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TRANSFORMATION OF TRADITIONAL CRIMEAN TATAR BELT WRESTLING
INTO A NATIONAL SPORT IN THE FIRST DECADES

AFTER THE ESTABLISHMENT OF SOVIET POWER IN CRIMEA (1920–1941)

Andrey V. Mutiyev
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation

Abstract. Introduction. The purpose of the article was to study the processes of transformation of belt wrestling
as a cultural and historical heritage of the Crimean Tatar people into a kind of national sport in the 1920s – 1941.
Material. The research was based on the funds of the State Archives of the Republic of Crimea and newspaper
publications from the late 1920s to early 1940s on the development of Crimean Tatar belt wrestling in Crimea. Results.
Materials presented in the article highlight the trace of the transition of Crimean Tatars’ national belt wrestling from a
form of manifestation of culture and entertainment to a kind of national sport, which became part of the state system
of Soviet physical education. In the first decade after the establishment of Soviet power in Crimea, belt wrestling
continues to be a part of the national holidays of the Crimean Tatars with the support and participation of the Soviet
state administration of physical culture and sports. As a transitional platform for the transformation of belt wrestling
from folk fun into a sport was the national Crimean Tatar holidays Derviza, which acquired an all-Crimean character
since 1923. Since the late 1920s and early 1930s, the official rules for belt wrestling have been developed, tested, and
improved. Wrestling tournaments are separated from national and religious holidays, including in the state system of
physical culture events. Until the beginning of the 1940s, the Crimean Tatar wrestling was fully integrated into the
system of physical culture work and was included in the new complex “Ready for Labor and Defense” for the Crimea.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КРЫМСКО-ТАТАРСКОЙ БОРЬБЫ
НА ПОЯСАХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В КРЫМУ (1920–1941 гг.)

Андрей Викторович Мутьев
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, Российская Федерация

Аннотация. Исследованы процессы трансформации борьбы на поясах как культурно-исторического
наследия крымско-татарского народа в вид национального спорта с начала 1920-х до 1941 года. Материалом
исследования выступили фонды Государственного архива Республики Крым и газетные публикации конца
1920-х – начала 1940-х гг. по развитию крымско-татарской борьбы на поясах в Крыму. В результате исследо-
вания удалось проследить процессы перехода национальной борьбы крымских татар от формы манифеста-
ции культуры и развлечения к виду национального спорта, ставшим частью государственной системы физ-
культурной работы. В первом десятилетии после установления советской власти в Крыму борьба на поясах
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продолжает оставаться частью национальных праздников крымских татар при поддержке и участии органов
государственного управления физкультурой и спортом. С начала 1930-х гг. происходит разработка, апроба-
ция и совершенствование официальных правил проведения борьбы на поясах, а турниры отделяют от наци-
ональных и религиозных праздников, включая в государственную систему физкультурных мероприятий.
До начала 1940-х гг. крымско-татарская борьба полностью интегрируется в систему физкультурной работы и
вносится для Крыма в новый комплекс «Готов к труду и обороне».

Ключевые слова: борьба на поясах, крымские татары, трансформация, культурное наследие, вид спорта,
советская власть.
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Введение. С глубокой древности в со-
став национальной физической культуры, как
неотъемлемой части общей культуры тюркс-
ких народов входили игры, танцы, борьба и
другие физические упражнения, связанные с
военной, трудовой деятельностью и необходи-
мостью подготовки к ней [11, с. 3]. Несколько
тысячелетий различные традиционные виды
борьбы служили физическому воспитанию
сильных мужчин и бесстрашных воинов.
Впоследствии они обрели большую популяр-
ность у народов, оставаясь сердцевиной мно-
гих народных праздников. Сохранение исто-
рии развития и основ самой техники едино-
борства, его самобытных и эффективных при-
емов, является чрезвычайно важным как для
современного развития национальных видов
борьбы, так и сохранения культурного насле-
дия народов [6]. К таким видам, несомненно,
относится традиционная борьба на поясах, су-
ществовавшая многие века у тюркских наро-
дов: татар (кореш), карачаевцев (тутуш), яку-
тов (хапсагай), киргизов (алыш), казахов и ка-
ракалпаков (курес), узбеков (кураш). Крымс-
кие татары развивали этот вид борьбы, назы-
вая его «куреш», что является полным синони-
мом русского слова «борьба». Сегодня прак-
тически каждая народность имеет свой стиль
борьбы на поясах, что позволило даже прово-
дить различные международные соревнования
в этом виде спорта [21, с. 276].

