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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Физическая культура является 

неотъемлемой частью общей культуры человечества. Эта важнейшая 

социальная сфера человеческой жизнедеятельности вобрала в себя все то, что 

способствовало развитию физических, интеллектуальных, моральных, 

нравственных качеств человека. Составной частью физической культуры 

является спорт, который предусматривает соревновательные мероприятия и 

направлен на достижение спортивных результатов. 

Яркий след в истории спорта оставили блестящие и незабываемые 

победы советских спортсменов. Развитию спорта и физкультурного движения, 

воспитанию спортивно-физических навыков граждан нашего Отечества всегда 

придавалось большое значение и являлось делом государственной важности. 

Нормой повседневной жизни населения страны считалось занятие каким-либо 

видом спорта. Для этой цели создавались различные спортивные секции, 

добровольные спортивные общества и клубы. Спорт давал возможность 

выбрать собственный жизненный путь, реализовать духовный и физический 

потенциал, стать либо любителем-спортсменом, либо посвятить себя 

профессиональному спорту. В Российской Федерации занятие физической 

культурой и спортом является одним из важнейших направлений 

государственной политики. Об этом свидетельствует законодательство  в сфере 

физической культуры и спорта и принимаемые в соответствии с ним законы  

субъектов Российской Федерации. Так, с 1 июля 2021 г. вступил в силу 
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Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (с изменениями в ред. от 30.04.2021)1. 

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации на 

основе данного федерального закона разработана Стратегия развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2030 года 2  (далее – Стратегия), которая «определяет цель, задачи, 

приоритетные направления развития физической культуры и спорта, целевые 

показатели реализации Стратегии с учетом национальных целей и 

стратегических задач развития Российской Федерации»3. Занятия физической 

культурой, различными видами спорта являются одним из важнейших способов 

профилактики негативных явлений в молодежной среде, правонарушений 

среди детей и подростков. 

В современный период одним из востребованных видов спорта является 

спортивная борьба, как специфическая форма социально-культурного развития 

личности. И это понятно, поскольку занятия этим видом спорта способствуют 

формированию основных жизненных ценностей, нравственных качеств, 

укрепляют силу воли, вырабатывают смелость, помогают в выборе жизненной 

цели. 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. Побудительным мотивом обращения к данной теме стал 

очевидный интерес современников к борьбе, как перспективному виду спорта, 

стремление молодежи заниматься в спортивных школах, участвовать в 

соревнованиях, быть соучастниками спортивной истории своего Отечества. 

                                                           
1 О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон от 04.12.2007 №138-ФЗ (ред. от 

30.04.2021). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-

o/ 
2  Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://static.government.ru/media/files/Rr4JTrKDQ5nANTR1Oj29BM7zJBHXM05d.pdf . 
3 Там же. 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/
http://static.government.ru/media/files/Rr4JTrKDQ5nANTR1Oj29BM7zJBHXM05d.pdf
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Актуальность темы, таким образом, определяется социальной потребностью и 

заслуживает ее тщательного изучения. 

Научный интерес в этом плане представляет история развития 

спортивной борьбы в национальных регионах Южной Сибири, где этот вид 

спорта всегда был одним из любимых спортивных состязаний. Для молодого 

поколения примером, достойным подражания, являются символы-кумиры Иван 

Ярыгин, Сергей Карамчаков, Лориса Ооржак, Татьяна Карамчакова и др.   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 также 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. 

Внимание к истории спортивной борьбы, знание исторического опыта и 

традиций ее развития поможет определить значимость данной темы в 

отечественной историографии и наметить научные направления в изучении 

этого вида спорта в национальных регионах Южной Сибири. 

Степень изученности темы. История спортивной борьбы в Хакасии, 

Туве и Горном Алтае не являлась предметом исследования в отечественной 

историографии. В монографиях, статьях, материалах конференций, 

диссертациях рассматривались в основном темы, посвященные истории 

физической культуры и спорта, вопросам физического воспитания с позиций 

педагогической науки. Автором учтена специфика предмета исследования и 

предпринята соответствующая методика отбора литературы.  
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Из массива научных трудов по истории физической культуры и спорта 

советского и постсоветского периодов предпочтение отдано тем работам, 

которые в той или иной мере способствуют раскрытию исследуемой темы, 

обеспечивая тем самым конкретно-историческое представление о спортивной 

борьбе. 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. Во втором 

разделе анализируется конкретная литература по истории спортивной борьбы, 

особенностям ее развития, проблемам и достижениям на разных этапах своего 

существования. В совокупности эти 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).  

Фундаментом советской историографии являлась единая идеология, 

базировавшаяся на марксистско-ленинском учении. Несмотря на то, что в 

первые послесталинские годы наметилась тенденция обновления исторической 

науки, марксизм не утратил своего значения в гуманитарных дисциплинах, 

остались незыблемыми принципы партийности и классовости в исследованиях 

ученых. Развитию физической культуры и спорта придавалось партийно-

государственное значение. Свидетельством этого является ряд обобщающих 

работ по истории развития советского спорта и физической культуры, в 

которых рассматриваются основные направления, цели и задачи советской 

системы физической культуры и спорта, раскрывается роль комсомола и 

профсоюза в физическом воспитании советского человека4. 

В первой половине ХХ в. история физической культуры и спорта в СССР 

становится самостоятельной учебной дисциплиной, появляются первые научно-

                                                           
4 Кукушкин Г.А. Советская физическая культура – важное средство коммунистического воспитания. М, 1953. 

88 с.; Френкин A.A. Эстетика физической культуры. М., 1963. 150 с.; Белорусова В.В. Воспитание в спорте. М., 

1974. 115 с.; Белорусова В.В. Нравственное формирование личности советского человека в условиях 

спортивной деятельности // Спорт и личность. М, 1975. С. 152-166 . 
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учебные публикации по истории физической культуры. С начала 1950-х гг. 

стали публиковаться работы научно-исследовательского характера, такие как 

совместный фундаментальный труд кандидата исторических наук Н.П. 

Новоселова, кандидатов педагогических наук С.Д. Синицына и Г.Д. Харабуги 

«История физической культуры народов СССР» 5 , Н.И. Пономарева 6 , Г.С. 

Деметера7, ставших известными теоретиками истории физической культуры  и 

др. В последующие годы появляются исторические Очерки по проблемам 

физической культуры и спорта, которые  хотя и не обладают богатством нового 

материала, солидной источниковой базой,  тем не менее, дают некоторые 

знания об эволюции физической культуры в разные исторические периоды, 

раскрывают закономерности ее развития 8 . Несмотря на то, что в этих 

публикациях фактически отсутствует материал по каким-либо видам спорта, 

они формируют общее представление об условиях, закономерностях развития 

физической культуры и спорта, истории спортивных соревнований с 

древнейших времен до современной эпохи. 

Как было отмечено выше, тема спортивной борьбы является в основном 

прерогативой исследователей педагогической отрасли науки. Анализ изученной 

литературы показал, что 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 спортсмены9. 

Огромную информационную ценность не только для тренеров и борцов, 

но и для исследователей-историков содержит серия книг заслуженного мастера 

                                                           
5 Новоселов Н.П., Синицын С.Д., Харабуга Г.Д. История физической культуры народов СССР. Ч.1/ общ. ред. С. 

Д. Синицына. М., 1953. 158 с.  
6 Пономарев Н.И. Некоторые вопросы развития истории физической культуры //Теория и история физической 

культуры .– №1.– С.–50-52. 
7 Деметер Г.С. История спорта или история физической культуры? // Теория и история физической культуры. –

1976. –№5. –С. 59-62. 
8 Очерки по истории физической культуры/Ф.И.Самоуков, В.В.Столбов. М., 1967. 164 с. 
9Алиханов 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.; Преображенский С.А. Вольная борьба (Методическое пособие). М., 1972.  120 с.; История 

физической культуры и спорта: учеб. для студентов ин-тов физ. культуры /под общ. ред. В. В. Столбова. М., 

1983. 359 с.    
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спорта СССР, заслуженного тренера СССР А.Г. Мазура10. Эти работы стали, по 

сути, энциклопедией спортивного мира. Александр Григорьевич Мазур был 

борцом классического стиля, тренировал начинающих спортсменов, был судьей 

на соревнованиях различного уровня, познал на практике тонкости судейства 

соревнований, был в курсе всех новейших достижений советских и зарубежных 

борцов. В своей книге методического характера «Классическая борьба» он 

делится опытом тренерского ремесла, описывает приемы, рассматривает 

вопросы техники и тактики борьбы, задачи тренировочного процесса, 

подготовки борцов к соревнованиям и участия в соревнованиях 11 . Отдав 

должное советской команде борцов, он сделал вывод о том, что «молодежь 

должна помнить о славных традициях советской школы борьбы, она должна 

неустанно работать над тем, чтобы сохранять и приумножать славу советских 

борцов»12. 

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

физической культуры и спорта как отрасли советской исторической науки. В 

научно-теоретическом (научно-методическом – до 1966 г.) 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 

период13. 

Во второй половине 1980-х гг., то есть в период «перестройки», 

появилась возможность для расширения тематики научных исследований, 

постановки острых, ранее не изучаемых вопросов, использования новых 

источников, изменения методов и приемов работы с ними. И все же 

значительное количество опубликованных работ были написаны традиционно в 

рамках советской идеологии. В них раскрывались вопросы становления и 

                                                           
10 Мазур А.Г. Путь борца. М., 1959. 128 с.; он же. Борьба: вчера и сегодня. М., 1981. 240 с. и др. 
11 Мазур А.Г. Классическая борьба. М., 1972. 192 с. 
12 Там же. С. 9. 
13 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. 
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развития физической культуры и спорта за годы советской власти, заботе 

КПСС и советского правительства о гармоничном и всестороннем развитии 

личности, определялись пути дальнейшего развития физкультурной работы в 

свете решений ХХVII съезда КПСС14. 

В то же время начался период становления истории физической культуры 

и спорта как отрасли исторического знания, то есть учеными стали 

подниматься общеисторические аспекты. Огромная роль в этом принадлежала 

А.Б. Сунику, который одним из первых профессионально обратился к истории 

физической культуры как предмету исследования, назвав ее «одной из молодых 

отраслей научного знания» 15 . Он считал историю физической культуры и 

спорта малоизученной, изучение вопросов ее зарождения, формирования и 

развития, по его мнению, «носит фрагментарный характер» 16 . В своей 

диссертации он ставил цель «исследовать  становление и развитие  истории 

физической культуры как науки за годы Советской власти, проследить развитие 

ее идей, проблем, установить, какими путями, методами, формами организации 

достигались результаты исследования, проанализировать механизм получения 

новых знаний в области истории физической культуры» 17 . Автор обратил 

внимание на необходимость использования в научных трудах архивных 

источников, поскольку они, по мнению ученого, позволят «полнее осветить 

отдельные стороны сложного процесса становления и развития советской 

истории физической культуры как науки»18. 

Постсоветский этап историографии рассматриваемой проблемы 

охватывает период с начала 1990-х гг. по настоящее время и характеризуется 

введением в научный оборот новых архивных источников, расширением 

                                                           
14  Физическая культура и советский образ жизни. М., 1982. 240 с.; Деметер Г.С. Физическая культура в 

социалистическом обществе (исторический очерк). М., 1987. 94 с.; Посаженников А. Н. Партийное руководство 

развитием физической культуры и спорта Западной Сибири в годы X пятилетки (1976-1980 гг.): автореф. дис. ... 

канд.ист. наук.  Новосибирск, 1989.  33 с. 
15 Суник А.Б. Проблема предмета истории физической культуры и ее места в системе наук // Теория и практика 

физической культуры. – 1986. – №6. – С. 7. 
16 Суник А.Б.  Становление и развитие в СССР истории физической культуры как науки (1917–середина 80-х 

годов): автореф. дис. …  д-ра пед. наук. М., 1987. С.3. 
17 Там же. С.4. 
18 Там же. С.6. 
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проблематики, тематики и географии исследований. С формированием в России 

новой политической системы, иного социально-экономического и культурного 

развития государства изменилось и отношение к истории как науке. Новая 

парадигма исторической науки предусматривает смену прежних теоретико-

методологических позиций научных исследований, в том числе, физкультурно-

спортивных проблем, отказ от политизации спорта, переоценку фактов, 

событий, относящихся к спортивным соревнованиям различного уровня, 

международному олимпийскому движению. Активизировалась научная и 

публикационная деятельность ученых по проблемам физической культуры и 

спорта. Увеличилось количество научных публикаций по спортивной борьбе, о 

личностях, внесших значительный вклад в развитие спорта. Заметным 

событием в научном мире стало появление ряда работ по истории развития 

физической культуры и спорта, спортивной борьбы в разных регионах нашей 

страны.  

Актуальным, например, является первый раздел книги д-ра пед. наук, 

ученого-историка Г.С. Деметера, в котором автор обращает внимание на 

приоритетное значение вопросов теоретико-методологического характера по 

истории физической культуры19. Ученого волнует тот факт, что в современный 

период, «в новых социально-экономических условиях, переживаемых страной, 

разработке методологии исторической науки в области физической культуры 

уделяется явно недостаточное внимание» 20 . Одним из «узловых» 

методологических вопросов истории, по мнению Г.С. Деметера, является 

«вопрос преемственности как одной из закономерностей исторического 

процесса» 21 . Суть этого процесса ученый объясняет тем, что «…каждый 

исторический этап должен включать положительный опыт прошлого, то 

                                                           
19 Деметер Г.С. Очерки по истории отечественной физической культуры и олимпийского движения. М., 2005.  

323 с. 
20 Там же.  С. 10. 
21 Там же.  
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ценное, прогрессивное, что может принести пользу в новых исторических 

условиях»22.  

Логическим продолжением научно-исследовательской темы по 

историографии истории физической культуры и спорта является монография д-

ра пед. наук, профессора А.Б. Суника «Очерки отечественной историографии 

истории физической культуры и спорта» 23 . Несмотря на то, что книга 

охватывает период со второй половины ХIХ до начала ХХ вв., она, тем не 

менее, окажет теоретико-методологическую помощь исследователям по 

проблемам физической культуры и отдельных видов спорта, поскольку 

исследования историографического плана в этом направлении в современный 

период представляют большую редкость и в настоящее время их недостаточно. 

Автор первым попытался осмыслить данную проблему с позиции исторической 

науки, представив «детальный, глубокий, всесторонний академический 

историографический обзор российской и советской истории физической 

культуры, спорта и олимпийского движения»24. По мнению профессора О. А. 

Мильштейна, в «Очерках…» А. Суник впервые в отечественной историографии 

«вводит в научный оборот многочисленные факты и доктрины о развитии 

спорта, олимпийского движения и физического воспитания», а также 

«систематизирует взгляды, концепции, теоретические предпосылки десятков и 

десятков авторов, не только уже известных в исторической литературе, но и 

ранее не известных…» 25 . Книга ценна и тем, что основана на широкой 

источниковой базе, которая включает документы из личных архивов первых 

историков физической культуры и спорта в СССР, из фондов зарубежных и 

отечественных архивов, материалы дореволюционной периодической печати, 

сборников, альманахов, ежегодников. 

                                                           
22 Там же. 
23 Суник А. Очерки отечественной историографии истории физической культуры и спорта. М., 2010.  615 с. 
24  См.: Мильштейн О.А. Суник Александр. Очерки отечественной историографии истории физической 

культуры и спорта. – М.: Советский спорт, 2010. – 616 с.  // Теория и практика физической культуры. –2010. –

№9. –С.44. 
25  Там же. С. 45. 
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В постсоветский период активизировалась исследовательская 

деятельность по различным проблемам спортивной борьбы. Значительное 

количество работ по вольной борьбе принадлежит заслуженному тренеру 

СССР, профессору Д.Г. Миндиашвили26. В общероссийском масштабе следует 

отметить монографию В.В. Нелюбина, написанную совместно с Д. 

Миндиашвили 27 . Авторы в первой главе прослеживают этапы развития 

спортивной борьбы в истории человечества, «место и роль в ее эволюции 

собственно вольной борьбы»28. Не менее интересна вторая глава, посвященная 

выступлениям советских борцов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и 

Европы. «Одним из уникальных борцов мира» авторами назван Иван Ярыгин29. 

В 2007 г. Д.Г. Миндиашвили и Б.А. Подливаев издали совместную 

монографию, в которой рассматривается история развития вольной борьбы, 

анализируются знаменательные события, происходившие за период ее 

существования30.  

Современный период отмечен большим количеством диссертационных 

исследований в России и ее регионах, затрагивающих, в том числе, тему 

спортивной борьбы. Несмотря на то, что большинство работ написаны в рамках 

педагогической отрасли науки, они содержат богатый материал, полезный для 

исследователя-историка 31. В них поднимаются проблемы совершенствования 

спортивного мастерства борцов вольного и греко-римского стилей с учетом 

                                                           
26 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. и др. 
27 Нелюбин В., Миндиашвили Д. Мастера большого ковра. Красноярск, б. г.   414 с.  
28 Там же.  С.4. 
29 Там же. С. 242. 
30 Миндиашвили Д.Г., Подливаев Б.А. Вольная борьба: история, события, люди. М., 2007. 357 с. 
31Воробьев В.А. Содержание и структура многолетней подготовки борцов на современном этапе развития 

спортивной борьбы: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 2011. 51 с.;  Фоминых А.В. Программно-

методическое обеспечение специализации борьбы курес в системе физического воспитания студентов вузов 

Республики Хакасия: автореф. дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2012.  23 с.;  Бардамов Г.Б. Научно-методические 

основы управления подготовкой спортсменов-единоборцев с учетом их этнокультурных особенностей: 

автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Улан-Удэ, 2013. 51 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.; Шумаков А.В. Подготовка борцов греко-римского 

стиля на этапе совершенствования спортивного мастерства (на примере Красноярского края): автореф. дис. ... 

канд. пед. наук.  Красноярск, 2018. 25 с. 
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комплексного отбора региональных и национальных особенностей 32 ; 

обеспечения оптимального соотношения национального и интернационального 

в развитии физкультуры, внимательном отношении к культурно-национальным 

традициям33. 

Для историка большой информационный материал содержат 

диссертационные исследования и научные публикации по проблемам 

спортивной борьбы ученых-педагогов Национального государственного 

университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта34. Их 

волнуют проблемы олимпийского движения на современном этапе, тенденции 

и перспективы его развития 35 , активно развивающаяся женская спортивная 

борьба36. 

Так, в совместной статье Р.Н. Апойко и Б.И. Тараканова представлен 

подробный анализ «основных характеристик соревновательной деятельности 

женщин-борцов разной квалификации и возраста в сравнении с аналогичными 

характеристиками борцов-мужчин» на материалах международного турнира, 

проводившегося в 2014 г. в г. Красноярске37. 

По мнению авторов, продолжающаяся интенсивная «феминизация 

олимпийского спорта», которая завоевывает все новые позиции у мужской 

                                                           
32 Шумаков А.В. Подготовка борцов греко-римского стиля на этапе совершенствования спортивного мастерства 

(на примере Красноярского края): автореф. дис. ... канд. пед. наук.  Красноярск, 2018.  С. 4,5. 
33 Денисенко А.Н Физическая и техническая подготовка борцов на основе интеграции тренировочных средств 

вольной и национальной борьбы хуреш: автореф. дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2018. С.3. 
34 Апойко Р.Н., Тараканов Б.И. Сравнительный анализ показателей соревновательной деятельности борцов 

высокой квалификации в греко-римской и вольной борьбе // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 

2014. –№10 (116). –С. 13-18; 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; 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. 
35  Тараканов Б.И., Апойко Р.Н. Эволюция и тенденции развития спортивной борьбы в современном 

олимпийском движении // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. –2013.– №8. –С. 7-12; 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. С. 8; Тараканов 

Б.И. Спортивная борьба на современном этапе эволюции Олимпийского движения // Материалы итоговой 

научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. СПб, 2016. С.45-46. 
36 Апойко Р.Н., Тараканов Б.И. Динамика характеристик соревновательной деятельности спортсменок в 

современной вольной борьбе // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. СПб., 2014.– №12(118). –С. 9.  
37Там же.  

http://sportfiction.ru/authors/tarakanov-boris-ivanovich46366/
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части программ Олимпиад, «настоятельно требует значительного усиления 

внимания к женщинам-борцам и повышения эффективности научных 

исследований, направленных на системное изучение женской борьбы»38. 

Интерес вызывает монография, в которой те же авторы Р.Н. Апойко и 

Б.И. Тараканов размышляют об эволюции, тенденциях, проблемах и 

приоритетных путях становления и развития спортивной борьбы39. Авторами 

поставлен ряд насущных проблемных вопросов развития спортивной борьбы, 

ее месте в рамках современных Олимпийских игр. В книге представлены 

результаты исследований по соревнованиям спортсменов в современной греко-

римской борьбе с учетом последних изменений правил соревнований. Большую 

помощь историку при подготовке диссертации окажет научное исследование 

А.Г. Семенова, который на основе теоретического анализа литературы 

проследил историю становления греко-римской борьбы, ее обусловленность 

развитием общества, а в качестве частных закономерностей им была 

сформулирована зависимость развития греко-римской борьбы от 

экономических и культурных связей; развития науки и промышленности; 

олимпийского движения; эволюции правил борьбы; подготовки кадров по 

данному виду спорта; влияния средств массовой информации40. 

Полезную информацию о развитии физической культуры и спорта 

содержат научные исследования ученых-историков отдельных регионов 

Сибири. Преуспевают в этом исследователи Западной Сибири 41 . 

Небезынтересна с точки зрения исследуемого нами периода монография Б.В. 

Кимейши «Физкультурно-спортивное движение Западной Сибири в 80-90-е 
                                                           
38 Там же. С. 10 
39 Апойко Р.Н. Спортивная борьба: эволюция, тенденции, проблемы и приоритетные пути их решения: 

монография. СПб.,  2015.  93 с.  
40  Семенов А.Г. Развитие греко-римской борьбы в отечественном студенческом спорте и физическом 

воспитании: автореф. дис. … д-ра. пед. наук. СПб., 2001. С. 8-10.  
41 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. 
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годы» 42 . Автор на региональном материале осуществляет сравнительный 

анализ советского и постсоветского периодов развития физической культуры и 

спорта. В докторской диссертации хронологические рамки исследования он 

расширил до 2000 г., что дало возможность сопоставить советский и 

постсоветский периоды физической культуры и спорта Российского 

государства и выделить при этом положительные и отрицательные моменты 

развития. Б.В. Кимейша предложил собственное видение решения проблем по 

совершенствованию региональных «Законов развития физической культуры и 

спорта», совершенствованию управления физкультурным движением, 

повышению эффективности его развития, эффективности кадровой политики, 

развитию массовой физической культуры, развитию спорта высших 

достижений, развитию материально-технической базы43. 

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 уровнях44. 

Эти работы полезны ученым-историкам, поскольку они раскрывают 

законодательную и нормативно-правовую базу развития этой важной 

социальной сферы в контексте происходивших социально-экономических и 

культурных изменений в стране и регионах, акцентируют внимание на 

проблемах реализации социальной политики, создании условий для занятий 

физкультурой и спортом. 

Значительный интерес для исследователей представляет диссертация Я. 

Ю. Ратушной, которая впервые проанализировала законодательную базу в 

области физкультуры и спорта, выявила особенности государственной 

политики по развитию физической культуры и спорта в Кемеровской области с 

                                                           
42 Кимейша Б. В. Физкультурно-спортивное движение Западной Сибири в 80-90 годы: монография. Омск, 2000. 

214 с. 
43 Кимейша Б.В. Физкультурно-спортивное движение в Западной Сибири: история, опыт, проблемы (1981 - 

2000 гг.): автореф. дис. … д-ра ист. наук.  Омск, 2004. С.32-34. 
44 Ратушная Я.Ю. Государственная политика по развитию физической культуры и спорта 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. 
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1991 по 2007 гг.45. Исследователь показала, как менялась законодательная база, 

каким образом осуществлялась реорганизация органов управления физической 

культурой и спортом в регионе. Выявив особенности государственной 

политики по развитию физической культуры и спорта в Кемеровской области, 

она сделала вывод о том, что законодательная база, создаваемая в указанный 

период, «определила перспективные направления в государственной политике 

по развитию физической культуры и спорта», а расширение полномочий 

субъектов Российской Федерации стимулировало законодательную 

деятельность на местах» 46 . По мнению исследователя, основанная на 

федеральном законодательстве законодательная база в Кемеровской области, 

«позволила проводить достаточно эффективную политику по развитию 

физической культуры и спорта в новых экономических отношениях»47. В одной 

из статей этого же автора была предпринята попытка «выявить адекватность 

законодательной базы социально-экономическим условиям в период с 1991 по 

2007 гг.» 48 . Несмотря на то, что своим законодательством государство 

«реагировало на актуальные для того времени вопросы в сфере физической 

культуры и спорта», но, по мнению Я.Ю. Ратушной, «в законодательстве о 

физической культуре и спорте остались нерешенные вопросы»49. Кемеровский 

исследователь Е.С. Юзупкина утверждает, что к концу первого десятилетия 

ХХI в. «можно говорить о формировании спортивного права, как системы 

правовых норм», регулирующих отношения в сфере физической культуры и 

спорта50 . 

                                                           
45 Ратушная Я.Ю. Государственная политика по развитию физической культуры и спорта Кемеровской области 

(1991–2007): автореф. дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 2012. 31 с. 
46 Там же. С.24. 
47 Там же. С.25 
48 Ратушная Я.Ю. Законодательная база проведения государственной политики в области развития физической 

культуры и спорта (1991 – 2007 гг.) // Вестник Бурятского государственного университета. –2012.– №7. –С. 173. 
49 Там же. С. 176. 
50 Юзупкина Е.С. История развития физической культуры и спорта в Кемеровской области (1985–2008 гг.): 

автореф. дис. …канд. ист. наук. Кемерово, 2019. С. 29. 
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В постсоветский период появляются научные публикации и 

диссертационные исследования ученых национальных регионов Сибири, 

посвященные проблемам национальных видов спорта51. 

Наиболее удачной с позиций исторической науки является монография 

хакасского исследователя А.Н. Асочакова, в которой среди прочих вопросов 

большое внимание уделяется роли и месту борьбе «курес» в жизни хакасов52. 

Автор обоснованно высказывает свое опасение, что развитие таких видов 

спорта как футбол, волейбол, гимнастика, легкая атлетика может привести к 

«трансформированию национальных видов спорта в более современные» 53 . 

Книга А.Н. Асочакова, по мнению профессора Н.Я. Артамоновой, ценна тем, 

что автор обращается в ней не только к истокам и становлению, но и 

«предпосылкам развития хакасской борьбы в перспективе» 54 . Большим 

информационным материалом обладает солидная монография (336 стр.) 

доцента Горно-Алтайского государственного университета В.Я. Ельдепова, 

раскрывающая историю развития физической культуры и спорта в Горном 

Алтае, деятельность тренеров-энтузиастов, способствовавших этому 

процессу55. 

Объектом исследования в современный период становится женская 

спортивная борьба, о чем свидетельствует увеличивающееся количество 

публикаций ученых-педагогов 56 . По мнению известного бурятского 

                                                           
51Дашинорбоев 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. 
52 Асочаков А.Н. Физическая культура и спорт в Хакасии. Абакан, 2002. 200 с. 
53 Там же. С.21. 
54 Артамонова Н.Я. Национальная борьба в культурном наследии коренных народов республик Тыва и Хакасия: 

историографический обзор// Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2019. –№1. –С. 106. 
55 Ельдепов В.Я. Становление и развитие физической культуры и спорта в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 2013. 

336 с. 
56 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 
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исследователя, канд. пед. наук Ц.Б. Гулгенова, «многие девушки желают 

заниматься силовыми видами спорта и единоборствами», что «занятия 

единоборствами девушек в условиях вуза оказывают положительное влияние 

на становление и развитие их личности». «Спортизированные занятия», считает 

педагог, тесно связаны с процессом спортивного воспитания, «способны 

удовлетворить потребность в движении и сформировать стремление к 

здоровому образу жизни»57. До настоящего времени научных исследований в 

историографии Тувы и Хакасии по этой проблеме нет. Эта тема не стала 

предметом всестороннего изучения и в историографии Сибири. Имеющиеся 

научные публикации и диссертации раскрывают в большей степени методико-

педагогические, психофизиологические проблемы. Так, в 2000 г. была 

защищена кандидатская диссертация О.В. Рыженко, которая изучила развитие 

женской борьбы в Красноярском крае, исследовала особенности тренировки и 

основы тактических действий женщин-борцов вольного стиля на 

соревнованиях разного уровня58. Автор отмечает, что «в Красноярском крае 

начали складываться свои традиции развития женской борьбы59. Особенности 

развития женской вольной борьбы в Красноярске обусловлены традиционным 

раскрепощением женщин сибирского региона, высокой популярностью 

вольной борьбы на всей территории Красноярского края, отсутствием больших 

материальных затрат на приобретение спортивной формы (занятия борьбой не 

требуют дорогой экипировки), внедрением в тренировочный процесс одной из 

лучших в мире научной методики тренировки, созданной профессорами Д.Г. 

Миндиашвили и А.И. Завьяловым и большим количеством грамотных тренеров 

                                                                                                                                                                                                 
борьбы в России // Теория и практика физической культуры. –2019. –№ 12. –С. 99-101; 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.  
57 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. 
58 Рыженко О. В. Особенности развития женской борьбы в Красноярском крае: автореф. дис. … канд. пед. наук 

– Красноярск, 2000. 22 с.   
59 Там же. С.7. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35156371
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20332464
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в крае» 60 . Больший интерес проявляют к данной теме исследователи из 

Бурятии. Но в основном это учебные издания, предназначенные для студентов 

вузов.  

Небольшие сведения справочного характера по женской вольной борьбе в 

Хакасии можно найти в книге А. Асочакова61, Д. Миндиашвили в соавторстве с 

В. Подливаевым62. Весьма лаконично пишет об истории женской борьбы и о 

достижениях спортсменок из Хакасии в своей монографии на хакасском языке 

А. Султреков63. Некоторые сведения по истории зарождения женской вольной 

борьбы в Хакасии содержатся в совместной статье Н.Я. Артамоновой и О.С. 

Домогашева 64 . Достоинством статьи является то, что в ней, помимо 

закономерностей развития этого вида спорта, представлен творческий путь 

тренеров, подготовивших мастеров спорта по женской борьбе. Авторы делают 

вывод о необходимости дальнейшего изучения этого вида спорта в рамках 

современных достижений отечественной истории. 

Анализ научных работ ученых республик Алтай, Тыва и Хакасия 

свидетельствует о том, что современные тенденции развития спортивной 

борьбы изучены ими недостаточно. По сути, такими исследованиями 

занимаются только ученые-педагоги, которые в своих научных работах 

затрагивают вопросы истории  в основном народных спортивных состязаний, в 

том числе и национальной спортивной борьбы,  особенностей ее становления и 

развития, связывая эти процессы с физическим воспитанием человека65.  

О национальных видах спорта повествует книга А.А. Сельбикова 66 , а 

также упомянутая нами монография канд. ист. наук В.Я. Ельдепова и его же 

                                                           
60 Там же. С. 16. 
61 Асочаков А.Н. Физическая культура и спорт в Хакасии. Абакан, 2002. С. 123-124, 137-138. 
62 Миндиашвили Д.Г. Вольная борьба: история, события, люди: монография. М., 2007. 360 с. 
63 Султреков А. Сэнсэй. Абакан, 2012. 304 с. (на хак. яз.) 
64 Артамонова Н.Я., Домогашев О.С. История развития женской борьбы в Хакасии в 1990-е гг.− начале ХХI в.// 

Манускрипт. История, философия, искусствоведение. –2018.– 8. –С. 14-18 
65 Ооржак Херел-Оол Дажы Намчалович. Этнопедагогические проблемы физической культуры народов Южной 

Сибири: автореф. дис… д-ра пед. наук. СПб., 1996. 34 с. 
66 Сельбиков А.А. Национальные виды спорта Республики Алтай. [Горно-Алтайск],1996. 88 с.  
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статья 67 . Авторы отмечают значение национальных видов спорта в 

традиционном физическом воспитании алтайцев. 

В то же время ученые республик Горного Алтая, Тувы и Хакасии 

занимаются изучением истории спортивной борьбы в советский период. 

Исследователь-педагог С.Ы. Ооржак предлагает историю развития вольной 

борьбы в Туве условно разделить на пять основных этапов, положив в основу 

деления значимые события в истории вольной борьбы в Туве: 1 этап, 

характеризуется появлением первых секций по вольной борьбе в г. Кызыле и 

признанием ее как вида спорта в Туве (1958–1961гг.); 2 этап – выход тувинских 

борцов на Всероссийскую арену (1961– 1975 гг.); 3 этап - выход на Всесоюзную 

арену (1976 – 1982 гг.); 4 этап – выход тувинских борцов на международную 

арену (1983 – 1995 гг.); 5 этап – выход борцов на Олимпийскую арену (с 1996 

г.)68. 

Историографическому обзору исследований, раскрывающих сущность 

национальной спортивной борьбы «хуреш» и «курес», влиянию ее на 

жизнедеятельность тувинцев и хакасов, посвящена статья Н.Я. Артамоновой69. 

Автор приходит к выводу о том, что назрела необходимость изучения 

проблемы национальной борьбы коренных народов Тувы и Хакасии в рамках 

исторической науки. Для этого нужно найти такой подход, по мнению автора, 

который поможет «соединить не противоречащие друг другу теоретико-

методологические ресурсы при изучении национальной борьбы как элемента 

культурного наследия»70. 

Таким образом, анализ научной литературы свидетельствует о том, что 

данный предмет исследования практически не рассматривался тувинскими, 

алтайскими и хакасскими историками. Подавляющее большинство 

                                                           
67 Ельдепов В.Я. Из истории возникновения и развития национальных видов спорта в Республике Алтай // Мир 

Евразии. –2015.– №1(28).– С. 27-32. 
68 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. 154. 
69 Артамонова Н.Я. Национальная борьба в культурном наследии коренных народов республик Тыва и Хакасия: 

историографический обзор //Проблемы социально-экономического развития Сибири. –2019. –№1 (35). –С.102-

107. 
70 Там же. С. 106. 
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исследований посвящено проблеме физической культуры и спорта в рамках 

педагогической отрасли науки. Они стали теоретической базой для 

исследований проблемы спортивной борьбы историками. Значительный вклад в 

отечественную историографию истории физической культуры и спорта внесли 

советские ученые-педагоги. Но их труды раскрывали в основном успехи в 

развитии физической культуры и спорта в условиях социалистического 

общества, в то время как негативные стороны ими практически не 

затрагивались. В современный период увеличилось количество исторических 

исследований не только в целом по стране, но и по отдельным регионам; 

появились исследования по формированию законодательной базы физической 

культуры и спорта в новых политических и социально-экономических 

условиях. Значительный вклад в развитие отечественной историографии по 

вопросам физической культуры и спорта внесли ученые-историки Западной 

Сибири. В то же время анализ научной литературы и источников показал, что 

совсем не изучена история женской спортивной борьбы в исследуемых 

территориях, слабо освещены особенности развития национальной борьбы в 

современный период. Актуальность и недостаточная изученность данной темы 

исследования позволили определить объект и предмет исследования и 

поставить конкретные задачи. Данная диссертационная работа может стать 

началом для исследований темы в рамках исторической науки. 

Объектом исследования является история спортивной борьбы в 

национальных регионах Южной Сибири. Понятие «регион» (от лат. region-

область) многозначное. В диссертации используется следующее определение: 

регион −  это область, район, территория, часть страны, отличающиеся 

совокупностью естественных или исторически сложившихся экономико-

географических условий и национального состава населения71. 

                                                           
71 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М., 2011. С.355. 
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Предмет исследования – развитие, проблемы и достижения спортивной 

борьбы (классической, вольной, женской (вольной) и национальных видов) в 

Хакасии, Туве и Горном Алтае. Спортивная борьба, как один из 

распространенных видов спорта, представляет собой социально-культурное 

явление, направленное на совершенствование человека, формирование его 

духовного и физического потенциала. К спортивной борьбе принято относить 

классическую (греко-римскую), вольную, дзюдо, различные виды 

национальной борьбы и др. Первые три вида борьбы представлены на 

Олимпийских играх. Классическая и вольная борьба во многом схожи, 

поскольку их главная цель: положить соперника на лопатки, либо достичь 

победного результата за счет преимущества набранных баллов. Но достижение 

цели отличаются техникой, набором приемов, то есть по стилю, а также 

традициями, сложившимися в национальной культуре каждого народа. 

Целью исследования является 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. 

Выбор данных видов борьбы автор объясняет тем, что классическая (греко-

римская) и вольная (в том числе, женская) борьба в изучаемых территориях 

получили наибольшее распространение с выходом на достижения высших 

спортивных результатов. Существенное влияние на развитие этих видов борьбы 

оказала национальная спортивная борьба. Необходимость изучения 

национальных видов спортивной борьбы вызвана огромной популярностью и  

высоким профессиональным уровнем развития  ее в этих регионах. 

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.; 
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– 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, способствующие развитию женской спортивной 

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

Территориальные рамки исследования определяются территорией 

Южной Сибири. Исследование охватывает только пределы современных 

республик Алтай (с 1948 г.– Горно-Алтайская автономная область (Горно-

Алтайская АО), с 1990 г. – Горно-Алтайская АССР, с 1991 г. – Горно-Алтайская 

ССР, с 1992 г. – Республика Горный Алтай/ Республика Алтай); Тува (с 1944 г. 

– Тувинская автономная область, с 1961 г. – Тувинская автономная советская 

социалистическая республика (ТАССР), с 1991/1993 г. – Республика 

Тува/Республика Тыва (Тува)72 ; Хакасия (с 1931 г. – Хакасская автономная 

область (ХАО), с 1991 г. – Хакасская АССР, Хакасская ССР,  с 1992 г. – 

Республика Хакасия (РХ). В настоящее время исследуемые регионы входят в 

состав Сибирского федерального округа. Диссертант не включает в 

исследование Республику Бурятия и Горную Шорию, входящую в южную часть 

Кемеровской области. 

Такой выбор территориальных границ автор объясняет общностью 

исторических судеб близких по происхождению народов (алтайцев, тувинцев, 

хакасов), проживающих на территории Южной Сибири, объединенных 

схожими культурыми, социальными, бытовыми традициями и опытом 

длительного соседствующего проживания и сотрудничества73. Кроме того, это 

дает возможность выявить особенности, сходства и различия в развитии 

                                                           
72 В соответствии с Конституцией Республики Тыва от 06. 05.2001 наименования «Республика Тыва» и «Тува» 

равнозначны. Диссертант использует оба наименования «Тува» и «Республика Тыва». 
73  См.: Грошева Г.В. Региональная идентичность на уровне этногосударственных субъектов Российской 

Федерации на рубеже ХХ-ХХI веков (Республика Хакасия, Республика Алтай, Республика Тыва // Вестник 

Томского государственного педагогического университета. –2012. –№9(124) – С. 66-74.  
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спортивной борьбы в этих территориях, определить влияние на этот процесс 

внутренних и внешних факторов.  

Хронологические рамки исследования охватывают период со второй 

половины 1950-х до начала ХХI в. Обоснование нижней границы объясняется 

временем зарождения и образования первых секций спортивной борьбы в 

Хакасской и Тувинской автономных областях. Верхняя граница 

хронологических рамок захватывает начало ХХI в. и определяется действием 

Федерального закона  (от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ) «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»74 с последующими изменениями и 

дополнениями (последняя редакция от 30.04.2021), а также Стратегией 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года 75 . Этот Закон стал основой для принятия подобных законов в 

субъектах Российской федерации. Законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» устанавливаются правовые, организационные, 

экономические и социальные основы деятельности в области физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, определяются основные принципы 

законодательства о физической культуре и спорте. Стратегия развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации определяет цель, 

задачи и основные направления реализации государственной политики в 

области развития физической культуры и спорта на период до 2020 года76. 

Методологической основой диссертации является принципы историзма 

и научной объективности. Использование принципа историзма помогло 

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 

                                                           
74 О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ . 

[Электронный ресурс]. Режим  доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/. 
75 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года: утв. 

распоряжением Правительством Российской Федерации от 7 августа 2009 г. №1101-р. 

 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96059/ 
76   Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года: утв. распоряжением 

Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. №3081. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74866492/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96059/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74866492/
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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; 

исследовать происходившие процессы в становлении спортивной борьбы с 

учетом региональных особенностей; выявить причинно-следственные связи и 

закономерности развития спортивной борьбы как одного из видов спорта. С 

помощью системного подхода в работе дана целостная оценка процессам 

становления и развития спортивной борьбы в изучаемых регионах.  

Исследование темы осуществлялось на основе собственно исторических и 

общенаучных методов. 

На основе проблемно-хронологического метода была сформирована 

структура и определено общее построение диссертации, что дало возможность 

поставить задачи, систематизировать изученную литературу и источники. 

Хронологический метод позволил изучить процесс развития и становления 

спортивной борьбы в исследуемых регионах в разные периоды времени в 

хронологической последовательности. Метод периодизации  дал возможность  

обосновать хронологические рамки исследования и систематизировать 

изучаемую научную литературу. Историко-системный метод помогает 

изучить развитие спортивной борьбы, как одного из видов отечественного 

спорта, в рамках государственной политики, несмотря на ее региональные 

различия. Историко-генетический метод предполагает изучение генезиса, то 

есть происхождения, этапов развития конкретных исторических явлений. Этот 

метод позволил выявить причинно-следственные аспекты зарождения, развития 

и становления спортивной борьбы. 

Национальные спортивные состязания каждого народа имеют общие и 

специфические черты, обусловленные географическими, природными и 

историческими особенностями проживания народов. В связи с этим 

методологически важным при изучении данной проблемы является историко-

сравнительный метод, который позволил выявить типичные черты спортивной 
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борьбы алтайцев, тувинцев и хакасов в их развитии, найти общее и особенное в 

этом виде спортивного единоборства. Значительную роль в раскрытии темы 

исследования играет биографический метод, который дает возможность 

представить физический и психологический портрет изучаемой личности, 

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.  

В работе были использованы общенаучные методы анализа и синтеза, 

которые позволили поэтапно исследовать развитие классической, вольной, 

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

Хакасии, выявить общее и особенное в процессе их развития и составить 

целостное представление  об истории развития спортивной борьбы и 

реализуемых  мероприятиях в исследуемых регионах.  

Источниковую базу исследования составили различные по 

информационной ценности источники, которые предоставили автору 

возможность реализовать цель и решить поставленные задачи. 

Центральное место в диссертации заняли документы, извлеченные из 

фондов Казенного учреждения Республики Алтай «Государственный архив 

Республики Алтай» (КУ РА «Госархив РА»), Государственного бюджетного 

учреждения «Национальный архив Республики Тыва (ГБУ НА РТ), 

Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Национальный 

архив» (ГКУ РХ «Национальный архив»), Краевого государственного 

казенного учреждения  «Государственный архив Красноярского края» (КГКУ 

«ГАКК), Документального фонда Хакасского национального краеведческого 

музея им. Л.Р. Кызласова (Документальный фонд ХНКМ им. Л.Р. Кызласова).  

Все использованные источники разделены на следующие группы: 

делопроизводственная документация, нормативные правовые документы, 
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сборники опубликованных документов Коммунистической партии и советского 

правительства, периодическая печать, источники личного происхождения 

(воспоминания, интервью), справочные издания. 

Большую помощь в раскрытии темы оказали документы центральных и 

региональных партийных органов власти, включая специальные партийно-

правительственные постановления, выходящие за хронологические рамки 

нашего исследования. Таким документом было постановление ЦК ВКП(б) «О 

ходе выполнения Комитетом по делам физической культуры и спорта 

директивных указаний партии и правительства о развитии массового 

физкультурного движения в стране и повышении мастерства советских 

спортсменов», принятое 27 декабря 1948 г.77 Необходимость использования в 

исследовании данного постановления объясняется тем, что оно являлось 

программным документом для развития физкультурного движения и спорта в 

стране до конца 1950-х гг.  

В соответствии с постановлением Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза, Совета Министров СССР от 

09.01 1959 №56 «О руководстве физической культурой и спортом в стране»78 

началась реорганизация структуры и руководства советским физкультурным 

движением. Руководство физическим воспитанием и спортом в стране было 

передано созданному тогда же Союзу спортивных обществ и организаций 

СССР. Это свидетельствовало о том, что некоторые государственные функции 

постепенно передавались общественным организациям. Период конца 1950–

начала 1960-х гг. ознаменовался серьезными изменениями в политической и 

экономической ситуации страны, что повлияло на развитие физической 

культуры и спорта. Значительную роль в изменении структуры и управления 

физической культурой сыграл XXI (внеочередной) съезд КПСС, проходивший в 

                                                           
77 О ходе выполнения Комитетом по делам физической культуры и спорта директивных указаний партии и 

правительства о развитии массового физкультурного движения в стране и повышении мастерства советских 

спортсменов: постановление ЦК ВКП(б) от 27 декабря 1948 г. // Все о спорте: Справочник. Т. 2. 2-е изд., доп. / 

Сост. В.В. Кукушкин.  М., 1978.  С.36.  
78 О руководстве физической культурой и спортом в стране: постановление Центрального Комитета КПСС, 

Совета Министров СССР от 09.01 1959 №56 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=23000#Dcw87gS6jPZp1eRu. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=23000#Dcw87gS6jPZp1eRu


28 
 

Москве с 27 января по 5 февраля 1959 г. В документах этого партийного 

форума указывалось, что многие функции, выполняемые прежде 

государственными органами, должны постепенно переходить в ведение 

общественных организаций, что «найдена более целесообразная форма 

организации физкультурного движения, при которой решающую роль будут 

играть общественные организации, участвующие в физкультурном движении». 

Таким общественным органом, отмечалось на съезде, будет Союз 

добровольных спортивных обществ79. 

Значительная часть партийно-правительственных документов находится 

в сборниках материалов и документов «Коммунистическая партия Советского 

Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–

1986)» (Далее: КПСС в резолюциях…).  

ХХII съезд КПСС, проходивший в Москве с 17 по 31 октября 1961 г.  

утвердил новую Программу Коммунистической партии Советского Союза, в 

которой одной из важнейших задач было воспитание нового человека 

«гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство»80. В связи с этим, отмечалось в Программе КПСС, 

необходимо поощрять все виды массового спорта и физической культуры, 

вовлекать в физкультурное движение все более широкие слои населения, 

особенно молодежи81. 

Важным документам для исследования темы является партийно-

правительственное постановление от 11 сентября 1981 г. №890 «О дальнейшем 

подъёме массовости физической культуры и спорта» 82 , направленное на 

улучшение руководства работой по внедрению физической культуры в 

повседневную жизнь советских людей, обеспечение дальнейшего развития 

спорта в стране, совершенствование на основе комплекса «Готов к труду и 

                                                           
79 Материалы внеочередного ХХI съезда КПСС. М., 1959. С. 94. 
80 Программа Коммунистической партии Советского Союза: принята XXII съездом КПСС // КПСС в 

резолюциях …. Т. 10. 1961-1965. М, 1986. С. 81-185. 
81 Там же. С.151 

 82 О дальнейшем подъёме массовой физической культуры и спорта: постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 11 сентября 1981 г. // КПСС в резолюциях … Т. 14. 1981-1984. 9-е изд., доп и испр.  М., 

1987.  С. 201-211.  
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обороне СССР» системы физического воспитания всех групп населения, 

повышение уровня подготовки и переподготовки кадров, эффективность 

международных спортивных связей, координацию деятельности министерств, 

ведомств, общественных организаций по этим направлениям. Постановление 

рекомендовало Комитету по физической культуре и спорту при Совете 

Министров СССР совместно с Государственным комитетом СССР по науке и 

технике, соответствующим институтам Академии наук СССР, Академии 

медицинских наук СССР, Академии педагогических наук СССР и по 

согласованию с министерствами и ведомствами «разработать и утвердить 

мероприятия по повышению уровня, улучшению планирования и координации 

научных исследований по важнейшим направлениям развития физической 

культуры и спорта»83.  

Большой информационный материал о развитии физической культуры, 

различных видов спорта содержит законодательная база Российской 

Федерации 84 , а также нормативно-правовых актов субъектов Российской 

Федерации, отражающих государственную политику в сфере физической 

культуры и спорта в своем регионе. В Законах республик Алтай85 , Тыва86 , 

Хакасия87 «О физической культуре и спорте» в соответствии с федеральным 

законом в области физической культуры и спорта устанавливается правовая, 

экономическая, организационная и социальная база деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

Богатым информационным ресурсом обладает делопроизводственная 

документация. Так, полезную информацию по спортивно-массовой работе 

                                                           
83 Там же. 
84 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с 

изменениями в ред. от 30.04.2021). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-

zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/. 
85 Закон Республики Алтай от 25 сентября 2008 №81-РЗ «О физической культуре и спорте в Республике Алтай» 

(с изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/32107388/. 
86  Закон Республики Тыва от 12 февраля 2009 г. «О физической культуре и спорте» №1127 ВХ-2 (с 

изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/423903625 
87  Закон Республики Хакасия от 8 ноября 2010 года № 102-ЗРХ. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://docs.cntd.ru/document/459600298 
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представляют материалы Исполнительного комитета Горно-Алтайского 

областного Совета народных депутатов (облисполком) (КУ РА «Госархив РА», 

фонд Р-33). В диссертации использованы Протоколы заседания исполкома 

Совета народных депутатов Горно-Алтайской автономной области за 1988 г. и 

др. Материалы Комитета по физической культуре и спорту при Алтайском 

крайисполкоме, комитета по физической культуре и спорту при Горно-

Алтайском облисполкоме (КУ РА «Госархив РА», фонд Р-39) раскрывают 

деятельность Комитета по развитию физкультурного движения в области и 

деятельности подобных комитетов в районах. Диссертантом изучены 

документы этого фонда за 1970 – 1991гг. Большую информационную ценность 

представляют статистические отчеты спортивного комитета за несколько лет. 

Они, на наш взгляд, обладают высокой степенью обработки и довольно точны в 

изложении фактов. Для исследования важны материалы о состоянии 

материально-технической базы для занятия борьбой с начала 1970-х по 1980-е 

гг.  

Полезная информация находится в документах Комитета по физкультуре 

и спорту при Совете Министров Тувинской АССР. Государственного комитета 

Тувинской АССР по физической культуре и спорту, г. Кызыл (ГБУ НА РТ, 

фонд 479). В диссертации приведены сведения из сводных отчетов по 

проведению республиканских соревнований за 1970 г.  

Некоторые сведения диссертант почерпнул из документов Тувинского 

республиканского профсоюзно-кооперативного добровольного спортивного 

общества "Урожай", такие как распоряжения председателя ДСО «Урожай» за 

1962-1966 гг.   (ГБУ НА РТ, фонд Р-392).  

Для исследования важны данные Отчетов городских и всех районных 

спорткомитетов Хакасской автономной области, сведения о построенных 

спортивных объектах за 1976-1980 гг. и сданных в эксплуатацию в десятой 

пятилетке, обнаруженные нами в Государственном архиве Красноярского края 

В работе использованы материалы годовых статистических отчетов Комитета 
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по физической культуре и спорту администрации Красноярского края с 

приложением отчетов городов и районных комитетов ХАО (ГАКК. Ф. Р-2242). 

В диссертации использованы документы Исполнительного комитета 

Хакасского областного Совета народных депутатов (ГКУ РХ «Национальный 

архив», фонд Р-39, в частности, Протоколы заседаний исполкома областного 

Совета и материалы к ним за 1969 и 1987 гг. 

Богатый информационный материал содержится в фонде Комитета по 

физической культуре и спорту исполкома Хакасского областного Совета 

народных депутатов (ГКУ РХ «Национальный архив», фонд Р-333).  К группе 

делопроизводственных документов относятся отдельные материалы о 

проведении соревнований на первенство области по национальным видам 

спорта, борьбе «курес», по вольной и классической борьбе (положения, 

протоколы, отчеты) за 1970-е гг.; годовые и сводные отчеты комитета по 

физической культуре и спорту за 1980-е и 1990-е гг.  

Необходимые сведения уточняющего характера найдены в документах 

федерального государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Хакасский политехнический колледж» (ГКУ 

РХ «Национальный архив», фонд Р-607). 

Из Документального фонда ХНКМ им. Л.Р. Кызласова в диссертации 

использованы документы судьи международной категории, обслуживавшего 

XXII летние Олимпийские игры в Москве 1980 г., Константина Андреевича 

Косова (фонд 77). 

Особую группу в источниковой базе исследования представляют 

материалы периодической печати. Большой информационной насыщенностью 

и разнообразием спортивной тематики обладает старейшая спортивная газета 

«Советский спорт», среди основных рубрик которой можно найти обширный 

материал о различного рода спортивных мероприятиях, борцах, тренерах и т.д.  

Интересные сведения о спортивной борьбе содержит региональная 

периодическая печать, в частности, газеты  «Красноярский рабочий», 

«Красноярский комсомолец», «Советская Хакасия», «Хакасия», «Хабар» 
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(«Известия»), «Ленин чолы» («Ленинский путь»), «Хакас чирi» («Хакасская 

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

правда», «Шын» («Правда»), газеты «Шахтер», издаваемая в г. Черногорске 

ХАО, «Абакан». Интерес представляют различные рубрики и сюжеты о 

наиболее важных событиях и явлениях спортивной действительности, 

интервью и воспоминания тренеров, представителей государственной власти, 

чиновников спорткомитетов, общественных и хозяйственных деятелей и др. 

Необходимую информацию для исследователей спортивной борьбы 

содержат справочные издания: энциклопедии, справочники, календари. Первое 

издание справочного характера посвящено истории спортивной борьбы, 

анализу крупнейших соревнований в России, начиная с 1895 до 1952 гг. 88 . 

Автор, спортивный журналист, бывший редактор дореволюционного журнала 

«К спорту», Б.М. Чесноков рассматривает три вида спортивной борьбы, 

которые развивались в СоветскомСоюзе – классическую, вольную и самбо. 

Ценным является материал о соревнованиях в России дореволюционного 

периода, СССР, крупнейших международных соревнованиях. В целом 

справочник дает представление о формировании советской школы спортивной 

борьбы. В очередном Справочнике по классической и вольной борьбе (М., 

1984) раскрываются крупнейшие достижения по спортивной борьбе в 

международных соревнованиях, чемпионатах и первенствах СССР с 1955 по 

1982 гг. В книге даны краткие характеристики известным советским 

спортсменам и тренерам по вольной борьбе. Полезный для исследователя 

материал содержится в приложении, в котором автор в алфавитном порядке 

указал фамилии заслуженных мастеров спорта по вольной борьбе, заслуженных 

тренеров и почетных судей всесоюзной и международной категорий по 

классической и вольной борьбе 89 . Полезным информационным источником 

                                                           
88 Чесноков Б. М. Спортивная борьба в СССР: Справочник. М., 1954. 420 с. 
89 Классическая и вольная борьба: Справочник / [Сост. Н. И. Мягченков].  М.,1984.  240 с.  
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являются Энциклопедия Республики Хакасия 90 , «Абакан – 2019. Календарь 

знаменательных и памятных дат»91.  

Наконец, еще одну группу источников составили опубликованные 

воспоминания тренеров и борцов, ставших легендами отечественного спорта. 

Широтой охвата и глубиной анализа нравственных, эстетических и социальных 

проблем, имеющихся в профессиональном спорте, выделяются публикации 

А.В. Иваницкого, четырехкратного чемпиона мира, чемпиона Олимпийских игр 

по вольной борьбе (1964), спортивного журналиста92. Книга «Шестое чувство» 

интересна не только воспоминаниями А.В. Иваницкого, но и глубокими 

размышлениями о борьбе, как одном из направлений народной физкультуры. 

Его тревожит проблема исчезновения национальной борьбы, «нерадивое 

отношение к ее национальным разновидностям со стороны союзной 

федерации»93. 

В книгах С.А. Преображенского, заслуженного тренера СССР, 

подытоживается многолетний опыт спортивных выступлений и тренерской 

работы автора94. Его книги насыщены яркими эпизодами из жизни известных 

спортсменов и мастеров спорта. В книге «Борьба – занятие мужское» автор 

раскрывает такие первостепенные качества борцов и тренеров как трудолюбие, 

настойчивость, целеустремленность95. Достоинством монографии является то, 

что Сергей Андреевич обобщил опыт занятий борца и работы тренера. 

Наибольший интерес представляют воспоминания автора, материалы о жизни и 

спортивной деятельности известных борцов, в числе которых были его 

воспитанники: Александр Иваницкий, Анатолий Албул, Геннадий Страхов, 

Роман Дмитриев96 . Можно сказать, что книги С.А. Преображенского имели 

большое воспитательное воздействие на советскую молодежь, спортсменов, а 

исследователям предоставляли значительный объем новой информации. 

                                                           
90 Энциклопедия Республики Хакасия: В 2 т.  Красноярск, 2007. – Т.1: А-Н.  
91 Календарь знаменательных и памятных дат.  Абакан, 2018. 27 с. 
92 Иваницкий А.В. Шестое чувство. М., 1971. 304 с. 
93 Там же. С.92-93. 
94 Преображенский С.А. В жарких схватках: борьба на Олимпиадах. М., 1979. 186 с.  
95 Преображенский С.А. Борьба-занятие мужское. М., 1983. 280 с. 
96 Там же. С.173-174. 
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Значительный информационный ресурс для исследователей содержится в 

работах по вольной борьбе заслуженного тренера СССР, профессора Д.Г. 

Миндиашвили 97 , И. Ярыгина 98 . Достоинством  совместной работы Д.Г. 

Миндиашвили и Б.А. Подливаева99   является включение в книгу биографий 

олимпийских чемпионов, воспоминаний о них современников, тренеров и 

специалистов по борьбе. Для исследователей этого вида спорта интересны 

приложения, в которых представлен список победителей и призеров 

Олимпийских игр, чемпионатов мира по вольной борьбе в советский и 

постсоветский периоды.  

Для выявления дополнительной информации, необходимой для 

исследования, автор использовал интервью с известными спортсменами, 

тренерами, журналистами Хакасии, Тувы, Горного Алтая. Метод интервью дает 

возможность  подобрать те вопросы из биографии респондента, которые не 

освещены в других источниках и научных публикациях. 

Научная новизна исследования. 

1) Постановка данной проблемы в исторической интерпретации. Научных 

исследований по теме спортивной борьбы в рамках исторической науки на 

материалах национальных регионов Южной Сибири практически нет. 

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. Диссертант акцентирует внимание на влиянии историко-культурных 

традиций, в частности, культуры коренного народа на становление и развитие 

национальной спортивной борьбы, а также взаимовлиянии национальной 

спортивной и классической (греко-римской), вольной и женской (вольной) 

борьбы. 

                                                           
 97 Миндиашвили Д. На ковре жизни. Воспоминания тренера. М., 1993. 336 с.; Антология вольной борьбы: даты, 

события, имена/ авт.–сост.  Д.Г. Миндиашвили. Красноярск, 2006.  367 с. 
98 Ярыгин И.С. Суровые мужские игры. Красноярск, 1995.  192с. 
99 Миндиашвили Д.Г., Подливаев Б.А. Вольная борьба: история, события, люди. М., 2007. 357 с.  
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3) Определение роли тренерского состава и характеристики отдельных 

личностей тренеров. Изучены особенности формирования тренерских кадров. 

Отмечено, что развитие спортивной борьбы в определяющей степени зависело 

от роли тренера, его приверженности к тому или иному стилю борьбы. Особое 

влияние на формирование личности борца оказывали тренеры, ставшие 

гордостью Горного Алтая, Тувы и Хакасии. 

4) Изучение истории развития спортивной борьбы в контексте реализации 

государственной политики. Изучен процесс формирования законодательства в 

Российской Федерации и ее субъектах в сфере физической культуры и спорта. 

Выявлено влияние нормативно-правовых документов на развитие спортивной 

борьбы. 

5) Современные тенденции развития спортивной борьбы.  

В диссертации дана характеристика процессу становления и развития 

спортивной борьбы в современный период. Отмечается влияние на этот 

процесс политической, социально-экономической и этнокультурной ситуации в 

Российской Федерации, а также в южно-сибирских регионах.  

6) Изучение истории женской спортивной борьбы в 1990-е− начале 2000 

гг. Выявлены причины и предпосылки развития в Туве и Хакасии женской 

(вольной) спортивной борьбы. Определены особенности развития женской 

борьбы в Горном Алтае.  

7) Введение в научный оборот нового круга исторических источников. 

На основе привлечения архивного материала, в том числе впервые 

вводимого в научный оборот, проведены отбор, систематизация и изучение 

исторической информации, позволившей проследить становление и развитие 

спортивной борьбы в исследуемых регионах Южной Сибири, а также выявить 

трудности и успехи в этом процессе, проследить развитие и совершенствование 

спортивного мастерства борцов Горного Алтая, Тувы и Хакасии. 

Положения, выносимые на защиту: 

– основной предпосылкой развития спортивной борьбы в национальных 

регионах Южной Сибири является устойчивая потребность населения в 
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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 и состояния материально-

технической базы; 

– реализация государственной политики в отношении развития 

физической культуры и спорта, а также спортивной борьбы обеспечила 

определенные сходства 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. 

Одним из важных факторов влияния был социально-экономический; 

– 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. Материалы 

работы могут быть применены в краеведческой работе, в оформлении 

экспозиций в музеях Горного Алтая, Тувы и Хакасии. 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: 1) О заслуженных тренерах СССР и 

России по спортивной борьбе в Республике Хакасия // Межрегиональная 

научно-практическая конференция XXVII Мартьяновские краеведческие 
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чтения (14 декабря, 2016 г.); 2) Периодическая печать о развитии спортивной 

борьбы в Хакасии в 1960–1980-е гг. // IV Центральноазиатские исторические 

чтения: пространство культур через призму единства и многообразия: 

Международная научно-практическая конференция (г. Кызыл, 20-23 сентября 

2018 г.); 3) Некоторые особенности развития спортивной борьбы в Туве и 

Хакасии в 1960 − 1970-е гг. // XIII Машеровские чтения: материалы 

международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых. Витебск, 18 октября 2019 г. / Витеб. гос. ун-т; редкол.: И.М. 

Прищепа (гл. ред.) [и др.]. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2019. – 

С.111-113. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 10 

публикациях автора, в том числе 4 публикации – в журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки России. 

Научные публикации в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России: 

1) Домогашев О.С. Зарождение и первоначальный этап развития 

спортивной борьбы в регионах Южной Сибири в 60–70-е гг. ХХ в. / О.С. 

Домогашев// Мир науки, культуры, образования. –2013. – № 6 (43). –С.446-448; 

2) Домогашев О.С. Развитие спортивной борьбы вольного и греко-

римского (классического) стилей в регионах Южной Сибири в 1980-х гг. /О.С. 

Домогашев // Проблемы социально-экономического развития Сибири. –2017.– 

№1(27). – С.60-63; 

3) Артамонова Н.Я. История развития женской борьбы в Хакасии в 1990-

е гг.– начале XXI в. /Н.Я. Артамонова, О.С. Домогашев // Манускрипт. – 2018. – 

№8 (94). – С. 14-18; Личный вклад О.С. Домогашева в опубликованной в 

соавторстве статье составляет 40% и состоит в постановке цели, сборе и 

обобщении научной литературы и написании вывода.  

4) Домогашев О.С. Современные тенденции развития спортивной борьбы 

в республиках Алтай, Тыва и Хакасия (по материалам нормативных правовых 
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документов) / О.С. Домогашев // Genesis: исторические исследования. –2020. –

№4. –С. 46-58. 

Научные публикации в других изданиях: 

5) Домогашев О.С. Хакасская национальная борьба на поясах «Курес»// 

Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. Выпуск 20. В 2 т. Т.II / 

отв. ред. В.В. Анюшин. –Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова».– 2016. –С.182; 

6) Домогашев О.С. Влияние октябрьских событий 1917 года на развитие 

национальных видов спорта // Вестник Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова. –2018. – №23. – С.66-68;  

7) Домогашев О.С. Периодическая печать о развитии спортивной борьбы 

в Хакасии в 1960-1980-е гг. IV Центральноазиатские исторические чтения. 

Пространство культур: через призму единства и многообразия: сборник 

материалов Международной научно-практической конференции (г.Кызыл, 20-

23 сентября 2018 г.). –Кызыл: Изд-во ТувГУ, 2018. –С.194-197; 

8) Домогашев О.С. Некоторые особенности развития спортивной борьбы 

в Туве и Хакасии в 1960-1970-е гг. XIII Машеровские чтения: материалы 

Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученных. Витебск, 18 октября 2019г. / Витеб. гос. ун-т; редкол.: И.М. 

Прищепа (гл. ред.) [и др.]. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2019.– 

С.111-113; 

9) Домогашев О.С. Леонид Геннадьевич Чучунов: цель жизни и пути ее 

достижения // Саянский исторический ежегодник: сборник материалов 

межрегиональной заочной научно-практической конференции «История в 

лицах», посвященной 25-летию создания Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова. Выпуск 11 / отв. ред. Е.П. Мамышева. – 

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова», 2019. –С.25-30; 



39 
 

10) Домогашев О.С. А.А. Карамчаков – основатель женской вольной 

борьбы в Республике Хакасия // Вестник Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова. –2020. –№ 1 (31). – С.65-72. 

Основное содержание работы 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и источников. 
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ В 

НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕГИОНАХ ЮЖНОЙ СИБИРИ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-Х–1980-Е ГГ. 

 

 

§1.1 Зарождение и становление спортивной борьбы в Хакасии, 

Туве и Горном Алтае во второй половине 1950-х−1970-е гг. 

 

 

Борьба является одним из древних и зрелищных видов спортивных 

состязаний. За всю историю своего существования борцовское искусство 

претерпело значительные изменения. С течением времени из основного 

средства борьбы за выживание, массового зрелищного представления борьба 

превратилась в один из наиболее популярных видов спорта. Современная 

классическая борьба берет свое начало с конца ХVIII-начала ХIХ вв. Поскольку 

основные положения этой борьбы были заложены во Франции, она стала 

называться французской борьбой. В 1896 г. в связи с включением французской 

борьбы в программу олимпийских игр и «чтобы придать борьбе как виду 

спорта международный характер», Международный спортивный комитет дал 

ей официальное название – «греко-римская борьба»100.  Гораздо позже появился 

вид борьбы вольным стилем101. В Российской империи первый Всероссийский 

любительский чемпионат 1897 г. принято считать началом истории развития 

любительской спортивной борьбы102. Российские борцы приняли участие в  IV, 

V Олимпийских играх  (Лондон, 1908, Стокгольм, 1912), и их имена стали 

                                                           
100  Галковский Н.М., Катулин А.З. Спортивная борьба (классическая, вольная, самбо). М.,1968. С. 4. 
101 Там же. С.6 
102 Там же.  
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известны на международной арене. До революций 1917 г. в России состоялось 7 

любительских чемпионатов, последний из них в 1915 г. завершил историю 

борьбы в царской России 103 .  Французская борьба получила признание и в 

Сибири. В частности, в Енисейской губернии первые сведения о борьбе 

появились в конце ХIХ в., когда жители губернского города Красноярска 

увидели выступления так наз. «бродячих цирков», а уроженца г. Ачинска 

Енисейской губернии Климентия Буля знали не только в России, но и на 

международной спортивной арене104. 

Советское правительство в начале своей деятельности обратило особое 

внимание на значение физической культуры и спорта, как важного средства 

сохранения здоровья, подготовки всесторонне развитого человека, готового к 

защите своей Родины. Уже в первые годы социалистического строительства 

были организованы военно-спортивные клубы Всевобуча для работы с 

допризывниками, в программу которых входила и классическая борьба. По 

мнению Н.М. Галковского и А.З. Катулина, известных в прошлом борцов, в 

советской системе физического воспитания борьба играла значительную роль, 

«как ценное общеразвивающее средство, воспитывающее высокие моральные 

качества»105. В 1932 г. спортивная борьба была включена во вторую ступень 

комплекса ГТО106. 

С начала 1950-х гг. советские борцы уже завоевывали призовые места на 

чемпионатах Европы, мира. В 1952 г. сборная команда борцов греко-римского и 

вольного стилей Советского союза впервые приняла участие в Олимпийских 

играх в Хельсинки и завоевала золотые, серебряные и бронзовые медали107.  

Можно утверждать, что с этого времени советская спортивная борьба 

прочно утвердилась на международной арене. Об этом свидетельствуют 

следующие данные: на первенствах мира с 1954 по 1967 гг. советские борцы 

                                                           
103 Там же. С. 7. 
104 История борьбы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://akwrest.ru/akademiya/istoriya-borby/ 
105 Галковский Н.М., Катулин А.З. Спортивная борьба (классическая, вольная, самбо). М. Физкультура и спорт, 

1968. С. 7. 
106 Там же. 
107 Там же. –С. 14. 

http://akwrest.ru/akademiya/istoriya-borby/
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заняли 26 первых мест из 56108. В историю советского спорта вошли имена А. 

Ибрагимова, Г.Сагарадзе, А. Медведя, А. Иваницкого109. 

Анализ научной литературы и источников показал, что в 1950-е гг. в 

стране наблюдался всплеск интереса к борьбе, как одному из видов спорта, 

происходило расширение «борцовской географии». Спортивная борьба 

становилась популярной во многих, в том числе, национальных регионах 

страны. Но развитие физической культуры и спорта в целом, включая 

спортивную борьбу в национальных территориях Южной Сибири, имело свою 

специфику. Это было вызвано особенностями географического, социально-

экономического, культурно-этнического характера. В то же время Горный 

Алтай, Тува и Хакасия обладали значительным сходством исторических, 

хозяйственно-культурных и природных условий. Спортивная борьба в 

исследуемых территориях развивалась на основе сложившихся культурных 

традиций и опыта предшественников. Среди коренного населения, особенно в 

сельской местности, во все времена были популярны национальные виды 

спортивных состязаний. Большое значение в формировании навыков и умений, 

воспитании борцовских качеств имела национальная спортивная борьба 

народов Южной Сибири, поэтому молодежь приходила в спортивные секции 

борьбы, обладая сформированными навыками, опытом, полученными в 

соревнованиях по национальной спортивной борьбе. Эта особенность 

учитывалась тренерскими кадрами, которые использовали технический арсенал 

национальных видов спорта при подготовке спортсменов. 

В каждом из исследуемых национальных регионов Южной Сибири 

развитие спортивной борьбы имело свои особенности. Анализ научной 

литературы и архивных источников свидетельствует о том, что на начальном 

этапе развития спортивной борьбы практиковались тренировки и участие в 

соревнованиях одновременно борцов классического и вольного стилей. Первый 

мастер спорта по вольной борьбе из Хакасии А.Н. Карамашев объяснял это 

                                                           
108 Там же. – С.15. 
109 Там же. 
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несколькими причинами: слабым финансированием, отсутствием 

квалифицированных тренерских кадров, ограниченным числом спортивных 

соревнований, небольшим, по сравнению с последующими годами, числом 

занимавшихся. Поэтому, якобы, необходимость в практике, соревновательном 

опыте заставляла начинающих юных борцов принимать участие в 

соревнованиях по разным видам борьбы110. 

Первоначально в 1950 − 1970-е гг. на территории Хакасии, Тувы и 

Горного Алтая функционировали секции и вольной, и классической (греко-

римской) борьбы. Позднее в Туве и Горном Алтае тренеры и спортивное 

руководство, учитывая не в последнюю очередь специфику традиционных 

видов спортивных единоборств, сконцентрировались на одном виде спортивной 

борьбы.  

С образованием в 1931 г. Хакасской автономной области проводилась 

политика массового вовлечения населения в физкультурное движение. В 

предвоенный период здесь получили развитие такие виды спорта, как легкая 

атлетика, футбол, стрельба, городки, конькобежный, лыжный и велосипедный 

виды спорта, национальная борьба «курес». На массовость физкультурного 

движения в целом по стране, отдельных ее регионов повлияло постановление 

ЦК ВКП(б) от 27.12.1948 г. «О ходе выполнения Комитетом по делам 

физической культуры и спорта директивных указаний партии и правительства о 

развитии массового физкультурного движения в стране и повышении 

мастерства советских спортсменов» 111 . В этом программном документе 

подчеркивалось значение физической культуры и спорта, как важного средства 

коммунистического воспитания. Задачи, поставленные на ближайшие годы, 

были направлены на повышение массовости, поднятие уровня спортивного 

мастерства и завоевание мирового первенства по основным видам спорта. 

                                                           
110 Воспоминания А.Н. Карамашева, 1938 г.р. Место проведения – г. Абакан, дата – 12.03.2010 г. Аудиозапись 

27 мин. Интервьюер – О.С. Домогашев // Личный архив исследователя О.С. Домогашева. 
111 О ходе выполнения Комитетом по делам физической культуры и спорта директивных указаний партии и 

правительства о развитии массового физкультурного движения в стране и повышении мастерства советских 

спортсменов: постановление ЦК ВКП(б) от 27.12.1948// Все о спорте: Справочник. Т. 2.  М., 1978.  220 с. 
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Постановление сыграло значительную роль в достижении поставленных задач в 

целом по стране, ее отдельных регионах.  

В Хакасии к образованию различных спортивных кружков и секций 

приступили только к концу 1940-х гг., а в начале 1950-х гг. стали проводиться 

соревнования разного уровня112. Здесь развивались те виды спорта, которые не 

требовали каких-либо крупных материальных вложений: футбол, хоккей с 

мячом, волейбол, гимнастика. А.Н. Асочаков считает, что в Хакасии «громко 

заговорили о борцах вольного и классического стилей» в конце 1950 – начале 

1960-х гг.113. Но по другим данным, уже в 1956 г. одной из первых была создана 

секция борьбы (классической) в шахтерском г. Черногорске (ХАО) при горном 

техникуме. Сведения об этом можно найти в газете «Шахтер» (г. Черногорск): 

«В прошлом году (1956 – О.Д) по инициативе перворазрядника Владимира 

Лукина при спортивном обществе «Шахтер» была создана секция классической 

борьбы, которую охотно стали посещать многие горняки и учащиеся школ»114.  

Ранее, 22 января 1955 г. вышло постановление Совета Министров СССР «О 

подготовке и проведении Спартакиады народов СССР», открытие которой 

состоялось в августе 1956 г. Участию в первой летней Спартакиаде 

предшествовали массовые соревнования физкультурников на предприятиях, в 

учреждениях, совхозах, колхозах, областные, краевые и республиканские 

спартакиады. В июле 1956 г. была проведена краевая спартакиада в г. 

Красноярске. Спортсмены, показавшие результаты не ниже второго разряда, 

вошли в сборную команду края для участия в Спартакиаде народов СССР. От г. 

Черногорска в сборную команду края вошли борец В. Лукин, гимнасты В. 

Удалова и Икеникова115. Кроме того, спортивное мастерство борцы оттачивали 

и на местном уровне. Так, соревнования на лично-командное мастерство г. 

Черногорска по классической борьбе проходили 25 апреля 1956 г. в спортивном 
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зале ДСО «Шахтер»116. В марте 1957 г. борцы из г. Черногорска В. Лукин и В. 

Шоров приняли участие в краевых соревнованиях по классической борьбе и в 

личном первенстве показали хорошую технику борьбы в своих весовых 

категориях. Газета «Шахтер» информировала своих читателей, что В. Лукин 

завоевал звание чемпиона края по классической борьбе. Оба спортсмена были 

включены в сборную команду Красноярского края для участия в соревнованиях 

на первенство Сибири и Дальнего Востока, который проходил в Новосибирске 

с 20 по 25 марта 1957 г.117 

Первое заметное достижение черногорской школы спортивной борьбы 

относится к 1957 г., когда Сергей Макаров, один из воспитанников В. Лукина, 

стал чемпионом зонального первенства России (Сибирь) и получил первый 

спортивный разряд118 . Таким образом, по нашему мнению, начало развития 

спортивной борьбы в Хакасии можно отнести ко второй половине 1950-х гг.  

В г. Абакане, пос. Усть-Абакан и селе Аскиз в начале 1960-х гг. начали 

действовать небольшие любительские секции, где также трудились так наз. 

«тренеры-энтузиасты», общественники. Весомый вклад в развитие 

классической борьбы внес М. И. Боргояков, который в конце 1950-х гг., будучи 

студентом Красноярского сельскохозяйственного института, увлекся 

спортивной борьбой. Вернувшись по окончании вуза в г. Абакан, с 1961 г. он 

стал тренировать учащихся областной национальной средней школы. Именно с 

началом тренерской деятельности Михаила Игнатьевича Боргоякова, по 

мнению А.Н. Асочакова, Хакасская автономная область стала считаться «одним 

из центров развития классической борьбы и местом подготовки спортсменов 

высокого класса»119 . Автор подкрепляет это, довольно смелое, утверждение 

тем, что борцы классического стиля из области «начали удачно выступать не 

только на краевых и зональных соревнованиях, а все чаще заявляли о себе на 
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всероссийских и всесоюзных соревнованиях»120. Первое время М. Боргояков 

проводил тренировки в весьма сложных условиях, поскольку не было 

помещения, не говоря уже о специальном борцовском зале, отсутствовали 

необходимое оборудование и инвентарь для тренировок. В Абаканском 

политехническом техникуме были найдены три гимнастических мата и старый 

ковер, которые были положены в гараже школы, и 20 подростков стали 

заниматься борьбой 121 . Михаил Игнатьевич на каждое занятие переносил 

спортивные маты в актовый зал школы, допоздна латал одеяла, служившие 

покрышкой борцовского ковра122. Это были первые шаги развития спортивной 

борьбы в Хакасии. Затем тренировки продолжались уже в спортзале 

политехникума, который в то время, казалось, не закрывался сутками.  

В областных газетах «Советская Хакасия» и «Ленин чолы» в 1960-е гг. 

поднимался один из главных, злободневных вопросов развития спортивной 

борьбы и улучшения условий для ее тренировок. Так, в статье старейшего 

корреспондента Хакасии Н. Троякова «На ковре юные борцы» рассказывалось 

о спортивном клубе Абаканского политехнического техникума, где тогда 

проходили тренировки по борьбе. Условия, в которых проходили тренировки, 

отмечал Н. Трояков, были далеко не лучшими123.  

В целях повышения квалификации тренерских кадров органы 

государственного управления по делам физической культуры и спорта 

проводили различные сборы тренеров, всесоюзные конференции 124  . В силу 

отдаленности Горного Алтая, Тувы и Хакасии от Москвы и Ленинграда, где 

проводили учебно-методические, теоретические и практические мероприятия, 

подобные курсы повышения местным тренерам не всегда были доступны. 

Поэтому с правилами по классической и вольной борьбе, в которые Федерация 

борьбы СССР неоднократно в 1960-х гг.  вносила различные изменения и 
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уточнения125, приходилось знакомиться чаще всего по учебным и наглядным 

пособиям, популярным брошюрам и различным справочникам, которые 

публиковались не только для институтов физической культуры, но и для секций 

коллективов ДСО, сельских физкультурников 126 . В списке периодической 

литературы, выписанной для Абаканского политехнического техникума, 

значились, например, наименования «Спортивная жизнь», «Физкультура и 

спорт», «Шахматы», из которых можно было узнать о новостях спортивной 

жизни в стране127. 

Если истоки классической борьбы в Хакасии можно отнести ко второй 

половине 1950-х гг., то вольная борьба в области начала развиваться с 

середины 1960-х гг. и связана с именами Д.Г. Миндиашвили и В.И. Чаркова. 

Уроженец г. Тбилиси Дмитрий Георгиевич Миндиашвили (1933-2021) по 

окончании службы в рядах Советской армии остался в Красноярском крае, 

работал шофером на строительстве Красноярской ГЭС, коммунального моста 

через р. Енисей и других объектов. Его не оставляла мысль «о серьезных 

занятиях борьбой» 128 . Поначалу Д. Миндиашвили занялся классической 

борьбой. Его тренер Анатолий Алексеевич Солопов, первый мастер спорта 

среди красноярских борцов, возлагал на него большие надежды. Но призванием 

Д. Миндиашвили была вольная борьба, а не классическая. И.С. Ярыгин в своей 

книге пишет об этом так: «Слишком глубоко в нем сидела память о свободной, 

грациозной, рыцарской грузинской борьбе. Его связывали, стесняли правила 

греко-римской, которые исключали работу ногами, массу других приемов, 

делающих эту борьбу дерзкой, неожиданной, зрелищной» 129 . И все же в 

классическом стиле спортивной борьбы Д. Миндиашвили стал чемпионом 

Красноярска, потом Красноярского края, успешно выступал на всероссийских и 
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всесоюзных соревнованиях 130 . Став борцом вольного стиля, он имел уже 

определенную базу и опыт серьезных соревнований 131 . В 1959 г. Д.Г. 

Миндиашвили стал тренером-общественником по вольной борьбе, затем 

тренером-профессионалом132. Дмитрий Георгиевич приобрел авторитет в самых 

различных общественных и спортивных кругах, а вольная борьба в крае 

получила признание 133 . Заслуженный тренер СССР и России Д.Г. 

Миндиашвили вспоминал, что с самого начала своей тренерской работы в 

Красноярске (с 1959 г. – О.Д.) он «включил в свой стратегический план резкое 

расширение географии вольной борьбы» и особые надежды возлагал на 

хакасов: «Побывав там впервые, я пришел к выводу, что хакасы самой 

природой предназначены для моего вида спорта. Их национальная борьба  − 

«курез» (так в тексте – О.Д.), – хоть и ведет свое начало из глубины веков, 

близка к современной вольной борьбе, более того, может немало ей дать, и 

сами хакасы благодаря своим природным скоростным качествам, 

темпераменту, хорошей спортивной злости способны дать стране и миру 

выдающихся борцов-вольников» 134 . Дмитрий Георгиевич отмечал, что в 

Хакасии классической борьбой уже занимались, а «о вольной только 

слышали»135. Он полагал, что «в Хакасию следовало послать эмиссара этого 

вида борьбы» 136 . В качестве такого «эмиссара» он выбрал В. Чаркова, 

выпускника Ленинградского института физической культуры им. П.Ф. 

Лесгафта, который в то время работал тренером в Красноярском 

технологическом институте137 . В Красноярске В. Чарков познакомился с Д. 

Миндиашвили. Владимир Ильич Чарков (1937-2004) был первым в Хакасии 

тренером, имевшим профессиональное образование. В 1959 г. он окончил 

Ленинградский государственный орденов Ленина и Трудового Красного 
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знамени институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. Будучи студентом, 

раскрыться как борцу, В. Чаркову не удалось, и он всерьез задумался о 

тренерской деятельности138. Дмитрий Георгиевич позже вспоминал, что после 

тренировок он подолгу беседовал с В. Чарковым, убеждая его серьезно заняться 

тренерской работой по вольной борьбе: «Ты хакас, и ты можешь стать очень 

полезным своему народу, если мы вместе раскрутим в Хакасии вольную 

борьбу» 139 . Впоследствии Д.Г. Миндиашвили оказывал В.И. Чаркову 

всевозможную поддержку в развитии вольной борьбы, улучшении 

материально-технической базы, в частности, оборудования.  

Вернувшись в родную Хакасию в 1965 г., В. Чарков незамедлительно 

занялся вопросами развития вольной борьбы. С 1966 г., можно сказать, берет 

начало история хакасской школы вольной борьбы. В течение многих лет В.И. 

Чарков занимался тренерской работой по вольной борьбе, горячим 

приверженцем которой он оставался до конца своей жизни. В конце 1960-х гг. 

он занимал должность старшего преподавателя в Абаканском государственном 

педагогическом институте (АГПИ), одновременно совмещал тренерскую 

работу с преподавательской. В.И. Чарков начал выявлять способных, 

перспективных ребят и заниматься с ними в соответствии с установленными в 

стране возрастными группами. Исследователь истории физкультуры и спорта в 

Хакасии А. Асочаков отмечает, что Владимир Ильич Чарков «буквально на 

пустом месте создал секцию вольной борьбы»140. С 1973 по 1986 гг.  он был 

тренером-преподавателем по вольной борьбе Школы высшего спортивного 

мастерства (ШВСМ) в г. Абакане, а с 1986 по 2004 гг. – старшим тренером по 

вольной борьбе в спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва 

(СДЮШОР) и ШВСМ Республики Хакасия 141 . За время своей тренерской 

деятельности он подготовил спортсменов, добившихся высоких достижений: 

двукратного олимпийского чемпиона И. Ярыгина (совместно с Д. 
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Миндиашвили), чемпионов СССР среди сельских спортсменов А. Майнагашева 

и В. Попова. Майнагашев стал первым чемпионом СССР среди сельских 

спортсменов. 142 . И. Ярыгин, который получил путевку в большой спорт 

благодаря своим наставникам Д.Г. Миндиашвили и В.И. Чаркову, писал, что 

«горячих энтузиастов, талантливых тренеров мы имеем в каждом регионе, где 

развивается борьба. Их трудами, волей, силой характера сборная пополняется 

такими ребятами, о которых можно сказать - я пошел бы с ними в разведку»143. 

Становление вольной борьбы в Хакасии проходило также в весьма 

трудных условиях. Коллектив секции вольной борьбы не имел своего 

постоянного спортивного зала, в связи с этим почти каждый год приходилось 

менять места тренировок144. По воспоминаниям самого В. Чаркова, занимались 

то в сыром подвале, в котором было «то холодно, то жарко», то на балконе 

спортзала политехнического техникума площадью 5x10 м145. Позже появилась 

возможность проводить тренировки в зале Центрального стадиона г. 

Абакана146. 

Популярность спортивной борьбы в 1960-х гг. достигла и районов 

Хакасской автономной области. Наибольшую активность в открытии 

спортивных секций борьбы проявил Аскизский район области. В 1964 г.  

воспитанник М.И. Боргоякова Анатолий Кабаев, будучи учеником 9 класса 

средней школы с. Аскиз по просьбе учеников школы создал борцовскую 

секцию классической борьбы и проводил с ними занятия в качестве тренера147. 

Тогда же подобные секции силами самих учащихся были образованы в селах 

Усть-Камышта, Усть-Чуль Аскизского района. В 1966 г. был открыт первый 

специализированный спортивный класс по вольной борьбе в Калининской 

средней школе Аскизского района (тренеры В.А. Межеков и О.А. Чебодаев), 

                                                           
142 Там же. 
143 Ярыгин И. Ты выходишь на ковер. М., 1995. // [Электронный режим].  Режим доступа:  https://yarigin-

museum.ru/images/book/wmat/wmat.pdf 
144 Чаптыков М. «Я счастлив» // Советская Хакасия. –1990.-№153.–4 июля. –С.4. 
145 Городецкий Л. Б. Счастливые мгновения. Рассказы о спортсменах Хакасии. Красноярск, 1988.  С.12. 
146 Чаптыков  М. «Я счастлив» //Советская Хакасия. –1990.-№153.–4 июля. –С.4. 
147 Воспоминания А.М. Майнагашева, 1949 г.р. Место проведения – г. Абакан, дата – 06.12.2016 г. Аудиозапись 

42 мин 38 сек. Интервьюер – О.С. Домогашев // Личный архив исследователя О.С. Домогашева. 
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откуда вышли впоследствии талантливые борцы О. Асочаков, А. Майнагашев и 

др.148. 

Большое влияние на развитие спорта, в целом на развитие физической 

культуры, оказало постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 11 

августа 1966 г. «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и 

спорта», направленное на улучшение «руководства физкультурным движением 

как важным участком воспитательной работы среди населения», на повышение 

квалификации учителей, преподавателей, тренеров и других специалистов по 

физической культуре, укреплению материально-технической базы 

физкультурного движения. Большая роль во всестороннем физическом 

развитии молодежи, школьников отводилась общеобразовательной, 

профессионально-технической школе, высшим и средним специальным 

заведениям149. 17 октября 1968 г. вышло постановление Центрального Комитета 

КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении руководства физической 

культурой и спортом в стране» 150 . В соответствии с этим документом 

необходимо было создать союзно-республиканский Комитет по физической 

культуре и спорту при Совете Министров СССР на базе Центрального совета 

Союза спортивных обществ и организаций СССР. Практическая деятельность 

созданного Комитета и его органов на местах «должна осуществляться в тесном 

контакте с профсоюзными, комсомольскими и другими организациями на 

основе дальнейшего развития инициативы и общественных начал в советском 

физкультурном движении, при постоянной опоре на добровольные спортивные 

общества, широкий общественный актив, объединяемый в советы по 

физическому воспитанию при комитетах по физической культуре и спорту, 

                                                           
148 Асочаков, А.Н. Физическая культура и спорт в Хакасии. Абакан, 2002. С.77. 
149 О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта: постановление Центрального Комитета 

КПСС и Совета Министров СССР от 11 августа 1966 г. //Вопросы идеологической работы КПСС. Сборник 

документов (1965-1973 гг.). Изд. 2-е. доп. М., 1973. С.396-399. 
150 Об улучшении руководства физической культурой и спортом в стране: постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 17 октября 1968 года № 826 (не действует на территории Российской Федерации с 
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федерации по видам спорта, тренерские советы, коллегии спортивных судей, 

проблемные комиссии»151. То есть руководство физкультурой и спортом, как в 

центре, так и на местах предполагалось выстраивать на общественных началах. 

В соответствии с данным постановлением на местах следовало «образовать 

комитеты по физической культуре и спорту при Советах Министров союзных и 

автономных республик и при исполкомах краевых, областных, городских и 

районных Советов депутатов трудящихся на базе соответствующих советов 

Союза спортивных обществ и организаций СССР»152. 

На основании этого постановления в Хакасии 20 февраля 1969 г. было 

принято Постановление Хакасского областного Совета депутатов трудящихся и 

президиума областного Совета профсоюзов об образовании комитета по 

физической культуре и спорту вместо упраздненного комитета по делам 

физической культуры при исполкоме Хакасского облсовета. Одной из задач 

данного органа управления являлась организаторская работа по развитию 

массовой физической культуры и спорта среди населения, по повышению 

спортивного мастерства физкультурников и спортсменов области 153 . Кроме 

того, в целях обеспечения выполнения постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 17 октября 1968 г. «Об улучшении руководства 

физической культурой и спортом в стране» Хакасский исполнительный 

комитет совета депутатов трудящихся постановил:  

«- улучшить работу по подбору кадров физкультурных работников; 

- направлять ежегодно по рекомендации профсоюзных и комсомольских 

организаций для учебы в очных и заочных высших и средних физкультурных 

заведениях выпускников школ и работников спортивных органов, не имеющих 

специального образования; 

-предоставлять места для внеконкурсного приема в Омский и 

Ленинградский институты физкультуры для лиц коренной национальности (5 

                                                           
151 Там же.  
152 Там же. 
153 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. Оп.1. Д. 1597. Л.308. 
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чел.) и в Красноярский техникум физической культуры (5 чел.) ежегодно, 

начиная с 1969-1970 уч. года; 

– рассмотреть вопрос об открытии в г. Абакане с 1971-1972 уч. г. 

техникума физической культуры»; 

– оказать помощь в улучшении снабжения спортивным инвентарем в 

соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 20 июня 1962 г. 

№832 «О порядке составления планов развития хозяйства автономных 

областей»;  

–обеспечить создание нормальных условий для работы спортивных 

организаций городов и районов и необходимые жилищно-бытовые условия для 

работников физической культуры и спорта»154. 

В соответствии с решением исполнительного комитета областного совета 

депутатов трудящихся Хакасской автономной области от 18 сентября 1969 г. за 

№284 в целях развития борьбы (классической и вольной) и на основании 

письма Министерства Просвещения РСФСР от 13 июня 1969 г. №11-8 в г. 

Абакане была открыта областная детско-юношеская спортивная школа по 

спортивной борьбе с отделениями в г. Черногорске, пос. Усть-Абакан, в селах 

Аскиз и Таштып155. Ее первым директором стал В.И. Чарков156. Впоследствии 

на базе данной школы сформировалась система подготовки спортсменов 

высокого класса, включавшая в себя такие образовательные учреждения 

дополнительного образования как училище олимпийского резерва (УОР) 

(1991), Школа высшего спортивного мастерства (1993), Детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва (1994). 

Следует отметить, что сведения о мероприятиях, проводившихся в 

области физической культуры и спорта, о состоянии материально-технической 

базы отдельных видов спорта становились достоянием общественности 

Хакасии. Материалы о необходимости улучшения условий для занятий 

спортивной борьбой публиковались на страницах областных газет «Советская 
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Хакасия» и «Ленин чолы». Публикации вызвали определенный резонанс 

населения и в 1969 г. борцам вольного стиля было передано здание игровых 

видов спорта на территории стадиона «Строитель». Таким образом, в Абакане 

юные борцы вольного стиля впервые получили помещение, относительно 

приспособленное для занятий борьбой, то есть в нем имелись два 

специализированных ковра, раздевалка и душ с горячей водой157. 

Анализ архивных источников показывает, что у спортсменов, 

занимавшихся вольной борьбой, материально-техническая база улучшалась, в 

то время как у борцов классического стиля оставалось на прежнем уровне. Тем 

не менее, проблема, касавшаяся состояния классической и вольной борьбы, 

поднималась на заседании Федерации спортивной борьбы Хакасской 

автономной области в декабре 1971 г. О том, насколько злободневной была эта 

тема, свидетельствовал факт присутствия на этом заседании, кроме членов 

Федерации области В.И. Чаркова, В.А. Киргинекова, А.И. Асочакова, М.И. 

Боргоякова, тренера сборной команды СССР, РСФСР по вольной борьбе Д.Г. 

Миндиашвили158. Состояние классической борьбы в городах, районах и в целом 

по Хакасии охарактеризовал старший тренер области М.И. Боргояков. Он 

обратил внимание на «очень плохие условия» для подготовки борцов высокого 

класса в г. Абакане (нет специализированных залов и душа, борцовских матов) 

и выразил желание иметь «специализированный зал хотя бы для спортивной 

школы молодежи»159. Докладчик отмечал недостаток тренеров по классической 

борьбе в районах. Из восьми районов области только в Усть-Абаканском и 

Аскизском районах тренерскую работу вели соответственно П.А. Воронков и 

Н.С. Мамышев. Тренерами на условиях почасовой оплаты были 6 человек. 

Вопреки трудностям, за два предшествующих года по классической борьбе 
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были подготовлены: мастеров спорта – 3 чел., кандидатов в мастера спорта – 4 

чел., перворазрядников – 10 чел.160. 

Острый дефицит тренерских кадров в области ощущался и в более 

благополучном виде единоборств – вольной борьбе. По данным, 

представленным В.И. Чарковым, в областной детско-юношеской спортивной 

школе борьбы г. Абакана, которую он возглавлял, было всего 2 штатных 

тренера (С.Р. Анжиганов и В.Е. Попов), 2 человека работали на условиях 

почасовой оплаты (В.М. Асочаков и А.М. Майнагашев). В районах и г. 

Черногорске в основном также работали тренеры-почасовики (И.И. Морозов 

(Таштыпский р-н), Н.М. Инкижеков (Усть-Абаканский р-н), Ульянов (г. 

Черногорск). В остальных районах области тренерская работа вообще не 

велась. В.И. Чарков выступил с предложением о создании федерации по 

вольной борьбе отдельно от федерации по классической борьбе161. Жесткую 

оценку деятельности Федерации и тренерской работе в Хакасии дал 

председатель областной республиканской физкультурной организации В.П. 

Пономаренко, отметив проявления иждивенчества у некоторых тренеров, 

плохую организацию соревнований, низкую инициативу тренеров и слабую 

работу Федерации162. 

Д.Г. Миндиашвили, указав на недостатки в работе Федерации спортивной 

борьбы в Хакасии, предложил «создать единый тренерский совет и единую 

судейскую коллегию» 163 . По его мнению, следует «обратить внимание на 

спортивные общества; создать хорошую школу борьбы в г.Черногорске и в 

районах области, а способных борцов «направлять в физкультурные техникумы 

и институты физкультуры с таким расчетом, чтобы они по окончании учебных 

заведений возвращались в область»164.  

Огромное значение для развития любого вида спорта имеет наличие 

хорошего спортивного инвентаря и материально-технического обеспечения. 
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Это относится и к тренировочному процессу спортсменов-борцов. В начале 

1970-х гг. одним из первых специализированных залов, соответствующим всем 

нормативным (санитарно-гигиеническим) нормам того времени стал «Дом 

борьбы» в Абакане 165 , который располагался на территории спортивного 

комплекса «Саяны». 

В 1973 г. в Хакасской автономной области было открыто несколько 

специализированных залов для занятий спортивной борьбой. Так, в Абаканском 

государственном педагогическом институте действовал зал, в котором 

занимались спортсмены по вольной и классической борьбе (тренер – К.А. 

Косов). В начале 1970-х гг. в области впервые стали открываться детские 

спортивные школы. Одновременно формировалась и материально-техническая 

база. В добровольном спортивном обществе «Локомотив» при Абаканском 

горсовете функционировал специализированный борцовский зал для занятий 

классической борьбой (тренер – Г.В. Султреков)166. В ДСО «Урожай» и «Труд» 

(г.Абакан), где работали секции спортивной борьбы, спортсмены 

тренировались в специально оборудованных залах (наличие борцовского ковра, 

душевых помещений, просторных раздевалок и т.д.)167. В 1970-е гг. по данным 

архивных источников ГКУ РХ «Национальный архив», значительную помощь в 

приобретении борцовского инвентаря (борцовских ковров) оказывал 

Красноярский краевой спорткомитет168. 

Пожалуй, в наиболее благоприятных условиях находилась секция 

вольной борьбы в пос. Майна Хакасской автономной области, с которыми 

занимался прибывший в начале 1970-х гг. из Красноярска тренер И.А. Игнатов, 

а с 1978 г.– П.А. Петров169. Спортсмены занимались сначала в Красном уголке 

автотранспортного предприятия поселка, впоследствии – в новом 

спорткомплексе, в то время – лучшем в Хакасии. П.А. Петров вспоминает, что 
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тогда не было трудностей с финансированием. Большую помощь спортсменам 

оказывало руководство Саяно-Шушенской ГЭС, которое обеспечивало борцов 

спортивной формой, оплачивало поездки на соревнования и другие спортивные 

мероприятия170. 

По данным годовых статистических отчетов  о работе Комитета 

физической культуры и спорта, к 1975 г. в области насчитывалось восемь 

специализированных борцовских залов171, за последующие 4 года, то есть к  

1979 г., их количество увеличилось всего на единицу, но к 1980 г. их число уже 

выросло до одиннадцати172. 

Это были уже хорошо оборудованные помещения для тренировочных 

процессов по различным видам борьбы. Несмотря на трудности развития 

спортивной борьбы в Хакасии, 1970-е гг. можно считать периодом довольно 

интенсивного формирования школ классической и вольной видов борьбы.  

Несколько иначе осуществлялось развитие физической культуры и 

спорта, в том числе и становление спортивной борьбы в Туве, которая до 1944 

г. была суверенным государством, хотя в международных отношениях 

находилась под покровительством РСФСР. 11 октября 1944 г. Малый Хурал 

трудящихся Тувинской народной республики обратился в Президиум 

Верховного совета СССР с просьбой о принятии ТНР в состав СССР и 14 

октября 1944 г. был издан указ «О принятии Тувинской Народной Республики в 

состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» на 

правах автономной области173. Этим же указом утверждались мероприятия по 

хозяйственному и культурному строительству области и выделялись 

необходимые средства174.  

Дело в том, что развитие спортивной борьбы в Туве имело свою 

специфику. Следует отметить, что партийно-государственная политика еще в 

                                                           
170 Воспоминания П.А. Петрова, 1956 г.р. Место проведения – г. Абакан, дата – 12.03.2010 г. Аудиозапись 26 
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173 См.: Аранчын Ю.Л. Исторический путь тувинского народа к социализму. Новосибирск, 1982. С.267.  
174 Там же. 
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бытность Тувинской народной республики была направлена на создание 

необходимых условий для развития физической культуры и спорта 175 . В 

Тувинской автономной области развитие физкультурного движения и все, что 

касалось этого вопроса, рассматривалось органами государственной власти. 

Для обеспечения государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта Тувинским областным исполнительным комитетом в феврале 1945 г. 

было принято решение о создании областного Комитета по делам физической 

культуры и спорта при Тувинском облисполкоме, преобразованного затем в 

Тувинский областной совет спортивных обществ и организаций. 

Председателем Комитета был назначен П.И. Горбунов, специалист, 

направленный из Москвы176. В период с 1945 по 1951 гг. в ответ на просьбу 

тувинского руководства по направлению в Туву стали приезжать из Советского 

Союза специалисты, имевшие профессиональное (физкультурное) высшее 

образование. Среди них были и известные спортсмены, которые развивали в 

области новые виды спорта, создавали спортивные секции по легкой атлетике, 

футболу, конькам, велоспорту, плаванию, волейболу177. 

Развитие спортивной (классической и вольной) борьбы в Туве 

сопровождалось, как и в Хакасии, огромными трудностями, поскольку для 

тренировочных процессов отсутствовала соответствующая материально-

техническая база и спортивный инвентарь178. Первую экипировку для борцов 

осенью 1957 г. в Туву привез П.И. Горбунов, председатель Комитета по 

физкультуре и спорту179. Конец 1950-х гг. был весьма плодотворным в истории 

тувинского спорта. Анализ научной литературы и источников свидетельствует 

о том, что вольная борьба как самостоятельный вид спорта стала развиваться 

                                                           
175 Там же. С.237. 
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в Туве со второй половины 1950-х гг.180. В 1957 г. в Туву прибыл выпускник 

Ленинградского физкультурного техникума Павел Михайлович 

Петров, который создал на базе Кызылского училища механизации сельского 

хозяйства первую секцию классической борьбы. В ней занимались около 30 

учащихся181. Его первыми воспитанниками были Каадыр-оол Билдей, Виктор 

Тыртый-оол. Павел Петров передавал своим ученикам приемы не только 

классической, но и вольной борьбы182. В 1958 г. уже состоялось первенство 

Тувинской автономной области по классической борьбе 183 , а юным борцам 

были присвоены спортивные разряды. Помощниками П.М. Петрова были 

тренеры-общественники из Кызылского пассажирского автотранспортного 

предприятия Н. Мерешко, М. Плотников, Н. Таскараков184.  

В процессе тренерской работы М.П. Петров пришел к выводу, что 

тувинцам ближе техника вольной борьбы, поскольку, как пишет Марталай 

Ооржак, ветеран спорта РСФСР, как и в национальной борьбе «хуреш», 

«победа присуждается тогда, когда противника положишь на лопатки»185. По 

мнению В.В. Нелюбина и Д.Г. Миндиашвили, «советская школа вольной 

борьбы вобрала в себя лучшие технические действия многих национальных 

видов борьбы, поэтому, – считают они, – вольная борьба является подлинно 

народным видом спорта»186.  

В 1958 г. М.П. Петров создал секцию вольной борьбы и организовал 

соревнование, в котором победителем стал Изаил Хасанов 187 . Изаил 

Хусеинович Хасанов, уроженец Казани, выпускник Казанского 

сельскохозяйственного института, в 1958 г. приехал по направлению в Туву и 
                                                           
180 См.: Ооржак С.Ы., Хомушку В.В., Куулар А. Ш.Вольная борьба в Туве: этапы и пути дальнейшего пути 

развития //Гуманитарные науки.– 2019. –№4. –С. 83. 
181 В двух возрастных группах //Тувинская правда. 1994. – 21 апреля. – С.4; Первые тренеры вольной борьбы // 

Тувинская правда. – 2007. – 8 марта. – С.4.  
182 Там же. 
183 Ткаченко П.А., Оюн О.М. Роль тренеров-общественников в развитии вольной борьбы в Туве // Наукосфера.  

–2020. –№11(1). –С.46. 
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185  Ооржак Марталай. Как начиналось? Изаил Хасанов открыл первую секцию вольной борьбы в Туве // 

Тувинская правда. 2013. 1 июля. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.tuvaonline.ru/2013/07/01/kak-nachinalos-izail-hasanov-otkryl-pervuyu-sekciyu-volnoy-borby-v-tuve.html 
186 Нелюбин В.В., Миндиашвили Д.Г. Мастера большого ковра.  Красноярск, 1993.  С. 3-4. 
187 Там же.  
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работал в совхозе «УТКА 25 чылы» Улуг-Хемского района. По предложению 

П.М. Петрова он переехал из района в г. Кызыл и стал преподавать в 

сельхозтехникуме, а по вечерам проводить секционные занятия по вольной 

борьбе188 . Изаил Хасанов не был новичком в сфере спортивной борьбы. Ко 

времени прибытия в Туву он уже являлся чемпионом Татарской АССР по 

вольной борьбе среди студентов и молодежи и имел первый разряд по этому 

виду спорта 189 . В Туве он продолжал бороться и приложил много сил и 

организаторских способностей в развитии здесь спортивной борьбы190. Одним 

из первых учеников И.Х. Хасанова стал Оргелээр Ондар. 

Вольная борьба вызвала неподдельный интерес у рабочей молодежи, 

пассажирских и автотранспортных предприятий, рабочих Хову-Аксынского 

кобальтового комбината, и секции вольной борьбы стали создавать Совет 

добровольных спортивных обществ и организаций «Спартак», «Урожай», 

«Трудовые резервы», «Буревестник», «Динамо»191. 

В 1959 г. состоялось первое крупное соревнование по вольной борьбе и 

этот год исследователи считают годом основания вольной борьбы в Туве192. По 

инициативе И.Х. Хасанова отделение вольной борьбы было открыто 

в спортивной школе молодежи, в конце1960-х гг. появились подобные детско-

юношеские спортивные школы в ДСО «Урожай» и «Спартак»193.  

Таким образом, П.М. Петров и И.Хасанов являются первыми в Туве 

тренерами по вольной борьбе 194 . Популярность именно этого вида борьбы 

можно объяснить влиянием традиционной тувинской борьбы «хуреш», арсенал 

технических приемов которой является наиболее близким к вольной борьбе. В 
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1960-е гг. вольная борьба становилась все более популярной в Туве. По 

материалам Сводного отчета по физкультуре по состоянию на 1 января 1964 г., 

в секции вольной борьбы занимались 155 человек, в том числе в 

общеобразовательных школах 53 человека 195 . Несмотря на трудности в 

развитии спортивной борьбы в начале 1960-х гг., руководство Союза 

спортивных обществ и организаций Тувинской автономной области уделяло 

большое внимание подготовке и повышению квалификации тренерских кадров. 

Например, тренеры-общественники по вольной борьбе В.И. Крип, К.Д. Санди 

из Бурун-Хемского и Улуг-Хемского районов в 1963 г. по распоряжению 

Центрального совета ДСО (ЦС ДСО) были командированы на сборы в Москву 

с сохранением заработной платы 196 . В 1965 г. в г. Улан-Удэ проводились 

зональные соревнования по вольной борьбе. На учебно-тренировочные сборы 

(с 26 мая по 3 июля 1965 г.) тренером команды из Тувы был направлен И.Х 

Хасанов также с сохранением заработной платы197. 

Со временем П.М. Петрову и И.Х. Хасанову активную помощь в развитии 

спортивной борьбы в Туве стали оказывать их бывшие воспитанники, ставшие 

уже известными спортсменами (О.О. Бартан, А.И. Чульдук и др.)198. Одна из 

первых секций спортивной борьбы вне Кызыла была создана в 1959 г. в пос. 

Хову-Аксы тренером Ойдупом Ондаровичем Бартаном, который был знаком с 

вольной борьбой не понаслышке. Будучи студентом Московского 

государственного университета (1951-1956) он стал четырехкратным 

чемпионом по вольной борьбе среди студенческой молодежи МГУ и вузов 

Москвы199. 

С образованием в 1961 г. Тувинской автономной советской 

социалистической республики (Тувинская АССР) подготовка национальных 
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кадров для всех отраслей народного хозяйства носила уже целенаправленный 

характер 200 . По сведениям Алексея Чамбал-оола, в 1960-х гг. в вузы и 

техникумы страны была направлена большая группа молодых, талантливых 

борцов, и в 1960−1970-е гг. большинство тренеров спортивной борьбы уже 

имели высшее образование и стали профессиональными тренерами. Так, Болат 

Чокпек, окончив Красноярский педагогический институт, стал одним из первых 

тувинских специалистов, имевших высшее физкультурное образование. 

Впоследствии он работал старшим тренером Тувинской АССР по вольной 

борьбе. Каадыр-оол Билдей окончил Ленинградский техникум физической 

культуры и спорта. Он стал первым разработчиком «научно-обоснованной 

программы по теории и методике подготовки юных и ведущих борцов»201. В 

1967 г. Валерий Оюн поступил в Хабаровский государственный институт 

физической культуры. После окончания вуза в 1972 г. он вернулся в Кызыл и 

свою трудовую деятельность начал тренером по вольной борьбе в ДСО 

«Спартак»202. 

Некоторые представители тувинской молодежи окончили Бурятский, 

Красноярский, Кызылский, Хабаровский педагогические институты, кто-то 

получил образование в государственном центральном ордена Ленина институте 

физической культуры (ГЦОЛИФК) (г. Москва). 

Немалую роль в развитии вольной борьбы сыграл А. И. Чульдук. Он имел 

специальное образование, полученное на факультете физической культуры 

Бурятского педагогического института. Александр Иванович стал также одним 

из первых тувинцев, получившим специальное профессиональное образование. 

Он неоднократно участвовал в крупных соревнованиях по борьбе и заслужил 

звание кандидата в мастера спорта СССР. А. И. Чульдук учительствовал в 

школах Овюрского кожууна и являлся тренером по вольной борьбе в Дзун-
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Хемчикском районе203, затем – в Спортивной школе молодежи в г.г. Кызыле, 

Чадане, Ак-Довураке. Он всегда принимал активное участие в спортивной 

жизни Тувы, выявлял и воспитывал талантливых борцов204. 

В начале 1960-х гг. в целях укрупнения в Туве началось объединение 

спортсменов в добровольные спортивные общества по производственно-

отраслевому принципу, то есть объединяли коллективы физической культуры 

городов, районов республики, спортсменов по тем отраслям народного 

хозяйства, где они работали. ДСО «Колхозник» в 1961 г. было переименовано в 

добровольное спортивное общество «Урожай», которое объединило все 

спортивные организации и спортсменов в сельской местности. Это общество 

стало называться «Тувинский областной совет добровольно-спортивного 

общества «Урожай»», а Тувинский республиканский совет ДСО «Спартак» 

объединил сразу два городских совета, а именно: Кызыла, Ак-Довурака, а 

также коллективы физической культуры министерств, ведомств, 

производственных предприятий этих городов. При республиканском совете 

ДСО «Спартак» в 1961 г. открылась детско-юношеская спортивная школа с 

отделениями стрельбы из лука, вольной борьбы и бокса205. 

Начало 1960-х гг. ознаменовалось открытием первой спортивной школы 

молодежи при Союзе спортивных обществ и организаций (1961). В ней начали 

работать секции по вольной борьбе, в которых обучалось около 50 человек, 

футболу, лыжам и спортивной гимнастике 206 . Секция по вольной борьбе 

должна была готовить, в первую очередь, высококвалифицированных 

спортсменов (то есть спортсменов высокого класса), а также тренеров-

общественников и судей. Подобные спортивные школы создавались для 

                                                           
203 Основатели вольной борьбы в Туве // 50 лет вольной борьбы в Туве. Самые яркие представители Тувинской 

школы вольной борьбы. Спецвыпуск №1.  Кызыл, 2009. С.7-8.  
204 Там же. 
205 Кара-Тоннуг В. К истории развития физкультуры и спорта в Туве // Тува-онлайн. Новости Республики Тува. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.tuva.asia/news/tuva/2852-tuv-sport.html. 
206 Кара-Тоннуг В. У истоков тувинского спорта - чемпионаты СССР. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://www.tuva.asia/news/tuva/2852-tuv-sport.html. 

https://www.tuva.asia/news/tuva/2852-tuv-sport.html
https://www.tuva.asia/news/tuva/2852-tuv-sport.html
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молодежи в возрасте 15–20 лет обычно при городских (областных) советах 

Союза спортивных обществ и организаций по их решению207.  

Постепенно вольная борьба завоевывала интересы тувинской молодежи и 

распространялась по территории Тувы. В большей степени она получила 

развитие и в рамках деятельности добровольных спортивных обществ 

«Урожай» и «Спартак»208. Основным препятствием в работе этих спортивных 

обществ была слабая материальная база, почти полное отсутствие спортивного 

инвентаря. В первом томе документов Национального архива Республики Тыва 

содержится годовой статистический отчет комитета по физической культуре и 

спорту Тувинской АССР за 1973 г. В нем упоминается о пяти 

специализированных залах для занятий вольной борьбой. Три из них 

относились к добровольному спортивному обществу профсоюзов209. Отметим, 

что профсоюзы руководили деятельностью многих добровольных спортивных 

обществ. Эти массовые общественные организации организовывали 

спортивную, физкультурно-оздоровительную работу на промышленных 

предприятиях, в сельской местности, учебных и научных учреждениях. В 

Национальном архиве Республики Тыва нами обнаружены документы о 

состоянии материально-технической базы лишь за 1973 г., поскольку за другие 

годы в архиве данные не имеются. Но по изученным нами иным источникам 

можно судить об увеличении численности секций вольной борьбы в Туве. 

Согласно имеющимся архивным данным, секции вольной борьбы 

функционировали на базе средних и средне-специальных образовательных 

учреждений. В частности, они были созданы в г. Кызыле при среднем 

профессионально-техническом училище (СПТУ) №3, №35, школе № 2210. 

В 1970-е гг. деятельность тувинских тренеров становится известной за 

пределами республики. Их вызывали не только на сборы и семинары, но и для 

судейства на турнирах. На основании вызова Комитета по физической культуре 

                                                           
207 Спортивная школа молодежи //Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту. Том 3. Гл. 

ред. Г. И. Кукушкин. М.,1963. 423 с. 
208 Растить мастеров ковра (проблема спорта) // Тувинская правда.– 1986. – 2 апреля. –С. 4. 
209 ГКУ НА РТ. Ф. 479. Оп. 1.  Д. 157. Л. 16.  
210 Там же. Л. 4. 
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и спорту при Совете министров РСФСР от 11.11.1979 г. № 17-257  для участия 

на Всероссийской учебно-методическом сборе ведущих тренеров РСФСР по 

вольной борьбе (г. Ленинград) с 02.11.1979 по 11.12.1979 и для судейства на 

Всесоюзном турнире памяти А.С. Челидзе (г.Москва) был приглашен Дапыл 

Ооржак Аныян оглу, директор ДЮСШ Ресспорткомитета211. 

В периодических изданиях 1970-х гг., в частности, газетах «Тувинская 

правда», «Шын» регулярно публиковались материалы о состоянии 

материально-технической базы спортивной борьбы. На её страницах также 

нашли отражение вопросы ее развития. Особенно часто писали о росте и 

укреплении данного вида спорта. Можно найти различные сведения о 

спортивных школах, которые в то время интенсивно начинали развиваться, 

соревнованиях различного уровня в Туве. Эти статьи показывали, насколько 

активно и успешно развивалась здесь спортивная борьба212. О соревнованиях 

юных борцов повествует газета «Тувинская правда». Так, в Кызылском 

городском доме физкультуры в 1970 г. проходило лично-командное первенство 

детей спортивной школы по вольной борьбе. В них приняло участие более 100 

юных борцов вольного стиля 213 . Шесть городских коллективов, а также 

команды Ак-Довурака и Тандинского района 20-21 марта 1971 г. приняли 

участие в открытом первенстве города Кызыла по вольной борьбе. Из 105 

участников этого первенства было 30 перворазрядников, 6 мастеров и 

кандидатов в мастера спорта214.  

Особый интерес представляют материалы того времени в газете на 

тувинском языке «Шын». В статье В. Чадамба «Кубок у спортсменов Барыын-

Хемчика» (февраль, 1977) рассказывается о проходивших в Кызыле 

соревнованиях в честь спортивной школы «Урожай» командного и личного 

                                                           
211 ГБУ НА РТ. Ф. 479.Оп. 1. Д.341. Л. 97. 
212 См.: Чулдук А. На ковре школьники // Тувинская правда. – 1970. – 25 февраля. – С.4; Неволин А. Борцы 

вышли на ковер// Тувинская правда. – 1970. – 4 апреля. – С. 4; Биче-оол В. За путевки в финал // Шын. – 1975. – 

17 января. – С.4; Оюн-оол А. Юбилейное первенство // Тувинская правда. – 1975. – 13 мая. – С.4. 
213 Чулдук А. На ковре юные борцы // Тувинская правда. – 1970. – 28 апреля. – С.4. 
214 Хасанов И. Встречаются борцы // Тувинская правда. – 1971. – 24 марта. – С.4. 
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первенства за первое место по вольной борьбе. В соревнованиях принимали 

участие десять команд и 116 самых сильных борцов из районов215. 

Что касается Горно-Алтайской автономной области, то здесь развитие 

спортивной борьбы имело свои особенности. Во-первых, история спортивной 

борьбы в этом отдаленном регионе началась позже, чем в соседних с ним Туве 

и Хакасии. Кроме того, наибольшее распространение со второй половины 1960-

х гг. получила борьба самбо благодаря приезду в область Вадима Леонидовича 

Носкова 216 , который прибыл в 1966 г. в г. Горно-Алтайск и стал работать 

старшим преподавателем кафедры физического воспитания местного 

пединститута.  На общественных началах он организовал клуб «Смена» и стал 

проводить тренировки по самбо 217 . Но в 1976 г. Вадим Носков уехал в 

Казахстан. С его отъездом в области закончился первый этап развития самбо218. 

Работа по развитию физической культуры и спорта в стране и на местах 

активизировалась с созданием в 1968 г. при Совете Министров СССР Комитета 

по физической культуре и спорту (Спорткомитет СССР), который осуществлял 

руководство в этой сфере до 1991 г. В соответствии с Положением о Комитете 

по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР (утв. 

Постановлением Совета Министров от 15 авг. 1969 г.) в число его задач 

входило руководство физическим воспитанием в стране, проведение 

всесоюзных спортивных мероприятий, контроль за проведением спортивных 

соревнований. Спорткомитет занимался руководством процесса подготовки и 

распределения физкультурных кадров, распределения спортивного инвентаря и 

оборудования, а также строительства спортивных сооружений и 

осуществлением международных связей219. Подобные комитеты создавались и 

на местах.  

                                                           
215 Чадамба В. Кубок у спортсменов Барыын-Хемчика // Шын. – 1977. – 5 февраля. –С.4. 
216 Фисенко В. Борцы требуют внимания // Звезда Алтая. – 1968. – 17 января. –С.4. 
217 Ельдепов В.Я. Становление и развитие физической культуры и спорта в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 2013.  

С. 132. 
218 Там же. –С. 136 
219 Положение о Комитете по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР: утв. постановлением 

Совета Министров СССР от 15 августа 1969. №665. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU;dst=100009;n=28166;req=doc#019381651869769323. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU;dst=100009;n=28166;req=doc#019381651869769323
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Документы КУ РА «Госархив РА» позволяют изучить период 

становления спортивной борьбы и состояние материально-технической базы в 

регионе с начала 1970-х по 1980 гг. В основном, в фондах архива Республики 

Алтай хранятся статистические данные о количестве залов, секций и т.д.220. 

Здесь также первоначально, то есть в начале 1970-х гг., параллельно 

развивались оба вида борьбы, классическая и вольная. Правда, в 

количественном отношении, как показывают архивные источники, секции 

вольной борьбы в 1971 г. преобладали над секциями классической борьбы. 

Большую информационную ценность представляют статистические отчеты 

спортивного комитета Горно-Алтайской автономной области за несколько лет. 

Согласно этим источникам, в 1970 г. в г. Горно-Алтайске насчитывалось 7 

секций вольной борьбы и 3 коллектива классической. В сельских районах 

ненамного меньше: 7 секций вольной борьбы и 2– классической221. А уже в 

1973 г. общее число залов в области возросло до тридцати трех (19 – по 

вольной борьбе, 14 – по классической борьбе (г. Горно-Алтайск, районы: 

Онгудайский, Усть-Канский, Улаганский Майминский, Усть-Коксинский, Кош-

Агачский, Шебалинский, Турачакский) 222 . В 1975 г. в автономной области 

насчитывалось 48 залов, из них 22 – по вольной борьбе, 26 – по классической223.  

Уменьшение одних секций и увеличение других по сравнению с предыдущими 

годами зависит, на наш взгляд, от все более растущего интереса молодежи к 

классической борьбе и, надо сказать, в дальнейшем этот интерес углубляется. 

Это показывают фонды районных комитетов Горно-Алтайской автономной 

области по физической культуре и спорту.  

Серьезных успехов представители вольной борьбы в Горном Алтае 

добиться не смогли и к началу 1980-х гг. она полностью уступила место 

классической борьбе224. Этому способствовал и приезд из Алтайского края в с. 

Майму старшего тренера А.А. Кашицкого, который предложил перейти 

                                                           
220 КУ РА «Госархив РА». Ф.39. Оп.1. Д.10.  
221 Там же. Д.1. Л.38. 
222 Там же. Д. 10. ЛЛ. 2, 18. 
223 Там же. Д.14. Л. 2. 
224 КУ РА «Госархив РА».  Ф. 39. Оп. 2. Д. 92. Л.2.  



68 
 

полностью на классическую борьбу, дабы «не распыляться». «Мы ждем от 

горно-алтайских борцов больших результатов именно по классике», - объяснил 

он свое предложение225.  

Естественно, общее количество борцовских спортивных залов 

уменьшилось. Это показывает статистический отчет Краевому комитету 

физической культуры за 1980 г. Так, в г. Горно-Алтайске остались в основном 

спортивные залы по классической борьбе с восемнадцатью помещениями226, 

хотя секции по вольной борьбе еще продолжали действовать. Спортивная 

борьба получает развитие и в образовательных учреждениях, в частности, 

школах области. Статистические отчеты фондов Государственного архива 

Республики Алтай свидетельствуют о том, что восьмилетние и средние школы 

имеют свои секции по борьбе и в течение 1970-х гг. число таких спортивных 

залов увеличивалось: в 1973 секций по вольной борьбе было 3, по классической 

– 1227, в 1975 г. соответственно – 8 и 5. Следует отметить, что отношение к 

спортивной борьбе в области в эти годы меняется в лучшую сторону. 

На наш взгляд, в Горном Алтае, также, как и в Туве и Хакасии, не 

последнюю роль в развитии спортивной борьбы сыграли традиции 

национальной борьбы. Но если тувинская борьба «хуреш» была близка к 

вольной борьбе, то алтайская поясная борьба «куреш» была сходна с 

классической спортивной борьбой. Следует отметить, что в традиционном быту 

алтайцев национальная борьба «куреш» была известна в нескольких 

разновидностях и отличалась большой вариативностью. Самыми известными 

его видами являлись борьба, в которой основными являлись броски соперника 

назад через баш ажыра таштаары (бросок через себя); кезе тудужары 

(борьба в крестном захвате); колдомдожып курежери (борьба с помощью рук); 

курлу курежери (борьба на поясах) и т.д.228. 

                                                           
225 Ельдепов В.Я. Становление и развитие физической культуры и спорта в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 2003. 

С. 151  
226 КУ РА «Госархив РА». Ф. 39. Оп. 2. Д.157. Л.18. 
227 КУ РА «Госархив РА». Ф 39. Оп.1. Д.10. Л.11.  
228 Каланаков М.К. Куреш. Алтайская национальная борьба. Горно-Алтайск, 1980. С.6-7. 



69 
 

Впоследствии М. К. Каланаков, мастер спорта СССР, заслуженный 

тренер РСФСР, актуализировал правила, в которых использовались приемы из 

вольной и классической борьбы, и с 1972 г. в области стал культивироваться 

новый вид спорта – классическая борьба. Родоначальником классической 

борьбы в Горном Алтае стал Н.Ш. Мюсов, который воспитал в области первого 

мастера спорта СССР по классической борьбе М.К. Каланакова229. 

     Николай Шурумович Мюсов (1939-1998) начал заниматься борьбой 

самбо, когда служил в рядах Советской армии. Демобилизовавшись, он 

поступил в Барнаульский индустриально-педагогический техникум. В период 

всего обучения до 1966 г. он занимался классической борьбой (тренер А.А. 

Кашицкий) и защищал честь спортивного общества «Трудовые резервы» по 

многим видам спорта, в том числе, классической, вольной борьбе и борьбе 

самбо, лыжным гонкам, волейболу и баскетболу. Во время обучения Николай 

Шурумович готовил спортсменов-борцов в секции классической борьбы в 

Городском профессионально-техническом училище (ГПТУ). По окончании 

техникума в 1966 г. он преподавал в Горно-Алтайском ГПТУ-28 и там же 

организовал секцию классической борьбы, в которой занимались учащиеся 

профтехучилища, национальной средней школы, воспитанники детского дома, 

студенты пединститута230. Один из его воспитанников, мастер спорта СССР по 

греко-римской борьбе Борис Казаков так вспоминал о своем первом тренере 

Н.Ш. Мюсове: «… он дал нам многое, научил перебарывать не только 

противника, но и себя, обладая огромными организаторскими 

способностями»231. Весной 1970 г. по иницативе Н. Мюсова в с. Майма была 

открыта секция по вольной борьбе. В то же время он уделял внимание 

актуальному в Алтайском крае греко-римскоому стилю борьбы 232 .  Для ее 

                                                           
229 Тюлентин В. «Все в наших силах» // Звезда Алтая. –2016. –8 ноября. –С.4. 
230 Сельбиков А.А. Наш Мадий.  Горно-Алтайск, 2003.  80 с. 
231 Цит. по: Ельдепов В.Я. Становление и развитие физической культуры и спорта в Горном Алтае. Горно-

Алтайск, 2013. С. 148-149. 
232 Там же. С.149. 
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развития в Горном Алтае нужен был хороший специалист, и Н.Ш. Мюсов 

остановил свой выбор на талантливом борце Мадии Каланакове233. 

Мадий Каланакович Каланаков (1946 г.р.) пришел в большой спорт по 

призванию. Заниматься классической борьбой он начал еще в школе. Но более 

серьезно относиться к ней он стал, будучи учащимся Бийского техникума 

механизации сельского хозяйства (1962-1967). Он выступал за сборную 

команду г. Бийска и за юношескую команду краевого ДСО «Урожай»234. В 1972 

г. Мадий Каланаков участвовал во всесоюзном турнире на приз Героя 

Советского Союза генерала И. Раямова (г.Ташкент), выполнив там норматив 

мастера спорта СССР по классической борьбе и стал, таким образом, первым в 

Горно-Алтайской автономной области обладателем этого звания235. С 1972 г. в 

течение семи лет он являлся тренером-преподавателем Горно-Алтайского 

областного Совета ДСО «Спартак». Исследование жизненного пути и 

спортивной карьеры М. Каланакова показало, что Мадий Каланаков, является 

одним из создателей школы классической борьбы в Горном Алтае. По мнению 

В.Я. Ельдепова, с 1972 г. работа по развитию греко-римской борьбы была 

«целиком связана с именем Мадия Каланаковича Каланакова». «Наряду с 

Николаем Шурумовичем Мюсовым, - считает ученый, - его также по праву 

можно назвать основателем греко-римской борьбы в области» 236 . Большим 

достижением его как тренера является воспитание борцов этого вида борьбы. В 

числе его воспитанников стал, по словам самого М.Каланакова, «настоящий 

самородок» Иван (Адучи) Самтаев, известный в Горном Алтае заслуженный 

мастер спорта СССР, 18-кратный победитель международных соревнований, 

двукратный победитель первенства Европы, обладатель Кубка мира по 

классической борьбе. Как было упомянуто выше, выход Самтаева на 
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234 Каланаков Мадий: «Давайте результат – и вас никто не задушит!». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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региональный, всесоюзный и международный уровень полностью был связан с 

деятельностью мастера спорта СССР по классической борьбе М. К. Каланакова. 

«Правда, - вспоминал Мадий Каланакович, - приобщение к борьбе в области 

началось не с занятий, а с пропаганды нашего вида спорта. В 100-летний 

юбилей со дня рождения В.И. Ленина, меня и Н.Ш. Мюсова включили в число 

участников агитпробега. В ходе его мы пропагандировали наш вид спорта»237. 

Каланаков демонстрировал со спарринг-партнером приемы, а Мюсов – с 

помощью микрофона комментировал каждое движение борцов238. Результатом 

тренерской работы М.К. Каланакова стало появление в Горном Алтае первых 

мастеров спорта, его учеников: А. Манзырова, Б. Казакова, С. Ютанова, О. 

Шатина и др.239. 

Становление спортивной борьбы в конце 1960 − начале 1970-х гг. в 

Горном Алтае было таким же трудным, что в Хакасии и Туве: отсутствие 

специализированных залов, качественного инвентаря и др. Первоначально 

занятия проводились в подвале областной библиотеки. О 

неудовлетворительной материально-технической базе общественность 

информировали областные газеты Горного Алтая «Звезда Алтая» и «Алтайдын 

Чолмоны». Например, в статье журналиста В. Фисенко «Борцы требуют 

внимания», опубликованной в газете «Звезда Алтая», сообщалось о том, что 

тренировки проходят в спортивном клубе «Спартак». Условия, мягко говоря, не 

соответствуют требованиям, нет раздевалок, душа240. В периодической печати 

1970-х гг. можно было встретить и иную информацию, свидетельствующую о 

расширении спортивной борьбы в области и улучшении условий тренировок. 

Так, в заметке под названием «Цифры и факты» в той же газете «Звезда Алтая» 

сообщалось о том, что в ДСО «Урожай» всё популярней становится борьба. В 

начале 1970-х гг. занятия по спортивной борьбе проводились в селе Майма при 

                                                           
237 Цит. по: Ельдепов В.Я. Становление и развитие физической культуры и спорта в Горном Алтае. Горно-
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ПМК-190 (Передвижная механизированная колонна – О.Д.), (тренер Н. Мюсов) 

и Горно-Алтайском зооветеринарном техникуме (тренер М.К. Каланаков), где 

условия были более подходящие для занятия борьбой 241 . В 1974 г. 

администрация г. Горно-Алтайска и области улучшила условия для проведения 

тренировок: был выделен зал на стадионе «Спартак», приобретен новый ковер, 

усилено финансирование. Борцы классического стиля получили возможность 

проводить тренировки в условиях, почти отвечающих требованиям санитарных 

норм 242 . Это способствовало дальнейшему развитию спортивной борьбы в 

Горно-Алтайской автономной области. Но материально-техническая база все 

еще оставляла желать лучшего243. 

Таким образом, развитие спортивной борьбы в национальных регионах 

Южной Сибири во многом осуществлялось по одинакому сценарию. Начало 

создания спортивных секций и стиль борьбы зависели от приверженности к 

тому или иному стилю борьбы первых тренеров, находившихся в тот период в 

регионе. Большую роль в становлении и развитии спортивной борьбы в 

Хакасии, Туве и Горном Алтае сыграли традиции национальной спортивной 

борьбы коренных народов. Основной проблемой, тормозившей развитие 

вольной и классической борьбы, была слабая материально-техническая база. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
241 Цифры и факты // Звезда Алтая. – 1970. – 17 декабря. –С.4. 
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§1.2 Спортивные достижения борцов Хакасии, Тувы и Горного 

Алтая во второй половине 1950-х−1970-е гг. 

 

 

В конце 1940-х–1950-е гг. развитию физической культуры и увлечению 

различными видами спорта в стране уделялось большое внимание. Этому 

способствовало постановление ЦК ВКП(б) «О ходе выполнения Комитетом по 

делам физической культуры и спорта директивных указаний партии и 

правительства о развитии массового физкультурного движения в стране и 

повышении мастерства советских спортсменов» 1948 года, в котором  

внимание было акцентировано на массовости физкультурного движения, 

достижениях советских спортсменов на международной арене. Физкультура и 

занятия спортом рассматривались как средство коммунистического воспитания 

и укрепления здоровья советского человека. Этот партийный документ был 

руководством для претворения его на местах в течение нескольких лет. 

В Хакасской автономной области к 1950-м гг. был накоплен 

определенный опыт в развитии физической культуры и спорта. Здесь довольно 

успешно развивались такие виды спорта как футбол, хоккей, бокс, легкая 

атлетика, гимнастика, лыжный и велоспорт244 . В спортивных соревнованиях 

спортсмены области достигали значительных успехов. Так, студенческая 

команда футболистов «Искра» в 1952 г. стала обладателем кубка 

Красноярского края, а в 1955 г. завоевала звание чемпиона края245. Наиболее 

показательные результаты спортсмены Хакасии продемонстрировали в 1957 г. 

на фестивале молодежи в период празднования 250-й годовщины вхождения 

Хакасии в состав России. 

Со второй половины 1950–начала1960-х гг. в Хакасии начинает 

развиваться и такой вид спорта, как спортивная борьба. История спортивной 

борьбы в национальных районах Южной Сибири своими корнями уходит в 
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глубокую древность. Спустя века из действенного средства самозащиты, 

способа борьбы за существование коренного населения, борьба превратилась в 

один из популярных современных видов спорта. Становление спортивной 

борьбы (классической (греко-римской) и вольной) в ХАО, Тувинской АО 

(преобразована в 1961 г. в Тувинскую АССР) и Горно-Алтайской АО 

проходило в трудных условиях дефицита тренерских кадров, слабой 

материально-технической базы и недостатка  борцовского инвентаря. Местные 

партийно-советские органы власти в первые годы становления борьбы 

практически не уделяли особого внимания развитию нового вида спорта. 

Спортивная борьба в Хакасии, Туве и Горном Алтае развивалась благодаря 

деятельности тренеров-энтузиастов, которые сформировали первые секции 

спортивной борьбы и на общественных началах тренировали юных 

спортсменов.  Усилия тренеров не пропали даром. Трудно представить, но уже 

через два-три года борцы из этих национальных регионов смогли показать 

серьезные результаты на различных соревнованиях в Красноярском крае, 

Сибири, Дальнем Востоке, и их имена стали известными в стране. 

В Хакасской автономной области значительных успехов достигли 

ученики областной национальной средней школы-интерната с полным 

пансионом на 200 учеников-хакасов, открытой в 1945 г. К шестидесятым годам 

двадцатого века школа накопила значительный опыт учебной и воспитательной 

работы. Большое внимание в ней уделялось физической культуре и развитию 

таких видов спорта, как футбол, волейбол, шахматы, а также национальная 

борьба. Большинство учеников школы были из сельской местности, где каждый 

подросток с детства был знаком с приемами национальной спортивной борьбы. 

Неудивительно, что первых успехов в спортивной борьбе достигли юные борцы 

именно из этого учебного учреждения. Их наставником был М.И.Боргояков, 

начинавший свою тренерскую карьеру в этой школе в 1961 г. по окончании 

Красноярского сельскохозяйственного института 246 . В период так наз. 
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«начальной школы борьбы» (С.А. Преображенский) 247 , юные борцы быстро 

овладели основами техники и приемами спортивной борьбы. Результаты не 

заставили себя ждать. Уже в 1963 г. сборная команда национальной школы на 

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

общекомандном зачёте второе место. Это был своего рода смотр и отбор 

наиболее талантливых и успешных борцов в сборную команду России. Из 

Хакасии в состав сборной России вошли В. Шулбаев, Т. Тогочаков, Т. 

Казагашев, В. Чичинин 248 . Интересную борьбу в зональных соревнованиях 

Сибири и Дальнего Востока в 1963 г. показал ученик той же национальной 

средней школы Л. Асочаков, завоевавший серебряную медаль. На первенстве 

России среди сельских спортсменов в 1965 г. (г. Грозный) он же стал 

чемпионом по классической и третьим призером – по вольной борьбе 249 . 

Леонид первым из борцов Хакасии был удостоен звания чемпиона. Он же 

первым, будучи несовершеннолетним школьником, выполнил норматив 

мастера спорта СССР.  

В 1965 г. ученики областной национальной средней школы приняли 

участие в зональных соревнованиях Сибири и Дальнего Востока (г.Дивногорск) 

и вновь показали хорошие результаты. С. Кунучаков занял первое место, В. 

Майнагашев и О. Чебодаев – второе. Лучшую технику борьбы показал Г. 

Султреков. После соревнований там же в г. Дивногорске проходили сборы, 

которые проводил Анатолий Алексеевич Солопов (1931-2003), мастер спорта 

по классической борьбе, Заслуженный тренер РСФСР. Команда Красноярского 

края тогда заняла первое место250. 

Учащиеся национальной школы, воспитанники М.И. Боргоякова, 

выходили на более высокий уровень соревнований. Так, в 1965 г. на 

чемпионате России среди сельских команд в общекомандном зачете они заняли 
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третье место, Г.Султреков стал чемпионом этих соревнований251. Сам тренер 

М.И. Боргояков являлся примером для своих воспитанников, продолжал 

бороться и в 1967 г. стал чемпионом Зоны Сибири и Дальнего Востока. 

Для молодых борцов из Хакасии соревнования по спортивной борьбе 

являлись своеобразным обменом опыта, спортивного мастерства, 

заимствования удачных приемов, эталонов поведения. По мнению С.А. 

Преображенского, «именно на соревнованиях видно, как организована работа в 

секциях борьбы, каких там растят борцов»252. 

Во второй половине 1960-х гг. география спортивных соревнований 

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

соревнования по классической борьбе, проводившиеся Центральным советом 

ДСО «Труд». На них успешно выступил хакасский борец Семен Мамышев, 

ставший чемпионом этих соревнований253 . В 1967 г. на Чемпионате России 

среди сельских спортсменов серьезную победу одержал Владимир Асочаков. 

Победа на этих соревнованиях для него не была случайной, поскольку перед 

ними он выиграл Первенство Сибири и Дальнего Востока по классической 

борьбе. Следует подчеркнуть, что борьбой занимались зачастую представители 

одной семьи, родственники, как например, Семен и Степан Мамышевы, бр. 

Валерий и Владимир Асочаковы, Никифор и Владимир Чебодаевы и т.д. И 

таких примеров немало. Это можно объяснить тем, что младшие братья шли за 

старшими, хотели, с одной стороны, быть похожими на них, а с другой – 

особого выбора у сельских детей не было, спортивных секций на селе 

практически не было. Навыки борьбы они получили в детстве, занимаясь 

национальной борьбой. 

Одним из перспективных борцов классического стиля конца 1960–начала 

1970-х гг. был Иннокентий Канзычаков. В 1969 г. он и его земляк, 17-летний 

борец классического стиля Семен Мамышев, выиграли Первенство 

Центрального совета ДСО «Урожай» в г. Прохладный (Кабардино-Балкария). 
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Этой победе предшествовал долгий путь тренировок, занятий спортом под 

руководством тренера 254 . В 1970-е гг. в Хакасской автономной области 

появилась плеяда ярких и талантливых спортсменов, которые стали 

победителями и призерами многих Всероссийских и Всесоюзных 

соревнований. Так, Петр Дамер, Семен Мамышев стали чемпионами Зоны 

Сибири (г. Томск, 1970), а Никифор и Владимир Чебодаевы – серебряными 

призерами. Третье место в своем весе занял В. Коков255. Борец классического 

стиля Семен Мамышев стал первым чемпионом СССР по классической борьбе 

из Хакасии 256 , Герасим Чебодаев – чемпионом России среди сельских 

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

чемпионом страны среди сельских спортсменов257.  

В 1970 г. в г.Оренбурге прошли соревнования Центрального совета ДСО 

«Урожай» среди молодежи. В составе сборной Красноярского края в основном 

были борцы из Хакасии258 . Хороших результатов добились борцы вольного 

стиля. К началу 1970-х гг., по нашему мнению, можно говорить о наличии 

хакасской школы вольной борьбы. Ее воспитанники постоянно выходили на 

всесоюзные и всероссийские спортивные арены и занимали призовые места. 

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

ставших известными в стране и за рубежом, борцов как Александр 

Майнагашев, Валерий Межеков, Виктор Попов, Николай Чурдиков, Николай 

Инкижеков и др. Первым мастером спорта по вольной борьбе в Хакасии в 1961 

г. стал Алексей Карамашев, который начинал тренироваться у В.И. Чаркова и 

Д.Г. Миндиашвили. Будучи студентом Красноярского технологического 

института, он выступил в 1960 г. на студенческой спартакиаде в г. Харькове, 

где вошел в десятку сильнейших борцов Советского Союза. Занятия борьбой он 

продолжил студентом Московского авиационно-технического института в 

Москве, куда перевелся через год учебы в Красноярске и последующей работе в 

                                                           
254 Боргояков М. От победы к победе// Ленин чолы.–1970.–28 июля.– С.4. 
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конструкторском бюро П. Сухого. В дальнейшем А.Н. Карамашев проявил 

интерес к восточным единоборствам и в 1978 г. стал тренером по каратэ. Его 

ученики добились значительных успехов в этом виде восточных единоборств, а 

он стал обладателем черного пояса второго дана по каратэ. 

В 1975 г. на чемпионате Сибири по классической борьбе в г. Юрга в 

своей весовой категории стал чемпионом В. Зотов, вторые места заняли Т. 

Кильчичаков, А. Канзычаков и Г. Чугунеков. Тогда же в г. Новосибирске 

проходили аналогичные соревнования у борцов вольного стиля. Мастером 

спорта СССР и России стал В. Попов, о котором И.Ярыгин писал: «Крепок, 

ловок, кряжист и, как мы говорим, «бронебоен». Добродушный, улыбчивый, 

товарищу все отдаст. С ним я и отрабатывал приемы»259. Первым тренером В. 

Попова был В.И. Чарков. «Прорыв» хакасских борцов вольного стиля на 

всесоюзную арену связан с именами Виктора Попова и Александра 

Майнагашева. Вкус победы В. Попов почувствовал в 1969 г., выступая на 

первенстве Вооруженных Сил СССР, где занял второе место. Во время 

прохождения службы он усердно тренировался и стал чемпионом Группы 

советских войск в Германии (ГСВГ). После службы в армии В. Попов вернулся 

в родной Абакан и продолжил заниматься вольной борьбой260. В 1972 г. на 

первенстве СССР по вольной борьбе среди сельских спортсменов Виктор занял 

второе место. 

Одним из наиболее талантливых борцов вольного стиля был Иван 

Ярыгин, который в 1967 г. выиграл чемпионат РСФСР, а через год стал 

победителем Первенства страны среди юношей и молодежи и тогда же стал 

чемпионом СССР среди взрослых. Иван родился в с. Усть-Камзас, в Горной 

Шории Кемеровской области, затем семья перебралась в пос. Усть-Уюг 

Тувинской АССР, а потом – в д. Сизая Красноярского края261.  
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Иван Ярыгин начинал свой путь в вольную борьбу в Хакасии. Несмотря 

на то, что этот «путь к вершинам был труден и тернист», спорт стал частью его 

жизни, главным ее делом262. Первым тренером И. Ярыгина был В.И. Чарков. 

Владимиру Ильичу пришлось долго убеждать молодого человека заняться 

вольной борьбой и доказывать, что тот создан для борьбы, а не для футбола, 

которым тот увлекался весьма серьезно: «Это я тебе как специалист говорю. 

Неужели не хочешь стать чемпионом мира?»263. В то же время Владимир Ильич 

понимал, что в Абакане И. Ярыгин не сможет достичь вершин спортивной 

карьеры, и он обратился к старшему тренеру Красноярского края по вольной 

борьбе Д. Г. Миндиашвили: «Иван должен тренироваться у тебя. В Абакане у 

него и спарринга нет. А у тебя, Мито, целая школа. А Иван кроме всего 

славный парень, поверь» 264  . Так что, вспоминал сам И.Ярыгин: «Чарков 

передал меня ему (Д. Миндиашвили – О.Д.) так сказать, из рук в руки»265. 

С 1966 г. в Красноярске с ним стал заниматься Дмитрий Георгиевич 

Миндиашвили. После нескольких побед в молодежных соревнованиях в газетах 

и по радио отмечали, что «Ярыгин – надежда сибиряков, … благодаря ему 

спортом заинтересуются тысячи парней из таежных деревень»266. Он никогда 

не забывал о своем первом тренере В.И. Чаркове. Став чемпионом СССР в 

первенстве Союза в Махачкале в 1970 г., он представлял, как, будут радоваться 

Чарков, отец, братья и особенно Дмитрий Георгиевич267. 

Незадолго до ХХ летних Олимпийских игр 1972 г. заслуженный мастер 

спорта СССР, неоднократный чемпион мира и чемпион Олимпийских игр 

Александр Иваницкий писал: «И не пора ли вводить в бой молодых? Они у нас 

есть, они радуют своим талантом, смелостью, задором. У Шота Ломидзе 
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опасный конкурент – чемпион Европы 1969 года спартаковец из Киева В. 

Гулюткин. Но есть еще и Иван Ярыгин из Красноярска...»268. 

Будучи чемпионом СССР и РСФСР, И. Ярыгин начал готовиться к 

Олимпиаде (Мюнхен-72). «Должен здесь упомянуть и о том, что в Мюнхене 

мне удалось установить неофициальный рекорд в борьбе: на семь схваток я из 

положенных 63 минут затратил всего 12, - вспоминал И. Ярыгин. - До меня ни 

одному атлету-олимпийцу не удавалось сделать подобное. Миндиашвили 

считает, что и не удастся.... Там, в Мюнхене, советские спортсмены завоевали 

50 золотых медалей»269.  

На ХХ Олимпийских играх И. Ярыгин потратил на все поединки времени 

меньше, чем продолжительность одной схватки! Вот как писал об этом автор 

статьи в газете «Советский спорт»: «Особенно усердствует сибирский богатырь 

Иван Ярыгин. На три поединка он затратил в общей сложности менее шести 

минут. Демонстрируя молодецкую удаль, Ярыгин действует мощно, 

стремительно и разнообразно. После двух чистых побед Иван встретился с 

канадцем Харри Джерисом и положил его на лопатки на третьей минуте. 

Причем, сделал это дважды»270. И. Ярыгин своей золотой медалью прибавил к 

титулам наставника Дмитрия Миндиашвили звание «тренер чемпиона 

Олимпийских игр». В 1974 г. в Красноярске было решено провести чемпионат 

на звание абсолютного чемпиона Союза. Подобного рода соревнования в 

стране проводились впервые.  По воспоминаниям Д.Г. Миндиашвили, на эти 

соревнования «были приглашены самые знаменитые борцы: «полутяжи» и 

«тяжеловесы»271. Принял участие в этом чемпионате и Иван Ярыгин. «Боже 

мой, как же он боролся на том чемпионате, - вспоминает Д.Г. Миндиашвили. - 

Даже мне он порой казался юным богом, который, сойдя на землю, способен 
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играючи сделать все, что задумает. Здесь, в родном Красноярске, Иван Ярыгин 

стал первым абсолютным чемпионом страны, одолев не только борцов своей 

весовой категории, но и тяжеловесов. Я был столь же абсолютно счастлив 

победой Ивана»272. 

Многие спортивные издания, газета «Советский спорт» называли Ивана 

Ярыгина «сибирским богатырем». Завоевав первое олимпийское золото, он не 

остановился на этом и на Олимпиаде (Монреаль-76) стал обладателем второй 

золотой олимпийской медали. 

В 1970-е гг. участие борцов Хакасии в различного уровня соревнованиях 

всегда находилось в зоне внимания местных органов государственной власти. 

Борцы проходили серьезную предварительную подготовку перед 

соревнованиями в городах страны. Так, Петр Дамер в целях подготовки к 

первенству РСФСР среди молодежи по классической борьбе был командирован 

в Новосибирск на учебно-тренировочный сбор с 5 по 18 июня 1973 г. 273. Для 

прохождения учебно-тренировочных сборов по вольной борьбе в г. Красноярск 

с 24 августа 1973 г.  был направлен В. Попов и А. Майнагашев274. 

Как показывают источники, спортсмены из Хакасии стали входить в 

состав сборной СССР по борьбе и регулярно выступать на международных 

соревнованиях с 1970 г. Мастерство тренеров Хакасии было достойно оценено 

в Росспорткомитете. Для судейства различных соревнований по вольной борьбе 

командировались представители Хакасии. В Красноярск для судейства 

первенства СССР по вольной борьбе с 20 по 24 июня 1973 г.  были 

откомандированы В.Н. Асочаков, В.Н. Киргинеков и А.И. Асочаков. 

К середине 1970-х гг. борцов из Хакасии стали приглашать на сборы в 

составе сборной страны для подготовки к международным соревнованиям. 

А.М. Канзычаков был командирован на учебно-тренировочные сборы по 

классической борьбе  с 5 по 19 июня 1974 г. к чемпионату Европы в г. 
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Минске275, а Г.Г. Тыгдымаев – в г. Ростов-на-Дону на сборы по классической 

борьбе (подготовка к первенству СССР) с 5 по 25 ноября 1974 г., согласно 

вызова Росспорткомитета276, А.М. Канзычаков – с 2 марта по 6 апреля 1975 г. – 

в г. Ульяновск на финал РСФСР по классической борьбе277. 

Борцы из Хакасии принимали участие, по сути, во всех крупных 

соревнованиях страны. Им сопутствовала удача на чемпионате России в 

Ростове в 1975 г., где Сергей Четверик стал чемпионом этих соревнований. 

Юрий Угдыжеков завоевал серебряную медаль, а Герасим Анжиганов и 

Григорий Кулумаев выиграли бронзовые медали 278 . Хороших результатов 

добились в г. Кургане в 1975 г. на чемпионате СССР среди молодежи Геннадий 

Тыгдымаев, ставший чемпионом страны среди молодежи279, а Валерий Зотов – 

третьим призером280. В 1976 г. больших успехов среди борцов классического 

стиля добился Степан Мамышев, который стал чемпионом РСФСР среди 

молодежи. 

К концу 1970-х гг. на всероссийских и всесоюзных соревнованиях 

появились новые имена борцов. Одним из них был Алексей Карамчаков, 

который выиграл Спартакиаду народов РСФСР281. На чемпионате СССР в 1983 

г. А. Карамчаков стал четвертым282. 

Безусловно, в развитии спортивной борьбы в Хакасии были помимо 

достижений и неудачи. Так, в одном из выступлений старшего тренера Хакасии 

В.И. Чаркова на совещании от 17 сентября 1980 г. с председателями, 

директорами ДЮСШ и старшими тренерами по видам спорта звучала тревога о 

том, что «борцы из Хакасии по сравнению с прошлым годом выступили 

неудачно, и в тройке призеров никого не оказалось, хотя и выступили 14 
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человек» 283 . Причина, по мнению старшего тренера, одна – слабая 

общефизическая подготовка борцов в летний период, что не скажешь о 

технической подготовке» 284 . В.И. Чарков также отметил «несерьезное 

отношение тренеров и спортсменов к подготовке и участию в первенстве»285. 

Красноярский комитет по физической культуре и спорту при 

крайисполкоме доводил ежегодно до Хакасского областного спорткомитета 

план основных показателей развития физической культуры и спорта. Так, на 

1979 г. Хакасия должны была иметь мастеров спорта 14 чел., кандидатов в 

мастера спорта 60 286. Хакасия дала соответственно 15 мастеров спорта в 1979 г.  

и 63 кандидата в мастера спорта287.  

Наибольшее количество мастеров спорта СССР и РСФСР в 1960−1970-е 

гг.  были выходцами из Аскизского района ХАО. Это можно объяснить тем, что 

в данном районе большинство населения составляют хакасы, которые с детских 

лет усваивают традиции национальной спортивной борьбы. С развитием 

вольного и греко-римского стилей борьбы подростки легко осваивали технику 

этого вида спорта, их количество из года в год увеличивалось. 

Первых значительных успехов добились представители Тувинской АССР, 

учившиеся в различных вузах Советского Союза. Одним из них являлся 

студент Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

Ойдуп Бартан, который в период с 1956 по 1959 гг. четырежды становился 

чемпионом г.Москвы среди студенческой молодежи по вольной борьбе. 

Именно в столице он начал заниматься вольной борьбой. Подобного успеха 

добились тувинцы Владимир Назын-оол и Шактаржик Калгажык Ондарович. 

Оба в 1958 г. выиграли золотые медали и завоевали почетное звание чемпионов 

г.Москвы. Подобные чемпионаты проводились в Москве для отбора 

спортсменов в составы команд и участия в других соревнованиях. 
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На чемпионате Тувинской автономной области по классической борьбе в 

1957 г. на первую ступень пьедестала поднялся Билдей Каадыр-оол. А через год 

он подтвердил этот результат 288 . Уже в начальный период работы первых 

тренеров были достигнуты серьезные успехи. Спортсмены из Тувы стали 

принимать участие во всероссийских, всесоюзных соревнованиях по вольной 

борьбе. Число их участников из года в год увеличивалось, несмотря на то что 

существовал весьма серьезный отбор. Спортсмены-борцы должны были 

сначала пройти отбор на местном уровне, затем по результатам областных, 

краевых соревнований. Свои спортивные разряды и звания борцы получали в 

зависимости от статуса соревнований.  

В 1958 г. представители Тувы И. Хасанов и О. Бартан приняли участие в 

соревнованиях по вольной борьбе на ЦС ДСО «Урожай», где заняли 8 и 10 

места. В 1959 г. тувинские борцы боролись на зональных соревнованиях 

первенства России в г. Грозный. И.Х. Хасанов в 1960 г. первым среди 

спортсменов Тувы выполнил норматив «Мастер спорта СССР». 

К началу 1960-х гг. в Туве появились талантливые борцы, которые имели 

опыт соревнований не только по спортивной, но и по национальной спортивной 

борьбе. После окончания школы они уезжали на учебу в другие регионы 

страны. Так, борец из Тувы Николай Мумба, будучи студентом Красноярского 

государственного политехнического института, продолжал заниматься борьбой. 

В 1960 г. на молодежном первенстве Сибири и Дальнего Востока он занял 

первое место, став первым из тувинских борцов, победившим на соревнованиях 

российского уровня289. В 1963 г. на первенстве Сибирского региона он стал 

бронзовым призером, кандидатом в мастера спорта СССР. 

В июне 1960 г. тренер Изаил Хасанов, участвовавший в Первенстве 

Центрального совета ДСО «Урожай», завоевал первое место и звание мастера 

спорта СССР, таким образом, став первым борцом из Тувинской автономной 
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области, выполнившим этот норматив290. Личным примером тренер И. Хасанов 

продемонстрировал своим воспитанникам значение систематических 

тренировок, в результате которых можно добиваться серьезных успехов на 

соревнованиях любого уровня. Кстати, он изучал специфику, технику 

национальный борьбы и развивался как тренер, и как спортсмен вместе со 

своими учениками. 

В 1961 г. воспитанники тувинских тренеров Д. Саая и Н. Таскараков 

заняли призовые третьи места на первенстве Сибири и Дальнего Востока в г. 

Барнауле по вольной борьбе. И это был высокий показатель того времени, 

которого достигли тувинские борцы на российских соревнованиях. 

Неплохого результата добились спортсмены из Тувы в 1964 г. Это имело 

большое значение для тувинских спортсменов, поскольку последний раз борцы 

из Тувы занимали призовые места на зональных соревнованиях в 1961 г. А 

чтобы попасть на подобные соревнования, нужно было пройти достаточно 

серьезный многоуровневый отбор, т.е. выиграть районные, областные, краевые 

соревнования и т.д. Александр Чулдук, один из помощников первых тренеров 

(сам тренер), выступил на областных соревнованиях, на которых выиграл 

чемпионат области. В 1964 г. на чемпионате Сибири и Дальнего Востока по 

вольной борьбе не оказалось равных по силе и мастерству Дапылу Ооржаку. Он 

победил всех своих соперников и стал чемпионом этих соревнований. Будучи 

студентами высших и средних профессиональных заведений, тувинские 

спортсмены выступали за другие команды. Находясь в рядах Советской армии, 

они не прекращали заниматься борьбой. Одним из них был Дандар Долзатма, 

который стал победителем чемпионата военно-морского флота «Балтика» и был 

удостоен почетного звания мастера спорта 291 . С 1968 г. тувинские борцы 

становились призерами, чемпионами на всероссийских и всесоюзных 

соревнованиях (Первенство ЦС «Урожай», г. Красноярск; «Спартак», г. 
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Алушта; Первенство РСФСР среди молодежи, г. Октябрьский Башкирская 

АССР и др.). 

Одним из самых ярких тувинских борцов того периода является Федор 

Ондар. Он первым из спортсменов Тувы одержал победу на турнире 

российского уровня и завоевал звание мастера спорта СССР на соревнованиях 

по Первенству ЦС ДСО «Урожай» (г. Красноярск)292. 

Эти спортсмены дали толчок новому поколению борцов, одним из 

которых был Ондар Оргелээр. Его первым крупным достижением стало второе 

место на Центральном совете ДСО «Спартак», который проходил в г. Алушта в 

1968 г. 293 и О. Ондар удостоился звания мастера спорта СССР. В 1968 г. на 

молодёжном первенстве РСФСР, которое проходило в г.Октябрьский 

Башкирской АССР, он занял второе место294. 

В конце 1960 − 1970-е гг. в соревнованиях стали активно принимать 

участие детские и юношеские спортивные школы по вольной борьбе. Так, в 

Доме физкультуры г. Кызыла в 1970 г. прошло лично-командное первенство 

детской и юношеской спортивной школы по вольной борьбе. Этот Дом 

физкультуры состоял из нескольких спортивных залов, по сути, это был 

спортивный комплекс, в котором проходили занятия по многим видам спорта, а 

также занятия в рамках массовой физической культуры. Поэтому участие в 

соревнованиях, проходивших здесь, приняли более ста юных борцов. В 

результате двухдневной борьбы в командном зачете первое место заняла 

команда спортсменов школы №2. Второе место было у начинающих борцов 

школы №14, третьими стали ученики школы №7. В личном зачете 

победителями в своих весовых категориях стали Олег Чульдук и Сергей Салчак 

из школы №3, Валерий Токарев из команды школы №7, Мерген Намдара и 
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Сергей Самбуу из школы №2 и Александр Неволин из школы №11. За лучшую 

технику борьбы был награжден призом ученик школы №2 Александр Бартан295. 

Подобные соревнования проходили и в столице Хакасии г. Абакане. В 

1970 г. здесь состоялся чемпионат Сибири по вольной борьбе среди юношей, на 

котором удачно выступила сборная команда Тувы. В личном зачете призерами 

стали юные борцы Алексей Сандан, Валерий Чуйков, Сергей Ооржак и 

Александр Машпандай296. В 1970 г. проходило лично-командное первенство 

Красноярского краевого совета ДСО «Трудовые резервы» по вольной борьбе 

среди юношей. Раньше подобные соревнования проходили внутри спортивных 

обществ «Урожай», «Трудовые резервы», «Буревестник» и т.д. Главные 

соревнования страны проводил Всесоюзный центральный совет 

профессиональных союзов (ВЦСПС). Соревнования проводились «снизу 

вверх», то есть в несколько этапов: от соревнований на первенство районов до 

финальных соревнований на первенство ВЦСПС. Звания сильнейших в своих 

весовых категориях оспаривали около 180 борцов в составе 20 команд из 

разных городов Сибири. Хакасская автономная область была представлена 

сборной командой профтехучилища №35. В итоге соревнований команда 

тувинских борцов вольного стиля заняла шестое место297. 

Если в конце1960-х гг. в Туве звучало имя Оргелээра Ондара, то начало 

1970-х гг. связано с именем борца Александра Шойдука. В 1972 г. он стал 

серебряным призерам чемпионата России по вольной борьбе, который 

проходил в г.Махачкала. В 1974 г. в г. Октябрьском проводились соревнования 

Центрального совета ДСО «Буревестник», где Александр поднялся на вторую 

ступень пьедестала298. С середины 1970-х гг. спортсмены из Тувы участвовали 

на международных соревнованиях. Например, в 1975 г. в г. Минске закончился 

13-й международный турнир борцов вольного стиля на приз 3-х-кратного 

чемпиона Олимпийских игр Александра Медведя. На этом турнире успеха 
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добился студент Хабаровского института физической культуры мастер спорта 

СССР Александр Шойдук, который выступал в составе сборной СССР. В 

весовой категории до 48 кг он занял третье место299. 

Отметим, что 1970-е гг. стали поистине расцветом вольной борьбы в 

Туве. Причинами этого стала профессиональная работа тренеров, неплохое 

финансирование, наличие спортивного инвентаря. Кроме того, тувинские 

борцы повышали свое мастерство через участие во Всесоюзном турнире по 

вольной борьбе «Центр Азии», который был утвержден в 1978 г. приказом 

Минспорткомитета СССР. Самым памятным в истории развития тувинского 

спорта стало участие в первом (1978 г.) турнире по вольной борьбе на призы 

«Центра Азии»300. 

На зональных, российских и всесоюзных соревнованиях за 1978 г. 

сборная команда Тувы добилась хороших результатов. Тувинские борцы стали 

победителями в Спартакиаде Сибири и Дальнего Востока в 1978 г.  в г. 

Абакане, заняв первое командное место, выступили и во Всесоюзном турнире 

«Центр Азии» (г. Кызыл) стали призерами в г.г.Красноярске, Кемерово, 

Салавате и др301. 

Но, несмотря на все предыдущие успехи борцов вольного стиля, в1979 г. 

команда Тувинской АССР заняла четвертое место на территориальном 

первенстве Сибири в зачет VII летней спартакиады народов РСФСР302. И все же 

к настоящему признанию школа тувинской вольной борьбы пришла к концу 

1970-х гг. Это связано с именем Заслуженного мастера спорта Александра 

Доржу. Он был воспитанником В.М. Оюна, мастера спорта СССР, 

заслуженного тренера РСФСР.  Одержав победу на областных соревнованиях и 

выиграв зональные соревнования, А. Доржу получил право выступать на 

Чемпионате РСФСР в 1979 г. В этом же году он стал чемпионом России. С 
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конца 1970-х гг. можно говорить о подъеме спортивной карьеры борца из Тувы. 

В 1983 г. он вошел в состав сборной страны, в 1986 г. стал чемпионом Европы. 

В то время ему было уже 26 лет, и он был отцом двоих детей303. «…тувинская 

национальная борьба «хуреш» привнесла в нашу советскую школу тоже нечто 

свое, но нужное нам, - вспоминал И.Ярыгин. - И Саша, и его тренер Валерий 

(Валерий Оюн –О.Д.) пили из чистого родника народной борьбы»304.  

Как было отмечено выше, в Горном Алтае развитие спортивной борьбы 

началось позднее, примерно со второй половины 1960-х гг. Первыми появились 

секции по вольной борьбе, и наиболее известным тренером был В.Н. Носов. 

Однако впоследствии вольная борьба в Горном Алтае не приобрела 

особой популярности и к началу 1980-х гг. полностью уступила место 

классической борьбе. На наш взгляд, также, как и в Туве, не последнюю роль в 

этом сыграли особенности национальной борьбы. Но если тувинская борьба 

«хуреш» была близка к вольной борьбе, то алтайская поясная борьба «куреш» 

была более близка к классической борьбе. 

Первые спортивные достижения алтайских борцов начинаются с конца 

1960-х гг. Юные борцы вольного стиля в 1968 г. успешно выступили на 

краевых соревнованиях ДСО «Урожай» в г. Барнауле. Первое место заняли 

учащиеся Бийского сельскохозяйственного техникума. Второе место заняли 

спортсмены из Усть-Канска, третье место – команда Горно-Алтайска305. 

Одним из первых крупных успехов того времени достиг Эзен Белееков, 

который в 1968 г. выиграл чемпионат РСФСР среди молодежи по классической 

борьбе. В конце 1960-х−начале 1970-х гг. он являлся одним из сильнейших 

спортсменов края по классической и вольной борьбе, и этот титул Эзен 

Белееков подтверждал неоднократно 306 . Он выступал не только на 

соревнованиях высокого уровня, но и областных, чтобы, с одной стороны, 

показать молодым спортсменам значимость таких соревнований, с другой – 
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дать возможность молодежи померится силами с сильнейшими борцами. Так, 

например, 14-15 мая 1970 г. он принял участие в чемпионате области по 

классической борьбе в спортивном зале ПМК-190 «Спартак» 307 . Следует 

отметить, что спортсмены из Горного Алтая регулярно принимали участие в 

различных соревнованиях по классической борьбе. В 1970 г. в Красноярске 

команда из Горного Алтая заняла II место. Павел Сумачаков получил путевку 

на финальные соревнования страны 308 . Почему именно для сельских 

спортсменов проводились соревнования? Дело в том, что в то время эти 

спортивные мероприятия проводились внутри добровольных спортивных 

обществ, сельские жители относились к ДСО «Урожай». Для того, чтобы 

попасть в финал, следовало пройти отбор, то есть сначала нужно было 

выиграть районные, областные соревнования, затем краевые, зональные и лишь 

потом только выйти на финальные соревнования Центрального Совета ДСО. 

Это самый выский уровень соревнований добровольных обществ. 

Достаточно сказать, что 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 «вышли» вскоре и первые мастера спорта: А. 

Манзыров, Б. Казаков, С. Ютанов, О. Шатин и др. 

Таким образом, в 1970-х гг. в Горно-Алтайской, Хакасской автономных 

областях и Тувинской АССР, несмотря на сравнительно поздний срок 

становления спортивной борьбы, следует отметить интенсивное развитие этого 

вида спорта. Уже через год-два в этих национальных территориях были 

отмечены первые крупные успехи борцов в Советском Союзе и за рубежом. 

Результаты спортивных достижений свидетельствуют, прежде всего, о 

растущем профессионализме тренеров Горного Алтая, Тувы и Хакасии, а как 

результате их работы – уровне подготовки спортсменов в Горном Алтае, Туве и 

Хакасии. С первых дней они закладывали в своих подопечных 

                                                           
307 Чемпионы области // Алтайдын Чолмоны – 1970. – 21 марта. – С4. 
308 Мюсов Н. Ответственные встречи // Звезда Алтая. – 1970. –  5 июня. – С.4. 
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профессионализм и самоотдачу. Немалую роль сыграли национальные виды 

спорта, которыми молодые люди занимались с детства. Они имели навыки 

борьбы на бытовом уровне и легче было научиться новому, имевшему сходство 

с национальным видом борьбы. 
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§ 1.3 Подготовка спортсменов высокого класса по борьбе 

вольного и классического (греко-римского) стилей в 1980-х гг. 

 

 

К началу 1980-х гг. завершился первоначальный этап развития 

спортивной борьбы в национальных районах Южной Сибири. К этому времени 

здесь сложилась неплохая спортивная инфраструктура (материально-

техническая база), сформировался достаточно квалифицированный тренерский 

состав, появились серьезные достижения на всесоюзном и международном 

уровнях. По окончании Летних игр ХХII Олимпиады (Москва, 1980) и анализа 

ее итогов был взят курс на дальнейшее повышение массовости занимающихся 

физической культурой и спортом. 

В политике советского государства, как и прежде, отмечалась массовость 

и приоритетность развития физической культуры и спорта в социально-

культурной сфере. Вопросы массовости физкультурного движения были 

затронуты и на ХХVI съезде КПСС (23 февраля-3 марта 1981 г.). В 1981 г. 

вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем 

подъеме массовости физической культуры и спорта»309. В соответствии с этим 

документом Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

СССР должен был в первую очередь «улучшить руководство работой по 

внедрению физической культуры в повседневную жизнь советских людей»310. 

Кроме того, следовало «обеспечить дальнейшее развитие олимпийских видов 

спорта, усилить работу по подготовке спортивных резервов…; повысить 

эффективность спортивных школ, центров олимпийской подготовки, школ-

интернатов спортивного профиля, укрепить их материальную базу…» 311 . 

Государственная поддержка способствовала широкому развитию 

физкультурно-спортивного движения и вовлечению в него подрастающего 

                                                           
309  О дальнейшем подъёме массовой физической культуры и спорта: постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 11 сентября 1981 г. // КПСС в резолюциях ….  Т.14. М., 1987. С.201-211.  
310 Там же. –С.203. 
311 Там же. –С.207-208. 
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поколения, для которого занятия спортом, в том числе спортивной борьбой, 

позволяло быть физически здоровым и психологически стойким. 

Солидные успехи в спортивной борьбе национальных районов 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 в этих регионах пополнился 

их учениками, приобретшими бесценный опыт выступлений на 

общероссийских и всесоюзных соревнованиях, тренировочных сборах, и, что 

весьма важно, получивших профессиональное спортивное образование в 

ведущих вузах страны. Мастер спорта СССР, заслуженный работник 

физкультуры и спорта Республики Хакасия А.М. Майнагашев отмечал, что 

«особенно сильный подъем борцов регионов Южной Сибири произошел в 

конце 1970-х и в начале1980-х гг.»312. 

Новое поколение тренеров сохранило такое же отношение к своему делу, 

которое было присуще их наставникам. Тренеры старшего поколения помогали 

молодым спортсменам не только в достижении высших спортивных 

результатов, но также оказывали поддержку в дальнейшей судьбе своих 

воспитанников по окончании спортивной карьеры. Выпускники вузов 

приезжали на родину уже специалистами и делились своими знаниями, 

приобретенными во время учебы. «Учились на их опыте, работали на совесть, - 

вспоминает А.М. Майнагашев. -Если мы, будучи действующими спортсменами, 

как правило, выигрывали соревнования на уровне РСФСР, то следующее 

поколение борцов стало одерживать победы на чемпионатах СССР и 

соревнованиях международного уровня»313. 

Достижение высоких спортивных результатов способствовало тому, что 

руководство Хакасской, Горно-Алтайской автономных областей и Тувинской 

                                                           
312 Воспоминания А.М. Майнагашева, 1949 г.р. Место проведения – г. Абакан, дата – 06.12.2016 г. Аудиозапись 

42 мин 38 сек. Интервьюер – О.С. Домогашев // Личный архив исследователя О.С. Домогашева. 
313 Там же. 
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АССР стало уделять повышенное внимание развитию вольной и классической 

(греко-римской) борьбы. Анализ архивных источников показывает, что к 

началу 1980-х гг. сложилась вполне слаженная система взаимодействия 

местных органов власти, спорткомитетов, тренерского состава, добровольных 

спортивных обществ. В каждом из исследуемых нами национальных регионов в 

1980-е гг. наблюдалась положительная динамика развития спортивной 

инфраструктуры и достижений спортсменов.  

На 1983 г. приходится самое большое количество залов в Хакасской 

автономной области. Согласно сводному отчету облспорткомитета по 

физической культуре и спорту в Хакасии в этот период насчитывалось двадцать 

четыре зала для занятия спортивной борьбой 314. Именно в начале 1980-х гг. 

было подготовлено наибольшее количество талантливых борцов, достигших 

побед на самом высоком уровне. Немалая роль в этом принадлежала 

Хакасскому областному комитету КПСС. Так, конкретная поддержка первого 

секретаря обкома партии А.И. Крылова обеспечила открытие спортивного зала, 

действовавшего на балансе профессионального училища-51 «Трудовые 

резервы». При содействии руководства области был открыт борцовский зал, 

стоявший на балансе Абаканского вагоностроительного завода и т.д. 315 . И 

примеров подобного взаимодействия Хакасского обкома партии и 

спорткомитетов можно привести достаточно. В городах Абакане и Черногорске 

в 1980-1981 гг. было шесть борцовских залов 316 , в сельской местности 

(Аскизском, Таштыпском, Ширинском и Усть-Абаканском районах вместе 

взятых) функционировало десять борцовских залов 317 . Всего в области 

насчитывалось шестнадцать спортивных помещений для занятий вольной и 

классической борьбой318. Увеличение численности спортивных залов позволяло 

привлечь к занятию спортом большее количество юношей. 

                                                           
314 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.333. Оп.1. Д.136. Л. 31 
315 Воспоминания Г.С. Кызласова, 1949 г.р. Место проведения – г. Абакан, дата – 10.07.2012 г. Аудиозапись 15 

мин 18 сек. Интервьюер – О.С. Домогашев // Личный архив исследователя О.С. Домогашева. 
316 ГКУ РХ  «Национальный архив». Ф. 333. Оп. 1. Д.109. Л. 3, 5.  
317 Там же. Л. 9-18. 
318 Там же. 
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В области действовали специализированные борцовские залы, 

находившиеся в высших учебных заведениях. Вузы Хакасии (Абаканский 

государственный педагогический институт и филиал Красноярского 

политехнического института) использовали их для занятий студентов, 

являвшимися членами ДСО «Буревестник» и проведения соревнований среди 

борцов вольного и классического стилей. 

По статистическим данным, в Хакасской автономной области количество 

спортсменов-борцов по сравнению, например, с 1975 г., значительно выросло, о 

чем свидетельствуют данные нижеследующей таблицы. 

 

Таблица–1 Численность занимавшихся в секциях спортивной борьбы 

(классического и вольного стилей) в ХАО за 1975 – 1985 гг. 

Годы 

 

Секции 

1975 1980 1983 1985 

Секции вольной 

борьбы 

1552 2410 2692 3054 

Секции 

классической 

(греко-римской) 

борьбы 

1219 1869 2440 2885 

всего 2771 4279 5132 5939 

*Составлено по: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-333. Оп. 1. Д.53. Л.44; Д.92. Л.46; 

Д.136. Л.31; Д.141. Л.1. 
 

Приведенные данные свидетельствуют о растущей популярности и 

массовости спортивной борьбы в области, что, в свою очередь, способствовало 

качественному росту подготовки и отбору спортсменов. Опережающими 

темпами из года в год увеличивалось количество спортсменов, занимающихся 

вольной борьбой.  

Воспоминания тренеров, а также бывших спортсменов (М.С. Кунучаков, 

А.М. Канзычаков, Г.В.Султреков и др.) показывают, что финансирование 

спортивной борьбы в Хакасии в первой половине 1980-х гг. для ведения 

полноценного тренировочного процесса и участия на соревнованиях 
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различного уровня было вполне приемлемы 319 . В целом можно говорить о 

поступательном развитии в тот период различных видов спорта, об увеличении 

количества занимающихся спортивной борьбой, улучшении материально-

технической базы.  

Результативная работа спортивных секций по вольной и классической 

борьбе способствовала увеличению количества занимавшихся в этих секциях. 

Соответственно росло число тренеров-профессионалов и опытных 

наставников-общественников, что заметно сказывалось и на повышении 

мастерства спортсменов, среди которых уже в первой половине 1960-х гг. 

появились мастера спорта, а в 1970-1980-х гг. – даже мастера спорта СССР 

международного класса, что демонстрируют данные таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Численность мастеров спорта СССР и РСФСР по вольной и 

классической борьбе с 1961 по 1989 гг. 

 
Годы 

  

Спортивная борьба 

1961-1969 1970-1979 1980-1989 

Вольная борьба 3 18 40 

Классическая борьба 5 

 

14 28 

Всего 8 32 68 

* Источник: Асочаков А. Физическая культура и спорт в Хакасии. Абакан, 2002. С. 112-113, 

114-115. 

Большее количество званий мастеров спорта у борцов вольного стиля 

можно объяснить большим количеством спортсменов, занимающихся вольной 

борьбой и, следовательно, большим количеством спортивных достижений на 

соревнованиях высокого уровня. 

Подавляющее количество мастеров спорта СССР и РСФСР по вольной 

борьбе приходится на 1980-е гг. (40 чел.). Причиной этого является улучшение 

                                                           
319  Воспоминания М.С. Кунучакова, 1949 г.р. Место проведения – г. Абакан, дата – 18.03.2014 г. Аудиозапись 

10.04 мин. Интервьюер – О.С. Домогашев // Личный архив исследователя О.С. Домогашева. 

Воспоминания А.М. Канзычакова, 1956 г.р. Место проведения – г. Абакан, дата – 19.03.2014 г. Аудиозапись 

10.04 мин. Интервьюер – О.С. Домогашев // Личный архив исследователя О.С. Домогашева. 

Воспоминания Г.В. Султрекова, 1948 г.р. Место проведения – г. Абакан, дата – 28.12.2011 г. Аудиозапись 17 

мин. Интервьюер – О.С. Домогашев // Личный архив исследователя О.С. Домогашева. 
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материально-технической базы, увеличении тренерских кадров и их 

профессионального роста и вследствие этого увеличение секций вольной 

борьбы. 

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

заслуженного тренера СССР и РСФСР (См. таблицу 3).  

 

Таблица 3 – Заслуженные тренеры СССР и РСФСР (1970–1980-е гг.) 

Фамилия, имя, 

отчество 

Стиль борьбы Год присвоения 

Чарков Владимир 

Ильич 

Вольная борьба РСФСР,  1972 

СССР, 1976 

Боргояков Михаил 

Игнатьевич 

Классическая борьба РСФСР,  1982 

Аданаков Анатолий 

Николаевич 

Вольная борьба РСФСР, 1982 

*Источник: Асочаков А. Физическая культура и спорта в Хакасии. Абакан, 2002.  С.111 

Почетное спортивное звание «Заслуженный тренер СССР» был 

утвержден в 1956 г. Комитетом по делам физической культуры и спорту при 

Совете Министров СССР и присваивалось тренерам, добившимся 

«выдающихся успехов в воспитании и подготовке мастеров спорта, чемпионов 

и рекордсменов СССР, Европы и мира»,  «за плодотворную многолетнюю 

деятельность по подготовке квалифицированных спортсменов, разработку 

передовых методов обучения и тренировки  и активное участие в общественной 

жизни»320. Позднее в союзных республиках присваивали звание  заслуженного 

тренера республики. В.И. Чаркову было присвоено звание «Заслуженный 

тренер РСФСР» за победу И.С. Ярыгина на XX Летних Олимпийских играх в 

Мюнхене. Через четыре года он второй раз стал чемпионом Олимпийских игр в 

Монреале и тогда присвоили В.И. Чаркову звание «Заслуженный тренер СССР» 

как первому тренеру чемпиона. М.И. Боргоякову присвоено звание 

«Заслуженный тренер РСФСР» за подготовку мастеров спорта по классической 

                                                           
320  Об установлении звания «Заслуженный тренер СССР»: приказ Госкомспорта от 24 марта 1956 г. №84. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.medal-sss.ru/Приказ_Госкомспорта_СССР_от_24.03.1956_г._№_84 

 

http://www.medal-sss.ru/Приказ_Госкомспорта_СССР_от_24.03.1956_г._№_84
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борьбе, чемпионов СССР и международных соревнований, пропаганду и 

популяризацию спорта. А.Н. Аданакову звание «Заслуженный тренер РСФСР» 

было присвоено как первому тренеру бронзового призера XXIV летних 

Олимпийских игр Сергея Карамчакова (Сеул, 1988.) 

 

Таблица 4 – Мастера спорта СССР международного класса 

№ Фамилия, имя  Вид спорта  Год 

выполнения 

Спортивная 

организация 

1 Ярыгин Иван Вольная борьба 1972 г. Абакан 

г.Красноярк 

2 Токчинаков Виталий Вольная борьба 1973 Таштыпский район 

г. Красноярк 

3 Карамчаков Сергей Вольная борьба 1983 Аскизский район 

г. Красноярк 

4 Мамышев Юрий Вольная борьба 1988 Таштыпский район 

г. Абакан 

 

5 Талачев Александр Греко-римская 

борьба 

1989 г. Абакан 

* Источник: Асочаков А. Физическая культура и спорт в Хакасии. Абакан, 2002. С. 108. 

Звание «Мастер спорта СССР международного класса» (МСМК) 

присваивалось спортсменам СССР, показавшим высокие результаты на 

соревнованиях международного уровня. Кроме того, они должны были 

выполнить нормативы, установленные Единой всесоюзной спортивной 

классификацией. Данные таблицы показывают в целом увеличение количества 

мастеров спорта СССР международного класса по вольной борьбе. Первые 

борцы, получившие такие высокие спортивные звания, выступали за 

спортивные организации г. Красноярска. Дело в том, что Хакасская автономная 

область входила в тот период в состав Красноярского края. Вследствие этого 

федерация спортивной борьбы области подчинялась краевому спорткомитету, и 

тренеры ХАО старались отправить талантливых борцов в Красноярскую школу 

высшего спортивного мастерства (ШВСМ), единственную в тот период в 

Сибирско-Дальневосточном регионе. Она была открыта в 1973 г., основателем 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1133330
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и бессменным руководителем ее являлся Д.Г. Миндиашвили 321 . Школа 

располагала лучшими условиями для тренировок, сильным тренерским 

составом. Борцы находились на полном содержании ШВСМ. Их обеспечивали 

общежитием, они получали образование. Повышение спортивного мастерства в 

ведущих борцовских школах позитивно сказывалось на развитии борьбы, 

поскольку позже борцы возвращались на родину с приобретенными 

методическими знаниями, опытом и занимались тренерской работой.  

К концу 1980-х гг. спортсмены и тренеры могли, уже не уезжая в краевой 

центр, выступать на внутренних и международных соревнованиях и быть 

удостоенными высокого звания мастера спорта международного класса. Так, И. 

Ярыгин, В. Токчинаков, С. Карамчаков выполнили нормативы мастера спорта 

международного класса, будучи спортсменами, тренировавшимися в 

Красноярске, а Ю. Мамышев, А. Талачев являлись воспитанниками абаканской 

школы борьбы. Значительный интерес для исследователей представляют 

данные Отчета Хакасского комитета физической культуры и спорта, 

предоставленные крайкому физической культуры и спорта в 1985 г.  

 

Таблица–5 Основные показатели работы спортивных секций и спортивных 

школ по городам и районам Хакасии 

Вид 

борьб

ы 

Число 

коллектив

ов, 

имеющих 

секции 

Кол-во 

занимаю

щихся в 

секциях 

Кол-во 

занимающих

ся в ДЮСШ, 

ДСО 

КМС 

и I 

разря

д 

Штатные 

тренеры и 

платные 

инструктор

ы 

Физ

к.  

обра

з. 

Обществ. 

тренеры и 

инструктор

ы 

Абаканский горспорткомитет 

В\б 12 965 416 53 14 9 8 

К\б 14 913 280 49 12 9 12 

Хакоблспорткомитет 

В\б 52 3054 712 96 34 7 63 

К\б 56 2885 690 78 28 8 76 

Черногорский спорткомитет 

В\б 1 25   1  1 

К\б 8 261 130 4 3  4 

Саяногорский спорткомитет 

                                                           
321 Школа высшего спортивного мастерства по видам борьбы имени Д.Г.Миндиашвили. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://biograph.ru/index.php/galery/1431-borba   

http://biograph.ru/index.php/galery/1431-borba
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В\б 3 390 260 7 5 5 10 

К\б 6 310 253 3 5 5 9 

Ширинский район 

В\б 8 570 260 11 5 2 8 

К\б 2 83   2  4 

Боградский район 

В\б 4 48 3     

В\б 4 48 3     

Усть-Абаканский район 

В\б 9 353 221 1 3  3 

К\б 9 347 172 1 3  3 

Таштыпский район 

В\б 8 570 260 11 5 2 8 

К\б 2 83   2  4 

Орджоникидзевский район 

В\б 2 75 25 2 1  3 

Алтайский район 

К\б 2 90 85 1 2   

Бейский район 

К\б 9 223 44  1  13 

Аскизский район 

В\б 10 580 161 22 6 1 24 

К\б 11 602 269 20 5  31 

 

Примечание: классическая борьба – К/б, вольная борьба – В/б 

* Составлено по: ГАКК. Ф. Р-2242. Оп.1. Д. 146. ЛЛ.15,16, 21,22, 35,36, 37,38, 58,59, 61,62, 63,64, 65,66, 67,68, 

69,70, 71,72. 

Данные таблицы свидетельствуют, во-первых, о расширении географии 

спортивной борьбы. Во-вторых, из таблицы видно, что не во всех районах 

развивались оба стиля борьбы. В Алтайском и Бейском районах не было секций 

по вольной борьбе, в Орджоникидзевском – по классической борьбе. Слабо 

развивалась классическая борьба в Ширинском, Алтайском, Таштыпском 

районах.  Одной из главных причин слабого развития (отсутствия) одного из 

стилей борьбы является дефицит тренерских кадров.  Зачастую тренерами 

выступали общественники, либо инструкторы комитетов по физической 

культуре и спорту. 

Спортсмены Хакасии уже в 1960−1970-е гг. принимали участие в самых 

престижных соревнованиях по борьбе, что освещалось в предыдущей главе.  В 

начале 1980-х гг. наблюдался в целом очередной подъем хакасской школы 

борьбы. Появилось немало новых имен борцов, таких как Александр Талачев, 
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Андрей Боргояков, Александр Чепашев, Виктор Тазмин (классическая борьба); 

Александр Тюмереков, Николай Кольчиков (вольная борьба) и др. Хакасские 

борцы в 1980-х гг. ежегодно занимали призовые места на всесоюзных, 

всероссийских чемпионатах, чемпионатах Европы и мира, Кубке мира, 

международных турнирах.  

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 непосредственное 

участие принимал старший преподаватель Абаканского государственного 

педагогического института, судья всесоюзной категории Константин 

Андреевич Косов. Прежде чем стать судьей, К.А. Косов прошел серьезный 

конкурс, то есть он был судьей на крупных всесоюзных турнирах, судил на 

соревнованиях местного масштаба, организовывал студенческие соревнования. 

Его главным экзаменом была Спартакиада народов СССР (г. Москва, 1979), 

который он успешно сдал. К.А. Косов одним из первых спортивных судей 

Красноярского края получил всесоюзную категорию 322 . Сам Константин 

Андреевич говорил, что попасть на олимпийские игры было его заветной 

мечтой. Спорткомитет СССР издал приказ о направлении документов в 

Международную спортивную ассоциацию на присвоение Косову звания судьи 

международной категории. Он, таким образом, стал первым в Хакасии 

спортивным судьей такого ранга323. К.А. Косов за 25 лет судейства был судьей 

на сорока всесоюзных турнирах, чемпионатах мира и Европы324. 

В 1980-х гг. одним из самых ярких хакасских спортсменов был Сергей 

Карамчаков, безвременно ушедший из жизни (1962-1993). Родился Сергей 

Карамчаков в улусе Катанов Аскизского района ХАО. Борьбой начал 

заниматься в с. Аскиз во время учебы в школе. Его первыми тренерами были 

А.Н. Аданаков  и мастер спорта по вольной борьбе М.Ф. Мылтыгашев,  один из 

                                                           
322 Собецкий Е. Наши земляки на играх//Советская Хакасия. – 1980.–26 августа. –С.4. 
323 Там же.  
324 Документальный фонд ХНКМ им. Л.Р. Кызласова. Ф. 77. Оп. 1. Д. 77. Б.л. 
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любимых воспитанников Д.Г. Миндиашвили325. По окончании школы Сергей 

поступил в Красноярское строительное профессионально-техническое училище 

(СПТУ -20). Там он продолжил заниматься у старшего тренера ДСО «Трудовые 

резервы» В.П. Зайцева326 , затем – у В.Н. Альгинова, А.А. Охапкина и Д.Г. 

Миндиашвили. Каждый из этих тренеров вложил в подающего большие 

надежды С. Карамчакова все лучшие качества, знания и умения, необходимые 

борцу высокого класса. 

В 1982 г. Сергей завоевал второе место на чемпионате СССР, в 1986 г. 

выиграл чемпионат РСФСР, в 1988 г.– вновь второе место на чемпионате 

СССР, а в 1990 г. стал чемпионом страны. Сергей Карамчаков в 1984, 1986, 

1987, 1988 гг. одержал победу в Кубке мира, а в 1989 г. в Кубке мира завоевал 

второе место. Он стал бронзовым призером XXIV летних Олимпийских игр по 

вольной борьбе в весовой категории до 48 кг (Сеул, 1988)327.  

Впоследствии тувинцу Александру Доржу, алтайцу Ивану Самтаеву и 

хакасу Сергею Карамчакову за высокие спортивные достижения было 

присвоено самое высокое звание спортсмена: «Заслуженный мастер спорта 

СССР».  

Значимым этапом в развитии спортивной борьбы и повышению к ней 

интереса молодежи Хакасии стало проведение матчевой встречи команд 

лучших борцов СССР и США в 1988 г. в г. Абакане. Подготовка к такому 

важному спортивному мероприятию была весьма серьезной и ответственной. 

Вопросы подготовки и план организационных мероприятий неоднократно 

обсуждались на заседаниях бюро областного комитета партии, исполкома 

областного Совета народных депутатов, президиума областного совета 

профсоюзов. На основании письма Госкомспорта СССР от 16 февраля 1987 г., 

№ АИ-697 «О проведении матчевой встречи СССР−США по вольной борьбе в 

г.Абакане» в январе 1988  г. исполком облсовета и президиум облсовпрофа 

                                                           
325  Радость победы=Чиңiс ӧрiнiзi. Художественно-публицистическое издание. На хакасском языке. Абакан, 

2014. С.44. 
326 Там же. С.55. 
327 Игры и люди: Игры XXIV Олимпиады, Сеул, 1988: Альбом / Авт.-сост. А.М. Чайковский; Авт. текста В.М. 

Гескин и др. М., 1989.  С.228. 
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постановили: ответственность за подготовку матчевой встречи и ее проведение 

на высоком идейном, организационном и спортивном уровне возложить на 

оргкомитет, комитет по физической культуре и спорту облисполкома 

(т.Тюкавкин), исполком Абаканского городского Совета народных депутатов 

(т.Буйко) 328 . Производственному объединению «Абаканвагонмаш» предстояло 

изготовить памятные медали, посвященные матчевой встрече сборных команд 

СССР − США по вольной борьбе, а облсовпроф совместно с обкомом 

комсомола должны были учредить 25 памятных призов лучшим борцам этой 

встречи. Областному комитету по телевидению и радиовещанию, редакциям 

газет «Советская Хакасия» и «Ленин чолы» следовало осуществлять широкую 

пропаганду и освещение матчевой встречи СССР−США329. 

В начале 1988 г. состоялась встреча борцов сборных СССР и США. В 

Хакасию прибыли лучшие борцовские команды из Японии, Южной Кореи, 

Турции, США, Чехословакии. Советскую страну представляли сборные СССР, 

России и Красноярского края. Впервые попробовать свои силы прибыли борцы 

из Индии. Зрители приезжали со всех концов Советского Союза, для 

красноярских любителей борьбы пришлось даже организовывать специальные 

поезда. Во встрече двух сборных победителем стал Сергей Карамчаков330. 

В Горном Алтае успехи воспитанников выдающегося тренера Мадия 

Каланакова также заставили обратить на себя внимание со стороны 

руководства города и области, оказывать помощь в улучшении материально-

технической базы. В 1980 г. по решению органов власти г. Горно-Алтайска и 

Горно-Алтайской автономной области для секции спортивной борьбы, 

руководимой М. К. Каланаковым, было выделено отдельное помещение на 

стадионе «Спартак», приобретен новый борцовский ковер, а также стали 

быстрее решаться финансовые вопросы. Спортивный зал соответствовал 

гигиеническим требованиям того времени, то есть в нем имелась горячая и 

                                                           
328 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. Оп. 1. Д.2471. Л.99. 
329 Там же. Л.100. 
330 ГКУ РХ «Национальный архив». Фонд Р-333.Оп.1. Д. 219. Л.2. 



104 
 

холодная вода, душевые кабины и туалеты. Количество действовавших 

борцовских залов с 1980 по 1985 гг. увеличилось соответственно с 18 до 24331. 

 

Таблица 6 – Численность занимавшихся в секциях спортивной борьбы 

(классического и вольного стилей) в Горно-Алтайской АО за 1975-1985 гг. 

Годы 

Секции 

1975 1980 1985 

Секции вольной борьбы 273 - - 

Секции классической (греко-

римской) борьбы 

339 485 1126 

всего 612 485 1126 

*Составлена по: КУ РА «Госархив РА». Ф.39. Оп. 1. Д.14. Л.2; Д.92. Л.18; Д.157. Л.2. 

 

Таблица свидетельствует о том, что количество секций по классической 

борьбе из пятилетки в пятилетку увеличивалось, вольная борьба в 1980 г. в 

Горном Алтае перестала существовать 332 , что, естественно, способствовало 

значительному увеличению количества борцов классического стиля. 

Спортивные залы и материальная база использовалась для занятий 

классической борьбой, совершенствовалась работа тренеров и, как итог, 

возрастали успехи спортсменов. 

В преддверии подготовки и проведения ХХII летних Олимпийских игр 

(Москва, 1980) состояние спортивного комплекса Горного Алтая в 1980 г. в 

сравнении с 1975 г., по свидетельству В.Я. Ельдепова, значительно укрепилось. 

Например, количество спортивных залов за пятилетку увеличилось с 32 в 1975 

г. до 54 – в 1980 г., то есть на 168,75 %333. Такое резкое увеличение  спортивных 

сооружений (отмечаем только спортзалы, не разделяя их  на залы для занятий 

по видам спорта – О.Д.) исследователь объясняет тем, что строительство и 

благоустройство спортивных сооружений осуществлялось как за счет средств 

                                                           
331 КУ РА «Госархив РА». Ф.39. Оп.1. Д.92. Л.18; Ф.39. Оп.2. Д.157. Л.2. 
332 Там же. Д.92. Л.2.  
333 Ельдепов В.Я.  Становление и развитие физической культуры и спорта в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 

2013. С. 170. 
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местного бюджета, так и средств предприятий, колхозов, совхозов и других 

организаций334.  

Иная картина строительства спортивных сооружений представлялась в 

период с 1981 по 1985 гг. 

Таблица 7–Строительство спортивных сооружений в Горно-Алтайской АО 

в 1981-1985 гг. 

Годы  1981 1982 1983 1984 1985 

Кол-во 

спортзалов 

55 55 55 48 48 

* Из всех спортивных сооружений нами выделено количество всех спортзалов без учета 

их назначения по видам спорта 

** Источник: Ельдепов В.Я.  Становление и развитие физической культуры и спорта в 

Горном Алтае. Горно-Алтайск, 2013. С. 171. 

 

В.Я. Ельдепов, отмечая резкое снижение некоторых спортивных 

сооружений, в том числе, спортивных залов, объясняет это «результатом 

«совершенствования», начиная с 1981 г., «бюрократической отчетности» 335 . 

Спортзалы находились в ведомстве комитетов физической культуры и спорта, 

добровольных спортивных обществ. В то же время  спортивная борьба 

развивалась в образовательных учреждениях, например, школах области. 

Статистические отчеты фондов Государственного архива Республики Алтай 

наглядно показывают, что восьмилетние и средние общеобразовательные 

школы имели свои секции по борьбе и в течение 1970–начале 1980-х гг. 

количество таких спортивных залов увеличивалось336. 

С началом перестройки ситуация по развитию физической культуры и 

спорта в Горном Алтае серьезно изменилась. По данным В.Я. Ельдепова, 

перестройка отрицательно повлияла на поступательное развитие физкультуры и 

спорта. Несмотря на то, что задачи XXVII съезда КПСС (25.02.1986–06.03.1986) 

                                                           
334 Там же. С. 169. 
335 Там же. С. 172 
336 Там же. 
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предусматривали увеличение числа постоянно занимающихся физкультурой и 

спортом, вовлечение молодежи в спортивную жизнь, на самом деле произошло, 

по данным исследователя, резкое сокращение занимающихся физической 

культурой и спортом: с 61709 чел. в 1987 до  25057 в 1991 г. 337.  В.Я. Ельдепов 

дает конкретное объяснение этому: сокращение финансирования массового 

спорта в связи с наступлением кризиса в стране; отток молодежи на дискотеки 

и другие развлекательные мероприятия; реорганизация системы ДСО в 1987 г.; 

введение хозрасчета и платных услуг за занятия физической культурой и 

спортом338. В своей монографии на примере ДЮСШ Управления народного 

образования Горно-Алтайского облисполкома в период перестройки он 

демонстрирует сложившееся положение этой школы. На 1985 г. в школе, 

помимо отделений лыжных гонок, легкой атлетики, было отделение 

классической борьбы (16 групп, 236 чел.)339
.  Автор пишет, что материально-

техническая база ДЮСШ оставляла желать лучшего, поскольку из средств, 

выделявшихся на содержание школы (66400 руб.) половина «уходила» на 

аренду помещений для занятий и оздоровительного отдыха учащихся340. Одним 

из «новшеств» в школе стало открытие (с 1 сентября 1986 г.) нового отделения 

–«борьба самбо». Еще одним «новшеством» стало открытие филиалов 

отделения «классическая борьба» в Улаганской, Мухор-Тархатинской 

(средних), Амурской и Карагайской (восьмилетних) школах. Но материальная 

база ДЮСШ при этом не изменилась. У нее так и не появились свои спортзалы. 

Борцы по-прежнему занимались в «приспособленном для борьбы подвальном 

помещении ткацкой фабрики и спортзале педагогического института»341. 

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, 

                                                           
337 Там же. С. 207. 
338 Там же. 
339 Там же. С. 205 
340 Там же. С. 208. 
341 Там же.  
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которые одержали победу на чемпионате СССР среди сельских обществ 342 . 

Стимулом для занятий классической борьбой для молодежи Горного Алтая 

стали спортивные успехи Ивана Самтаева, для которого середина 1980-х гг. 

стала самым результативным временем для достижения наиболее ярких побед. 

В 1984 г. И. Самтаев выиграл международные турниры по классической 

борьбе, затем в составе команды Советского союза впервые показал свои 

умения и навыки на чемпионате Европы в Дании, где завоевал золотую медаль. 

В 1986 г. на очередном чемпионате Европы в Афинах он снова поднялся на 

первую ступень, став, таким образом, чемпионом Европы, а в г. Чикаго (США, 

1986) И. Самтаев стал обладателем Кубка мира 343 .  Для самого спортсмена 

«любой чемпионат СССР – это большая битва. Если ты выигрываешь, то он для 

тебя равносилен миру» 344 . Иван Адучинович с большим уважением и 

почтением относится к своим наставникам. Так, без А.П. Манзырова, мастера 

спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР, считает он, «никогда бы не вышел 

на большую орбиту»345. «Он воспитал в нас доброту, дружбу, коллективизм, 

чувство локтя, не бросать друг друга в беде, – продолжает И. Самтаев. –Это 

сохраняется и передается нами следующим поколениям»346. 

Довольно полная картина развития спортивной борьбы, состояния 

материально-технической базы представлена на страницах областных газет 

Горного Алтая «Алтайдын Чолмоны» и «Звезда Алтая». Так, 1 июля 1980 г. в 

Горно-Алтайске состоялось открытие спортивного зала «Спартак». Борцы 

классического стиля получили возможность проводить тренировки в условиях, 

отвечающих требованиям санитарной нормы347. 

Подобная ситуация складывалась и в соседней Тувинской АССР. С 1982 

по 1990 гг., когда во главе Комитета по физической культуре и спорту 

                                                           
342 Казаков Б. Растет достойная смена // Звезда Алтая.–1980.–28 марта. –С 4. 
343 Гаврилов Е. Иван Самтаев: «Меня выносили с ковра и откачивали нашатырем…»: Интервью от 9 августа 

2004 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://www.vtourisme.com/altaj/sport/787-ivan-samtaev-menya-

vynosili 
344 Там же. 
345 Там же. 
346 Там же 
347 Самтаев И. Спортзал открыт // Звезда Алтая. – 1980. – 6 июля. – С.4. 

https://www.vtourisme.com/altaj/sport/787-ivan-samtaev-menya-vynosili
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находился Николай Анатольевич Авдеев, физкультура и спорт, а также спорт 

высших достижений достигли наибольшего расцвета 348 . Значительно 

улучшилась материально-техническая база, были построены новые школы со 

спортивными залами. Бывшие котельные Кызыла переделывались под 

спортзалы. В столице Тувы по линии Тувинского областного совета 

профсоюзов начали строить спортивный комплекс с двумя спортзалами. К 40-

летию советской Тувы был реконструирован стадион «Хуреш», построен 

спорткомплекс имени И. Ярыгина 349 . Активно вела работу школа высшего 

спортивного мастерства в г. Кызыле: открывались детские спортивные школы, 

и улучшалась материальная база добровольного спортивного общества. 

В эти годы (1980-е) тувинские спортсмены начали осваивать высшие 

ступени пьедестала почета на самых престижных соревнованиях мирового 

уровня. Еще в 1983 г. Александр Доржу стал серебряным призером чемпионата 

мира в г.Киеве, а в 1986 – первым тувинским чемпионом Европы. Роман 

Монгуш выиграл чемпионат РСФСР по вольной борьбе. Во второй половине 

1980-х гг. в Туве ежегодно готовилось не менее 10 мастеров спорта СССР. С.Ч. 

Оюн, мастер спорта СССР, отличник физической культуры и спорта 

Республики Тыва, отмечает, что трудностей с финансированием в 1980-е гг. не 

было. Спортивные комитеты хорошо финансировали и поддерживали 

спортивную борьбу. При достижении хороших результатов спортсменам 

оказывали материальную помощь, а именно: приобретали спортивную, 

тренировочную одежду, предоставляли талоны на питание, отправляли на 

сборы, оказывали помощь, в полном объеме финансировали участие в 

соревнованиях и т.д., то есть всячески поддерживали борьбу 350 . Это 

свидетельствует о том, что в 1980-е гг. отношение тувинского общества к 

                                                           
348 Мендот Э.Э., Гаськов А.В., Сахиулин А.А. Развитие физкультуры и спорта в Туве // Вестник Бурятского 

государственного университета. –2014. –№13. – С.128-132. 
349 Там же. 
350 Воспоминания С.Ч.Оюн, мастера спорта СССР, отличника физической культуры и спорта Республики Тыва, 

1961 г.р., п. Ховаксы. Дата – 13.02.2020 г. Аудиозапись 25 мин 10 сек. Интервьюер – О.С. Домогашев // Личный 

архив исследователя О.С. Домогашева. 
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спорту в целом, спортивной борьбе, в частности, изменилось. Можно говорить 

о повышении авторитета спортивной борьбы. 

Молодые спортсмены регулярно выезжали на зональные, всероссийские и 

всесоюзные соревнования, различные турниры, ЦС ДСО «Урожай, «Труд» и 

т.д., тем самым повышали свое профессиональное мастерство. В 1983 г. 

серебряным призером чемпионата мира по вольной борьбе стал борец 

Александр Хертекович Доржу351, а в 1986 г. он первым из тувинских борцов, 

одержал победу на чемпионате Европы, а Роман Монгуш – на чемпионате 

РСФСР по вольной борьбе352. 

 Большую роль в повышении спортивной карьеры молодых спортсменов-

борцов играл упомянутый нами Всесоюзный турнир по вольной борьбе на приз 

«Центр Азии», который начал проводиться с 1978 г. Победителям этого 

турнира присваивались звания мастеров спорта. В июле 1980 г. на очередной 

турнир в г. Кызыле своих борцов вольного стиля представляли Казахская, 

Таджикская, Узбекская советские социалистические республики, города 

Москва, Ленинград, Ижевск, Хабаровск, Красноярск, Новосибирск, Кемерово, 

Абакан, Благовещенск, Улан-Удэ, Якутск, Чита. Всего – 197 чел. Требования, 

по которым присваивалось звание мастера спорта, выполнили: Тува – 3 чел., 

Красноярск – 4, Улан-Удэ – 2, Кемерово – 1353. О росте мастерства тувинских 

тренеров и их воспитанников свидетельствует тот факт, что в 1984 г. приказом  

Комитета по физической культуре при Совете Министров РСФСР Б.М. Чокпеку 

(вольная борьба, ШВСМ) и преподавателю В.Г. Смирнову была присвоена 

первая квалификационная категория тренера-преподавателя по спорту как 

выполнившим квалификационные требования за период 1980-1983 гг. 354 , а 

И.Ж-Д. Ооржаку и К.С. Билдею – вторая категория355. 

                                                           
351 Чучунов А. Из Греции с победой // Тувинская правда.–1995.–3 июня.– С.4. 
352 Международный турнир на призы двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР 

Ивана Сергеевича Ярыгина. Программа соревнования 18-20 января 1991г. Дворец спорта «Енисей». 

г.Красноярск-1991г. С.15. 
353 ГБУ НА РТ. Ф. 479. Оп.1. Д. 364. Б/л. 
354 ГБУ НА РТ. Ф 479. Оп. 1. Д.471. Л.10. 
355 Там же. Л.16. 
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В Горном Алтае, Туве и Хакасии различные аспекты спортивной борьбы 

освещались на страницах газет «Тувинская правда», «Советская Хакасия», 

«Звезда Алтая» и т.д. В них публиковались статьи, репортажи, интервью об 

успехах и достижениях спортсменов, о состоянии материально-технической 

базы для занятий вольной и классической борьбой. Особенно важной и 

злободневной газетной темой была слабая обеспеченность 

специализированными спортивными залами. 

Достижением государственной политики Тувы является положительное 

решение вопроса о профессиональной подготовке тренерского состава и, 

соответственно, мастеров спорта. О повышенном внимании к спорту и борьбе в 

Туве свидетельствуют материалы местной периодической печати, газеты 

«Тувинская правда» и «Шын», где, кстати, освещались не только 

положительные стороны (открытие новых спортивных школ, залов и др.), но 

отмечались и недостатки в организации и работе секций по спортивной борьбе. 

Особенно актуальным был вопрос о состоянии материально-технической базы 

этого вида спорта. 

Так, в передовой статье газеты «Тувинская правда» от 2 апреля 1986 г., 

озаглавленной «Растить мастеров ковра (проблемы спорта)», был дан глубокий 

анализ состояния материально-технической базы. Несмотря на значительную 

финансовую поддержку спортсменов в период учебно-тренировочных сборов и 

участия в разного рода соревнованиях, все же оставались острыми проблемы 

материально-технического обеспечения вольной борьбы. Многие борцы 

продолжали  заниматься в подвальных помещениях, за что их называли 

«подвальными ребятами». Газета «Тувинская правда» отмечала, что основной 

причиной неудовлетворительного состояния материально-технической базы 

является отсутствие помещений и спортивного инвентаря в большинстве школ 

по борьбе. Не везде создаются условия для занятий, спортивные залы находятся 

в подвальных помещениях356. Эту тему поднимала и газета «Шын». В местных 

органах печати назывались и другие причины, тормозившие развитие 
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спортивной борьбы. Это недостаточное внимание некоторых добровольных 

спортивных обществ к вопросу об улучшении материально-технической базы; 

слабая работа тренерского состава, поскольку тренерами зачастую работали 

случайные люди357. 

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

физической культуры и спорта в Туве все же стало ухудшаться. Тувинскую 

АССР, как и автономные области Горный Алтай и Хакасию политическая 

ситуация не обошла стороной. Они переживали те же проблемы, что и все 

регионы. Во-первых, в годы перестройки государство значительно сократило 

финансирование физической культуры и спорта, была ослаблена поддержка со 

стороны государственных структур. Кроме того, сокращалась численность тех, 

кто занимался спортом. Этому способствовала, на наш взгляд, начавшаяся 

популяризация новомодных видов восточных единоборств и т.д. Отсюда –

постепенное снижение 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.  

Нами проведен анализ результатов соревнований регионального, 

республиканского, всесоюзного и международного уровней. Полученные 

данные демонстрируют и количественный, и качественный рост борцовских 

достижений спортсменов Южной Сибири. Начиная с конца 1979 по 1990 гг. 

алтайским, тувинским и хакасским борцам удалось принять участие не только 

на всероссийских, всесоюзных соревнованиях, но и на мировом уровне. 

Высоких результатов продолжали добиваться Александр Доржу (Тува), Иван 

Самтаев (Горный Алтай) и Сергей Карамчаков (Хакасия). Мировое признание 

тувинской школы борьбы в 1980-х гг. связано с именем А. Доржу. Выше было 

отмечено, что он первым из тувинских борцов вышел на мировую арену. 

Именно тогда тувинские спортсмены-борцы начали осваивать высшие ступени 
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пьедестала почета на самых престижных соревнованиях мирового уровня. 

Спортивная карьера Александра Доржу началась с конца 1970–начала 1980-х 

гг. Значительных результатов он добился в 1983 г., когда стал чемпионом 

страны в результате победы на проходившем в г. Улан-Удэ чемпионате 

СССР 358 . Эта победа дала ему возможность стать членом сборной страны, 

принять участие в традиционном международном турнире в г. Тбилиси и стать 

чемпионом престижного турнира. В том же, 1983 г., А. Доржу успешно 

выступил на Чемпионате мира в составе сборной СССР. Впервые оказавшись 

на таких престижного уровня международных соревнованиях, он показал 

хорошую борьбу, завоевал серебряную медаль, то есть занял второе место359.  

Все первые места советские борцы в 1985 г. заняли на завершившемся в 

местном Дворце спорта традиционном тбилисском Международном турнире по 

вольной борьбе. В число победителей в весовой категории до 48 кг вновь  

попал А. Доржу. Этот турнир был одним из этапов в подготовке сборной 

команды страны к очередному Кубку мира. Достойно пройдя все отборочные 

соревнования, Александр был включен в сборную команду Советского союза. 

Попав в сборную, в 1985 г. он второй раз принял участие в Кубке мира 

(Толидо,1985) и снова стал обладателем этого Кубка360.  

В 1986 г. А. Доржу в очередной раз выиграл чемпионат РСФСР в г. 

Абакане. Отличный результат показал на этих соревнованиях Роман Монгуш, 

который также стал первым в своей весовой категории и был удостоен звания 

«Мастер спорта». 

1986 г. также богат на достижения в спортивной карьере Александра 

Доржу. Сформированное спортивное мастерство А. Доржу помогло ему 

показывать хорошие результаты. Он успешно выигрывал одно за другим все 

основные соревнования, в том числе, на чемпионате Европы в г.Пирей 

(Греция). Здесь спортсмен из Тувы не оставил ни одного шанса своим 
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соперникам и по праву поднялся на первую ступень пьедестала361. С именем А. 

Доржу тувинская школа борьбы получила признание в советском и мировом 

спорте. В 1986 г. заслуженный мастер спорта А.Х. Доржу попрощался с 

большим спортом и перешел на тренерскую работу362. 

К середине 1980-х гг. в тувинскую школу спортивной борьбы вливается 

когорта молодых борцов. Один из них, Родислав Наважап, в 1984 г. выиграл 

чемпионат Вооруженных Сил СССР среди молодых борцов в г. Риге 363 . 

Чемпионом РСФСР стал Мерген Чыдым364.  

Горно-Алтайская автономная область в административном отношении 

входила в состав Алтайского края. Вследствие этого федерация спортивной 

борьбы области подчинялись краевому спорткомитету. Уровень своего 

мастерства борцы из Горного Алтая повышали в Школе высшего спортивного 

мастерства, которая находилась в Барнауле, краевом центре края.  Она была 

открыта по инициативе Анатолия Александровича Кашицкого, который в 1970-

е гг. являлся старшим тренером сборной Алтайского края по классической 

борьбе. Он же возглавлял ее до конца своей жизни (1978). 

Из Тувинской АССР спортсмены также переезжали в крупные города 

СССР, где функционировали центры подготовки спортсменов высокого уровня. 

В то время, да и в современный период, центр борьбы находился в 

Красноярске, поэтому борцы уезжали туда для достижения более высоких 

результатов, кроме того там были лучшие условия для тренировок, сильнее 

тренерский состав и т.д. Повышение спортивного мастерства в ведущих 

борцовских школах положительно сказывалось на дальнейшем развитии 

борьбы, поскольку позже борцы возвращались домой, подготовленными 

методически, приобретшими знания и опыт, что помогало им совершенствовать 

тренерскую работу. 

                                                           
361 Миндиашвили Д.Г., Подливаев Б.А. Вольная борьба: история, события, люди: монография. М., 2007.  С.210. 
362 Монгуш Олзей-оол. А.Х. Доржу попрощался // Шын. – 1988. – 19 июля. – С.4. 

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

С.68. 
364 Там же. С.127. 
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Таким образом, совершенствование системы подготовки тренерских 

кадров и борцов, внимание и помощь этому виду спорта со стороны 

государственных структур способствовало тому, что в 1980-е гг. в Хакасии, 

Туве и Горном Алтае спортивная борьба достигла значительного подъема, а 

спортсмены добились наилучших результатов. Спортсмены-борцы становились 

победителями и призерами чемпионатов страны, Европы и мира, обладателями 

Кубка мира, международных турниров, а также Олимпийских игр. В этот 

период была воспитана плеяда борцов, которая вошла в историю 

отечественного спорта. 
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§ 1.4 Возрождение и развитие национальной спортивной борьбы 

в Хакасии, Туве и Горном Алтае 

 

 

Исторические процессы, происходившие в политической, социально-

экономической и культурной жизни страны, отдельного региона в начале 1990-

х гг. в значительной степени изменили отношение к культурному наследию 

народов России. В современный период большое внимание изучению 

традиционных спортивных игр и состязаний уделяется в республиках Хакасия, 

Тыва и Алтай. Важным элементом культурного наследия алтайцев, тувинцев и 

хакасов является национальная борьба, которая на протяжении столетий играла 

огромную роль в физическом и духовно-нравственном воспитании этих 

народов. Но с развитием новых видов спорта в национальных территориях 

Южной Сибири, особенно в 1950 − 1960-е гг. интерес молодежи к 

национальным видам спорта стал ослабевать. В Горно-Алтайской и Хакасской 

автономных областях органы государственной власти, местные чиновники от 

спорта не проявляли особого внимания к национальным видам спорта. 

Подобное отношение к народной физической культуре и, прежде всего, к 

национальной борьбе, вызывало тревогу олимпийского чемпиона, 

Заслуженного мастера спорта СССР А. Иваницкого: «Современный спорт с его 

мощным натиском подминает под себя народную физическую культуру. В его 

лице и такие международные виды борьбы, как классическая, вольная, дзюдо, 

самбо, довольно-таки успешно расправляются со своими предшественниками и 

пока попутчиками – национальными видами борьбы» 365 . Александр 

Владимирович еще в начале 1970-х гг.  выступал за активную поддержку ряда 

национальных видов спорта, считая, что «они-то и станут тем мостом, с 

                                                           
365 Иваницкий А. Шестое чувство. М., 1971. С.79. 
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помощью которого будет наведено сообщение между прошлым и современным, 

технически сложным спортивным миром»366. Огромной жизненной силой, по 

его мнению, обладала национальная борьба: «Если предположить невероятную 

на сегодня ситуацию, в которой бы, как по мановению волшебной палочки, 

сгинули бы все спортивные дисциплины и осталась лишь борьба, у 

человечества не было бы особых причин для беспокойства. Его 

физиологическая кондиция не только бы отвечала норме, а имела бы куда более 

привлекательный вид, при, конечно, непременном условии – всеобщей 

мобилизации»367 .  

Для более полного и объективного понимания вопроса соискатель в 

данном разделе диссертации представит краткие сведения по истории развития 

национальной борьбы народов Хакасии, Тувы и Горного Алтая, возрождению 

ее в начале 1970-х гг. Именно тогда на официальном уровне стали проводиться 

ежегодные чемпионаты по национальным видам спорта народов Сибири и 

Дальнего Востока. В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г., 

под национальными видами спорта понимаются виды спорта, «исторически 

сложившиеся в этнических группах населения, имеющие социально-

культурную направленность и развивающиеся на территории Российской 

Федерации»368. 

Спортивные игры и состязания испокон веков занимали важное место в 

жизни народов Южной Сибири. И это естественно, поскольку тяжелые 

жизненные условия, бесконечная борьба за выживание требовали от человека 

большой физической силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, 

храбрости и мужества. Различные спортивные противоборства были не просто 

играми и забавами, а имели практическую значимость, то есть были 

взаимосвязаны с конкретными областями традиционной деятельности 

алтайцев, тувинцев и хакасов. С незапамятных времен у них наиболее 

                                                           
366 Там же. С. 96-97. 
367 Иваницкий А. Шестое чувство. М., 1977. С. 77 
368 О физической культуре и спорте в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями: Федеральный 

закон от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/ 
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популярными были борьба, стрельба из лука и конные скачки, которые давали 

хорошую, разностороннюю физическую подготовку. Поэтому заниматься 

борьбой, стрелять из лука, участвовать в конных скачках должно было все 

мужское население369. 

Обращаясь к истории развития национальной борьбы, следует отметить, 

что у хакасов этот вид спортивных состязаний возник «в древности как 

поединок с силачами неприятельского войска» 370 . Профессор В.Я. Бутанаев 

отмечает, что в хакасских героических сказаниях не упоминается о поясной 

борьбе. Это вызывает некоторое удивление ученого, так как наличие на поясе 

борца матерчатого кушака являлось «необходимым условием национальной 

борьбы» 371 . Одежда для борьбы, по данным В.Я. Бутанаева, состояла из 

хакасской рубахи, шаровар и мягкой обуви без каблуков (пойтах). Для борьбы 

стелили войлок, сложенный в три слоя 372 . Главным преимуществом борца 

против противника являлась физическая сила и выносливость. В.Я. Бутанаев 

отмечает, что правила и приемы хакасской борьбы не подверглись такому 

влиянию монгольской культуры, как, например, борьба тувинцев373. 

До настоящего времени большой информационный ресурс содержит 

работа Заслуженного работника физической культуры и спорта Хакасии Л.Н. 

Сагалакова «Курес (хакасская национальная борьба)», в которой автор 

попытался восстановить прогрессивные традиции национальной борьбы 

«курес», по сути же, дал этому виду спорта новую жизнь374. Л.Н. Сагалаков 

напоминает некоторые правила борьбы «курес» и утверждает, что в 

национальной борьбе «курес» не принимались во внимание конкретные 

весовые категории, не было точно установленного регламента375. Один борец 

мог бороться до тех пор, пока не побеждал по очереди всех желающих или же 

                                                           
369 Мендот И. Э. История становления и развития национальных видов спорта тувинского народа: автореф. дис. 

…канд. пед. наук. Улан-Удэ, 2015. С. 12. 
370 Бутанаев В.Я. Будни и праздники тюрков Хонгорая.  Абакан, 2014. С.284. 
371 Там же.  
372 Там же. 
373 Бутанаев В.Я. Будни и праздники тюрков Хонгорая. Абакан, 2014. С.285. 
374 Сагалаков Л.Н. Курес (хакасская национальная борьба). Абакан, 1969. 83 с. 
375 Там же. С.7. 
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пока не побеждали его. Борьба прекращалась лишь тогда, когда один из борцов 

в течение трех встреч дважды оказывался на лопатках. По традиции победитель 

одной или нескольких встреч не имел права отказываться от новых партнеров, 

которых предлагали зрители376. 

Как свидетельствует в своей книге Л. Н. Сагалаков, первые районные 

спартакиады в Хакасии стали проводиться в 1930 г. Они были приурочены ко 

Дню образования Хакасской автономной области. В районах компактного 

проживания хакасов (Таштыпском и Аскизском) наряду с состязаниями по 

современным видам спорта (волейбол, футбол) проводились и национальные, в 

том числе, по национальной борьбе «курес». Это были в основном стихийно 

организованные соревнования, в них могли принимать участие все желающие. 

Среди любителей борьбы были не только хакасы, но и представители других 

национальностей. Борьба сопровождалась под контролем бывших борцов-

любителей, которые не просто наблюдали за борьбой, а давали конкретные 

советы и определяли победителей. Л.Н. Сагалаков, основываясь на 

воспоминаниях борцов старшего поколения, отмечал, что борьба «курес» в 

1930-е гг. «проводилась без всякого руководства и контроля со стороны 

спортивных организаций». Любители борьбы встречались «на случайно 

организованных соревнованиях», а также на лесозаготовительных и сплавных 

работах, где собиралось большое количество мужчин. Притом, борцы не 

волновались из-за проигрыша, а просто проверяли свои силы и ловкость377. 

Спартакиада областного уровня, состоявшаяся в 1940 г., была посвящена 10-

летию со дня образования Хакасской автономной области. В областных 

соревнованиях по борьбе «курес» приняли участие представители нескольких 

районов области (Алтайского, Аскизского и Таштыпского). Победителем в этих 

состязаниях стал Павел Почеряев, которого Л.Н. Сагалаков называет «первым 

чемпионом области по борьбе «курес»» 378 . В годы Великой Отечественной 

войны и послевоенный период традиции хакасской национальной борьбы 

                                                           
376 Там же. С.7. 
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«курес» едва не были преданы забвению. Это можно объяснить тем, что многие 

знатоки этого вида спортивных состязаний погибли на фронтах, не вернулись 

на родину, то есть молодежь, таким образом, лишилась умелых наставников, 

носителей традиций национальной борьбы. Но в честь празднования 250-летия 

вхождения Хакасии в состав Российской империи (1957) в области «в 

показательных целях» были проведены спортивные соревнования по 

национальной борьбе. На стадионе «Динамо» в столице Хакасии, городе 

Абакане, свое мастерство показали борцы Илья Трояков, Павел Боргояков и 

др.379. С конца 1950-х гг. традиции борьбы возрождаются и, по мнению Л.Н. 

Сагалакова, увлечение борьбой «курес» принимает массовый характер в 

Аскизском районе Хакасской автономной области. В 1960-х гг. в Хакасии 

становятся известными имена Алексея Анжиганова, Константина Куюкова, 

новых чемпионов-борцов области в личном первенстве 380 . Некоторые 

специалисты-тренеры высказывали опасения по поводу того, что национальная 

борьба «курес», якобы, постепенно отходит на второй план, а вместо нее 

активно развивается вольная и классическая борьба 381 . Современные 

спортсмены-профессионалы считают курес универсальным видом единоборств, 

т.к. в нем сочетаются различные приемы, свойственные другим видам борьбы. 

В настоящее время на соревнованиях по куресу встречаются спортсмены, 

занимающиеся вольной, греко-римской борьбой, дзюдо, самбо, но 

первоначальную подготовку они получили, занимаясь борьбой «курес». В этом 

виде единоборств первостепенное значение имеет не столько физическая сила, 

но, как и несколько веков назад, ловкость, выносливость, интуиция. 

Первые хакасские мастера спорта СССР по вольной и классической 

борьбе Алексей Карамашев и Владимир Асочаков свой путь в большой спорт 

начинали именно с занятий национальной борьбой 382 .  В дальнейшем 

увеличение количества спортсменов, занимающихся классическими видами 

                                                           
379 Сагалаков Л.Н. Курес (хакасская национальная борьба), Абакан, 1969.  С.10. 
380 Там же. 
381 Асочаков, А.Н. Физическая культура и спорт в Хакасии. Абакан, 2002. С.70. 
382  Сагалаков Л.Н. Курес (хакасская национальная борьба). Абакан, 1969. С.11. 
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борьбы, происходило через курес. В 1967 г. состоялось очередное первенство 

области по борьбе «курес». Для этой цели тренерами М. Боргояковым 

(классическая борьба), В. Чарковым (вольная борьба) и мастером спорта Л. 

Сагалаковым в 1969 г. были несколько уточнены и дополнены традиционные 

правила борьбы и соревнований. Обновленные правила борьбы «курес» 

способствовали быстрому усвоению техники и тактики вольной и классической 

борьбы. Правила определили характер и систему соревнований, которые 

делились на личные, командные, лично-командные, классификационные. 

Участники соревнований уже отбирались по возрастным группам и весовым 

категориям. В правилах соревнований прописывались и разрядные требования, 

что приближало борьбу «курес» к правилам классической и вольной борьбы. 

Особое внимание авторы правил обращали на оборудование места 

соревнований. В отличие от народной традиции, борьба в соответствии с 

современными требованиями проходила на ковре прямоугольной формы 9м х 9 

м толщиной не менее 5 см. Правилами соревнований предусматривались 

обязанности и права участников, в основе которых лежала традиция вежливого 

отношения к зрителям, ко всем участникам состязаний, организаторам и судьям 

383. Иной стала и одежда борцов. Обычную повседневную одежду и обувь, в 

которых раньше состязались борцы, заменили на костюм участника: куртка, 

борцовки, трико. Неизменным оставался кушак 384 . За период своего 

существования правила борьбы совершенствовались, уточнялись в 

соответствии с современными требованиями. Но эти изменения не позволили 

утратить саму основу и самобытность национальной борьбы на поясах, 

напротив, способствовали ее дальнейшему развитию. Поэтому «основные 

приемы национальных видов единоборств входят в арсенал технических 

действий некоторых олимпийских видов борьбы»385. 

                                                           
383 Правила соревнований борьба на поясах. Rules of Wrestling on belts. М., 2006. С.9. 
384 Каланаков М.К. Куреш (алтайская национальная борьба). Горно-Алтайск, 1980. С.30-31. 
385 Правила вида спорта «Борьба на поясах»: утв. приказом Минспорттуризма России от 05.04. 2010. №286. 
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Долгое время считалось, что эти народные состязания не являются 

жизненно необходимыми, чем-то важным. Но, как показало дальнейшее 

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

национальные виды спорта постепенно приобретали значимость, становились 

востребованными в жизни коренного населения. В конце 1960−начале 1970-х 

гг. были созданы условия для успешного проведения соревнований по 

национальной борьбе и ее дальнейшего развития. С начала 1970-х гг. 

традиционными стали чемпионаты народов Сибири и Дальнего Востока по 

национальным видам спорта, цель которых заключалась в дальнейшем 

развитии и популяризации национальных видов спорта. Так, 28-29 июля 1972 г. 

в г. Улан-Удэ состоялось первенство Сибири и Дальнего Востока по 

национальным видам спорта. Команда из Хакасии тогда заняла пятое место, из 

Тувы – четвертое386.  

В соответствии с Положением чемпионату Сибири и Дальнего Востока 

предшествовали соревнования на местах по национальным видам спорта, 

наиболее там распространенными. На местном уровне следовало учредить приз 

за командное первенство и обеспечить участников команды, выезжающих на 

соревнования, национальной формой387. В Хакасии ежегодно перед участием 

спортсменов на чемпионате Сибири и Дальнего Востока по национальным 

видам спорта проводились соревнования на первенство области, по окончании 

которых проходили учебно-тренировочные сборы, затем спортсмены уезжали 

на чемпионат Сибири и Дальнего Востока.  

Такие соревнования на первенство области по национальным видам 

спорта, борьбе «курес», в том числе, в Хакасии состоялись 24 июня 1973 г.388.  

В областной Спартакиаде по национальным видам спорта среди сборных 

команд ДСО Хакасии участвовали коллективы ДСО «Труд», «Урожай, 

«Локомотив», «Буревестник, «Спартак» по гиревому спорту, якутским 

                                                           
386 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. 333. Оп.1 Д. 48. Л. 166. 
387 Там же. Д.62. Л. 18. 
388 Там же. Д. 48. Л. 1-20.   
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прыжкам, стрельбе из лука 389 . Тогда же состоялось лично-командное 

первенство области по национальной борьбе «курес»390. В лично-командном 

первенстве чемпионами и призерами в весовых категориях от 52 и свыше 82 кг 

стали 18 чел. из 34 участвовавших в соревнованиях по борьбе «курес»391. Одной 

из основных целей этой спартакиады была «пропаганда физической культуры и 

спорта как важных средств коммунистического воспитания, способствовавших 

всестороннему гармоничному развитию советских людей, сочетающих в себе 

высокую идейную убежденность, духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство»392. Соревнования по борьбе «курес» проводились по 

круговой системе393. В команду входили 6 человек, по одному в каждой весовой 

категории: до 52 кг, 58, 64, 70, 82, свыше 82394. Из победителей и призеров 

формировалась сборная области по борьбе «Курес». 

19 февраля 1974 г. Комитет по физической культуре и спорту при Совете 

Министров РСФСР утвердил Положение о первенстве Сибири и Дальнего 

Востока по национальным видам спорта 1974 года. Местом проведения 

соревнований в 1974 г. был г. Кызыл. К участию в соревнованиях допускались 

сборные команды Агинского Бурятского, Усть-Ордынского Бурятского 

национальных округов, Бурятской, Тувинской, Якутской АССР, Хакасской и 

Горно-Алтайской автономных областей395. В соответствии с Положением от 19 

февраля 1974 г. соревнования проводились по бурятской борьбе, тувинской 

борьбе «хуреш», гиревому спорту, стрельбе из лука и якутским прыжкам. В 

состав команды по тувинской борьбе «хуреш» вошли 4 человека, по одному в 

каждой весовой категории. Соревнования по бурятской и тувинской борьбе 

проводились по круговой системе. Места команд определялись по наименьшей 

сумме мест, занятых участниками этих команд396. Участниками соревнований 

                                                           
389 Там же. Д. 59. Л.5. 
390 Там же. Л. 7 
391 Там же. Д. 48. Л. 5 
391 Там же. Л. 22-22 об., 23. 
392 Там же.  Д. 59. Л.7.  
393 Там же. 
394 Там же. Д. 48. Л. 22-22 об., 23; Д. 59. Л. 10.  
395 Там же. Д. 59. Л. 1.  
396 Там же. Л.2.  
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были спортсмены различных спортивных обществ, таких как «Локомотив», 

«Труд», «Урожай», «Спартак»397. 

В 1975 г., согласно плану спортивных мероприятий Комитета по 

физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР, в п. Усть-Орда 

Иркутской области с 16 по 21 июля состоялся очередной чемпионат Сибири и 

Дальнего Востока по национальным видам спорта. В соревнованиях, в 

соответствии с Положением о чемпионате Сибири и Дальнего Востока по 

национальным видам спорта 1975 г., как и в прежние годы, принимали участие 

команды Агинского Бурятского, Усть-Ордынского национальных округов, 

Бурятской, Тувинской, Якутской АССР, Хакасской и Горно-Алтайской 

автономных областей398.  

 В программу данных соревнований впервые была включена хакасская 

борьба «курес»399. Команда из Хакасии состояла из 28 чел., в том числе – 2 

тренера-представителя. Каждый участник должен был иметь национальную 

спортивную форму и эмблему своей организации 400 . Состав команды по 

хакасской борьбе «курес» - 4 человека по одному в каждой весовой категории: 

до 58 кг включительно; с 58 до 66 кг включительно; свыше 66 до 74 кг 

включительно; от 74 и выше401. 

Команда по тувинской борьбе «хуреш»  также состояла из  4-х человек, 

по одному в каждой весовой категории. Соревнования по хакасской, бурятской 

и тувинской борьбе проводились по круговой системе 402 . В Положении 

отмечалось, что «по тувинской борьбе «хуреш» проводится абсолютное 

первенство, к которому допускаются все желающие спортсмены – участники 

данных соревнований по национальным видам борьбы»403. 

Наиболее показательными были соревнования на первенство области по 

разным национальным видам спорта в 1979 г. в Хакасии. В соревнованиях 

                                                           
397 Там же. ЛЛ. 1,2,3. 
398 Там же. Д.62. Л. 22. 
399 Там же. 
400 Там же. 
401 Там же. Д. 59. Л. 26.  
402 Там же. Л.23. 
403 Там же. 
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принимали участие команды добровольных спортивных обществ, в составе 

которых были секции по национальной борьбе. Таким образом, областная 

команда вела подготовку к предстоящему чемпионату Сибири и Дальнего 

Востока по трем вида борьбы (хакасской, тувинской и бурятской) о чем 

свидетельствует таблица 8. 

 

Таблица 8 – Результаты первенства области по национальным видам 

спорта (8-10 июня 1979 г.) 

ДСО Якутские 

прыжки 

Гиревой 

спорт 

Хакасская 

борьба 

Тувинская 

борьба 

Бурятская 

борьба 

Очки Место 

«Спартак» 4 2 4 3 3 16 IV 

«Труд» 2 1 3 1 2 9 I 

«Урожай» 3 5 2 2 1 13 III 

«Буревестник» 1 4 1 3 3 12 II 

«Локомотив» 4 3 4 3 3 17 V 

«Динамо» 4 5 4 3 3 19 VI 

* Составлено по: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-333. Оп.1. Д.98. Л.23. 

 

Поскольку места определялись по наименьшей сумме очков, то из 

количества набранных очков видно, что первое место заняло общество «Труд», 

второе –«Буревестник», третье –«Урожай» и тд. 

Показательна география подготовки спортсменов по борьбе «курес» в 

1970-1980-гг. На чемпионатах области по национальной борьбе принимали 

участие команды других регионов Советского Союза. Так, в областных 

соревнованиях, проходивших с 9-10 июня 1984 г. в с. Аскиз, принимала участие 

команда Карачаево-Черкесской автономной области. Состав команд был 

следующий: Баланкульский, Есинский, Калининский овцесовхозы, 

Бирикчульский пчело-совхоз, Карачаево-Черкесская АО, станция Аскиз, 

молоко-совхоз «Тасхыл». В весовой категории свыше 74 кг первое место занял 

Х. Лайпанов (Карачаево-Черкесская АО). Командные места расположились 

следующим образом: I место занял Бирикчульский пчело-совхоз; II место –  

молоко-совхоз Тасхыл;  III место – Карачаево-Черкесская АО404. 

                                                           
404 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-333. Оп.1. Д.138. Л.1. Л. 5-9. 



125 
 

В 1980 г. в Хакасии был возрожден праздник хакасских скотоводов «Тун 

Пайрам» и был посвящен 50-летию образования Хакасской автономной 

области. Он проводился один раз в два года в Аскизском районе. Проведение 

этого праздника дало мощный толчок развитию хакасских народных видов 

спорта, и его самой зрелищной частью стала борьба «курес»405.  Со временем 

Тун Пайрам превратился в один из главных праздников Хакасии, на который 

приглашали гостей из разных концов страны и даже из-за рубежа. В 1989 г.  

впервые на культурно-спортивном празднике «Тун Пайрам» приняли участие 

гости из Киргизии, Казахстана, Калмыкии, Бурятии, Якутии, Монголии, 

Италии, ГДР, ФРГ и Вьетнама406. 

Большой вклад в развитие национальной борьбы «курес» внес А.А. 

Карамчаков, Заслуженный тренер России, мастер спорта России по 

национальным видам спорта. Андрей Алексеевич использовал любую 

возможность для занятий и тренировок по борьбе. С 1984 г. в Хакасии стали 

проводиться так называемые областные сельские игры, курируемые ДСО 

«Урожай». Соревнования проходили по разным видам борьбы: вольной, 

классической, дзюдо, самбо и национальной борьбе «курес». Их поочередно 

должны были проводить районные центры области. А. Карамчаков был 

активным участником всех соревнований по национальной борьбе. В конце 

1980-х гг. состоялись краевые сельские игры, в программу которых вошли 

борьба вольная, греко-римская, самбо, дзюдо и национальная. А.А. Карамчаков 

принял участие в сельских соревнованиях по национальной борьбе в с. Аскиз.  

Чемпионаты Сибири и Дальнего Востока по национальным видам спорта 

активно проводились и во второй половине 1980-х гг., несмотря на сложные 

социально-экономические условия в стране. 13-14 марта в 1987 г. в г.Абакане 

проходил чемпионат области на призы Хакасского комитета по физической 

культуре и спорту. По Положению «О проведении чемпионата области 1987 г. 

по национальной борьбе «Курес» на призы Хакасского комитета по физической 

                                                           
405 Кильчичаков А. Курес в Аскизском районе. Абакан, б/г.  С.19. 
406 Асочаков А. Физическая культура и спорт в Хакасии. Абакан, 2002.  С.102. 
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культуре и спорту» спортсмены должны были иметь национальные рубашки, 

мягкую обувь, два кушака синего и красного цвета407. Этот чемпионат также 

предшествовал чемпионату Сибири и Дальнего Востока, проходившему в г. 

Улан-Удэ 2-4 июля 1987 г.  

В тот год в г. Улан-Удэ в чемпионате РСФСР по национальным видам 

спорта приняли участие Бурятская, Тувинская, Якутская автономные советские 

социалистические республики, Агинский национальный округ, Хакасская 

автономная область, Усть-Ордынский национальный округ408. Результаты этих 

соревнований представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Итоги Чемпионата РСФСР по национальным видам спорта (2-

4 июля 1987 г., г.Улан-Удэ.) 

Хакасская борьба Тувинская борьба Бурятская борьба 

I м – Хакасский 

национальный округ* 

I м – Тувинская АССР I м - Бурятская АССР 

II м – Якутская АССР II м – Якутская АССР II м - Якутская АССР 

III м. – Бурятская АССР III м. – Бурятская АССР III м – Агинский 

национальный округ 

*Так в документе. Надо - Хакасская автономная область. 

** Составлено по: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-333. Оп.1. Д.152. Л.121. 

Победителями по своим видам борьбы стали хакасы, тувинцы и буряты. 

Лучшие результаты показали якутские спортсмены, которые в трех видах 

борьбы заняли вторые места, хотя якутская национальная борьба «хапсагай» не 

входила в Программу этих соревнований. Бурятская команда стала призером по 

хакасской и тувинской борьбе.  

География участников на чемпионате области по борьбе «курес» к концу 

1980-гг. расширилась. Помимо команд г. Абакана, Бейского и Аскизского 

районов в соревнованиях стали выступать команды г.Саяногорска, Алтайского 

района, которые показали хорошую подготовку и заняли призовые места (См. 

таблицу 10)409. 

                                                           
407  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-333. Оп.1. Д.152. Л.124. 
408 Там же. Д.188. Л.21. 
409 Там же. 
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Таблица 10–Территориальное распределение итогов первенства области по 

борьбе «Курес» (г. Абакан, 18-20 марта 1988 г.) 

Команды Места 
г. Абакан I 

г. Саяногорск III 

Аскизский район IV 

Алтайский район II 

Бейский район V 

* Составлено по: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-333. Оп.1. Д.188. Л.1. 

В 1970−1980-е гг. национальные виды спорта в национальных районах 

Южной Сибири благодаря государственной поддержке приобрели новые 

качественные черты, прежде всего организованность, многообразие 

соревнований и более высокий уровень достижений, стали присваиваться 

спортивные звания «Мастера спорта РСФСР по национальным видам спорта». 

Показательна география подготовки мастеров по национальным видам в 1970-

1980-е гг.  

 

Таблица 11 – Мастера спорта РСФСР 1970–1980-х гг. по национальным 

видам. Борьба «курес» 

Фамилия, имя  Год присвоения Спортивная организация  

Идимишев Василий  1976 Аскизский район 

Чебодаев Никифор 1978 Аскизский район 

Чепчигашев Анатолий 1978 Аскизский район 

Чертыков Юрий 1978 Аскизский район 

Тоданов Андрей 1985 г. Абакан 

Чебодаев Иван 1986 г. Абакан 

Шулбаев Алексей 1986 Аскизский район 

Юктешев Петр 1986 Аскизский район 

Миндибеков Анатолий 1988 г. Абакан 

Конгаров Валерий  1988 г. Абакан 

Бурнаков Геннадий  1988 Аскизский район, г. Абакан 

*Источник: Асочаков А. Физическая культура и спорт в Хакасии.  Абакан, 2002. С. 119-120. 

 

Данные таблицы показывают, что мастерами по национальным видам 

спорта РСФСР в большинстве становятся спортсмены из Аскизского района. И 
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это неслучайно, так как именно здесь национальная борьба развивалась более 

активно. Большую часть населения Аскизского района составляли хакасы, дети 

которых уже в раннем возрасте были знакомы с основными приемами вольной 

борьбы.  В остальных районах области культивировались разные виды борьбы. 

В Таштыпском районе в большей степени была развита вольная борьба, в 

Бейском– классическая. Спортсмен, выступающий на соревнованиях по 

национальным видам борьбы, должен иметь в арсенале приемы и вольной, и 

классической, и национальной борьбы. На спартакиадах Сибири и Дальнего 

Востока в 1970–1990-е гг. в спортивной борьбе «курес» пробовали свои силы 36 

борцов из Хакасии, 24 из них были представителями Аскизского района410 

Известно, что национальная борьба коренных народов Южной Сибири 

имеет общие черты с борьбой казахов, киргизов, башкир, татар и др. Но у 

каждого народа она имеет свои особенности. У тувинцев одним из почитаемых 

и доступных видов спортивных состязаний была борьба «хуреш».  

Примечательной особенностью тувинской борьбы является исполнение всеми 

борцами ритуального танца «девиг» (танец орла) в начале схватки и 

победителем после нее411. Тувинские исследователи красочно и с бесконечной 

любовью к своему культурному наследию описывают ритуал «девиг». 

Традиция его исполнения насчитывает многие столетия и передается из 

поколения в поколение. Борец имитирует взлет и парение орла, тем самым 

демонстрирует зрителям красоту телосложения, ловкость. Танец состоит из 

нескольких этапов, каждый из которых выполняет определенную задачу. В 

крупных соревнованиях присуждается специальный приз за красивое 

исполнение танца «девиг». Хорошее исполнение девига вызывает восхищение у 

зрителей412. 

Любые, более или менее крупные соревнования по борьбе «хуреш» не 

обходились без личных секундантов борцов – моге салычызы или моге салыкчы 

                                                           
410 Кильчичаков А. Курес в Аскизском районе. Абакан, б/г. С.16. 
411 Мендот Эл.Э., Мендот Эм.Э., Мендот И.Э.  Этнокультурные игры тувинского народа // Вестник Бурятского 

государственного университета. – 2014. –№14. –С. 124 
412 Там же. 
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лары, которые должны были поддерживать боевой дух своих подопечных 

борцов, нараспев прославляя их и одновременно развлекая зрителей шутками, 

остроумными комментариями, импровизациями413. 

Официальные первенства в Тувинской народной республике по борьбе 

«хуреш» стали проводится с 1921 г. Первым чемпионом из двухсот 

принимавших участие в этих соревнованиях стал Чонман Монгуш 414 . В 

1930−1934 гг. трехкратным чемпионом ТНР стал Сталин Сарыг-оол (наст. имя 

- Егор Кара-Монгуш). Он проходил курсы младших командиров в г. Твери, где 

стал победителем соревнований по борьбе среди курсантов Монголии, Бурятии 

и Якутии415. Соревнования по борьбе «хуреш» в советской Туве традиционно 

проводились в праздничные дни Наадым, в честь образования Тувинской 

Народной Республики, первенства кожуунов, семейных праздниках. Борцы, 

успешно выступившие в турнирах высокого уровня и завоевывавшие уважение 

у зрителей и всего народа Тувы, получали почетные звания-прозвища «Чаан 

моге» (Слон), «Арзылан моге» (Лев) и т.д.416. Но не все победители престижных 

турниров Тувы имели спортивные звания и прозвища. Самым высоким 

прозвищем «Арзылан моге» удостоены всего два борца: первый чемпион 1921-

1923 гг. Чанман Монгуш Балчын-май оглу и четырнадцатикратный Чаан моге 

(Слон) республики Аяс Монгуш Семис-оол оглу. Многие мастера спорта по 

национальной борьбе не имели никакого прозвища по борьбе «хуреш» и, 

напротив, имели прозвище, но не были мастерами спорта.  

Соревнования по борьбе «хуреш» проводились в Туве повсеместно и 

регулярно. Так, в начале апреля 1971 г. в спортивном зале Ак-Довуракского 

дома культуры прошло личное первенство города, где звание чемпиона 

оспаривали 32 борца. Победителем стал преподаватель физкультуры 

городского профтехучилища Федор Ондар 417 . В мае того же года 64 

                                                           
413 Будегечиева Т.Б. О проблеме изучения художественных традиций тувинского народа // Ученые записки. 

Тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, вып. ХVI. Кызыл, 1973. С.93. 
414 Ооржак С. Знаменитые борцы Тувы. История борьбы хуреш: борцы, турниры, результаты. Кызыл, 2005.  

С.21. 
415 Там же.  С.26. 
416 Потапов Л.П. Очерки народного быта тувинцев. – М., 1969.  С.361. 
417 Иргит Н. Соревнуются борцы // Тувинская правда. – 1971. – 9 апреля. – С.4. 
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сильнейших борца Тувы приняли участие в состязаниях на первенство 

Тувинской АССР по национальной борьбе, посвященных Дню Победы в 

Великой  Отечественной войне 418 . Как было отмечено выше, за титул 

чемпионов по борьбе «хуреш» боролись на ежегодном празднике «Наадым». 

Притом, стать обладателем титула чемпиона этого праздника было не менее 

почетно, чем чемпионом республики, а завоевать его гораздо сложнее, 

поскольку здесь нет различий в весовых категориях419. Поэтому не всегда борец 

более тяжелого веса может стать победителем. Результаты во многом зависят 

от сноровки, ловкости, арсенала технических приемов борца420. 

Огромную роль в развитии борьбы «хуреш» и воспитании нового 

поколения борцов играли соревнования для молодых хурешистов, которые 

проходили на республиканских сельских играх молодежи в Туве. Подобные 

соревнования помогали выявить талантливую и перспективную молодежь, 

способную конкурировать с маститыми борцами 421 . Тувинские спортсмены 

принимали участие в соревнованиях и по другим видам национальной борьбы, 

входившими в Программу Спартакиады народов Сибири и Дальнего Востока. В 

1974 г. соревнования по бурятской борьбе в своих весовых категориях выиграл 

Ф. Ондар, Ч. Ооржак, а также С. Бадарчы, занявший в своей весовой категории 

до (82 кг) второе место, обеспечив победу команде Тувинской АССР в этом 

виде борьбы. «Тем самым они как бы подвели черту Спартакиаде народов 

Сибири и Дальнего Востока, – информировала газета «Тувинская правда», – и 

позволили команде нашей республики впервые за 12-летнюю историю этих 

соревнований завоевать приз Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров РСФСР»422. 

Победы сопутствовали тувинским борцам и во второй половине 1970-х гг. 

Так, в 1976 г. абсолютными чемпионами спартакиады стали спортсмены 

столицы республики. В призовую тройку вошли также команды Овюрского и 
                                                           
418 Алаш Х. Схватка богатырей // Тувинская правда. – 1971. –12 мая. – С.4. 
419 Ооржак С.Ы. Хуреш– философия победы. Кызыл, 2007.  С.5. 
420 Васильев П. За титул чемпионов // Тувинская правда. –1973. –15 июля. –С. 4. 
421 Хоюгбан А. Кубок у Тандинцев // Тувинская правда. – 1973. – 15 августа. – С.4. 
422 Спорт «Главный приз-Наш» // Тувинская правда. – 1974. - 17 июля – С.4. 
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Дзун-Хемчиского районов423. В 1970-х гг. традиционными стали соревнования с 

участием команд других регионов. Так, летом 1976 г. в Туву приехали команды 

общества «Труд» (Новокузнецк), «Кайрат» (Усть-Каменогорск), «Буревестник» 

(Красноярск), «Урожай» (Абакан). Лишь отдельные спортсмены, прибывшие в 

Туву на традиционные соревнования, претендовали на призовые места. Туву 

представляли спортсмены ДСО «Спартак». По окончании соревнований 

переходящий кубок за командную победу был вручен борцам г. Кызыла424. К 

концу 1970-х гг. по окончании соревнований по борьбе «хуреш» в 

республиканской спартакиаде по национальным видам спорта стали проводить 

еще и личное первенство по бурятской борьбе425. 

В 1980-е гг. появлялись новые имена борцов-хурешистов. Одним из них 

был Николай Монгуш Сынап-оол оглу, дважды, в 1980 и 1982 гг., побеждавший 

на чемпионате Татарской АССР. Вот как пишет в своей книге С. Оожак: «В 

случае неудачной попытки, он еще и еще раз шел на соперника и никогда не 

скрывал своих намерений. Такому натиску противостоять было невозможно, о 

чем свидетельствуют многочисленные победы»426.  

В Кызыле проходили и командные спартакиады по хурешу. Так в 1989 г. 

участие в третьей летней спартакиаде сотрудников Министерства внутренних 

дел (МВД) Тувинской АССР приняли 12 команд. Наибольшего успеха 

добились борцы отдела внутренних дел Тес-Хемского райисполкома. Второе 

место заняли борцы Дзун-Хемчика, а третье – спортсмены аппарата МВД427. 

В сентябре 1989 г. на стадионе «Хуреш» состоялись соревнования 

сильнейших хурешистов Тувинской АССР, в которых приняли участие 64 

борца. Многие из них имели звание мастера спорта РСФСР по национальным 

видам спорта, являлись неоднократными победителями республиканских и 

                                                           
423 Колгонов В. Позывные спартакиады // Тувинская правда. – 1976. – 22 июня. – С.4. 
424 Алексеев Ю. Горячий ковер // Тувинская правда. – 1976. – 29 июня. – С.4. 
425 Мазуркевич С. Сильные, Ловкие, Меткие // Тувинская правда. – 1978 – 7 июня. – С.4. 
426 Ооржак С. Хуреш– философия победы. Кызыл, 2007. С.11-12. 
427 Мельник С. «Схватка» защитников порядка // Тувинская правда. – 1989. – 16 августа. – С.4. 
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зональных чемпионатов РСФСР по борьбе «хуреш». Абсолютным чемпионом 

республики по хурешу стал Игорь Ондар из Барун-Хемчика428. 

Тувинские борцы принимали участие в турнирах в Монголии по 

монгольской борьбе 429 , успешно выступали и на чемпионатах Сибири и 

Дальнего Востока по национальным видам борьбы430. 

Несколько иначе складывалась судьба спортивной борьбы у алтайцев. В 

Горном Алтае продолжительное время национальная борьба «куреш» по-

настоящему не развивалась, и соревнования проводились без особого контроля 

со стороны спортивных организаций. В настоящее время возрождение и 

развитие этого вида спорта является одной из важнейших задач областного 

комитета по физической культуре и спорту431. 

Алтайский журналист А.А. Сельбиков в книге «Национальные виды 

спорта Республики Алтай» утверждает, что «очередное развитие национальные 

виды спорта получили в Горном Алтае в начале семидесятых годов»432. Он 

объясняет это так: «К этому времени начали проводиться ежегодно чемпионаты 

по национальным видам спорта народов Сибири и Дальнего Востока. Хотя в 

программу этих чемпионатов не был включен ни один вид состязаний 

алтайского народа. Наши спортсмены активно участвовали в чемпионатах и 

занимали высокие места по борьбе по тувинским, бурятским, хакасским 

правилам, потому что основы борьбы были заложены с детства. Почти все 

мальчики Горного Алтая умели бороться» 433 . Автор отмечает, что в 

чемпионатах Сибири и Дальнего Востока «считаться» со спортсменами из 

Горного Алтая стали с первых соревнований, несмотря на то, что алтайские 

виды спорта не были включены в Программу чемпионатов Сибири и Дальнего 

Востока. К тому времени по ним не были разработаны единые правила, не 

проводились официальные соревнования областного масштаба. В каждом селе, 

                                                           
428 Мельник С. Игорь Ондар – Чемпион республики // Тувинская правда. – 1989. – 26 сентября. – С.4. 
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даже в каждой отдельной бригаде существовали свои виды соревнований. Они 

проводились обычно в «День борозды», в день подведения итогов 

сельскохозяйственных работ434. 

Исследователь В.Я. Ельдепов в своей диссертации отмечает, что ни в 

одной работе дореволюционных ученых и путешественников не обнаружены, 

«даже малейшие свидетельства на бытование у аборигенов Алтая системы 

физического воспитания» 435 . Но она, считает исследователь, у них была. 

Подобную уверенность он основывает «на глубокой вере в то, что мальчишки 

(будь то алтаец, тувинец, хакас или монгол) с детских лет умели бороться, 

стрелять (пока) из самодельных луков, скакать на коне»436. Впоследствии они 

стали заниматься и другими видами спорта. В целях доказательства того, что у 

коренных народов Горного Алтая существовали различные виды спорта, В. 

Ельдепов ссылается на многотомное издание доктора филологических наук, 

профессора С.С. Суразакова «Алтай-баатырлар»437, который в своем научном 

труде пишет об «оригинальных спортивных состязаниях, играх и развлечениях, 

проводившихся во времена праздников, свадеб и встреч «именитых» и 

«чужеземных» людей и в часы досуга» 438. По алтайским легендам богатыри в 

перерывах после труднейших переходов состязались между собой в таких 

национальных видах спорта, как «алтай куреш» (алтайская борьба нескольких 

видов), «алтай шатра» (алтайская настольная игра), «октаала адары» 

(стрельба из лука), «аттын мангардары» (конные соревнования) и др. 439 . 

Каждый алтайский род имел своего борца, который отстаивал его честь на 

разного рода состязаниях. К соревнованиям каждый из борцов готовился 

тщательно, соблюдал режим и придерживался особого рациона питания. Это 

очень хорошо показано в алтайских легендах и преданиях. 

                                                           
434 Там же. 
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 Таким образом, утверждает исследователь, «у коренных народов Горного 

Алтая с давних пор бытовали самые разнообразные национальные виды спорта, 

такие как «алтай куреш» – алтайская борьба (несколько видов), алтайская 

настольная игра, стрельба из лука, поднятие камня, конные скачки» 440 . В 

традиционном быту алтайцев национальная борьба была известна в нескольких 

разновидностях и отличалась большой вариативностью. Самыми известными ее 

видами являлась та борьба, где основными были броски соперника назад через 

себя (баш ажыра таштары); борьба «в обхват» (кезе тудужары); борьба «на 

руках» (колдомдожып курежери), а также борьба «на поясах» (курлу 

курежери) 441 . В 1970-х гг. на основе названных, а также некоторых 

привнесенных из других видов борьбы (греко-римской, вольной и самбо) 

приемов был разработан единый алтайский общенациональный вид борьбы 

«куреш». Основоположником этого обновленного вида был борец Мадий 

Каланакович Каланаков, первый в Горно-Алтайской автономной области 

мастер спорта СССР по классической (греко-римской) борьбе (1972), 

заслуженный тренер РСФСР (1986). М.К. Каланаков, «объездив почти весь 

край, <…> по крупицам собирал сведения о куреше, его разновидностях и 

правилах борьбы»442. Результат этих многолетних поездок воплотился в первое 

пособие по алтайской национальной борьбе – «Куреш. Алтайская национальная 

борьба» (1980 г.) 443 . По правилам, представленным в этом пособии, в 

дальнейшем стали проводиться различные турниры и чемпионаты по 

национальной борьбе. 

Знаменательным в развитии национальных видов спорта в Горном Алтае 

оказался 1988 г. Именно летом этого года в с. Ело Онгудайского района 

состоялся первый областной чемпионат по национальным видам спорта, так 
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наз. фестиваль народных игр «Эл-Ойын»444. С целью дальнейшего развития и 

популяризации национальных видов спорта с 30 июня по 3 июля 1988 г. в 

Горном Алтае были проведены первые национальные игры «Эл-Ойын». 

Местом проведения было избрано село Ело Онгудайского района445. В играх 

приняли участие сборные команды семи районов области, Еловского совхоза и 

городов Барнаула, Горно-Алтайска. Соревнования проходили по пяти 

национальным видам спорта: «алтайским шашкам, борьбе «куреш», конному 

спорту, стрельбе из лука, по поднятию тяжестей»446. Об огромном внимании 

населения к этим играм свидетельствует количество побывавших на этом 

празднике – 18 тыс. зрителей 447 . За большую организаторскую работу по 

подготовке и проведению первых народных игр Горного Алтая «Эл-Ойын» в 

числе награжденных почетными грамотами облисполкома, президиума 

областного совета профессиональных союзов были А.А. Сельбиков, 

председатель областной федерации национальных видов спорта, М.К. 

Каланаков, директор ДЮСШ облспорткомитета, председатель областной 

федерации по борьбе «куреш»448. «Эл-Ойын 1988 г., по мнению В.Я. Ельдепова, 

сыграл важнейшую роль в последующем развитии физической культуры и 

спорта, поскольку он «не только легализовал развитие в области национальных 

видов спорта, но и юридически закрепил за ними правовой статус»449. С этого 

времени, считает В.Я. Ельдепов, развитие национальных видов спорта «пошло 

в гору», их включили в учебные планы учебных заведений, в программы 

соревнований разного уровня, начиная с первенства школы, села и так далее450. 

Эти театрализованные состязания конца 1980-х гг., по мнению В.Я. 

Ельдепова, «давали все основания ожидать качественного подъема в развитии 

                                                           
444 Ельдепов В.Я. Становление и развитие физической культуры и спорта в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 2013. 

С. 239. 
445 Там же. С.246. 
446 Там же. 
447 Ельдепов В.Я.  Из истории возникновения и развития национальных видов спорта в Республике Алтай  // 

Мир Евразии. –2015. –  №1(28). –С. 30. 
448 КУ РА «Госархив РА». Ф.Р-33. Оп. 6. Д. 952. Л.93. 
449 Ельдепов В.Я. Становление и развитие физической культуры и спорта в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 2013. 

С. 246. 
450 Там же. С. 245. 
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физкультурного движения» в Горном Алтае 451 . Но все изменилось с 

«перестройкой», которая «самым негативным образом отразилась на 

физкультурно-спортивной жизни» 452 . Снизилось финансирование на 

поддержание соревнований за пределами своих территорий. 

Таким образом, национальная борьба коренных народов Горного Алтая, 

Тувы и Хакасии прошла долгий путь своего развития до того, как сложился 

уникальный современный вид спортивных состязаний. В каждой территории 

национальная борьба в советский период развивалась по-своему, имела свои 

особенности.  

Выводы по главе 1 

 

В 1950-е гг. в стране наблюдался всплеск интереса к спортивной борьбе, 

происходило расширение географии этого вида спорта. Развитие спортивной 

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

вызвано особенностями географического, социально-экономического 

характера, культурно-этническими традициями. Развитие спортивной борьбы 

(греко-римской и вольной) в этих национальных регионах начинается в разные 

годы. Первоначально во второй половине 1950-х−1970-е гг.  в Хакасии, Туве и 

Горном Алтае функционировали секции и вольной, и классической (греко-

римской) борьбы. Это можно объяснить приверженностью  к тому или иному 

стилю борьбы первых тренеров и традициями национальной спортивной 

борьбы. 

В Хакасии история спортивной борьбы начинается с созданием первой 

секции классической борьбы в г. Черногорске в 1956 г. (первый тренер В. 

Лукин), позже – в г. Абакане в 1961 (тренер М.И. Боргояков). Затем 

открываются секции вольной борьбы в 1966 г. (тренер В.И. Чарков). Огромная 

роль  в становлении вольного стиля борьбы в Хакасии принадлежит Д.Г. 

Миндиашвили.  

                                                           
451 Там же.  С. 253.  
452 Там же. 
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В Туве развитие спортивной борьбы берет начало с 1957 г. и связано с 

именем П.М. Петрова, тренером по классической, а с 1959 г. – вольной борьбы. 

В дальнейшем усилиями П. Петрова и И. Хасанова в Туве широкое 

распространение получила вольная борьба. В Горном Алтае спортивная 

(вольная и классическая борьба) начала развиваться позже, чем в  Хакасии и 

Туве, то есть со второй половины 1960-х г. С образованием здесь в 1966 г. 

секции классической борьбы, а в 1979 г. с официальным открытием 

специализированной школы классической борьбы и ее отделений стала 

культивироваться классическая борьба.  

Период развития и становленния спортивной борьбы в названных 

национальных регионах был сопряжен со значительными материально-

техническими трудностями, острым дефицитом тренеров со специальным 

образованием и опытом выступлений на соревнованиях высокого уровня. В 

Хакасии, Туве и Горном Алтае развитие спортивной борьбы в первые годы ее 

становления держалось на энтузиазме тренеров-общественников, приобретших 

некоторый опыт тренерской работы в бытность их студентами вузов, 

учащимися техникумов.  

Борцы из Хакасии, Тувы и Горного Алтая уже вскоре после создания 

секций борьбы смогли продемонстрировать достаточно высокие спортивные 

успехи, которые свидетельствовали о росте профессионализма и самоотдаче 

тренеров-энтузиастов. Немалую роль сыграли национальные виды спорта, 

которыми молодые люди занимались с детства. Они имели навыки борьбы на 

бытовом уровне и им легче было научиться новому, имевшему сходство с 

национальным видом борьбы. 

Хакасия, Тува и Горный Алтай в 1980-х гг. стали одними из центров 

подготовки профессиональных спортсменов-борцов не только в Южной 

Сибири, но и в стране. Этому способствовала совместная деятельность 

представителей органов власти и местных комитетов по физической культуре и 

спорту, школ высшего спортивного мастерства и их филиалов, добровольных 

спортивных обществ, отдельных тренеров-энтузиастов своего дела. 



138 
 

Совершенствование системы подготовки спортсменов высшей категории по 

борьбе вольного и греко-римского стилей в 1980-х гг. в первую очередь 

осуществлялось путем 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. Совершенствование системы подготовки 

тренерских кадров и борцов, внимание и помощь этому виду спорта со стороны 

государственных структур способствовало тому, что в 1970–1980-е гг. 

спортсмены-борцы Горного Алтая, Тувы и Хакасии становились победителями 

и призерами чемпионатов страны, Европы и мира, обладателями Кубка мира, 

международных турниров, а также Олимпийских игр. 

Национальная борьба коренных народов Горного Алтая, Тувы и Хакасии 

прошла долгий путь своего развития до того, как сложился современный вид 

спортивных состязаний. В каждой территории национальная борьба в 

советский период развивалась по-своему, имела свои особенности. В Хакасии 

наибольший размах она получила с  формированием обновленных правил 

национальной борьбы «курес» в 1969 г. и выхода на уровень чемпионатов 

Сибири и Дальнего Востока в начале 1970-х гг. Большое значение для 

привлечения молодого поколения к национальной борьбе «курес» имели 

областные Спартакиады в период подготовки к чемпионатам Сибири и 

Дальнего Востока. Определенную роль в привлечении молодежи к борьбе 

«курес» имело присвоение звания «Мастер спорта РСФСР по национальным 

видам спорта». 

В Горном Алтае до 1980 г. не существовало общих правил национальной 

борьбы. С составлением единого алтайского общенационального вида борьбы 

«куреш» в 1980 г. этот вид национальной борьбы 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».  
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В Туве спортивной борьбой занимались всегда, повсеместно и регулярно. 

Национальная борьба «хуреш» является любимым спортивным состязанием 

тувинцев. Особенностью борцовских состязаний является танец «девиг», 

который никого не оставлял равнодушным и присвоение победителям прозвищ 

в соответствии с уровнем состязаний по национальной борьбе (Слон, Лев и т.д).  
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ В 

РЕСПУБЛИКАХ АЛТАЙ, ТЫВА И ХАКАСИЯ В 1990-Х ГГ.–

НАЧАЛЕ ХХI В. 

 

 

§2.1 Государственная политика в сфере физической культуры и 

спорта в 1990-х гг.− начале ХХI в. 

 

 

Начало 1990-х гг. ознаменовалось затяжным кризисом в общественно-

политической, социально-экономической и культурной сферах страны. Распад в 

1991 г. СССР радикально повлиял на состояние спорта высших достижений, 

претерпел изменение и спортивный мир в целом. Созданная в советский период 

школа борьбы, известная далеко за пределами своего Отечества, постепенно 

приходила в упадок. Многие спортсмены вынуждены были уезжать за границу, 

некоторые уходили в сферу бизнеса или частные охранные предприятия. Такая 

область социальной деятельности, как физическая культура фактически 

лишилась государственного финансирования.  

Капитальные спортивные сооружения зачастую использовались не по 

назначению, либо просто постепенно разрушались. На грани ликвидации 

находились государственные и общественные структуры управления 

физической культуры и спорта. Неблагоприятная ситуация сложилась в 

отдельных видах спорта. По мнению советского борца вольного стиля, 

заслуженного мастера спорта СССР Ю.А. Шахмурадова, сборная СССР по 

вольной борьбе «была разбита на сборные суверенных республик» 453 . 

Появилась новая, не существовавшая в СССР проблема - российские борцы 

могли переходить в команды других стран и «бороться с мастерами одной и той 

                                                           
453  Шахмурадов Ю.А. Вольная борьба: научно-методические основы многолетней подготовки борцов. 

Махачкала, 2011. С. 24.  



141 
 

же школы вольной борьбы – советской школы» 454 . В начале 1990-х гг. 

негативные последствия тяжело отразились на состоянии физкультурно-

массовой и спортивной работы, квалификации спортивных кадров, 

деятельности общественных и государственных органов управления 

физической культурой и спортом. В таких условиях остро встал вопрос о 

формировании системы законодательства, создании новых государственных и 

общественных органов управления сферой физической культуры и спорта, 

соответствующих современным требованиям. 

Следует отметить, что в начале 1990-х гг. государственная политика 

Российской Федерации и законодательная база по развитию физической 

культуры и спорта только начали формироваться. В новом законодательстве и 

документах законодательной и исполнительной государственных властей 

Российской Федерации периода 1990-х гг. не были отражены многие аспекты и 

направления по развитию физической культуры и спорта в стране. Прежде 

всего, в условиях тяжелого социально-экономического, финансового кризиса 

1990-х гг. необходимо было решить такие вопросы, как восстановление 

массовости физкультурно-спортивного движения, увеличение 

государственного финансирования этой сферы, предотвращение отъезда 

российских спортсменов и тренеров за рубеж. Поэтому вся нормативная 

правовая деятельность нового общества была направлена на решение 

назревших вопросов, в том числе и в сфере физической культуры и спорта. 

В целях эффективного управления системой физической культурой и 

спорта в начале 1990-х гг. вышли указы Президента Российской Федерации, 

которые препятствовали распространению негативных явлений в сфере 

физической культуры и спорта: «О всероссийском Олимпийском комитете», «О 

структуре государственного управления физическим воспитанием и 

                                                           
454 Там же. 
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спортом»455, «О координационном комитете по физической культуре и спорту 

при Президенте Российской Федерации»456 и др. 

«Право регулирования деятельности федераций по видам спорта, а также 

других общественных спортивных организаций» в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации «О Всероссийском Олимпийском 

комитете» было передано Всероссийскому Олимпийскому комитету, 

правопреемнику Комитета по содействию олимпийскому движению при 

Правительстве Российской Федерации457. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 

структуре государственного управления физическим воспитанием и спортом в 

Российской Федерации» следовало «разработать структуру и утвердить 

Положение об органе государственного управления по вопросам молодежи и 

физического воспитания населения»458. Координационный совет по физической 

культуре и спорту являлся органом, который обеспечивал «согласованное 

функционирование органов государственной власти Российской Федерации и 

общественных организаций в области развития физической культуры и 

спорта» 459 .  В 1994 г. был образован Комитет Российской Федерации по 

физической культуре и туризму, который со времени своего основания 

неоднократно менял свое название. 

Процесс демократизации российского общества, по мнению 

исследователя В.Я. Ельдепова, «поднял на принципиально новый уровень» 

                                                           
455 О структуре государственного управления физическим воспитанием и спортом в Российской Федерации: 

Указ Президента Российской Федерации от 24.02. 1993 №278 (Утратил силу с 23 июля 1997 года на основании 

Указа Президента Российской Федерации от 9 июля 1997 г. № 711). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/1399 
456 О координационном комитете по физической культуре и спорту при Президенте Российской Федерации: в 

редакции Указа Президента Российской Федерации от 29.12.94 г. №2220. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=102031864&page=1&rdk=2#I0 
457 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.1992 г. №542 «О всероссийском Олимпийском комитете» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/1400. 
458 О структуре государственного управления физическим воспитанием и спортом в Российской Федерации: 

Указ Президента Российской Федерации от 24.02. 1993 №278 (Утратил силу с 23 июля 1997 года на основании 

Указа Президента Российской Федерации от 9 июля 1997 года № 711).. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/1399 
459   Положение о Координационном совете по физической культуре и спорту при Президенте Российской 

Федерации: в редакции Указа Президента Российской Федерации от 29.12.1994 г. №2220/ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=102031864&page=1&rdk=2#I0 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/1399
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=102031864&page=1&rdk=2#I0
http://www.kremlin.ru/acts/bank/1400
http://www.kremlin.ru/acts/bank/1399
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=102031864&page=1&rdk=2#I0
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общественные органы управления460.Статус независимых неправительственных 

общественных объединений, «управляющих на федеральном уровне развитием 

своего вида спорта», приобрели федерации по видам спорта 461 . В 1991 г. 

добровольные спортивные общества, объединенные в 1987 г., восстановили 

свою былую самостоятельность. 

В республиках Южной Сибири, как в целом в Российской Федерации, в 

начале 1990-2000-х гг. в стране обострились проблемы с состоянием здоровья 

населения, увеличилось количество людей, употребляющих наркотики, 

злоупотребляющих алкоголизмом и курением, возросло количество 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В целях оздоровления 

населения, воспитания молодежи остро встал вопрос об эффективном 

использование возможностей физической культуры и спорта, приобщении 

различных групп населения, в первую очередь, молодежи к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом.  

На повестке дня остро стоял вопрос о государственной политике в 

области физической культуры и спорта. Эта тема рассмотрена нами в статье 

«Современные тенденции развития спортивной борьбы в республиках Алтай, 

Тыва и Хакасия (по материалам нормативных правовых документов)», в 

которой автор на основе федеральных и региональных нормативных правовых 

документов о физической культуре и спорте определяет их влияние на развитие 

спортивной борьбы в республиках Алтай, Тыва и Хакасия и делает вывод об 

интенсивном развитии спортивной борьбы, в том числе, женской и 

национальной борьбы «хуреш», «курес», «куреш» и перспективах дальнейшего 

развития этого вида спорта в названных республиках 462 . В связи с этим 

значительная часть материала статьи использована нами в данном параграфе. 

                                                           
460 Ельдепов В.Я. Становление и развитие физической культуры в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 2013. С. 256. 
461 Там же. 
462  Домогашев О.С. Современные тенденции развития спортивной борьбы в республиках Алтай, Тыва и 

Хакасия (по материалам нормативных правовых документов) // Genesis: исторические исследования. –2020. –

№4. –С 46-58 // Genesis: исторические исследования. – 2020. – № 4. – С. 46 – 58. [Электронный ресурс]. URL: 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=32436 
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Следует отметить, что в законодательной базе Российской Федерации 

периода 1990-х− первого десятилетия 2000-х гг. нашли отражение практически 

все основные направления государственной политики по развитию физической 

культуры и спорта в стране. Прежде всего Правительству России в условиях 

тяжелого социально-экономического, финансового кризиса 1990-х гг. 

необходимо было решить такие вопросы, как восстановление массовости 

физкультурно-спортивного движения, увеличение государственного 

финансирования этой сферы, предотвращение отъезда спортсменов и тренеров 

за рубеж. Поэтому вся законотворческая деятельность нового общества была 

направлена на решение назревших вопросов, в том числе, в сфере 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», принятые постановлением Верховного Совета 

РФ от 27 апреля 1993 г. № 4868-1463. «Основы….» определили цели и задачи 

законодательства Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта, установили «общие принципы правового регулирования отношений в 

области физической культуры и спорта», стали основным документом для 

законотворческой деятельности регионов России, предоставив им право 

«самостоятельно и в полном объеме» осуществлять  развитие физической 

культуры и спорта по всем вопросам, кроме тех, которые находились в ведении 

Российской Федерации464. 

«Основы…» действовали до 1999 г. и утратили силу в связи с принятием 

Федерального закона от 29.04.1999 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»465. В соответствии с новым законом значительная 

                                                           
 463 Основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте: утв. ВС РФ 27.04.1993  

№48681. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/osnovy-zakonodatelstva-rossiiskoi-

federatsii-o-fizicheskoi-kulture/ 
464 Там же. 
465  Федеральный закон от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»: принят Государственной Думой 13 января 1999 г. Одобрен Советом Федерации 27 января 1999 г.  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/991822/ 
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часть функций исполнительной власти Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта была передана Олимпийскому комитету России, 

который в соответствии с документом  «возглавляет олимпийское движение 

России, разрабатывает и проводит единую политику развития спорта высших 

достижений при взаимодействии с федеральным органом исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта…»466.  

В 2007 г. вступил в силу очередной федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», более совершенный, в котором 

нашли отражение вопросы, соответствующие современным условиям 467 . 

Весьма актуальным является внесение в этот документ статьи 5 «Субъекты 

физической культуры и спорта в Российской Федерации». Большое значение 

для развития физической культуры и спорта в регионах страны  имеет статья 8 

«Полномочия субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта», где предусматривалось право определения «основных 

задач и направлений развития физической культуры и спорта в субъектах 

Российской Федерации, принятие и реализация государственных региональных 

программ развития физической культуры и спорта…»468. Федеральный Закон 

«О физической культуре и спорте» (№329-ФЗ от 04.12.2007) предоставил 

возможность для равного развития, как массовой физической культуры, так и 

спорта высших достижений. В нем также определялись возможности 

Олимпийского комитета, регионам представлялись возможности для развития 

национальных видов спорта469.  

На основании статьи 21 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и ряда 

правительственных документов был издан приказ Минспорта России от 6 

ноября 2012 г. №350 «О признании и включении во Всероссийский реестр 

видов спорта спортивных дисциплин и внесении изменений во Всероссийский 

                                                           
466 Там же. 
467 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 №329-ФЗ 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/ 
468 Там же.  
469 Там же. 
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реестр видов спорта». В соответствии с этим приказом такие виды спорта, как 

вольная борьба и греко-римская борьба были объединены в вид спорта 

«спортивная борьба», ранее признанные спортивные дисциплины видов спорта 

"вольная борьба" и "греко-римская борьба" из Всероссийского реестра видов 

спорта были исключены470. 

Большую роль в развитии физической культуры и спорта страны, ее 

регионов сыграли такие документы как «Федеральная целевая программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–

2015 годы» 471 . Программа определила спортивные объекты, строительство 

(реконструкция) которых должно было финансироваться в указанный период за 

счет федерального бюджета. В перечень таких объектов по направлению 

«массовый спорт» вошли школа высшего спортивного мастерства по видам 

борьбы имени Д.Г. Миндиашвили (г.Красноярск)  (реконструкция, 2009 г.), 

строительство спортивного зала борьбы им. С.З. Карамчакова в с. Аскиз 

Аскизского района Хакасской автономной области472. Этот зал был открыт в 

2010 г. и в настоящее время является одним из самых социально значимых 

многофункциональных спортивных комплексов Республики Хакасия, в 

котором созданы все условия как для подготовки спортсменов высокого класса 

района, так и для укрепления здоровья населения республики. Спортивный зал 

им. С.З. Карамчакова является также центром по культивированию вольной, 

греко-римской, женской спортивной борьбы и национальной борьбы «курес». В 

2010 г. в спортзале был проведен турнир памяти С. Карамчакова, а 16 апреля 

2011 г. в нем впервые состоялся чемпионат Республики Хакасия по вольной 

борьбе среди мужчин. По итогам чемпионата была сформирована сборная 

                                                           
470  О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин и внесении 

изменений во Всероссийский реестр видов спорта: приказ от 6 ноября 2012 года №350 (с изменениями на 21 

сентября 2015 года) (Действующий). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

 https://docs.cntd.ru/document/902382456 

 471 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-

2015 годы» (с изменениями на 25 мая 2016 года): утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 января 2006 г. №7. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/901963760 
472 Там же. 
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команда Хакасии, которая затем принимала участие в чемпионате Сибирского 

федерального округа в г. Улан-Удэ.  

В Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств 

федерального бюджета в 2007-2010 гг. в рамках Федеральной целевой 

программы  вошло строительство спортивного зала школы №9 по ул. Чорос-

Гуркина (г. Горно-Алтайск), культурно-спортивного комплекса в с. Саратан 

Улаганского района, реконструкция республиканского стадиона «Спартак» (г. 

Горно-Алтайск) и др. объекты в Республике Алтай; блок спортивного зала в с. 

Ак-Чыраа Овюрского кожууна, в 2008 г. – блок спортивного зала 12х24 м. в с. 

Кара-Чырава Сут-Хольского кожууна с военным кабинетом, в 2009 г. – 

пристройка спортивного зала к школе №1 в г. Туране Пий-Хемского кожууна в 

Республике Тыва; спортивный комплекс «Абакан» (универсальный спортивный 

зал с административно-вспомогательным блоком) в Республике Хакасия 473. За 

счет того, что Республика Алтай в 2006 г. вошла в федеральную целевую 

программу (ФЦП) «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2006-2015 гг.), были построены многофункциональный  

спортивный зал общеобразовательной школы №9 в г. Горно-Алтайске, 

спортивный зал при профессиональном училище №2 в с. Усть-Кокса, а также  

окончена реконструкция стадиона «Спартак» в г. Горно-Алтайске474. 

В «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. в 

развитии человеческого потенциала России определена роль физической 

культуры и спорта475. Вызовы подобного долгосрочного периода определены 

существующими проблемами такими, как:  

                                                           
473 Там же. 
474 Ельдепов В.Я. Становление и развитие физической культуры в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 2013. С.303. 
475 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020: утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. №1101-р. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96059/ 
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– «ухудшение здоровья, физического развития и физической 

подготовленности населения; 

– отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта, отбора и 

подготовки спортивного резерва для спортивных команд страны; 

– усиление глобальной конкуренции в спорте высших достижений; 

– отставание от ведущих спортивных держав в развитии и внедрении 

инновационных спортивных технологий»476.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 21 января 2015 г. №30 была утверждена федеральная целевая программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-

2020 годы». Цели Программы также были направлены на «создание условий, 

обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом и повышение эффективности подготовки 

спортсменов в спорте высших достижений» и ориентированы на «обеспечение 

успешного выступления российских спортсменов на крупнейших 

международных соревнованиях и совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва»477. 

Правительство Российской Федерации рекомендовало «органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при принятии в 2016-

2020-х гг. государственных программ субъектов Российской Федерации, 

содержащих направления по развитию физической культуры и спорта, 

учитывать Положения Программы»478. 

На основе Федеральных законов в сфере физической культуры и спорта 

от 1999 и 2007 гг. были созданы законы в субъектах Российской Федерации. 

                                                           
476 Там же. 
477 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-

2020 годы»: утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. №30. 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/420248844 
478 О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016–2020 годы»: постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. №30. 
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Историческое значение для развития физической культуры и спорта 

имели региональные законы и целевые программы, которые активно стали 

разрабатываться в первом десятилетии ХХI в. Так, в Республике Алтай 

Государственное Собрание-Эл Курултай приняло Закон № 81-РЗ от 25 

сентября 2008 г. «О физической культуре и спорте в Республике Алтай» (далее 

Закон Республики Алтай №81-РЗ) 479 , созданный на основе Федерального 

Закона от № 329-ФЗ 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». Закон Республики Алтай №81-РЗ регулирует отдельные 

отношения в области физической культуры и спорта в пределах полномочий 

Республики Алтай. Так, по состоянию на 2013 г., по подсчетам В.Я. Ельдепова, 

в Республике Алтай в сфере физической культуры и спорта действовало 13 

нормативно-правовых актов, и реализация государственной политики в этом 

направлении возлагалась на Комитет физической культуры и спорта 480 . По 

данным исследователя, в сфере управления данного комитета находились такие 

государственные учреждения: Бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Республики Алтай «Детско-юношеская 

спортивно-адаптивная школа» (БОУ ДОД РА «ДЮСАШ»); Школа высшего 

спортивного мастерства–Центр спортивной подготовки сборных команд 

Республики Алтай481.   

В дальнейшем  на основе Федерального закона от 2007 г. №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. №7 «О федеральной 

целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2006-2015 годы» была разработана и утверждена постановлением 

Правительства Республики Алтай от 16 сентября 2010 г. №203 

                                                           
479 Закон Республика Алтай от 25 сентября 2008 г. №81-РЗ «О физической культуре и спорте в Республике 

Алтай». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/819066190 
480 Ельдепов В.Я. Становление и развитие физической культуры в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 2013. С.257, 

258.  
481 Там же. С.259. 
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«Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Республике Алтай на 2011-2015 годы»482.  

Сравнительный анализ характеристик проблем, сдерживающих развитие 

физической культуры и  спорта и на решение которых направлены программы 

республик Алтай, Тыва и Хакасия, показывают схожесть этих проблем: 

отсутствие у большинства жителей республик мотивации к потребности 

укреплять свое здоровье  путем занятий физкультурой и спортом; 

несовершенная оценка труда спортсменов и тренерских кадров; недостаток 

физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждений. На показатели 

здоровья населения в республиках влияют увеличение количества курящих, 

рост алкоголизма и наркомании, заболевание простудными заболеваниями. Так, 

в Республике Алтай, по данным федерального статистического наблюдения 

субъектов Российской Федерации «Сведения о физической культуре и спорте» 

за 2009 г., большинство наркологических больных в возрасте от 20 до 39 лет, и 

республика занимает 78 место среди субъектов Российской Федерации. 

Физической культурой и спортом здесь занимаются 11,2% от общего 

количества населения483.  

Следует отметить, что законы южно-сибирских республик Алтай, Тыва и 

Хакасия большое внимание уделяют развитию национальных видов спорта. 

Так, в Законе Республики Алтай «О физической культуре и спорте в 

Республике Алтай» №81-РЗ к полномочиям Правительства республики в 

области физической культуры и спорта было отнесено такое мероприятие, как 

«организация развития национальных видов спорта, в том числе, установление 

порядка проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта, 

развивающимся в Республике Алтай» 484 . Постановлением Правительства 

                                                           
482 Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Республике Алтай на 2011-

2015 годы»: утв. постановлением Правительства Республики Алтай  от 16 сентября 2010 г. №203. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/473312756 
483 См.: Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Республике Алтай на 

2011-2015 годы»: утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 16 сентября 2010 года №203 

(недействующий). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/473312756 
484 Закон Республика Алтай от 25 сентября 2008 г. №81-РЗ «О физической культуре и спорте в Республике 

Алтай».  [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/819066190 
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Республики Алтай от 28 сентября 2012 г. №250 была утверждена 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие физической культуры 

и спорта»485 (с посл. изм.). Реализация программы предполагалась на период с 

2013 по 2018 гг. В рамки этой программы было включено основное 

мероприятие проекта «Проведение ХVIII Олимпиады спортсменов Республики 

Алтай–2019». Следует отметить, что олимпиады (так наз. Малые летние  

Олимпийские игры) спортсменов республики начали проводиться в Горном 

Алтае в 1980 г. и были посвящены летним Олимпийским играм в Москве. В 

1990-е гг. они не проводились и были возрождены только в 2003 г. как IХ 

Малые летние Олимпийские игры. Обычно они посвящаются каким-либо 

важным событиям, как, например, в 2008 г.– Году Семьи, в 2012 – 90-летию 

образования Ойротской автономной области 486 . Центром проведения 

Олимпийских игр поочередно становится каждое муниципальное 

образование487. 

В настоящее время в Республике Алтай действует Закон Республики 

Алтай от 25.09.2008 № 81-РЗ (ред. от 29.06.2021) "О физической культуре и 

спорте в Республике Алтай»488. 

Развитие физической культуры и спорта в Туве в 1990-е гг. 

осуществлялось   в соответствии с Законом Республики Тыва от 16 ноября 1994 

г №172 «О физической культуре и спорте» (утратил силу в соответствии с 

Законом Республики Тыва от 30.12.2005 №1593). Действие статьи 26 

«Финансирование физической культуры и спорта» п.2 было приостановлено 

раньше, с 1 января по 31 декабря 2004 г. В целях развития физической 

культуры и спорта в Республике Тыва разрабатываются долгосрочные 

программы. Основные направления государственной политики в сфере 

                                                           
485 Государственная программа Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта»: утв. 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 г. №250 (с посл. изм.). [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/473313656 
486 Ельдепов В.Я. Становление и развитие физической культуры в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 2013. С.279. 
487 Там же. 
488 Закон Республики Алтай от 25 сентября 2008 года №81-РЗ «О физической культуре и спорте в Республике 

Алтай» (с изм. на 29 июня 2021 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

 https://docs.cntd.ru/document/819066190. 
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физической культуры и спорта в настоящее время определены Стратегией 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2030 года489, Стратегией социально-экономического развития Республики Тыва 

до 2020 г.490, одобренной постановлением Правительства Республики Тыва от 

24 декабря 2018 г. №638. 

Большое внимание совершенствованию профессионального спорта, 

подготовке спортсменов высшего спортивного мастерства, «повышению 

конкурентоспособности спортивных сборных команд Республики Тыва на 

российской и международной спортивной арене» уделяет Государственная 

программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 

года491. (Далее – Программа). Одной из задач Программы является повышение 

уровня подготовленности спортсменов высокого класса для успешного 

выступления на всероссийских и международных соревнованиях, 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх 492 . Основные 

показатели, которые влияют на развитие физической культуры и спорта в 

Республике Тыва следующие: наличие спортивной базы, тренерских кадров, 

финансовых ресурсов и как следствие этого – численность занимающихся 

физической культурой и спортом, а также спортивные результаты спортсменов 

Тувы на всероссийских и международных соревнованиях.  В 2011 и 2012 гг. в 

республике регулярно занимались физической культурой и спортом 25,9% от 

общего числа жителей493. В Программе отмечается, что существуют проблемы, 

препятствующие развитию физической культуры и спорта в Республике Тыва. 

Финансирование физической культуры и спорта в республике в расчете на 

                                                           
489 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года: утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. №3081. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  http://static.government.ru/media/files/Rr4JTrKDQ5nANTR1Oj29BM7zJBHXM05d.pdf 
490 Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 г.: одобрена постановлением 

Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. №638. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/550322563 
491 Государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года»: утв. 

постановлением Правительства Республики Тыва от 1 ноября 2013 г. № 638) (с изменениями на 16 марта 2021 

года). [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/424074855 
492 Там же. 
493 Там же.  

http://static.government.ru/media/files/Rr4JTrKDQ5nANTR1Oj29BM7zJBHXM05d.pdf
https://docs.cntd.ru/document/550322563
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одного жителя в настоящее время почти в 2,7 раза ниже среднего по России и в 

2,6 раза ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу494. 

Кадры физической культуры и спорта в основном готовят факультет 

физической культуры и спорта Тувинского государственного университета и 

Кызылский педагогический колледж при Тувинском госуниверситете. Кроме 

того, осуществляется целевая подготовка в физкультурных вузах Российской 

Федерации. И все же квалифицированных кадров в сфере физической культуры 

и спорта недостаточно.  

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления были рекомендованы социальные 

нормативы и нормы при формировании проектов своих бюджетов. В частности, 

был определен норматив численности тренерско-преподавательского состава 

(26 человек на 10 тыс. жителей), а по республике на 1 января 2013 г. этот 

показатель составлял 13 человек 495. В спортивных школах работали в основном 

тренеры-преподаватели, средний возраст которых был 50 лет, поскольку 

молодежь не была заинтересована трудиться в области физической культуры и 

спорта в связи с низкой заработной платой, неудовлетворительными условиями 

труда, дефицитом оборудования и инвентаря и т.д.496.   

Подготовкой спортсменов высшего спортивного мастерства  в настоящее 

время занимается государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Республики Тыва» (далее – ГБУ РТ "ЦСПСК РТ"), 

где «обеспечены более качественные условия для организации деятельности 

юношеских, юниорских, молодежных резервных и основных составов сборных 

команд Республики Тыва по опорным (базовым) видам спорта», то есть боксу, 

дзюдо, спортивной борьбе, стрельбе из лука, спорту лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (ОДА), сумо, кикбоксингу497. По состоянию на 2019 г. 

                                                           
494 Там же. 
495 Социальные нормативы и нормы: распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 

1063-р. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=303998 
496 Там же. 
497 Об утверждении перечня базовых видов спорта (с изменениями на 13 июля 2021 года): приказ Минспорта 

России от 26 декабря 2019 года №1117. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=303998
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в республике культивировалось более 30 видов спорта. Наиболее массовыми 

по количеству занимающихся считаются волейбол (3400 чел.), вольная борьба 

(5000 чел.), бокс (1834 чел.), футбол (1040 чел.), при этом обеспеченность 

спортивными сооружениями на 2019 г.  составляла всего 29,1%498.  

Развитие спорта высших достижений сдерживается несовершенной 

системой подготовки спортсменов высокого класса, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Следует обратить внимание на такой 

важный аспект Программы, как развитие адаптивного спорта, подготовку 

спортсменов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

создание условий для доступа к занятиям спортом наравне с другими 

гражданами. Решением этой проблемы занималась в основном Государственная 

бюджетная школа Центра спортивной подготовки «ШВСМ имени И.Ярыгина» 

(г. Кызыл), в 2013 г. переименованная в республиканское государственное 

учреждение Республики Тыва «Центр спортивной подготовки сборных 

команд».  ГБУ РТ «ЦСПСК РТ», как центр по подготовке ведущих спортсменов 

по базовым и опорным видам спорта, готовит членов сборных команд по 

олимпийским видам спорта, в том числе, спортивной (вольной) борьбе и 

паралимпийским (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)499.  

В 2014 г. 62 спортсмена Республики Тыва вошли в резервные и основные 

составы сборных команд России по видам спорта: вольная борьба, стрельба из 

лука, дзюдо, самбо, бокс (девушки), в том числе спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата (стрельба из лука), спорт глухих (дзюдо и 

вольная борьба), сумо, кикбоксинг. В указанных видах спорта Республика Тыва 

достигла значительных успехов во всероссийских и международных 

соревнованиях500. 

                                                                                                                                                                                                 
https://docs.cntd.ru/document/564162476 
498 Об утверждении Государственной программы Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта 

до 2020 года»: постановление Правительства Республики Тыва от 1 ноября 2013 г. № 638) (с изменениями на 

16 марта 2021 года). [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/424074855 
499 Государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года»: утв. 

постановлением Правительства Республики Тыва от 1 ноября 2013 г. № 638) (с изменениями на 16 марта 2021 

года). [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/424074855 
500 Там же. 
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Большое внимание в нормативных правовых документах Республики 

Тыва уделяется развитию национальных видов спорта. Статья 11 Закона от 

12.02.2009 № 1127 ВХ-2 «О физической культуре и спорте в Республике Тыва» 

гласит:  

1. «Проведение официальных спортивных мероприятий по 

национальным видам спорта Республики Тыва (национальная борьба «хуреш», 

конные скачки, стрельба из национального лука) осуществляется в 

соответствии с правилами национальных видов спорта в Республике Тыва 

разрабатываемыми и утверждаемыми органом исполнительной власти 

Республики Тыва в области физической культуры и спорта. 

2. Органом исполнительной власти Республики Тыва в области 

физической культуры и спорта устанавливаются спортивные звания и 

спортивные разряды по национальным видам спорта, содержание норм, 

требований, условий и порядок их присвоения ...»501.  

Перечень мероприятий Программы предусматривает проведение 

спортивно-массовых мероприятий по национальным видам спорта, 

посвященных народному празднику Шагаа, Дню Республики Тыва, празднику 

животноводов «Наадым» (чемпионаты, первенства, турниры, фестивали, 

спартакиады по национальным видам спорта Республики Тыва502. 

Основной целью политики  Республики Хакасия в области физической 

культуры и спорта, как и в соседних Горном Алтае и Туве, является 

«эффективное использование возможностей физической культуры  и спорта в 

оздоровлении населения, воспитании молодежи, формировании здорового 

образа жизни населения республики и достойное выступление спортсменов 

Хакасии в российских и международных выступлениях» 503 . В 2006 г.  в 

Хакасии была принята ведомственная целевая программа «Проведение 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

                                                           
501 Закон Республики Тыва от 12.02.2009 № 1127 ВХ-2 «О физической культуре и спорте в Республике Тыва»: 

принят Законодательной палатой 24 декабря 2008 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/423903625  
502 Там же. 
503 Основные итоги работы физкультурных организаций Республики Хакасия в 2005 г. Абакан: б/и, 2006.  С.24. 
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Республике Хакасия» (далее – Программа), участие сборных команд 

Республики Хакасия в российских и международных соревнованиях в 2006 

году»504, направленную на «формирование у населения республики осознанной 

потребности в занятиях физической культурой и спортом, здоровом образе 

жизни; укреплении материально-технической базы физической культуры и 

спорта республики: разработку и реализацию мер государственной поддержки, 

направленных на создание условий для развития физической культуры и 

спорта высших достижений; физическое, духовное и гражданско-

патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи» 505 . Было 

запланировано строительство спортивного комплекса им. И.С. Ярыгина в г. 

Абакане, а также приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 

спортивных школ регионального значения и для сборных команд 

республики 506 . Программа уделила большое внимание соревнованиям по 

национальным видам спорта, которые проводились на спортивных праздниках 

«Чыл Пазы», «Тун Пайрам», в чемпионатах Сибири по национальным видам 

спорта, в международных соревнованиях «Дети Азии», в Кубках республики 

по борьбе «курес», первенстве Сибирского федерального округа (СФО) по 

стрельбе из лука и т.д507. В соответствии с Программой борцы греко-римского 

стиля приняли участие в Первенствах СФО, Хакасии, России, чемпионатах 

СФО, Хакасии, во Всероссийском турнире П. Дамера. Борцы вольного стиля 

(мужчины), (женщины) в 2006 г. приняли участие в отборочных соревнованиях 

к международному турниру гран-при памяти Ивана Ярыгина, участвовали в 

турнире памяти Ивана Ярыгина, в Спартакиаде молодежи России, чемпионате 

России, первенствах Хакасии, России, СФО, Всероссийском турнире памяти С. 

Карамчакова, Российском турнире памяти  В. Чаркова508. 

В соответствии с Федеральным Законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», в Республике Хакасия 

                                                           
504 Там же. С.21. 
505 Там же. С. 22. 
506 Там же. С.23. 
507 Там же. С.31. 
508 Там же. С.35. 
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был принят Закон «О физической культуре и спорте в Республике Хакасия» от 

8 ноября 2010 года №102-ЗРХ509 . В настоящее время в Хакасии действует 

Закон «О физической культуре и спорте в Республике Хакасия» (с 

изменениями на 11 мая 2021 года)510. В Законе уделяется большое внимание 

развитию детско-юношеского спорта, с целью «создания условий для 

подготовки спортивных сборных команд Республики Хакасия и спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Республики Хакасия», а также 

обеспечения организации развития национальных видов спорта, в том числе 

порядка проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта 

Республики Хакасия 511.  

Закон №102-ЗРХ установил правовые, организационные, экономические 

и социальные основы деятельности в области физической культуры и спорта в 

Республике Хакасия. Постановлением Правительства Республики Хакасия от 

27 октября 2015 г. была утверждена государственная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Республике Хакасия» (в ред. постановления 

Правительства Республики Хакасия от 30.12.2020 №759) 512 . (Далее – 

Программа). Реализация Программы предусматривает «совершенствование 

системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации»; «создание условий для занятий физической 

культурой и спортом, эффективной системы подготовки спортивного резерва 

обеспечит достижение высоких результатов, как в спорте высших достижений, 

так и в массовом спорте» 513 . Среди мероприятий, предусматриваемых 

Программой в 2021-2025 гг. – «подготовка спортивного резерва на базе ГКУ РХ 

                                                           
509  Закон Республики Хакасия от 8 ноября 2010 года № 102-ЗРХ «О физической культуре и спорте в 

Республике Хакасия» (с изменениями на 11 ноября 2019 года): принят Верховным советом Республики 

Хакасия 27 октября 2010 года.  [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/459600298 
510Закон «О физической культуре и спорте в Республике Хакасия» от 8 ноября 2010 года N 102-ЗРХ. (с 

изменениями на на 11 мая 2021 года. [Электронный ресурс].  Режим доступа:  

https://docs.cntd.ru/document/459600298 
511 Там же. 
512 Государственная программа Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике 

Хакасия» (в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 30.12.2020 N 759). [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/430660039  
513 Там же. 
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«СШОР имени В.И. Чаркова», строительство универсальных спортивных залов 

в гг. Абакане, Абазе, Черногорске, в рп Усть-Абакан, селах Бея, Боград, 

Копьево, Шира514. 

Таким образом, в начале 1990-х гг. начала формироваться 

государственная политика и создаваться законодательная основа Российской 

Федерации в сфере физической культуры и спорта, соответствующая 

современной политической системе российского общества. Основные 

принципы правового регулирования  сферы физической культуры и спорта 

заложили «Основы законодательства Российской Федерации о физической 

культуре и спорте», федеральные законы «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 1999 г., 2007 г. Большая роль в развитии основных 

направлений физической культуры и спорта в Российской Федерации и ее 

субъектах принадлежит федеральными республиканским целевым программам.  
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§ 2.2 Современные тенденции развития спортивной борьбы 

 

 

1990-е гг. стали весьма трудным периодом для развития физической 

культуры и спорта в стране. 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. Более того, с начала 1990-х гг. 

получила путевку в жизнь женская вольная борьба в Туве и Хакасии515.  

Исследователь В.Я. Ельдепов отмечает, что «при столь крупных 

переменах в физкультурном движении и на фоне отсутствия денежных 

средств» в Горном Алтае удалось сохранить и количество спортивных школ, 

основные физкультурные кадры, и в целом развитие видов спорта 516 . 

Сохранили свое назначение добровольные спортивные общества и 

ведомственные физкультурные организации. Так, ДСО «Спартак», «Урожай» и 

др., которые в 1986 г. вошли во Всесоюзное добровольное физкультурно-

спортивное общество (ВДФСО) профсоюзов, снова стали самостоятельными. 

Этому способствовало новое законодательство Российской Федерации и ее 

субъектов, подготовленное уже в соответствии с современными реалиями. 

Деятельность комитетов по физической культуре и спорту в образованных 

республиках Южной Сибири охватывала не только мероприятия по 

укреплению здоровья населения, но и по подготовке спортсменов в спорте 

высших достижений.  

                                                           
515 Более подробно  вопрос о развитии женской борьбы рассмотрен в параграфе 2.3. 
516 Ельдепов В.Я.   Становление и развитие физической культуры в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 2013. С. 260. 
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Так, в Республике Алтай основные направления Комитета по физической 

культуре и спорту заключались в следующем:  

«–проведение спортивных мероприятий на территории Республики Алтай 

с целью пропаганды и развития физической культуры и спорта, оздоровления 

населения и развитие потребности в повседневных занятиях физкультурой; 

–участие в соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, 

международных турнирах»517. 

За период с 1991 по 1998 гг. в Горном Алтае развивался 21 вид спорта518. 

В числе наиболее популярных оставалась греко-римская борьба, борьба самбо, 

лыжные гонки, хоккей с мячом, футбол, легкая атлетика 519 . Более того, 

горноалтайские спортсмены занимали достойные места на российских и 

международных соревнованиях. Чемпионом России по греко-римской борьбе в 

1994 г. стал Сергей Варзин, в 1996 г. в первенстве России среди кадетов по 

греко-римской борьбе 1 место занял Эзен Уланкин 520 . Значительная роль в 

успешном развитии отдельных видов спорта, да и в целом физической 

культуры, принадлежала Альберту Николаевичу Толкочекову, возглавлявшему 

в республике Комитет по физической культуре и спорту с 1993 по 2006 гг.521. В 

1996 г. Правительство Республики Алтай оказало солидную финансовую 

поддержку республиканскому спорту, что позитивно сказалось на подготовке 

ведущих спортсменов республики и развитии отдельных видов спорта. 

Со второй половины 1990-х гг. в республике заметно «оживилось» 

развитие борьбы греко-римского стиля.  Этому способствовала в том числе и 

республиканская Программа «Олимпийские надежды Республики Алтай». 

которая готовила ведущих спортсменов республики к Первым Всемирным 

юношеским играм (Москва, 1998), летним Олимпийским играм (Сидней, 

                                                           
517 Там же  
518 Там же. С. 260. 
519 Там же.  
520 Там же. С. 266.  
521 Там же. 
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2000)522. Республика Алтай представляла такие виды спорта: лыжные гонки, 

греко-римская борьба, борьба самбо, биатлон. «За основу Программы была 

принята группа спортсменов из 6 человек, в числе которых Василий Башпаков, 

мастер спорта, призер чемпионата России, член сборной страны по греко-

римской борьбе, кандидат в олимпийскую команду страны; Сергей Варзин, 

мастер спорта международного класса, призер страны, член сборной команды 

страны по греко-римской борьбе, кандидат в олимпийскую команду страны; 

Валерий Майманов, мастер спорта международного класса, призер страны, 

член сборной страны по греко-римской борьбе, кандидат в олимпийскую 

команду страны523. 

«И, - как пишет В.Я Ельдепов, - результаты сказались сразу» 524 .   

Наибольших успехов в 1997-1998 гг. добились вошедшие в сборную команду 

России Валерий Майманов – победитель международных турниров, ставший 

серебряным призером и Василий Башпаков – бронзовый призер чемпионата 

страны525. В 1998 г. двукратным победителем Первенства мира среди юниоров 

по греко-римской борьбе стал Эзен Уланкин526. 

Из 10 районов Республики Алтай, где развитие физической культуры и 

спорта не прекращалось даже в трудных условиях 1990-х гг., выделяется 

Онгудайский район. По мнению В.Я. Ельдепова, это является следствием того, 

что «район имеет довольно богатые спортивные традиции» 527 . На 

республиканских чемпионатах чемпионами республики по греко-римской 

борьбе стали Аргымак Ечешев, Виктор Самойлов528. 

Несмотря на то, что в конце 1990-начале ХХI в. в республике появились 

новые виды спорта, такие как айкидо, пауэрлифтинг (силовое троеборье), 

                                                           
522 О выполнении целевой республиканской программы «Олимпийские надежды Республики Алтай»: 

постановление Правительства Республики Алтай от 16 апреля 1998 г. №94. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  https://docs.cntd.ru/document/446258157 
523 Там же. 
524 Ельдепов В.Я. Становление и развитие физической культуры в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 2013. С.303. 
525 О выполнении целевой республиканской программы «Олимпийские надежды Республики Алтай»: 

постановление Правительства Республики Алтай от 16 апреля 1998 г. №94. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  https://docs.cntd.ru/document/446258157. 
526 Ельдепов В.Я. Становление и развитие физической культуры в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 2013.  С. 268. 
527 Там же.  С.270. 
528 Там же.  С.270-271. 

https://docs.cntd.ru/document/446258157
https://docs.cntd.ru/document/446258157
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кикбоксинг, дельтапланеризм, каратэ, тхэквондо, муай-тай (тайский бокс), 

ушу,529 греко-римская борьба не теряет своей актуальности. 

В то же время в 1990-е гг. в Республике Алтай активно развивались и 

становились весьма популярными национальные виды спорта, которые не 

требовали больших финансовых затрат на материально-техническое 

оснащение. Можно сказать, достоянием физкультурного движения и 

спортивной жизни населения Республики Алтай стало возрождение в 1990-е гг. 

национального праздника «Эл-Ойын», начало которого относится к 1988 г. 

«С этих игр, - считает В.Я. Ельдепов, - начался новый период в развитии 

национальных видов спорта в регионе»530. В новых условиях этот праздник 

приобрел статус республиканского, стал проводиться раз в два года 531 . 

Программа праздника стала более насыщенной, вследствие прибавления новых 

национальных видов спорта. В этот яркий национальный праздник спортсмены 

демонстрируют свои способности по следующим видам спорта: камчы (игра с 

плеткой), тебек (набивание жестка), кодурге таш (поднятие камня), стрельба из 

лука, тонжаан дугуриш (бег с партнером), гиревой спорт, алтай шатра 

(алтайские шашки), конный спорт (гладкие скачки), эмдик уредиш (объездка 

необученной лошади) и др.532. В современный период добавились такие виды 

состязаний как лазание на кедр, метание булавы, Кок Бору (Синий волк) и др.533 

Победителями в каждом виде национальных видов спорта становились 

представители разных районов Горного Алтая. Наибольшее количество 

зрителей всегда привлекает национальная борьба «куреш».  

«Алтайский народ любит свою борьбу и хорошо ее понимает»,- пишет  

В.Я. Ельдепов534. Известными стали неоднократные победители в этом виде 

национального спорта: Евгений Попов (1988,1990,1993,1995), Амат Шилыков 

                                                           
529 Там же.  С. 268. 
530 Ельдепов В.Я. Из истории возникновения и развития национальных видов спорта в Республике Алтай// Мир 

Евразии. –2015. –№ 1(28). –-С. 30.  

 531 Ельдепов В.Я. Становление и развитие физической культуры в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 2013. С.261-

262. 
532 Там же. С. 262-263.  
533 Ельдепов В.Я. Из истории возникновения и развития национальных видов спорта в Республике Алтай // Мир 

Евразии. –2015. –№ 1(28). С. 30.  
534 Ельдепов В.Я. Становление и развитие физической культуры в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 2013. С. 264.  
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(2000, 2004), Аргымак Ечешев, Александр Бывакин (1996), Владимир 

Челчушев (2008, 2010) и др.535. В программу национального праздника Чага-

Байрам (алтайский Новый год) также входят спортивные состязания по 

алтайской борьбе «куреш» и другим видам спорта. 

В 1990-е гг. в республике помимо соревнований на праздниках стали 

проводиться чемпионаты по национальным видам спорта.  В 1994 г.  в г. 

Горно-Алтайске такой чемпионат был проведен впервые536. В августе 1998 г. в 

Республике Алтай был проведен Фестиваль народов Сибири и Дальнего 

Востока по национальным видам борьбы. В сборной команде Республики 

Алтай выступали семь человек из Онгудайского района. Чемпионом по 

алтайской борьбе стал Аргымак Ечешев, Владислав Ельдепов – по гиревому 

спорту, Екатерина Тарбанакова – по стрельбе из лука537. 

С 2003 г. в Горном Алтае были возрождены олимпиады (так наз. Малые 

летние Олимпийские игры), которые не проводились в 1990-е гг. Обычно они 

посвящаются каким-либо важным событиям, как, например, в 2008 г. Году 

Семьи, в 2012 – 90-летию образования Ойротской автономной области 538 . 

Центром проведения Олимпийских игр поочередно становится каждое 

муниципальное образование539. 

Благодаря утвержденной в 2010 г. республиканской целевой программе 

«Развитие физической культуры и спорта в Республике Алтай на 2011-2015 

гг.» 540 , активизировалась подготовка спортсменов высокого класса к 

крупнейшим спортивным соревнованиям, в том числе Олимпийским играм, 

членов сборных команд республики и Российской Федерации. Большую роль в 

развитии базовых видов спорта для подготовки резерва спортивных сборных 

команд Российской Федерации сыграло Соглашение между Правительством 

                                                           
535 Там же.  
536 Там же.  
537 Там же. С. 271. 
538 Там же. С.279. 
539 Там же. 
540 Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Республике Алтай на 2011-

2015 годы»: утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 16 сентября 2010 года №203 

(недействующий). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/473312756 

https://docs.cntd.ru/document/473312756
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Республики Алтай (А.В. Бердников) и Министерством спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации (В.Л. Мутко) (декабрь, 2010),  

посвященное вопросу о необходимости  «развития базовых видов спорта для 

подготовки резерва спортивных сборных команд Российской Федерации 

(греко-римская борьба, гребной слалом, легкая атлетика, дзюдо  и др.)541. 

Для оказания адресной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва сборных 

команд Российской Федерации в июне 2011 г. был утвержден Перечень 

базовых олимпийских и паралимпийских видов спорта542. В Республике Алтай 

в Перечень вошли гребной слалом, греко-римская борьба и спорт лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА), в Республике Тыва – 

вольная борьба, стрельба из лука, спорт лиц с поражением ОДА, в Республике 

Хакасия – вольная борьба543. 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 февраля 

2014 г. №83 утвержден перечень базовых видов спорта, которые развивались в 

субъектах Российской Федерации в период 2014-2018 гг. В республике Алтай  

определены пять базовых видов спорта: гребной слалом, спортивная борьба 

(летние); рафтинг, самбо (неолимпийские виды спорта); спорт глухих (дзюдо), 

в Республике  Тыва – дзюдо, спортивная борьба, стрельба из лука, спорт лиц с 

поражением ОДА, Республика Хакасия – легкая атлетика, настольный теннис, 

спортивная борьба544. Притом, эти виды спорта были определены «с учетом 

сложившихся исторических традиций развития спорта высших достижений, 

представительства спортсменов от субъектов Российской Федерации в составе 

сборных команд Российской Федерации по видам спорта и участия данных 

команд во всероссийских и в международных официальных спортивных 

                                                           
541 Ельдепов В.Я. Становление и развитие физической культуры в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 2013. С.276-

277. 
542 Об утверждении перечня базовых олимпийских и паралимпийских видов спорта, развиваемых в субъектах 

Российской Федерации для подготовки резерва спортивных сборных команд Российской Федерации: приказ 

Минспорта России от 14 июня  2011 года № 571. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/902286341 
543 Там же. 
544 Об утверждении Перечня базовых видов спорта на 2014-2018 годы: приказ Минспорта РФ от 14.02.2014 

№83. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/499078640 
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мероприятиях»545 . В 2017 г. по базовым видам спорта в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации были включены 35 спортсменов 

Республики Алтай546. 

В 2018 г. в сравнении с 1990-ми гг. в Горном Алтае культивировалось 

более 30 видов спорта, 13 из которых являлись олимпийскими547, была создана 

региональная общественная федерация греко-римской борьбы по Республике 

Алтай. В состав сборных команд республики по состоянию на 1 января 2018 г. 

входило 964 спортсмена 548  . Популярность в первое десятилетие ХХI в. 

приобрела художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивные 

танцы 549 . В июле 2019 г. были проведена ХVIII Олимпиада спортсменов 

Республики Алтай 550 , которые состязались по 11 видам спорта (футбол, 

волейбол, настольный теннис, гандбол, легкая атлетика, греко-римская борьба, 

дзюдо, самбо, боевое самбо, борьба «куреш», полиатлон). 

В Республике Тыва развитие физической культуры и спорта с начала 

1990-х гг. развивалось так же, как в соседних республиках Алтай и Хакасия в 

рамках государственных программ по развитию физической культуры и спорта. 

Основными показателями эффективности развития физической культуры и 

спорта в республиках является наличие спортивной базы, тренеров-

профессионалов, финансовых ресурсов и как результат – численность 

контингента занимающихся физкультурой и спортом и результаты спортсменов 

республик на всероссийских и международных спортивных соревнованиях. 

Несмотря на сложившиеся трудные условия, недостаточное финансирование 

физической культуры и спорта, в Республике Тыва спортивная борьба 

                                                           
545 Государственная программа Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта»: утв. 

постановлением Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2018 г. №105. [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: https://docs.cntd.ru/document/446686606 
546 Там же. 
547 Государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года»: утв. 

постановлением Правительства Республики Тыва от 1 ноября 2013 г. № 638) (с изменениями на 16 марта 2021 

года). [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/424074855 
548 Там же. 
549 Ельдепов В.Я. Становление и развитие физической культуры в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 2013. С.288. 
550 Государственная программа Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта»: утв. 

постановлением Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2018 г. №105. [Электронный вариант]: Режим 

доступа: https://docs.cntd.ru/document/446686606 
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продолжает активно развиваться, проходят соревнования по спортивной 

борьбе, национальной борьбе «хуреш». Спортсмены Тувы с честью выступали 

на различного уровня соревнованиях. Обширный материал об этом можно 

найти в газете «Тувинская правда» за 1990 г., которая своевременно оповещала 

читателей о событиях в спортивной жизни Тувы 551 . В начале1990-х гг. на 

международной спортивной арене появились новые имена. Среди этих 

спортсменов были и борцы из Южно-Сибирских территорий.  

В феврале 1990 г. в столице Грузинской СССР завершился тбилисский 

международный турнир по вольной борьбе, сборную Советского Союза в 

весовой категории до 48 кг. представлял борец из Тувы динамовец Орлан 

Монгуш. В 1990-е г. тувинские борцы неоднократно участвовали в различного 

уровня международных соревнованиях по вольной борьбе в США, Республике 

Казахстан, Греции, Монгольской народной республике (МНР) 552 . В городе 

Улаангом МНР прошло открытое первенство Убсунурского аймака по вольной 

борьбе среди юношей в возрасте от 15 до 17 лет. В этих соревнованиях приняли 

участие более 180 спортсменов, Туву представляли 6 борцов Тувинского 

областного совета ВДФСО профсоюзов. Ни один из них не уехал на родину без 

призового места. В весе 40 кг первое место занял воспитанник Кызылской 

ДЮСШ Артыш Доржу, победителем в весовой категории до 44 кг стал 

Александр Нурукпан, а Алексей Шойдук в весе 48 кг занял второе место553. В 

1992 г. он занял второе место в Улан-Баторе, возвратился чемпионом из 

Югославии, где выступал в наилегчайшем весе за сборную команду России на 

международном турнире по вольной борьбе. На втором международном 

турнире в Красноярске на призы Виктора Алексеева вновь отличился молодой 

борец Артыш Доржу. В середине 1990-х гг. появилась новая плеяда борцов. 

Они продолжили борцовские традиции своих предшественников, тувинских 

борцов. Молодые борцы Аяс Монгуш, Буян Биче-оол и Артыш Доржу стали 

                                                           
551 Оюн М. 22 февраля 1990 г. Слабеют мышцы у борцов // Тувинская правда. –1990. –22 февраля. -С.4; Хураган 

И. Встретились братья в финале // Тувинская правда. –1990. 5 мая. –С. 4; Тюлюш С. Танец орла исполнял чабан 

// Тувинская правда. –1990. –15 августа. – С.4 и др. 
552 Ооржак Ч. На ковер юноши // Тувинская правда. –1990. –16 февраля. –С.4. 
553 Кызыл-оол А. В. Монголию за призами // Тувинская правда. –1990.–5 мая.–С.4. 



167 
 

победителями в международном турнире в Казахстане в своих весовых 

категориях554. 

От взрослых борцов не отставали и юные спортсмены. Так, в 1995 г. в 

составе сборной команды России в Греции выступали два тувинских борца – 

учащийся Солчурской средней школы Овюрского района Аян-оол Ондар и 

учащийся СПТУ-1 Рустам Доржу из Кызыла. В весовой категории до 47 кг 

успеха добился А. Ондар, поднявшийся на высшую ступеньку пьедестала 

почета. Успешно выступил в Афинах и второй тувинский спортсмен Р. Доржу, 

замкнувший тройку призеров в весе 51кг555. 

За право владения Кубком мира в командных соревнованиях в США 

(1995) принял участие тувинский борец Чече-оол Монгуш, где в личном зачете 

занял третье место, уступив борцам Ирака и США556. 

В конце 1995 г. в Караганде (Республика Казахстан) на четвертом 

международном турнире по вольной борьбе в составе сборной Красноярского 

края успешно выступали воспитанники тувинской школы вольной борьбы. В 

весовой категории до 48 кг из 22 участников чемпионом стал Артыш Доржу557. 

Вольная борьба для Республики Тыва является одним из главных видов 

спорта. Успехи тувинских борцов в 1990-е гг. значительны. Так, Чечен-оол 

Монгуш стал бронзовым призером чемпионата России среди юношей (1994), 

бронзовым призером Кубка мира (1995), многократным победителем и 

призером международных турниров. В 1996 г. Чечен-оол был зачислен в 

Школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы в группу Д.Г. 

Миндиашвили и на XXVI летних Олимпийских играх в Атланте (1996) он занял 

4-е место в весовой категории до 52 кг558. 
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555 Чучунов А. Из Греции с победой // Тувинская правда.–1995.–3 июня.– С.4. 
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По подсчетам тувинского исследователя С.Ы. Ооржака,  в период с 1961 

по 2017 гг. борцы вольного стиля Республики Тыва завоевали более 300 

медалей разного достоинства559. 

Большое внимание в республике уделяют развитию адаптивного спорта, 

подготовке спортсменов из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и созданию условий для доступа к занятиям спортом наравне с 

другими гражданами. Призером и чемпионом на XX Паралимпийских играх 

2012 г. по стрельбе из лука в спорте лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата стал Оюн Михаил, а Чамыян Дженни (спорт глухих, дзюдо) – 

кандидатом на участие в Сурдлимпийской олимпиаде 2013 г. 560. 

В 2014 г. 62 спортсмена Республики Тыва вошли в резервные и основные 

составы сборных команд России по видам спорта: вольная борьба, стрельба из 

лука, дзюдо, самбо, бокс (девушки), спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (стрельба из лука), спорт глухих (дзюдо и вольная 

борьба), сумо, кикбоксинг. В указанных видах спорта Республика Тыва 

достигла значительных успехов во всероссийских и международных 

соревнованиях. 

По состоянию на 2017 г. вольной борьбой занимаются более 10 тыс. 

юношей и девушек. Она культивируется в 102 отделениях имеющихся 22 

детско-юношеских спортивных школ, Центре спортивной подготовки, 

Училище Олимпийского резерва республики 561 . О том, насколько тувинцы 

почитают спортивную борьбу говорит тот факт, что в 2019 г. в Республике 

Тыва отметили 60-летний юбилей становления и развития спортивной борьбы в 

Туве. 

В 1990 − 2000-е гг. большое внимание уделялось развитию борьбы 

«хуреш» и другим национальным видам спорта. Проведение официальных 

                                                           
559 Ооржак С.Ы. Вольная борьба в Туве: этапы и пути дальнейшего развития //Ежегодная научно-практическая 
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постановлением Правительства Республики Тыва от 1 ноября 2013 г. № 638) (с изменениями на 16 марта 2021 
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спортивных мероприятий по национальным видам спорта Республики Тыва 

(национальная борьба «хуреш», конные скачки, стрельба из лука) 

осуществляется в соответствии с правилами национальных видов спорта в 

Республике Тыва, разрабатываемыми и утверждаемыми органом 

исполнительной власти Республики Тыва в области физической культуры и 

спорта. 

Важнейшие соревнования проводятся по борьбе «хуреш» в рамках 

национального праздника животноводов Наадым, который приурочен ко Дню 

республики и ежегодно отмечается в середине августа. На празднике 

определяется чемпион «Наадыма» по тувинской борьбе «хуреш». В настоящее 

время в Туве и за ее пределами известны имена борцов Олега Биче-оола, 

Алдын-оола Куулара, Чимита Куулара, Ай-Демира Монгуша, Владимира 

Монгуша, Геннадия Монгуша и других562. Самого высокого звания в борьбе 

«хуреш» «Кучутен моге» (Исполин) удостоен Аяс Семис-оол оглу Монгуш, 

ставший семнадцатикратным чемпионом Республики Тыва по борьбе «хуреш» 

(1991, 1993-2008)563. 

Спортсменов по различным видам спорта готовят республиканское 

государственное бюджетное учреждение Республики Тыва "Спортивная школа 

олимпийского резерва", государственное бюджетное учреждение Республики 

Тыва "Спортивная школа по адаптивным видам спорта (г. Кызыл). Эта детско-

юношеская спортивная школа осуществляет свою образовательную 

деятельность по следующим дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности: «борьба вольная», «волейбол», 

«плавание», «гимнастика художественная», «футбол». Ее директором является 

Базыр-оол Тимур Петрович, мастер спорта России по вольной борьбе. Он 

окончил Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург). Преподавателями 
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по спортивной (вольной) борьбе является Лориса Бюрбюевна Ооржак, 

Заслуженный мастер спорта России, Айдын Викторович Достай, 

неоднократный чемпион и призер первенств Республики Тыва, Сибирского 

федерального округа по вольной борьбе 564 . Подготовленные ими ученицы 

также добиваются хороших результатов по женской (вольной) борьбе. 

Неоднократными призерами первенств Сибирского федерального округа, 

чемпионами и призерами первенств Республики Тыва по вольной борьбе стали 

Хомушку Вероника, Ооржак Сайлана, Ооржак Тайгана, Ондар Азия, Тумат 

Чойгана, Саая Белек-кыс, Тюлюш Долера, Монгуш Оюу, Чулдум Айгерими и 

другие учащиеся Школы по адаптивным видам спорта. Так, Хомушку Вероника 

стала серебряным призером в Международном турнире (г. Дормоген, 2015).  

Монгуш Саяна также стала серебряным призером Международного турнира (г. 

Шарыпово, Красноярский край, 2015)565. 

По данным И. Мендот, с 2007 по 2011 г. в Республике Тыва был проведен 

чемпионат Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди мужчин, 

состоялось Первенство Сибирского федерального округа по вольной борьбе 

среди студентов, Международный турнир по борьбе сумо, прошли 

Международные соревнования по национальной борьбе кочевых народов 

Мира. Ежегодно проводились Всероссийские турниры по комплексному 

единоборству на призы С.С-Б. Монгуш и «Центр Азии» по вольной борьбе566. 

Большое внимание в Республике Тыва уделяется развитию национальной 

борьбе «хуреш». Как отмечает Э. Мендорт, в соревнованиях по борьбе, 

посвященном Дню защиты детей, принимают участие дети от 5 до 16 лет567. 

Количество таких участников становится с каждым годом все больше. Если в   

2010 г. в соревнованиях по борьбе участвовало 700 юных борцов, то в  2011 г. – 

около 1 000 568 . В 2018 г. разработана примерная программа по тувинской 

                                                           
564 Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Спортивная школа по адаптивным видам 

спорта». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ssh-kyzyl.ru/index.php/nasha_istoriya-258 
565 Там же. 
566 Мендот И. Э. История становления и развития национальных видов спорта: дисс… канд. пед. наук: Улан-

Удэ, 2015. С. 99. 
567 Там же.  С.101. 
568 Там же. 
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национальной борьбе «Хуреш» для детей 4-7-летнего возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях РТ, реализуется Программа по борьбе «Хуреш» 

для учащихся начального общего образования569. 

Следует отметить, что в 1990-е гг. развитие спорта продолжалось и в 

Республике Хакасия, хотя из-за финансовых трудностей некоторые спортивные 

мероприятия не проводились570. Например, в 1995 г. была слабо организована 

летне-оздоровительная работа с детьми, занимающихся в ДЮСШ. Из 2500 

занимающихся в спортивных школах в летнее время в оздоровительных 

лагерях побывали всего 619 детей т.е. 25%. В трудном финансовом положении 

находилась хоккейная команда «Саяны» и центральный спортивный 

комплекс571.   

Значительная работа по развитию различных спортивных дисциплин 

проводилась в Аскизском районе, где в 1995 г. культивировалось свыше 20 

видов спорта. Районные соревнования проводились по всем видам спорта. 

Спортсмены района принимали участие в республиканских, всероссийских 

соревнованиях, в чемпионатах, первенствах, турнирах. Сергей Аданаков, 

например, по вольной борьбе занял 2-е место в первенстве России среди 

молодежи (г. Волгоград, 1995)572. Среди школьников победителем зоны России 

по вольной борьбе стал Игорь Чебодаев. Успешно выступили в 

Международной детской Сибириаде-95 в Абакане Дмитрий Топоев (1 место по 

вольной борьбе), Андрей Майнагашев (1 место по борьбе «курес»), Павел 

Кайнаков (3 место по борьбе «курес») 573 . В 1995 г. норму мастера спорта 

международного класса по греко-римской борьбе выполнил Иван Голощапов из 

села Есино Аскизского района574 . Евгений Бугаев (г. Саяногорск) в 1995 г. стал 

чемпионом в Кубке Азии по вольной борьбе.  

                                                           
569 Там же. 
570  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-841. Оп. 1. Д.53. Л. 17. 
571 Там же.  
572 Там же. Л. 24. 
573 Там же. 
574 Там же. 
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Анализ описательного Отчета Госкомитета Республики Хакасии 

Государственному Комитету по физической культуре и туризму РФ за 1995 г.  

свидетельствует, что почти во всех районах (Бейском, Аскизском, Усть-

Абаканском, Таштыпском, Орджоникидзевском и др.) Республики Хакасия 

культивируется либо вольная, либо греко-римская борьба, а также борьба 

«курес». Например, в Таштыпском районе в 1995 г. было проведено 15 

районных соревнований по различным видам спорта, в т.ч. по вольной борьбе. 

Самые массовые мероприятия проводились на празднике «Ынархас», где в 

программу были включены такие национальные виды спорта: курес, конные 

скачки, поднятие камня, гиревой спорт по возрастным группам с 5 до 50 лет575.  

И все же, несмотря на увлечение хакасской молодежи спортивной 

борьбой, к началу 2000-х гг. вольная борьба находилась в глубоком кризисе. 

Причины были разные. Прежде всего, была нарушена преемственность 

поколений спортсменов. Дело в том, что переход от юношеской борьбы ко 

взрослой требует особого профессионализма от наставников. Талантливые 

ребята появляются, но в больших мастеров так и не вырастают, исчезая в 

никуда 576 . Другая причина заключается в традиционном дефиците 

финансирования. Эта проблема в период формирования рыночных отношений в 

России стала решаться за счет того, что спортивная борьба становится 

объектом коммерциализации, поскольку происходит приобретение 

оборудования и инвентаря за счет коммерческих организаций, путем 

спонсирования и т.д., осуществляется показ зрелищных спортивных 

мероприятий по телевидению, размещается реклама, заключаются контракты. 

Все это, безусловно, облегчает поиски финансовых средств и разнообразит 

источники финансирования. Следует отметить и еще один немаловажный 

аспект. Спорт в настоящее время все больше связан с текущей политикой. И это 

естественно, поскольку подобная ситуация дает определенную стабильность, 

                                                           
575 Там же. Л.32. 
576 Чучунов В. «Вольная борьба в Хакасии всегда держалась на энтузиазме специалистов и огромном таланте 

хакасских борцов». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sportfiction.ru/articles/volnaya-borba-v-khakasii-

vsegda-derzhalas-na-entuziazme-spetsialistov-i-ogromnom-talante-khakasskikh-bortsov-leonid-chuchunov/ 

http://sportfiction.ru/articles/volnaya-borba-v-khakasii-vsegda-derzhalas-na-entuziazme-spetsialistov-i-ogromnom-talante-khakasskikh-bortsov-leonid-chuchunov/
http://sportfiction.ru/articles/volnaya-borba-v-khakasii-vsegda-derzhalas-na-entuziazme-spetsialistov-i-ogromnom-talante-khakasskikh-bortsov-leonid-chuchunov/
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обеспеченность в организационном, материально-техническом, кадровом и др. 

отношениях.  

В настоящее время в Спортивной школе олимпийского резерва им. В.И. 

Чаркова контингент отделения спортивной (вольной) борьбы составляет 176 

человек, из них 7 спортсменов вошли в состав сборной команды Российской 

Федерации577. 

Солидный вклад в развитие спортивной борьбы внес Л.Г. Чучунов, 

мастер спорта России международного класса по вольной борьбе, в Хакасии и 

за ее пределами его знает практически каждый спортсмен-борец. Путь Л. 

Чучунова к вершинам спортивной карьеры не был оригинальным: деревенская 

школа, Хакасская национальная школа, училище олимпийского резерва и т.д. 

Большинство представителей хакасской молодежи, ставших известными 

спортсменами, следовали этим традиционным курсом. 

Личности Л. Чучунова посвящена наша статья 578 , материалы которой 

использованы в данном параграфе. Леонид Чучунов родился 27 декабря 1974 г. 

в аале Маткечик Бейского района. Его отец – Чучунов Геннадий Тарасович – из 

рода «алас», мать – Чучунова (в девичестве – Чебодаева) Клара Павловна. В 

семье было семеро детей: пять сестер и два брата. Леонид из них был самым 

младшим ребенком. По окончании третьего класса начальной школы с 1984 г. 

он продолжил обучение в Хакасской областной национальной средней школе в 

г. Абакане. Именно там он впервые услышал о спортивной борьбе, о 

существовании которой даже не предполагал. Когда впервые начался набор в 

секцию вольной борьбы, Леонид записался именно в нее и с четвертого класса 

начал целеустремленно заниматься этим видом спорта. Следует отметить, что 

руководство школы с большим вниманием относилось к спортивной 

                                                           
577 Интервью старшего тренера ГБУ РХ "СШОР им. В.И. Чаркова" Чучунова Владимира Гавриловича о 

развитии спортивной (вольной) борьбы в Республике Хакасия. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://сшор.рф/novosti/novosti-shkolyi/intervyu.html 
578 Домогашев О.С. Леонид Геннадьевич Чучунов: цель жизни и пути ее достижения // Саянский исторический 

ежегодник: сборник материалов межрегиональной заочной научно-практической конференции «История в 

лицах», посвященной 25-летию создания Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. 

Выпуск 11. Абакан, 2019.  144 с. 
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подготовке своих учеников, поэтому в школе существовал культ спорта 579 . 

Здесь были разные спортивные секции, такие как бокс, борьба волейбол, 

футбол, легкая атлетика, шахматы. По воспоминаниям самого Леонида, 

заниматься борьбой ходили всем классом. Для Леонида эти занятия постепенно 

превратились в повседневную необходимость. С седьмого класса он уже 

принимал участие в спортивных соревнованиях, а с девятого класса этот вид 

спорта стал для него профессиональным занятием. Первым успехом Л. 

Чучунова стала победа на первенстве Красноярского края по вольной борьбе, 

который проходил в Хакасии в 1988 г. 

Важную роль в становлении Л. Чучунова как борца сыграл его первый 

тренер И. Н. Тюмереков, который воспитал многих известных спортсменов. В 

их числе Татьяна Карамчакова – мастер спорта международного класса; Леонид 

Чучунов – мастер спорта международного класса, участник Олимпийских Игр в 

Сиднее; Алексей Сербигешев – чемпион России, бронзовый призер Кубка мира 

и другие. Некоторые воспитанники в настоящее время трудятся тренерами-

преподавателями и продолжают традиции своего учителя. 

Окончить национальную среднюю школу Л. Чучунову не пришлось. Дело 

в том, что в октябре 1991 г. по инициативе Владимира Ильича Чаркова, 

заслуженного тренера РСФСР и СССР, было создано Училище олимпийского 

Резерва (УОР). Поэтому, проучившись всего два месяца в одиннадцатом классе 

национальной школы, Леонида по рекомендации того же В.И. Чаркова приняли 

в училище. В УОР царила строгая дисциплина и жесткий распорядок дня. В 

дальнейшем молодому человеку всю свою спортивную жизнь пришлось 

придерживаться этого привычного режима. Подобная закалка воспитала у Л. 

Чучунова такие качества как сила духа, дисциплинированность, стремление к 

победе, физическую выносливость, верность раз и навсегда выбранному виду 

спорта – вольной борьбе. Уже в 1994 г. он стал чемпионом России среди 

                                                           
579 Воспоминания Л. Чучунова, старшего тренера ГБУ РХ "СШОР им. В. И. Чаркова". Место проведения – 

г.Абакан, дата – 13.02.2020 г. Аудиозапись 20 мин 10 сек. Интервьюер – О.С. Домогашев // Личный архив 

исследователя О.С. Домогашева. 
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юниоров и призером чемпионата России среди молодежи580. Другой источник, 

стимулирующий Леонида к победе – это призер Олимпийских игр Сергей 

Карамчаков, который был его кумиром с детских лет581.  

После окончания училища олимпийского резерва в течение двух лет 

(1994-1995 гг.) Леонид служил в рядах Российской армии, затем с 1996 по 2004 

гг. продолжил военную службу по контракту. За эти годы он не оставлял 

занятий спортом, участвовал в соревнованиях различного уровня по вольной 

борьбе, тем самым, не теряя приобретенной ранее квалификации. Так, с 1994 г. 

он выступал за Спортивный клуб армии (СКА) Новосибирска, который являлся 

частью физкультурно-спортивного объединения Вооруженных сил и находился 

в подчинении Спортивного комитета Вооруженных сил СССР. С образованием 

Сибирского федерального округа (2000 г.) спортсменов для подготовки к 

соревнованиям отправляли домой. Это было необходимо для их морального, 

психологического и физического восстановления. Кроме того, создание 

необходимого для соревнований настроя во многом зависело от общения с 

личным тренером, который лучше всех знал подход к своему ученику в разных 

ситуациях. С середины 1990-х гг. во время подготовки к соревнованиям 

достойными спарринг-партнерами Л. Чучунова были мастера спорта СССР и 

России А. Сербигешев, В. Сагалаков, М. Кичеев, А. Майнагашев, О. Куртияков, 

Е. Костяков, А. Топоев582. 

Конец 1990-х-начало 2000-х гг. стали весьма эффективными в спортивной 

карьере Л.Чучунова. В этот период он вошел в состав сборной России по 

вольной борьбе, и в составе сборной страны он неоднократно принимал участие 

в международных соревнованиях. Но мечтой всей его спортивной жизни было 

участие в Олимпийских играх. И мечта его сбылась. Ему довелось участвовать 

на XXVII летних Олимпийских играх в Сиднее в 2000 г. Таким образом, 

хакасская школа борьбы подготовила для нашей страны уже трех спортсменов-

                                                           
580 Султреков А. «Ох, вы мускулы стальные, пальцы цепкие мои». Хакасия. –1998. – 8 августа. – С.4. 
581 Домогашев О.С. Леонид Геннадьевич Чучунов: цель жизни и пути ее достижения // Саянский исторический 

ежегодник… Абакан, 2019.  С. 28. 
582 Там же. 
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борцов, участвовавших в Олимпийских играх: двукратного чемпиона Ивана 

Ярыгина (Мюнхен-72 и Монреаль-76), Сергея Карамчакова (бронзового 

призера (Сеул -1988)583. 

Следует отметить важность и сложность отбора спортсменов в сборную 

страны на Олимпийские игры. Традиционно эта важная процедура начинается с 

нового олимпийского цикла. Для Леонида Чучунова попадание в олимпийскую 

сборную России по вольной борьбе началось после Олимпийских игр 1996 г. 

Основной отбор спортсменов проходил в 2000 г. Чтобы попасть в список 

претендентов в олимпийскую сборную, спортсмену постоянно нужно 

доказывать свою квалификацию и всегда находиться в спортивной форме. «Но, 

когда приезжаешь на Олимпийские игры, - вспоминает Л. Чучунов, – 

понимаешь, что атмосфера совершенно другая»584. К сожалению, Леониду не 

удалось завоевать олимпийскую медаль в Сиднее, но сам факт участия в 

Олимпийских играх свидетельствует о его спортивном мастерстве, 

профессионализме и настойчивости. 

С 2005 по 2014 гг. он работал тренером-преподавателем в школе высшего 

спортивного мастерства в Республике Хакасия, с 2014 г.– главным тренером 

спортивной сборной команды по вольной борьбе в «Центре спортивной 

подготовки сборных команд Республики Хакасия», а с 2017 г. стал тренером в 

центральном спортивном клубе армии (ЦСКА) в Хакасии. Под руководством 

Л.Г. Чучунова спортсмены сборной команды Республики Хакасия по вольной 

борьбе неоднократно становились победителями и призерами на многих 

зональных и российских соревнованиях, среди них: Алексей Таначаков, мастер 

спорта России по вольной борьбе, призер первенства Европы (2007); Александр 

Сергеев, мастер спорта России по вольной борьбе, призер чемпионата 

Сибирского федерального округа (2008); Виталий Чучунов, мастер спорта 

                                                           
583 Ковер рассудит, кто сильней // Абакан. –2000.–№ 104.–15 сентября.  
584 Домогашев О.С. Леонид Геннадьевич Чучунов: цель жизни и пути ее достижения // Саянский исторический 

ежегодник…  Абакан, 2019.  С. 29. 
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России по вольной борьбе, победитель международного турнира на призы Б. 

Сайтиева (2010) и др.585. 

Спортивная карьера Л.Г. Чучунова во многом схожа с судьбами других 

спортсменов Хакасии. С детства посвятив себя спорту, преодолевая все 

трудности, встречающиеся на пути спортсмена, он достиг значительных 

результатов. Причины этого кроются, во-первых, в колоссальном труде 

тренеров, сумевших заложить основу для дальнейшего развития Л. Чучунова. 

Во-вторых, как известно, спортивная борьба является одной из важнейших 

составляющих традиционного образа жизни хакасов586.  

В современный период, в республиках Алтай, Тыва и Хакасия, с одной 

стороны, наблюдается тенденция неуклонного расширения социальной 

значимости спортивной борьбы: вольной, греко-римской, женской, 

национальной. Огромное значение приобретает воспитательное, 

образовательное и оздоровительное значение этих спортивных дисциплин. 

Повышается престиж соревнований. Однако, несмотря на высокие достижения 

спортсменов, есть проблемы, связанные с дефицитом квалифицированных 

тренеров, слабым финансированием со стороны государства. В то же время 

переход страны на рыночные отношения разнообразил источники 

финансирования за счет рекламы, спонсорства, показов по телевидению и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
585 Там же. 
586 Там же. 
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§2.3 Женская спортивная борьба: достижения и перспективы 

развития 

 

 

Кардинальные политические, социально-экономические и культурные 

преобразования в Российской Федерации в 1990-е гг. способствовали 

пробуждению активной гражданской позиции женщины. Существенное 

влияние на изменение ее социального статуса и роли в обществе и государстве 

оказал Указ Президента Российской Федерации от 4 марта 1993 г. за № 337 «О 

первоочередных задачах государственной политики в отношении женщин»587. 

Одним из приоритетных направлений социально-экономической политики 

государства признавалось «осуществление целостной государственной 

политики по улучшению положения женщин»588. 

Общая стратегия государственной политики в отношении женщин, 

направленная «на реализацию принципа равных прав и свобод и создания 

равных возможностей для женщин и мужчин», была представлена в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 8 января 1996 г. за №6 

«О концепции улучшения положения женщин в Российской Федерации»589. В 

условиях современной российской действительности женщина добивается 

большей самостоятельности, творческой самореализации в различных сферах 

деятельности, независимости, карьерного роста. 

О повышении социальной роли женщин свидетельствует создание в 

стране различных массовых женских организаций, в том числе на 

региональном уровне. В вышеуказанном Постановлении Правительства РФ 

отмечается, что «на начало 1995 года в Российской Федерации 

                                                           
587 О первоочередных задачах государственной политики в отношении женщин: Указ Президента Российской 

Федерации от 4 марта 1993 г. за № 337 (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 01.09.2000 г. 

№1604). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/6150171/ 
588 Там же.  
589  О концепции улучшения положения женщин в Российской Федерации: постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 января 1996 г. за №6 (с изменениями и дополнениями от 26 июля 2004 г.). 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/1518536/ 

https://base.garant.ru/6150171/
https://base.garant.ru/1518536/
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зарегистрировано более 400 различных женских организаций, среди них 5 – 

имеют федеральный статус, 17 – международный, остальные действуют на 

межрегиональном, региональном, городском, районном уровнях» 590 . Целью 

общественных организаций «Союз женщин Республики Хакасия» (1999), 

«Женщины Алтая – Алтайдын эпшилери» Республики Алтай» (1997), 

Тувинского регионального отделения общероссийской общественно-

государственной организации «Союз женщин России» (2002) является 

укрепление семьи, признание общественно-полезной значимости материнства, 

возрождение духовных и нравственных ценностей, сохранение и дальнейшее 

развитие национальных традиций народов с учетом их исторических 

особенностей. У женщины появляются возможности для реализации своих 

устремлений и замыслов в соответствии с веянием современности. Широкие 

возможности для этого предоставляет сфера физической культуры и спорта. 

Девушки стали профессионально заниматься такими видами спорта, как 

футбол, хоккей, бокс, вольная борьба, дзюдо, сумо и др., исконно 

считавшимися мужскими. Они стремятся таким образом достичь не только 

физического совершенства, установления высоких спортивных рекордов, но 

также личностной самореализации и общественного признания. По мнению 

красноярского исследователя О.В. Рыженко, «большинство опрошенных 

девушек с удовольствием занимается борьбой, решая при этом какие-то 

собственные социальные задачи (например, самооборона)»591. 

В современном российском обществе социально значимым, 

востребованным и модным видом спорта становится женская спортивная 

борьба. Ее история в стране началась с 1990 г., когда она официально была 

признана как вид спорта.  

Некоторые исследователи отмечают, что со стороны спортивных 

специалистов, руководителей Международной федерации объединенных 

стилей борьбы (ФИЛА) отношение к женской борьбе «было чаще всего 

                                                           
590 Там же.  
591 Рыженко О.В. Особенности развития женской борьбы в Красноярском крае.: автореф. дис….канд. пед. наук. 

Красноярск, 2000.С.20. 
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снисходительным и даже пренебрежительное» 592 . Это объяснялось тем, что 

большинство ведущих тренеров «в силу сложившихся гендерных предпочтений 

не могли понять причины мотивации женщин к такому изначально мужскому 

виду спорта как борьба»593. 

На самом деле, по мнению исследователей (Б.И. Тараканов, Н.Ю. 

Неробеев), «этот процесс уже необратим, несмотря на длительное бездействие 

или даже противодействие некоторых руководителей, теоретиков и практиков 

борьбы»594. Специалистам, по мнению ученых, следует учитывать тот факт, что 

«глобальная феминизация спорта и олимпийского движения значительно 

увеличивает возможности женщин к самосовершенствованию и 

самореализации» и в соответствии с этим следует «создавать 

высокоэффективные программы подготовки для достижения высоких 

спортивных результатов с минимальным риском для здоровья спортсменок»595.  

В 1993 г. была учреждена Общероссийская общественная организация 

«Федерация спортивной борьбы России» (ФСБР). В соответствии с Уставом 

Федерация осуществляет развитие такого вида спорта как спортивная борьба, 

куда входит вольная борьба (мужчины), вольная борьба (женщины), греко-

римская борьба и другие спортивные дисциплины 596 . Значительный вклад в 

успешное развитие спортивной борьбы, в том числе женской, организацию 

спортивных соревнований внес первый президент ФСБР, двукратный 

олимпийский чемпион И.С. Ярыгин, который обладал огромным авторитетом в 

спортивном мире и снискал глубокое уважение международной и российской 

спортивной общественности. Всестороннему развитию спортивной борьбы 

                                                           
592 Тараканов Б.И., Апойко Р.Н., Неробеев Н.Ю. Женская борьба как полноправный участник международного 

олимпийского движения // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. –2013. –№9 (103). – С. 171. 
593 Там же. 
594  Тараканов Б.И., Неробеев Н.Ю. Приоритетные научные направления совершенствования системы 

подготовки женщин, занимающихся спортивной борьбой //Современные проблемы подготовки борцов 

высокого класса: Материалы научно-практической конференции ФИЛА. Москва, 08 сентября 2010. М., 2010. С. 

83. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://inwr-wrestling.com/wp-content/uploads/2011/03/Conference-

Proceedings-2010.pdf 
595 Тараканов Б.И., Апойко Р.Н., Неробеев Н.Ю. Женская борьба как полноправный участник международного 

олимпийского движения // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. -2013. -№9 (103). –С. 171. 
596 Устав Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной борьбы России»: утв. 2 марта 

1993 года. С изм и доп. М., 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

 http://www.wrestrus.ru/media/turnirs/blocks/2012/confa/ustav-final.pdf. 

https://inwr-wrestling.com/wp-content/uploads/2011/03/Conference-Proceedings-2010.pdf
https://inwr-wrestling.com/wp-content/uploads/2011/03/Conference-Proceedings-2010.pdf
http://www.wrestrus.ru/media/turnirs/blocks/2012/confa/ustav-final.pdf
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способствовует деятельность М.Г. Мамиашвили, который в настоящее время 

является президентом ФСБР. В 2004 г. женская борьба была включена в 

Программу Олимпийских игр. 

В реестр членов Федерации в настоящее время входят 76 регионов, в том 

числе и региональная общественная организация «Федерация спортивной 

борьбы Республики Хакасия» 597 . Позднее были учреждены Федерация 

спортивной борьбы Республики Алтай и Федерация спортивной борьбы 

Республики Тыва. 

В Красноярском крае, в республиках Тыва и Хакасия женская вольная 

борьба стала культивироваться с 1990-1991 гг. Ранее здесь уже существовали 

достаточно сильные секции по вольной и классической борьбе, 

сформировались опытные тренерские кадры, работали детско-юношеские 

спортивные школы, и, казалось бы, что есть все необходимые условия для 

развития женской спортивной борьбы и процессу ее становления ничего не 

мешает. Но, несмотря на интенсивное развитие спортивной борьбы в Туве и 

Хакасии, тренеров по женской борьбе ни там, ни там не было, поэтому 

тренировки проводили тренеры-мужчины. Однако, по мнению Ц.Б. Гулгенова, 

кандидата педагогических наук, мастера спорта СССР по вольной борьбе, 

«спортивная борьба предъявляет к девушкам слишком «мужские» требования, 

как с физиологической, так и с психологической точки зрения. 

Психологические характеристики у мужчин и у женщин существенно 

различаются»598. Отсюда, по мнению педагога, учебно-тренировочные занятия 

нужно строить индивидуально, при этом учитывать фазы специфического 

биологического цикла, психологические особенности женщин, 

психофизиологические различия между женским и мужским организмами599 . И 

тем не менее, в течение нескольких лет в секциях женской вольной борьбы 

учебно-тренировочные процессы продолжали проводить тренеры-мужчины.  

                                                           
597 Реестр членов Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной борьбы России»: по 

сост. на 05 октября 2016 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.wrestrus.ru/region_all. 

 598 Гулгенов Ц.Б. Женская спортивная борьба в вузе: учебное пособие. Улан-Удэ, 2017.  С. 33. 
599 Там же.  С.29, 31, 33 

http://www.wrestrus.ru/region_all
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Как было отмечено, зарождение женской вольной борьбы в Туве и 

Хакасии относится к 1990-1991 гг., развитие и становление осуществлялось 

примерно по одинаковому сценарию. 

Виктор Достай, заслуженный тренер России, считает временем рождения 

женской борьбы в Туве 1991 год. Тогда Кара-Сал Виктором Допчуевичем, 

мастером спорта СССР по вольной борьбе, была сформирована сборная 

женская команда, состоявшая из пяти девушек600. Сам Виктор начал серьезно 

заниматься спортивной борьбой, будучи школьником и после окончания школы 

поступил в Ленинградский техникум физической культуры и спорта. В школе и 

в техникуме он участвовал в разных по масштабу соревнованиях: от районных 

до всесоюзных и в 18 лет стал мастером спорта СССР по вольной борьбе601. По 

окончании в 1981 г. техникума он трудился тренером-преподавателем в Детско-

юношеской спортивной школе в г. Кызыле. После службы в рядах Советской 

армии преподавал физкультуру в одной из школ г. Чадана, затем в 2004 г. 

возглавил там же детско-юношескую спортивную школу 602 . В 1990-х гг. 

тувинские спортсменки приняли участие в первенстве России среди юниорок 

(1993 г.), в международном турнире в Казахстане (1994 г.), в Первенстве России 

в г. Санкт-Петербурге (1996 г.), Первенстве Европы в Германии и стали 

бронзовыми призерами в своих весовых категориях603. 

Значительный вклад в развитие женской вольной борьбы в Республике 

Тыва внесла Лориса Ооржак. Она стала заниматься вольной борьбой в 1995 г., 

когда ей исполнилось 10 лет. По мнению бурятского тренера женской борьбы 

Ц.Б. Гулгенова, в начальный период существования женской борьбы не было 

четкого понимания, к какому виду спорта ее следует относить 604 . До этого 

                                                           
600 Достай В.М. Становление женской борьбы в Республике Тыва: сборник материалов Международной научно-

практической конференции «Инновационные технологии в физическом воспитании и спорте (16-18 мая 2019 

года). Кызыл, 2019. С.11. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ffkis.tuvsu.ru/upload/files/15b02972-225d-

4146-bfcd-81d22ef791fc.pdf 
601  Личность. В.Д. Кара-Сал. 2013. 20 марта. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vk.com/wall-

46045753_176 
602 Там же.  
603 Достай В.М. Становление женской борьбы в Республике Тыва// Инновационные технологии в физическом 

воспитании и спорте. -2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-

zhenskoy-borby-v-respublike-tyva 
604 Гулгенов Ц.Б. Женская спортивная борьба в вузе: учебное пособие. Улан-Удэ, 2017. С. 20.  
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времени в Туве женских секций вольной борьбы не было, и девушки 

занимались вместе с юношами. И только с 2005 г. в Овюрском, Барун-

Хемчикском, Улуг-Хемчикском районах, в г. Ак-Довураке стали 

формироваться раздельные секции вольной борьбы (женщины) и секции 

вольной борьбы (мужчины) 605 . Поскольку тренеров для занятий женской 

борьбой тогда тоже не было, Лорисе приходилось заниматься вместе с 

мальчиками, и на тренировках одаренная с детства девочка уже тогда 

одерживала над ними победу. Позже ее тренер Виктор Монгушевич Достай, в 

связи с отсутствием соревнований среди девочек, стал выставлять ее на 

соревнования среди мальчиков. В одном из своих интервью Лориса 

вспоминает: «Впервые попав в мир женской борьбы, думала: вот начну всех 

бросать, как мальчишек в детстве. Но не тут-то было! Мне предстояло 

неприятное открытие. Оказалось, женская и мужская борьба – небо и земля. С 

парнями бороться легче, чем с девушками»606. Спортивная карьера девочки из 

села Хандагайты Овюрского района Тувы развивалась стремительно и 

успешно. Своего первого тренера Виктора Достая Лориса признает главным 

человеком в своей жизни. Именно он, считает известная спортсменка, научил ее 

не только борьбе, но также общению с людьми, «воспитал и сделал 

человеком»607. С 2002 по 2011 гг. она тренировалась в красноярской Школе 

высшего спортивного мастерства у Виктора Райкова, заслуженного тренера 

России. Первую победу за пределами Тувы Лориса одержала в зональных 

соревнованиях по вольной борьбе среди девушек в 1999 г. в г. Осинники 

(Кемеровская область), в 2000 г. в Братиславе на чемпионате Европы завоевала 

в этой дисциплине золотую медаль. С 2003 г. она вошла в состав сборной 

команды России и уже на чемпионате мира в Стамбуле (август, 2003) с 

большим преимуществом по счету одержала победу в своей молодежной 

                                                           
605 Достай В.М. Становление женской борьбы в Республике Тыва: сборник материалов Международной научно-
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возрастной категории. В ее спортивной карьере были и поражения, неудачи, 

которые она принимала достойно и считала, что «для того, чтобы научиться 

побеждать, сначала надо быть побежденной» 608 . Таким образом, она, 

трехкратная чемпионка Европы, поднялась на высшую ступень пьедестала 

почета мирового первенства609. Когда в программе Олимпийских игр (XXVIII) 

(2004 г.) в качестве самостоятельной дисциплины появилась женская вольная 

борьба, впервые защищать честь России досталась Лорисе Ооржак. За путёвку 

на Олимпиаду в Афины, то есть для включения ее в список олимпийцев, 

тувинской спортсменке пришлось серьезно побороться610. И она завоевала это 

право, выиграв в Болгарии на предолимпийских учебно-тренировочных сборах 

российской команды контрольную схватку у заслуженного мастера спорта, 

четырёхкратной чемпионки Европы хакасской спортсменки Инги 

Карамчаковой. Следует отметить, что Лориса неоднократно встречалась на 

ковре с девушками-борцами из Хакасии Ингой Карамчаковой и Лилией 

Каскараковой. Она вспоминала: «Я знала, что их надо остерегаться… . Они 

очень мощные и сильные спортсменки»611. В Олимпийских играх в Афинах 

(2004) Лориса Ооржак заняла пятое место. 

Следует отметить еще одну важную черту Лорисы Ооржак – это огромная 

сила воли, терпение и настойчивость. В 2007 г. после тяжелейшей травмы, 

полученной в результате автомобильной катастрофы, Лориса сумела не только 

восстановиться, но продолжила успешно заниматься борьбой и занимать 

призовые места. В 2011 г. она завершила спортивную карьеру, будучи 

многократной чемпионкой России, трехкратной чемпионкой Европы, 

серебряным призером чемпионата мира, победителем в Международном 

турнире серии Гран-при «Иван Ярыгин», заслуженным мастером спорта 

                                                           
608 Там же.  
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России. Такие результаты спортивной карьеры дали основание заняться 

тренерской работой, тем более что женская вольная борьба в республике стала 

весьма популярной, и многие девушки изъявляли желание заниматься этим 

видом спорта. В 2010 г. в г. Кызыле в спортивном комплексе им. Ивана 

Ярыгина открылась школа спортивной борьбы имени Лорисы Ооржак, в 

которой одним из ведущих тренеров стал Виктор Монгушевич Достай, а 

первым тренером − Л. Ооржак 612 . С 2014 г. Л. Ооржак является старшим 

тренером женской сборной команды Республики Тыва по вольной борьбе.  

В. Достаю, как человеку, обладающему многолетней тренерской 

практикой, видны проблемы в развитии женской борьбы в Республике Тыва в 

современный период. Это: 

- слабые материально-технические условия для подготовки спортсменок 

(отсутствие специализированного зала, душевых комнат, отсутствие 

соответствующего питания спортсменам; 

- слабая финансовая поддержка спортсменок при выезде и для участия в 

региональных и всероссийских соревнованиях, учебно-тренировочных сборах 

за пределы и внутри республики; 

- малое количество девушек, занимающихся спортивной борьбой, то есть 

отсутствие спортивных отделений в ДЮСШ республики; 

- несоответствующий тренерско-кадровый состав, где женская борьба 

имеет свои специфические особенности; 

- отсутствие научного совета и медицинского обслуживания спортсменок; 

- отсутствие централизованной или специализированной спортивной 

школы по вольной борьбе среди девушек613. 

Как было отмечено выше, зарождение женской вольной борьбы в России 

относится к 1991 г. Однако, если мужская вольная борьба в Хакасии берет 
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начало гораздо позже, чем в СССР, то женская борьба начала культивироваться 

одновременно с российской. Истории развития женской борьбы в Хакасии 

посвящена наша статья в соавторстве с Н.Я. Артамоновой, материалами 

которой мы воспользуемся для освещения этого раздела614.  

По мнению А.А. Карамчакова, заслуженного тренера России, началом 

развития женской борьбы в Хакасии можно считать первый открытый 

чемпионат РСФСР по вольной борьбе среди женщин (Липецк, 26 - 29 апреля 

1990 г.), в котором принимали участие спортсменки из различных городов, 

республик, областей Советского Союза, в том числе, девушки из Хакасии. 

Поскольку это были первые соревнования подобного масштаба за пределами 

области, то готовиться к ним спортсменки стали задолго до их проведения. Еще 

в 1989 г. в Хакасии сформировалась секция по женской борьбе, в которой 

занимались всего несколько девушек, в их числе Татьяна Карамчакова, Наталья 

Толмачева, Мария Чаптыкова, Евгения Катникова. Они уже были опытными 

борцами по самбо и дзюдо, чемпионками Хакасии, Красноярского края, зоны 

Сибири и Дальнего Востока. По самбо и дзюдо являлись кандидатами в мастера 

спорта615. 

1991-й год для спортсменок из Хакасии был очень насыщенным по 

количеству различного рода спортивных мероприятий, о чем свидетельствуют 

постоянные командировки на чемпионаты, учебно-тренировочные сборы и т.д. 

Так, в апреле 1991 г. в соответствии с календарным планом спортивно-

массовых мероприятий и вызова Госкомспорта РСФСР № 05-2-36 от 20 марта 

для участия в Чемпионате РСФСР по вольной борьбе среди женщин 17-21 

апреля 1991 г. в г. Липецк были командированы Татьяна Карамчакова, Мария 

Чаптыкова, Евгения Катникова во главе с тренером-преподавателем Андреем 

Алексеевичем Карамчаковым 616 . В июне 1991 г. на основании вызова 

Федерации вольной борьбы СССР № 10-2/53 от 12 мая 1991 г. женская сборная 
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Хакасии по вольной борьбе была командирована с 5 по 10 июня в г. Липецк для 

оказания ей практической помощи. 

 С 10 по 25 июня для участия в учебно-тренировочном сборе по 

вольной борьбе среди женщин в г. Адлер были направлены Т. Карамчакова, М. 

Чаптыкова и тренер А.А. Карамчаков. С 7 по 22 августа1991 г. они же приняли 

участие в учебно-тренировочном сборе по подготовке к чемпионату мира среди 

женщин в г. Подольске617. В дальнейшем ежегодно проводившиеся чемпионаты 

России собирали все большее количество спортсменок. Расширилась и 

география проведения соревнований. Помимо Липецка центрами чемпионатов 

стали города Улан-Удэ, Махачкала, Красноярск, Москва, Пермь, Южно-

Сахалинск, Кострома. 

     В первые годы становления женской вольной борьбы в Хакасии 

наибольших успехов добилась Татьяна Алексеевна Карамчакова, воспитанница 

тренера женской команды по вольной борьбе в г. Абакане Андрея Карамчакова. 

Она является первой спортсменкой из Хакасии, которая приняла участие в 

открытом чемпионате РСФСР по вольной борьбе среди женщин (Липецк, 

1990)618.Она же стала победителем на чемпионате РСФСР (Липецк, 1991) среди 

женщин в весовой категории до 44 кг. На чемпионате СССР (Липецк, 1991) на 

пьедестал почета поднялись Т. Карамчакова, завоевавшая первое, М. 

Чаптыкова – второе места619.  Этот успех Татьяна Карамчакова повторила на 

чемпионате мира (Франция, 1992), чемпионате мира (Норвегия, 1993), где 

стала бронзовой призеркой620. Дорога в большой спорт Татьяны Карамчаковой 

была такой же, как и у большинства хакасских девушек-спортсменок: 

сельская, либо национальная школа, Абаканский пединститут или Хакасский 

государственный университет, Училище олимпийского резерва, спортивная 

карьера, тренер-преподаватель. Татьяна Алексеевна родиласьв 1969 г. в селе 

Усть-Сос Бейского района Хакасской автономной области в многодетной 

                                                           
617 Там же. Л. 196. 
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семье, в которой росло десять детей. По окончании в 1986 г. Хакасской 

областной национальной школы Татьяна поступила в Абаканский 

государственный педагогический институт. Затем было училище олимпийского 

резерва, окончив которое в 1993 г. она получила специальность тренера-

преподавателя. Наивысших спортивных результатов Татьяна добилась в 1990-е 

гг. О признании ее успехов свидетельствует наличие таких спортивных званий 

и достижений как мастер спорта России международного класса по вольной 

борьбе среди женщин, чемпионка СССР, шестикратная чемпионка России, 

победитель на приз Международных турниров по вольной борьбе621. Важной 

особенностью подготовки спортсменов в Хакасии является то, что 

профессиональное занятие спортом становится, по сути, семейной традицией, 

либо по линии родства. Большинство членов многодетной семьи Карамчаковых 

также связали свою жизнь со спортивной борьбой. Двое из них стали 

мастерами спорта России международного класса, двое – мастерами спорта 

СССР и РСФСР, двое – кандидатами в мастера спорта СССР и России622.  

В настоящее время Татьяна Карамчакова работает тренером-

преподавателем в детско-юношеской спортивной школе олимпийского 

резерва Республики Хакасия и уже имеет своих воспитанников. В их числе 

16-летняя Валерия Бурнакова, занявшая I место в V Международных 

спортивных играх «Дети Азии» (Якутск, 2012), этого яркого спортивного 

международного мероприятия, которое проводится один раз в четыре года623. 

В 1993 г. в секцию женской вольной борьбы пришли И. Карамчакова, А. 

Асочакова, М. Нарасова, Л. Косточакова624, а 1995 г.– Л. Каскаракова и С. 

Ярошевич. Таким образом, сформировался сильный, хорошо 

ориентированный коллектив молодых спортсменок, отдельные члены 
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которого впоследствии вошли в состав команды сборной России по женской 

вольной борьбе. 

Первым тренером талантливой, с хорошими спортивными данными Инги 

Карамчаковой (1978 г.р.) был В.Д. Челтыгмашев, который начал заниматься с 

нею вольной борьбой в 1991 г. в с. Аскиз. В училище олимпийского резерва, 

куда она поступила после окончания девятого класса, затем в Хакасском 

государственном университете им. Н.Ф. Катанова ее стал тренировать 

заслуженный тренер России Андрей Алексеевич Карамчаков. Под его 

руководством Инга Карамчакова стала шестикратной чемпионкой России, 

серебряным Призером первенства Европы по вольной борьбе (1998, 1999, 2001, 

2002), призером чемпионатов мира (1998,1999, 2000, 2002), чемпионкой мира 

среди молодежи (1998), обладателем Кубка мира (2001) и т.д. В 2008 г. она 

стала кандидатом в сборную команду России по вольной борьбе для участия в 

Олимпийских играх в Пекине625. 

В Хакасии хорошо известно имя Натальи Карамчаковой (1975 г.р.). За 

период спортивной карьеры эта сельская девочка из многодетной семьи стала 

мастером спорта России международного класса, чемпионом России (1996), 

чемпионом Европы (2003), серебряным призером чемпионата мира (2003), 

бронзовым призером чемпионата Европы626. После неудачного выступления в 

2007 г. она завершила спортивную карьеру и полностью посвятила себя 

семье627. 

Значительный вклад в развитие женской спортивной борьбы в Хакасии 

внесла Лилия Каскаракова (1980 г.р.). Вольной борьбой начала заниматься в с. 

Аскиз с тринадцати лет под руководством тренера В.А. Межекова, а с 1998 г. ее 

тренером стал А.А. Карамчаков. Она повторила путь своих предшественниц, то 

есть окончила училище олимпийского резерва (2001), затем стала студенткой 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова (2004). В конце 

                                                           
625 Гесс С. Ей скоро быть заслуженной спортсменкой на Руси // Абакан. –2001.–18 мая. –С.5. 
626 Там же. 
627 Артамонова Н.Я., Домогашев О.С. История развития женской борьбы в Хакасии в 1990-е гг.-начале ХХI в. // 

Манускрипт. –2018. –№8(94).– С. 15. 
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1990-х – первом десятилетии 2000-х гг. спортивная карьера Лилии 

Каскараковой была весьма успешной. За этот период она не единожды 

становилась чемпионкой России (1999, 2000) и чемпионкой Европы среди 

юниорок (1999), чемпионкой России (2002, 2003), серебряным призером 

чемпионата Европы (2003), чемпионкой Европы (2006)628.  

Огромный вклад в развитие вольной борьбы, популяризацию женской 

вольной борьбы в Хакасии внес Заслуженный тренер России Андрей 

Алексеевич Карамчаков. Биография и развернутый анализ его спортивной 

карьеры раскрыт в опубликованной нами статье629, потому остановимся лишь 

на отдельных аспектах его деятельности в качестве борца и тренера по женской 

вольной борьбе. 

Он родился в 1959 г. в с. Усть-Сос Бейского района в многодетной семье. 

По окончания школы в 1976 г. А. Карамчаков поступил на факультет педиатрии 

Красноярского государственного медицинского института. Освоившись в 

студенческой среде, он записался в секцию борьбы самбо, которая была весьма 

популярна в 1970-х гг. среди юношей Красноярского края. С ним занимался 

заслуженный тренер РСФСР Эдуард Агафонов, трижды чемпион России по 

дзюдо и дважды – по самбо. За 8 лет пребывания в составе сборной команды 

России по самбо, Андрей Карамчаков дважды выигрывал чемпионат России по 

этому виду борьбы, а также занимал вторые и третьи места на чемпионате 

России и становился третьим на чемпионате и Кубке СССР630. Но уже в период 

студенчества молодого человека заинтересовала вольная борьба, которая имела 

свою специфику, отличную от самбо, более строгие правила, иную методику 

ведения боя, и она являлась олимпийским видом спорта631. 

А. Карамчаков стал регулярно посещать тренировки по вольной борьбе, 

на которых он учился грамотно применять технику, ведение схватки, приемы в 

вольной борьбе и умело распределять физические силы. Но самое главное, эти 

                                                           
628 Карамчаков Андрей Алексеевич // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2-х т. Абакан, 2007. Т. 1.  С.261. 
629 Домогашев О.С. А.А. Карамчаков – основатель женской вольной борьбы в Республике Хакасия // Вестник 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. – 2020. - №1(31). – С. 65-72 
630 Там же. 
631 Там же. 
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тренировочные занятия помогали анализировать свои действия, достойно 

принимать поражения и стремиться к победе632. Занятия проходили во дворце 

спорта «Енисей», который стал носить имя двукратного чемпиона 

Олимпийских игр Ивана Ярыгина. Здесь Андрей Карамчаков имел возможность 

во время тренировок бороться с чемпионом СССР Сергеем Карамчаковым, 

серебряным призером СССР Ю. Мамышевым и другими сильными борцами. 

Кстати, Андрей в этот период не оставлял тренировки и соревнования по 

самбо и даже добился впечатляющих результатов в этом виде спортивной 

дисциплины. Будучи студентом, он стал двукратным чемпионом РСФСР по 

борьбе самбо (1981, 1982), победителем Всесоюзной универсиады среди 

студентов 1981 г., многократным серебряным и бронзовым призером 

чемпионатов и Кубков России также по борьбе самбо (1983, 1984)633.  

По окончании института в 1983 г. до 1990-х гг. А. Карамчаков совмещал 

врачебную деятельность в Хакасском врачебно-физкультурном диспансере с 

тренерской (был тренером по самбо). За короткий период он добился высоких 

спортивных побед, вследствие чего стал мастером спорта СССР по самбо 

(1985), по вольной борьбе (1991), по национальным видам спорта (борьбе 

«курес») (1992), двукратным чемпионом России, бронзовым призером 

чемпионата СССР (1985) 634 . В 1990-1991 гг. в Хакасии, но прежде всего в 

городах Абакане, Саяногорске и Аскизском районе стал интенсивно 

развиваться новый вид спорта – женская борьба.  За очень короткий период 

женская борьба, как в свое время классическая и вольная, вышла в число 

лидеров в стране. С появлением женской вольной борьбы А. Карамчакова все 

больше стала интересовать эта спортивная дисциплина, и с 1990 г. он 

полностью посвятил себя тренерской работе по женской вольной борьбе.  

Начиная с первых международных соревнований по женской борьбе, 

спортсменки из Хакасии воходили в состав сборной страны. Так, на 

                                                           
632 Там же.  С. 67-68. 
633 Там же.  С. 68. 
634Асочаков А. Н. Карамчаков Андрей Алексеевич // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2-х т.  Абакан, 2007. 

Т. 1.  С.261. 
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чемпионате мира по борьбе, который проходил во Франции в 1992 г., 

хакасские спортсменки показали высокие результаты. Татьяна Карамчакова 

завоевала бронзовую медаль, Наталия Толмачева заняла пятое место. На 

чемпионате Европы по борьбе в 1993 г. (г. Иваново, Россия) Т. Карамчакова 

одержала победу и завоевала золотую медаль. 

Участие спортсменок из Хакасии в этих соревнованиях, по мнению 

самого А.А. Карамчакова, является началом развития в республике женской 

борьбы. В то же время он понимал, что для участия в столь ответственных 

соревнованиях нужна целенаправленная профессиональная подготовка самих 

спортсменов и, конечно, тренера по женской борьбе. 

Исследуя причины обращения А. А. Карамчакова к тренерской работе 

именно по женской борьбе, можно отметить, что ему было свойственно 

понимание актуальности развития в Хакасии спортивной борьбы в целом и 

важности женской. Он стремился выявить причинно-следственные 

предпосылки зарождения этой новой спортивной дисциплины. Если на 

начальном этапе подготовка спортсменок осуществлялась на подсознательном 

уровне, то в дальнейшем он пришел к выводу о значимости и перспективах 

женской борьбы в Хакасии 635 . В связи с этим Андрей Алексеевич 

сформулировал свою концепцию, основные критерии которой затрагивали 

такие вопросы, как мотивация (цель) обращения девушек к данному виду 

спорта (физическое совершенство, следование моде, слава, желание 

доминировать, возможность самореализации и т.д.); учет особенностей 

тренировочного процесса (методика, техника подготовки); составление 

правильной структуры и содержания тренировочного процесса и 

индивидуальный подход к каждой спортсменке; создание системы 

стимулирующих воздействий на спортсменку для достижения высоких 

спортивных результатов636. Большое внимание он, как врач и тренер, обращал 

на медико-биологические аспекты подготовки. Несмотря на то, что методика 

                                                           
635 Домогашев О.С. А.А. Карамчаков – основатель женской вольной борьбы в Республике Хакасия // Вестник 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. – 2020. - №1(31). –С.70. 
636 Там же. 
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тренировок спортсменок женской борьбы имеет много общего с тренировками 

юношей, тем не менее, считает А. Карамчаков, есть отличия в подходе. Важно 

знать физиологическое и психологическое состояние здоровья, 

функциональные возможности женского организма в процессе тренировки637.  

Концепция А. Карамчакова по развитию женской борьбы учитывает и 

традиции культуры хакасского народа. Его профессионализм проявился в 

глубоком знании истории национальной борьбы. В то же время он применяет 

прогрессивные методы современности. Из всей концепции вытекает главное: 

тренер должен, прежде всего, воспитывать гражданина, патриота, человека с 

высокими моральными качествами638. 

Как уже отмечалось выше, отношение спортивных чиновников к женской 

борьбе было весьма настороженным и даже пренебрежительным, как, впрочем, 

к любому новому виду спорта, поэтому финансирование на развитие женской 

вольной борьбы, по сути, отсутствовало. Тренеру А. Карамчакову приходилось 

с трудом изыскивать средства на учебно-тренировочные сборы и участие в 

различного рода соревнованиях и постоянно доказывать спортивным 

чиновникам значимость и перспективность женской борьбы в Хакасии. В 1990-

е гг. на выручку пришло так называемое спонсорство. И только в начале 2000-х 

гг. мэр г. Абакана Н.Г. Булакин и Глава Республики Хакасия-Председатель 

Правительства Республики Хакасия А.И. Лебедь, понимая важность развития 

женской борьбы на хакасской земле, стали относятся к этому виду спорта с 

большим вниманием и оказывать ему необходимую помощь639.  

С 1992 по 2009 гг. А.А. Карамчаков являлся тренером сборной России. 

Иногда ему приходилось выполнять не только тренерские обязанности, но и 

заменять врача. Так случилось во время поездки на чемпионат мира в Нью-

Йорк в 2003 г., когда врачу команды не дали разрешение на выезд, его 

пришлось заменить Андрею Алексеевичу. Будучи главным тренером 

                                                           
637 Там же. 
638 Там же. 
639 Воспоминания А.А. Карамчакова, 1959 г.р. Место проведения – г.Абакан, дата – 14.02.2020 г. Аудиозапись 

20 мин 20 сек. Интервьюер – О.С. Домогашев // Личный архив исследователя О.С. Домогашев; Гесс С. Мы-

«Вольники», и этим все сказано //–Абакан.–№5.–8-14 февраля. 
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Республики Хакасия, А. Карамчаков много сделал для систематизации и 

введения в практику собственного опыта работы с девушками-борцами. За 

многолетнюю тренерскую работу у него выработалась своя методика 

тренировочного процесса. По мнению А. Карамчакова, тренер должен быть 

терпеливым, последовательным в действиях, быть в курсе дел своих 

спортсменов, наблюдать за их состоянием здоровья. Тренер должен пройти со 

спортсменом все старты спортивной жизни. Кроме того, тренер должен 

постоянно совершенствоваться как специалист, учиться у других, передавать 

свой опыт молодежи. Его методика, опыт используются и развиваются 

молодыми последователями. Основными качествами спортсмена для 

достижения высоких результатов, по мнению А.А. Карамчакова, являются 

трудолюбие, дисциплина, ответственность и трудоспособность640.  

За многолетнюю тренерскую работу А.А. Карамчаков подготовил двух 

заслуженных мастеров спорта России по вольной борьбе, пятерых мастеров 

спорта международного класса России по вольной борьбе, более тридцати 

мастеров спорта СССР и России. За заслуги в становлении, развитии и 

популяризации женской борьбы в Республике Хакасия и за ее пределами А. А. 

Карамчаков удостоен почетных званий «Заслуженный тренер России» (1993), 

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Хакасия» 

(1998), ордена «За заслуги перед Хакасией» (2011)641. В настоящее время А. 

Карамчаков возглавляет Спортивную школу олимпийского резерва по 

единоборствам Республики Хакасия и курирует женскую борьбу. 

Следует отметить, что с 1990-х гг. в Хакасии появились тренеры по 

женской спортивной борьбе. Очаги ее развития обозначились кроме Абакана и 

в других территориях Республики Хакасия: в пос. Майна – П.А. Петров, 

заслуженный тренер России, Саяногорске – Ю.М. Полежаев, заслуженный 

тренер России, Аскизском районе – В.Д.  Челтыгмашев. Соратником, 

                                                           
640 Домогашев О.С. А.А. Карамчаков – основатель женской вольной борьбы в Республике Хакасия // Вестник 
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641 Хакасия – 2019: календарь знаменательных и памятных дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ 

им. Н.Г. Доможакова; ГКУ РХ «Национальный архив»; [сост. И.Н. Андреева]. – Абакан, 2018. –  С.116. 
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помощником А.А. Карамчакова в деле воспитания и подготовки спортсменок 

по женской борьбе с 1994 г. является М.С. Кичеев, заслуженный тренер 

России, мастер спорта по вольной борьбе, по национальной борьбе «курес». 

Марат Семенович является тренером-преподавателем «Комплексной детско-

юношеской спортивной школы» в г. Абакане. Огромный вклад в развитие 

женской борьбы вносит Владимир Гаврилович Чучунов, Заслуженный 

работник физической культуры и спорта Республики Хакасия, мастер спорта 

России по вольной борьбе, старший тренер ГБУ РХ «СШОР им. В.И. Чаркова». 

Он подготовил Н. Малышеву, мастера спорта международного класса, Н. 

Саражакову, мастера спорта России, М. Тюмерекову, мастера спорта России и 

большое количество кандидатов в мастера спорта 642 . О достижениях 

спортсменок из Хакасии свидетельствует таблица 12. 

 

Таблица12 – Кубки мира, чемпионаты и первенства мира 

Фамилия, имя борца Вид спорта Чемпионат, Кубок мира Первенство мира 

Год 

проведения 

Занятое 

место 

Год 

проведения 

Занятое 

место  

Карамчакова 

Татьяна 

Вольная 

борьба 

1991, 1995 

1992,  

1993, 

1994 

Участие 

Третье 

Третье 

второе 

  

Толмачева Наталья Вольная 

борьба 

1992 пятое   

Чаптыкова Мария Вольная 

борьба 

1994 

1995 

Шестое 

участие 

  

Карамчакова Инга Вольная  1998 Третье 1998 первое 

 борьба 1999 

2000 

Третье 

второе 

  

Ярошевич Светлана Вольная 

борьба 

  1998 второе 

Карамчакова 

Наталья 

Вольная 

борьба 

  1996 второе 

Ильина Наталья Вольная   1999 Первое  

                                                           

642 Интервью старшего тренера ГБУ РХ "СШОР им. В.И. Чаркова" Чучунова Владимира Гавриловича о 

развитии спортивной (вольной) борьбы в Республике Хакасия. [Электронный ресурс].  Режим доступа:  

http://сшор.рф/novosti/novosti-shkolyi/intervyu.html 
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борьба 

Каскаракова Лилия Вольная 

борьба 

  1999 Второе  

*Источник: Асочаков А. Физическая культура и спорт в Хакасии.  Абакан, 2002. С. 104-107. 

 

Женская борьба как вид единоборств успешно культивируется в 

национальных республиках Южной Сибири. Анализ немногочисленных 

публикаций, различных интервью, Отчетов о соревнованиях по женской 

борьбе поможет выявить, например, в Хакасии, Туве некоторые 

закономерности развития спортивной женской борьбы. Дело в том, что среди 

спортсменок этого вида спорта подавляющее большинство девушек коренной 

национальности. По словам Владимира Чучунова, предпосылки для занятий 

спортивной борьбой в большей степени заложены природой на генетическом 

уровне у коренного населения Республики Хакасия. «Хакасы всегда были очень 

энергичными. И если спортсмен готов идти и показывать высокие спортивные 

результаты, то нужно обязательно посмотреть его генетическую родословную», 

- отмечал он в одном из интервью 643 . В то же время, как свидетельствует 

тренерский опыт В.Г. Чучунова, не всем девочкам подходят занятия женской 

борьбой. Из ста человек может подойти только две девочки, поскольку 

огромную роль играет генетика644. 

Кроме того, популярность спортивной борьбы в национальных 

республиках Южной Сибири заложена в культурных традициях коренного 

населения. Достижения советских борцов, по мнению Ц.Б. Гулгенова, стали 

возможны благодаря «самобытности ее национальных видов» 645 . Борцы 

использовали опыт, накопленный народами в различных видах национальной 

борьбы и передавали его из поколения в поколение. Каждый этнос имел свои 

эффективные приемы, секреты которых передавались по наследству. Это 

можно отнести и к таким регионам как Хакасия, Тува, Горный Алтай. 

                                                           
643  Интервью старшего тренера ГБУ РХ «СШОР им. В.И. Чаркова» Чучунова Владимира Гавриловича о 

развитии спортивной (вольной) борьбы в Республике Хакасия. [Электронный ресурс].  Режим доступа:   

http://сшор.рф/novosti/novosti-shkolyi/intervyu.html 
644 Там же. 
645 Гулгенов Ц.Б. Спортивная борьба в вузе: учебное пособие. – Улан-Удэ, 2017. 76 с. 

http://сшор.рф/novosti/novosti-shkolyi/intervyu.html
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Несмотря на высокие достижения спортсменок в Хакасии, как и в других 

регионах страны, есть проблемы с наличием квалифицированных тренеров по 

женской борьбе. Этот вопрос стоял на совещании ФСБР (Москва, ноябрь 2017 

г.) по вопросу развития спортивной борьбы в России. Первый вице-президент 

Федерации Омар Муртазалиев, заслуженный тренер России, от имени 

Федерации заявил о том, что «уже давно назрел вопрос создания высшей 

школы подготовки тренеров в нашей стране»646. Он также поднял вопрос о 

создании десяти центров, экспериментальных площадок для развития женской 

борьбы, поскольку в настоящее время не хватает спортсменок; 10 регионов 

поставляет 80% кандидаток в сборную России. «Мы хотим, - заявил О. 

Муртазалиев, - чтобы в 10 регионах - Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, 

Красноярске, Республике Дагестан, Кемеровской области, Чувашии, Бурятии, 

Хакасии, Московской области - были созданы подобные центры»647. 

Проблему тренерского состава затронул и В.Г. Чучунов в интервью о 

развитии спортивной (вольной) борьбы в Республике Хакасия: «Самое 

страшное в тренерской работе – это равнодушие, а тренер должен жить 

спортом, жить борьбой, а не только ради заработной платы» 648 . Другой 

проблемой, по мнению В.Г. Чучунова, является разобщенность тренеров, есть 

несогласованность в подготовке спортсменов: «Необходимо взаимопонимание 

между тренерами, должно быть общее мнение. …Необходимо вникать в общие 

проблемы, доказывать, как можно поднять вольную борьбу на более высокий 

соревновательный уровень»649. По словам В.Г. Чучунова, до начала 2000-х гг. 

она была очень развита и популярна, а позже пошел спад, потому что сказалась 

финансовая сторона650. 

                                                           
646Центры развития женской борьбы могут быть созданы в 10 регионах России. [Электронный ресурс].  URL: 

http://tass.ru/sport/4713395 
647 Там же. 
648  Интервью старшего тренера ГБУ РХ "СШОР им. В.И. Чаркова" Чучунова Владимира Гавриловича о 

развитии спортивной (вольной) борьбы в Республике Хакасия. [Электронный ресурс].  Режим доступа:  

http://сшор.рф/novosti/novosti-shkolyi/intervyu.html 
649 Там же 
650 Там же. 
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В настоящее время в Хакасии вольная (женская) борьба «понемногу 

набирает популярность и развивается», поскольку появилась финансовая 

поддержка на уровне Правительства Республики Хакасия. Это результат 

действия Закона Республики Хакасия от 08.11.2010 N 102-ЗРХ "О физической 

культуре и спорте в Республике Хакасия". В нем предусмотрена 

«государственная поддержка спортсменов и тренеров за достигнутые высокие 

результаты: стипендии спортсменам, членам сборной команды Российской 

Федерации, доплаты к пенсии заслуженным работникам и единовременные 

вознаграждения по итогам выступлений на чемпионатах и первенствах России, 

Европы, мира и Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх»651. 

По словам В.Г. Чучунова, «спортсменам большую помощь оказывают 

руководители образовательных учреждений Республики Хакасия, предоставляя 

им свои спортивные сооружения для проведения тренировочного процесса»652. 

Серьезную роль в развитии женской борьбы и достижении хороших 

результатов играет «Федерация спортивной борьбы Республики Хакасия», 

которая была создана в 2007 г. За сравнительно небольшой срок работы в 

соответствии с планом развития спортивной борьбы 2009-2015 гг. значительно 

укрепилась материально-техническая база. Федерацией Хакасии было 

подписано соглашение о сотрудничестве между «Федерацией спортивной 

борьбы России» и Правительством Республики Хакасия. За 2008 г. открыто 

семь новых спортивных залов для занятий спортивной борьбой на территории 

Республики Хакасия. При сотрудничестве с Федерацией спортивной борьбы 

России безвозмездно были получены три борцовских ковра. Дополнительно 

Федерация спортивной борьбы Республики Хакасия приобрела еще три 

борцовских ковра653. 

В настоящее время Хакасия входит в перечень российских регионов, где 

планируется строительство центра по подготовке спортсменов по женской 

                                                           
651 Там же. 
652 Там же.  
653 Спортивная борьба. Региональная общественная организация «Федерация спортивной борьбы Республики 

Хакасия»//Электронный спортивный журнал «SPORT». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sport-

khakasiya.ru/sportkhakasiyacatalog/sphfederation/92-greko-rimskaya-borba.html 
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борьбе. В Сибирском федеральном округе их будет шесть: в республиках 

Хакасия, Тыва, Бурятия, Кемеровской, Иркутской областях и Красноярском 

крае654. «Строительство будет вестись при финансовой поддержке российской 

Федерации спортивной борьбы», - сообщил президент Федерации спортивной 

борьбы России Михаил Мамиашвили655. 

 Что касается развития женской вольной борьбы в Республике Алтай, то 

здесь ее становление началось значительно позже, чем в соседних Туве и 

Хакасии. Напомним, что в Горном Алтае преимущественное развитие получила 

классическая борьба. Развивались также такие виды единоборств как самбо и 

дзюдо. С 2002 г., благодаря открытию в республике Федерации вольной 

борьбы, здесь начался процесс рождения и дальнейшего развития вольной 

борьбы. Притом, вольной борьбой стали заниматься не только юноши, но и 

девушки. История же становления женской вольной борьбы в Горном Алтае 

начинается только с 2017-2018 гг. Основной причиной такого запоздалого 

развития в республике женской борьбы являлось отсутствие тренеров по 

вольному стилю. Благодаря тренеру-энтузиасту В.А. Чертыкову в республике 

удалось начать тренировки по женской борьбе, привлечь к этой работе 

тренеров по греко-римской борьбе. Притом, этот процесс затянулся на 

длительный период. В.А. Чертыкову пришлось долгое время отстаивать право 

на существование женской борьбы в республике, проводить индивидуальные 

беседы с тренерами по греко-римской борьбе, убеждать их в необходимости 

развития и перспективе этого вида единоборств.  С этой целью он объездил 

практически все районы Горного Алтая. По воспоминаниям самого В.А 

Чертыкова, «кое-какие тренеры по греко-римской борьбе подключились к 

работе. Так, например, с 2018 г. начал работать тренером по женской борьбе в 

с. Шебалино А.С. Шилинов, которому я предлагал с греко-римской борьбы 

                                                           
654 В Хакасии запланировали построить центр женской борьбы. [Электронный ресурс].  Режим доступа:  

https://19rus.info/index.php/sport/item/79023-v-khakasii-zaplanirovali-postroit-tsentr-zhenskoj-
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перейти на вольную еще 15 лет назад. Так А.С. Шилинов стал тренировать 

девочек»656. 

Тогда же, в 2018 г., появились положительные результаты этих 

тренировок. В первенстве России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет в 

Кемеровской области (г. Кемерово, февраль-март 2018 г.) приняли участие две 

спортсменки в весовых категориях 43 и 46 кг. Одна из них, КукуловаАина 

(МБУ ДО «Шебалинская ДЮСШ», тренер А.С. Шилинов), заняла седьмое 

место. В 2021 г. при содействии главы Усть-Канского района в с. Усть-Кан 

открылась секция по вольной борьбе, где в настоящее время занимаются и 

мальчики, и девочки.  

В настоящее время, по данным, предоставленным А.С. Шилиновым, в 

Горном Алтае существует 2 группы, в которых занимаются более 30 

спортсменок. Тренировки посещают не только девочки из с. Шабалино, но и те, 

кто проживает в интернате села, т.е. из других районов республики. 

Спортсменки участвуют в соревнованиях и в сборах как в Сибири (Кемеровская 

и Новосибирская области, Республика Хакасия), так и в целом в России. 

Тренировочные занятия по женской борьбе проходят в условиях плохой 

материально-технической базы. При наличии спортивного зала по греко-

римской борьбе, не было борцовского ковра (которого нет до сих пор), его 

заменяет татами. Финансирование этого вида борьбы было и остается слабым. 

Поездки на соревнования и сборы осуществляются за счет родителей.  

Поскольку тренеров-специалистов по женской вольной борьбе в 

Республике Алтай нет, девочек приходится отправлять на учебу в 

образовательные учреждения других городов, например, в Новокузнецк, в 

училище (техникум) олимпийского резерва (УТОР) Абакана. В дальнейшем, 

считает А.С. Шилинов, женская вольная борьба в республике будет 

развиваться. Об этом свидетельствует тот факт, что постепенно к тренировкам 

по женской вольной борьбе, кроме А.С. Шилинова, подключились другие 

                                                           
656 Воспоминания В.А. Чертыкова. Место проведения – г. Абакан, дата – 12.03.2010 г. Аудиозапись 27 мин. 

Интервьюер –  О.С. Домогашев // Личный архив исследователя О.С. Домогашева. 
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тренеры греко-римской борьбы, которые набирают талантливых девочек по 

районам республики. На соревнования в с. Шебалино стали приезжать из 

Улаганского, Онгудайского, Майминского районов, то есть тех районов, в 

которых также стала развиваться женская борьба657. В перспективе, надеется 

А.С. Шилинов, женская борьба может быть включена в малые Горно-

Алтайские Олимпийские игры среди школьников, которые проходят раз в два 

года. Тогда, якобы, можно будет проводить сборы и выезжать на соревнования 

за счет финансирования республики. В настоящее время А.С.Шилинов является 

старшим тренером по спортивной борьбе. Центром развития женской вольной 

борьбы стало с. Шебалино. Федерация спортивной борьбы Республики Алтай 

под руководством ее Президента, Заслуженного мастера спорта СССР И.А. 

Самтаева подержала развитие вольной и женской борьбы в республике. 

Основателем женской борьбы в Республике Алтай, таким образом, является 

старший тренер-преподаватель Шебалинской ДЮСШ А.С. Шилинов. В.А. 

Чертыкова можно назвать куратором женской вольной борьбы. 

Таким образом,  в республиках Тыва и Хакасия женская вольная борьба 

стала культивироваться с 1990-1991 гг. Но, несмотря на интенсивное развитие 

спортивной борьбы в Туве и Хакасии, тренеров по женской борьбе ни там, ни 

там не было, поэтому тренировки проводили тренеры-мужчины. История же 

становления женской вольной борьбы в Горном Алтае начинается только с 

2017-2018 гг. Основной причиной такого запоздалого развития в республике 

женской борьбы являлось отсутствие тренеров по вольному стилю. 

 

Вывод по главе 2. 

Негативные последствия затяжного кризиса 1990-х гг. в стране тяжело 

отразились на состоянии физкультурно-массовой и спортивной работы, 

подготовке спортсменов высокого класса, квалифицированных тренеров, 

системе общественных и государственных органов управления физической 
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культурой и спортом.  В таких условиях остро встал вопрос о формировании 

законодательства, создании новых органов управления сферой физической 

культуры и спорта, соответствующих современным требованиям. 

Основные направления развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации и ее субъектах в 1990-х −начале  ХХI в. были 

определены в федеральных и региональных нормативных правовых актах.  

Цели и задачи законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта были заложены в «Основах законодательства 

Российской Федерации о физической культуре и спорте», федеральных законах 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 1999 г., более 

совершенному закону 2007 г. На основе Федеральных законов в сфере 

физической культуры и спорта от 1999 и 2007 гг. были созданы законы в 

субъектах Российской Федерации 

Большую роль в решении таких вопросов, как восстановление массовости 

физкультурно-спортивного движения, увеличение государственного 

финансирования, развитие материально-технической базы физической 

культуры и спорта в стране  и ее регионах сыграли Федеральные целевые 

программы, рассчитанные на развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006–2015,  2016-2020 гг. Программы  определили 

Перечень спортивных объектов, строительство (реконструкция) которых 

должно было финансироваться в указанный период за счет федерального 

бюджета. В Перечень вошли и объекты республик Алтай, Тыва и Хакасия.  

В дальнейшем на основе федеральных нормативных правовых 

документов были разработаны и утверждены республиканские целевые 

программы по развитию физической культуры и спорта республик Алтай, Тыва 

и Хакасия. Эти нормативные правовые документы данных регионов большое 

внимание уделяют развитию базовых видов спорта, национальной спортивной 

борьбы, адаптивной физической культуры и спорта, подготовке спортсменов из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и созданию для них 

условий занятиями физкультурой и спортом наравне с другими гражданами. 
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Несмотря на бедственное состояние сферы физической культуры и спорта 

в 1990-х гг. спортсмены республик принимали участие в соревнованиях 

(первенствах и чемпионатах России, международных турнирах) по различным 

видам спорта. В Горном Алтае со второй половины 1990-х гг., помимо борьбы 

самбо, лыжных гонок, хоккея с мячом, футбола, легкой атлетики, весьма 

активно продолжала развиваться греко-римская борьба. Новым периодом в 

развитии национальных видов спорта в республике 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». Спортсмены Тувы с честью выступали на различного уровня 

соревнованиях. Большое внимание в республике уделяют развитию 

адаптивного спорта и подготовке спортсменов из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В спорте лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата (стрельба из лука), спорт глухих (дзюдо и вольная борьба) 

спортсмены Республики Тыва достигли значительных успехов во 

всероссийских и международных соревнованиях.  

В Республике Хакасия в 1990-е гг. – начале ХХI в. большое внимание 

уделялось развитию различных спортивных дисциплин. Почти во всех районах 

республики (Бейском, Аскизском, Усть-Абаканском, Таштыпском, 

Орджоникидзевском и др.) культивируется либо вольная, либо греко-римская 

борьба, а также борьба «курес». 

Все же, несмотря на увлечение хакасской молодежи спортивной борьбой, 

к началу 2000-х гг. вольная борьба в Хакасии была едва не загублена, 

поскольку нарушалась преемственность при переходе спортсменов от 

юношеской борьбы ко взрослой, что требует особого профессионализма от 

наставников. Тем более, что в 1990-е гг. ощущалась острая нехватка 

квалифицированных тренеров, настоящих профессионалов своего дела. 
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Федеральные и региональные законодательные документы 1990-х-начала 

ХХI в. способствовали 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. Причиной этого является отсутствие тренеров по 

вольной борьбе.  

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.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В современный период наблюдается тенденция к неуклонному 

расширению в южно-сибирских республиках социальной значимости 

спортивной борьбы, а также всех видов национального спорта. Научный 

интерес в этом плане представляет история развития спортивной борьбы в 

республиках Хакасия, Тыва и Алтай, где спортивная борьба всегда была одним 

из любимых спортивных состязаний.  

В результате решения поставленных в диссертации задач автор 

пришел к следующему выводу: 

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 национальных регионах страны. Но развитие физической 

культуры и спорта в целом, включая спортивную борьбу в национальных 

территориях Южной Сибири, имело свою специфику. Это было вызвано 

особенностями географического, социально-экономического, культурно-

этнического характера. В то же время Горный Алтай, Тува и Хакасия обладали 

значительным сходством исторических, хозяйственно-культурных и природных 

условий. Спортивная борьба в исследуемых территориях развивалась на основе 

сложившихся культурных традиций и опыта предшественников. 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», 
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арсенал технических приемов которой является наиболее близким к вольной 

борьбе.  

В Горном Алтае спортивная (вольная и классическая борьба) начала 

развиваться позже, чем в Хакасии и Туве, то есть со второй половины 1960-х г. 

С образованием здесь в 1966 г. секции классической борьбы, а в 1979 г. с 

официальным открытием специализированной школы классической борьбы и 

ее отделений стала культивироваться классическая борьба.  

Диссертант акцентирует внимание на влиянии историко-культурных 

традиций, в частности, культуры коренного народа на становление и развитие 

спортивной борьбы, а также взаимовлиянии национальной спортивной и 

классического (греко-римского) и вольного стилей борьбы. 

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 

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 вскоре после создания 

секций борьбы и постоянных тренировок смогли продемонстрировать 

достаточно высокие спортивные успехи, которые свидетельствовали прежде 

всего о росте мастерства и самоотдаче тренеров-энтузиастов. Немалую роль 

сыграли национальные виды спорта, которыми молодые люди занимались с 

детства. Уже через два-три года борцы из этих национальных регионов 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, 
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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. В 1980-е гг. национальные регионы 

Южной Сибири стали одним из центров подготовки спортсменов высокого 

класса по борьбе вольного и греко-римского стилей в сибирском регионе и 

стране.  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. Большинство тренеров 

спортивной борьбы к 1980 г. уже имели высшее образование, окончив 

институты и техникумы физической культуры и спорта и стали 

профессиональными тренерами.  Совершенствование системы подготовки 

тренерских кадров и борцов, внимание и помощь этому виду спорта со стороны 

государственных структур способствовало выходу борцов Горного Алтая, Тувы 

и Хакасии на достижения высших спортивных результатов. В 1980-х гг. одним 

из самых ярких хакасских спортсменов был Сергей Карамчаков бронзовый 

призер XXIV летних Олимпийских игр по вольной борьбе в весовой категории 

до 48 кг (Сеул–1988). 

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

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

ухудшаться. Во-первых, государство значительно сократило финансирование 

физической культуры и спорта, ослабило поддержку со стороны 

государственных структур. Кроме того, сокращалась численность тех, кто 

занимался спортом. Этому способствовала начавшаяся популяризация 

новомодных видов восточных единоборств и т.д. Отсюда – постепенное 
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снижение 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.  

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

созданы условия для успешного проведения соревнований по национальной 

борьбе и ее дальнейшего развития. В каждой территории национальная борьба 

в советский период развивалась по-своему, имела свои особенности. В Хакасии 

наибольший размах она получила с формированием обновленных правил 

национальной борьбы «курес» в 1969 г. и выхода на уровень чемпионатов 

Сибири и Дальнего Востока в начале 1970-х гг. Несколько иначе складывалась 

судьба спортивной борьбы у алтайцев. В Горном Алтае продолжительное время 

национальная борьба «куреш» по-настоящему не развивалась, поскольку до 

1980 г. не существовало общих правил национальной борьбы. 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 затяжного кризиса 1990-х гг. в стране тяжело 

отразились на состоянии физкультурно-массовой и спортивной работы, 

подготовке спортсменов высокого класса, квалифицированных тренеров, 

разрушили советскую систему общественных и государственных органов 

управления физической культурой и спортом. В таких условиях остро встал 

вопрос о формировании законодательства, создании новых органов управления 
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сферой физической культуры и спорта, соответствующих современным 

требованиям. 

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».  

Цели и задачи законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта были заложены в «Основах законодательства 

Российской Федерации о физической культуре и спорте», федеральных законах 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 1999 г., более 

совершенном законе 2007 гг. На основе федеральных законов в сфере 

физической культуры и спорта от 1999 и 2007 гг. были созданы законы в 

субъектах Российской Федерации. 

6. Несмотря на тяжелое положение сферы физической культуры и спорта 

в 1990-х-гг, в республиках Хакасия, Тыва и Алтай большое внимание уделялось 

развитию различных спортивных дисциплин. Тем не менее, несмотря на 

увлечение молодежи спортивной борьбой, в Хакасии к началу 2000-х 

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 1990-е гг. ощущалась острая 

нехватка квалифицированных тренеров, настоящих профессионалов своего 

дела.  

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. 
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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. В спорте лиц с поражением ОДА (стрельба из 

лука), спорт глухих (дзюдо и вольная борьба), Республика Тыва достигла 

значительных успехов во всероссийских и международных соревнованиях.  

7. Политические, социально-экономические и культурные 

преобразования в Российской Федерации в 1990-е гг. способствовали 

пробуждению активной гражданской позиции женщины. 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 спортивной арене 

формирует имидж страны, укрепляет ее авторитет на международном уровне.  

В работе были использованы доступные исторические источники, фонды 

региональных государственных архивов, материалы периодической печати и 

др. Сформированные методы и принципы позволили достичь цели и решить 
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поставленные задачи. Результаты исследования могут служить теоретической 

основой для формирования новых научных направлений по данной теме, 

оказать помощь начинающим исследователям при выборе научного 

направления.  
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Горно-Алтайского областного комитета по физической культуре и спорту за 

1973 г.  

4. КУ РА «Госархив РА». Ф. 39. Оп. 1. Д. 14. Годовой статистический 

отчет Горно-Алтайского областного комитета по физической культуре и спорту 

за 1975 г.  

5. КУ РА «Госархив РА». Ф. 39. Оп. 2. Д. 92. Годовой статистический отчет 

(форма № 1-фк, 1-фк-просв., 2-фк, 5-фк) областного, городского, районных 

комитетов по физической культуре и спорту за 1980 г.  

6. КУ РА «Госархив РА». Ф. 39. Оп. 2. Д. 157. Годовые статистические 

отчеты (форма №№ 1-фк, 1-фк-просв., 2-фк, 5-фк) областного, городского и 

районных комитетов по физической культуре и спорту за 1985 г.  

Государственное бюджетное учреждение  

«Национальный архив Республики Тыва» (ГБУ НА РТ) 
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ГБУ НА РТ. Ф. Р-479. Комитет по физкультуре и спорту при Совете 

Министров Тувинской АССР. Государственный комитет Тувинской АССР 

по физической культуре и спорту, г. Кызыл 

7. ГБУ НА РТ. Ф. Р-479. Оп. 1. Д. 80. Сводный статотчет по физкультуре 

Ф 2-фк.   

8. ГБУ НА РТ. Ф. Р-479. Оп 1. Д.157. Сводные отчеты по проведению 

республиканских соревнований. 1970 г.   

9. ГБУ НА РТ. Ф. 479. Оп. 1. Д. 216. Годовые статотчеты по физкультуре и 

спорту. Ф I-фк, 2-фк, 5-фк. Том I. 1973 г.  

10.  ГБУ НА РТ. Ф. Р-479. Оп. 1. Д. 341. Приказы председателя по основной 

деятельности. 02.01.1979-27.12.1979 г.  

11. ГБУ НА РТ. Ф.479. Оп. 1. Д. 345. Материалы об участии в зональных 

соревнованиях по вольной борьбе (протоколы, отчет). 1979 г.  

12.   ГБУ НА РТ. Ф. Р-479. Оп. 1. Д. 364. Отчет по проведению 

республиканских соревнований 1980 г. 

13. ГБУ НА РТ. Ф 479. Оп. 1. Д.471. Приказы спорткомитета Тувинской 

АССР по присвоению званий, разрядов спортсменам и тренерам судьям.  

ГБУ НА РТ. Ф Р-392. Тувинское республиканское профсоюзно-

кооперативное добровольное спортивное общество "Урожай", г. Кызыл 

Тувинской АССР. 

14. ГБУ НА РТ. Ф Р-392. Оп. 1. Д. 30. Распоряжения председателя ДСО 

«Урожай» за 1962-66 гг.   

Государственное казенное учреждение 

 Республики Хакасия «Национальный архив»  

(ГКУ РХ «Национальный архив») 

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. Исполнительный комитет 

Хакасского областного Совета народных депутатов 
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15.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1269. Протокол №16 

заседания исполкома областного Совета депутатов трудящихся Хакасской 

автономной области 18 сентября 1969 г. 

16.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1597. Протоколы 

заседаний исполкома областного Совета и материалы к ним за 1969 г. 

17.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-39. Оп. 1. Д.2471. Протокол 

заседания исполкома областного № 9. 28 апреля 1987 г.  

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-333. Комитет по физической 

культуре и спорту исполкома Хакасского областного Совета народных 

депутатов     

18.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.–Р.333. Оп. 1. Д. 34. Протоколы 

заседаний федерации областного комитета по видам спорта за 1968-1973 годы. 

19.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-333. Оп. 1. Д. 36. Годовые 

статистические отчеты о работе обкома физкультуры и спорта за 1969-1973 гг.  

20.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-333. Оп. 1. Д. 44. Приказы 

председателя Комитета по основной деятельности (1973-1978) гг.  

21.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-333. Оп. 1. Д. 53. Годовые планы 

работы облспорткомитета и годовые статистические отчеты о работе комитета 

(Ф5-фк) за 1974-1978 годы. 

22.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-333 Оп. 1. Д. 59. Материалы о 

проведении соревнований на первенство области по футболу, боксу, 

национальным видам спорта (положения, протоколы, отчеты) 1974 г.  

23.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-333. Оп. 1 Д. 62. Положение, 

разработанное Облспорткомитетом о проведении соревнований по видам 

спорта 1975 г. 

24. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-333. Оп. 1. Д. 91. Протоколы и 

постановления коллегии облспорткомитета. 15 февраля 1979 - 23 декабря 1980 .  

25. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р- 333. Оп. 1. Д.  92. Перспективные 

годовые планы работы облспорткомитета и сводные годовые статистические 

отчеты о состоянии развития спорта в области /Ф. 2-КФ, 5-ФК/ 1979-1980 гг. 
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26.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-333. Оп. 1. Д. 98. Материалы о 

проведении соревнований на первенство области по классической борьбе и 

вольной, национальным видам спорта, волейбол (положения, протоколы, 

отчеты) 1979 гг.  

27.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-333. Оп. 1. Д. 109. Перспективные 

годовые планы работы облспорткомитета и сводные годовые статистические 

отчеты о состоянии и развитии спорта в области (Ф-2КФ, 5-ФК)1981-1982 гг.  

28.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-333. Оп. 1. Д. 136. Сводные 

годовые статистические отчеты о состоянии и развитии спорта в области (ф-

2фк, 5-фк). 1983-1984 гг.  

29.  КУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-333. Оп. 1. Д. 138. Документы о 

проведении чемпионата области по борьбе «Курес». 1984 г.  

30.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-333. Оп. 1. Д. 141. Сводный 

статистический отчет о состоянии и развитии спорта в области (Ф-2КФ). 1985-

1986 гг.  

31.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-333. Оп. 1. Д. 152. Положения, 

разработанные облспорткомитетом о проведении областных соревнований 1987 

г.  

32.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-333. Оп. 1. Д. 188. Документы по 

проведению чемпионата РСФСР по национальным видам спорта (протоколы, 

заявки). 1987-1988 гг.  

33.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-333. Оп. 1. Д. 219. Документы о 

проведении первого Международного турнира по вольной борьбе на призы 

двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина. 1990 г.  

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-607. Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Хакасский политехнический колледж» 

34.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-607. Оп.1. Д.9.  Смета расходов 

Абаканского политехнического техникума за 1960 г.  
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ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-841. Госкомитет по физической 

культуре и спорту РХ 

35.  ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-841.Оп. 1. Д.53. Информация об 

итогах работы Государственного комитета по физической культуре и спорту 

Республики Хакасия за 1995 год. 

Краевое государственное казенное учреждение «Государственный 

архив Красноярского края (ГАКК) 

ГАКК. Ф. Р-2242. Красноярский комитет по физической культуре и спорту 

крайисполкома  

36.  ГАКК. Ф.Р-2242. Оп.1. Д.  146. Годовой статистический отчет комитета 

по физической культуре и спорту с приложением отчетов городов и районных 

комитетов Ф №2-ФК за 1985 год. 

Документальный фонд Хакасского национального краеведческого музея 

им Л.Р. Кызласова  

Документальный фонд ХНКМ им. Л.Р. Кызласова 

37. Документальный фонд ХНКМ им. Л.Р. Кызласова.  Ф. 77. Оп.1. Д.77. 

Косов Константин Андреевич-старший преподаватель кафедры физвоспитания 

АГПИ. Судья международной категории по борьбе  

Нормативные правовые акты 

38.  Государственная программа Республики Алтай «Развитие физической 

культуры и спорта»: утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 

28 сентября 2012 г. №250 (с посл. изм.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/473313656  

39.  Государственная программа Республики Алтай «Развитие физической 

культуры и спорта»: утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 

12 апреля 2018 г. №105. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/446686606  

40.  Государственная программа Республики Тыва «Развитие физической 

культуры и спорта до 2020 года»: утв. постановлением Правительства 

https://docs.cntd.ru/document/473313656
https://docs.cntd.ru/document/446686606
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Республики Тыва от 1 ноября 2013 г. № 638) (с изменениями на 16 марта 2021 

года). [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/424074855 

41.  Государственная программа Республики Хакасия «Развитие физической 

культуры и спорта в Республике Хакасия»: в ред. постановления Правительства 

Республики Хакасия от 30.12.2020 N 759. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://docs.cntd.ru/document/430660039  

42.  Закон Республики Алтай от 25 сентября 2008 №81-РЗ «О физической 

культуре и спорте в Республике Алтай» (с изменениями и дополнениями). 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/32107388/ 

43. Закон Республики Тыва от 12.02.2009 № 1127 ВХ-2 «О физической 

культуре и спорте в Республике Тыва»: принят Законодательной палатой 24 

декабря 2008 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/423903625  

44.  Закон «О физической культуре и спорте в Республике Хакасия» от 8 

ноября 2010 года N 102-ЗРХ. (с изменениями на 11 мая 2021 года). 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/459600298 

45. Об улучшении руководства физической культурой и спортом в стране: 

постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 октября 1968 года 

№ 826 (не действует на территории Российской Федерации с 21.02.2020 на 

основании постановления Правительства Российской Федерации от 03.02.2020 

№ 80). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=23001#07421

556507118539 

46. Об утверждении Государственной программы Республики Тыва 

«Развитие физической культуры и спорта до 2020 года»: постановление 

Правительства Республики Тыва от 1 ноября 2013 г. № 638) (с изменениями на 

16 марта 2021 года). [Электронный ресурс].  Режим доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/424074855 

http://docs.cntd.ru/document/424074855
https://docs.cntd.ru/document/430660039
https://base.garant.ru/32107388/
http://docs.cntd.ru/document/423903625
https://docs.cntd.ru/document/459600298
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=23001#07421556507118539
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=23001#07421556507118539
http://docs.cntd.ru/document/424074855
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47. Об утверждении перечня базовых видов спорта (с изменениями на 13 

июля 2021 года): Приказ Минспорта России от 26 декабря 2019 года №1117. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/564162476 

48.  О координационном комитете по физической культуре и спорту при 

Президенте Российской Федерации: в редакции Указа Президента Российской 

Федерации от 29.12.94 г. №2220. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=102031864&page=1&rdk=2#I0 

49. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный 

закон от 04.12.2007 №138-ФЗ (ред. от 30.04.2021). [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/ 

50.  О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта 

спортивных дисциплин и внесении изменений во Всероссийский реестр видов 

спорта: приказ от 6 ноября 2012 года №350 (с изменениями на 21 сентября 2015 

года) (Действующий). [Электронный ресурс]. Режим доступа:   

https://docs.cntd.ru/document/902382456 

51. О руководстве физической культурой и спортом в стране: постановление 

Центрального Комитета КПСС, Совета Министров СССР от 09.01 1959 №56. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=23000#Dcw87

gS6jPZp1eRu. 

52. Основы законодательства Российской Федерации о физической культуре 

и спорте: утв. ВС РФ 27.04.1993 №48681. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://legalacts.ru/doc/osnovy-zakonodatelstva-rossiiskoi-federatsii-o-

fizicheskoi-kulture/ 

53.  О структуре государственного управления физическим воспитанием и 

спортом в Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 

24.02. 1993 №278 (Утратил силу с 23 июля 1997 года на основании Указа 

Президента Российской Федерации от 9 июля 1997 г. № 711). [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  http://www.kremlin.ru/acts/bank/1399 

https://docs.cntd.ru/document/564162476
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=102031864&page=1&rdk=2#I0
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/
https://docs.cntd.ru/document/902382456
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=23000#Dcw87gS6jPZp1eRu
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=23000#Dcw87gS6jPZp1eRu
https://legalacts.ru/doc/osnovy-zakonodatelstva-rossiiskoi-federatsii-o-fizicheskoi-kulture/
https://legalacts.ru/doc/osnovy-zakonodatelstva-rossiiskoi-federatsii-o-fizicheskoi-kulture/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/1399
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54. О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы: постановление 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. №30. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/x7uHn4HpRIM.pdf  

55. Положение о Координационном совете по физической культуре и 

спорту при Президенте Российской Федерации: в редакции Указа Президента 

Российской Федерации от 29.12.1994 г. №2220/ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=102031864&page=1&rdk=2#I0 

56. Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Республике Алтай на 2011-2015 годы»: утв. постановлением 

Правительства Республики Алтай  от 16 сентября 2010 г. №203. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/473312756 

57. Социальные нормативы и нормы: распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=303998 

58. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://static.government.ru/media/files/Rr4JTrKDQ5nANTR1Oj29BM7zJBHXM05d

.pdf  

59. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года: утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2009 г. №1101-р. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96059/ 

60. Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 

2030 года: утв. распоряжением Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. №3081.  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74866492/ 

http://static.government.ru/media/files/x7uHn4HpRIM.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=102031864&page=1&rdk=2#I0
https://docs.cntd.ru/document/473312756
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=303998
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