Историография по развитию борьбы на
поясах располагает значительным массивом
научно-популярной, учебной и публицистичес-
кой литературы. В работах отечественных
авторов и исследователей из ближнего зару-
бежья освещены процессы и события начи-
ная от зарождения борьбы на поясах и до со-

временного состояния ее нынешних разновид-
ностей. В частности, рассмотрены аспекты
развития борьбы на поясах от локальных дви-
гательных практик у различных народов до
современного международного вида спорта
[6; 7], сделаны попытки определения стадий
и этапов развития борьбы на поясах от мо-
мента первых упоминаний о ней и до совре-
менности [17], сформированы современные
методики обучения борьбе на поясах с уче-
том накопленного столетиями опыта в тради-
ционных видах борьбы на поясах [11]. Вмес-
те с тем анализ научно-педагогического фон-
да свидетельствует о том, что на сегодняш-
ний день в полной мере не было осуществлено
исчерпывающего исследования проблемы раз-
вития борьбы на поясах у крымских татар.
Национальной физической культуре крымских
татар посвящены лишь несколько разноплано-
вых публикаций в которых содержатся крат-
кие исторические сведения об истории тради-
ционной борьбы на поясах [1; 9] и обобщен опыт
применения средств физической культуры в
быту, религиозных обрядах, национальных
праздниках крымских татар для формирования
физических качеств и укрепления здоровья [4].

Одним из наиболее важных и практичес-
ки не исследованных периодов в развитии
борьбы на поясах у крымских татар остают-
ся первые два десятилетия после установле-
ния советской власти в Крыму. Именно в этот
период происходят процессы перехода неко-
торых двигательных практик от народных за-
бав коренного населения полуострова в виды
«национального спорта» для решения масш-
табных задач, поставленных новой властью.
В связи с этим целью нашей работы выступило
исследование процессов трансформации борь-
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бы на поясах как культурно-исторического на-
следия крымско-татарского народа в вид наци-
онального спорта с начала 1920-х до 1941 года.

Материалы и методы исследования.
Применение в работе проблемно-хронологи-
ческого метода позволило выявить изменения
и нововведения в крымско-татарской борьбе
на поясах в дореволюционный и постреволю-
ционный период, рассмотрев отдельные про-
блемы изменения правил проведения сорев-
нований по борьбе, особенности ее стандар-
тизации, рационализации и экспорта как сред-
ства физического воспитания. Использование
историко-сравнительно метода позволило про-
вести многоаспектный анализ феномена
трансформации традиционного вида борьбы в
национальный вид спорта и попыток его ис-
пользования для решения задач «новой» про-
летарской физической культуры (идеологичес-
ких, оздоровительных, воспитательных).

Наиболее информативными источника-
ми при изучении проблемы стали делопроиз-
водственные документы Республиканского
комитета по делам физической культуры и
спорта при Совете народных комиссаров
Крымской АССР из фондов Государственно-
го архива Республики Крым, большая часть
из которых впервые вводится в научный обо-
рот. Они позволили выявить механизмы
«спортизации» национальных физических уп-
ражнений и получить конкретные сведения о
вовлеченности коренного населения Крыма в
новые физкультурные практики.

Из периодической печати конца 1920-х –
начала 1940-х гг. использована главная газета
полуострова «Красный Крым», публиковав-
шая материалы по развитию крымско-татар-
ской борьбы в Крыму.

Результаты исследования. Еще со вре-
мен появления в Крыму античных греческих
городов-государств (VI в. до н. э.) существо-
вала борьба как вид состязаний в силе, быст-
роте и ловкости, однако известные способы про-
ведения борьбы там не включали использова-
ние захватов за пояс соперника [10, с. 58–59].
Борьба на поясах появилась в Крыму вместе
с формированием тюркского мусульманского
народа – крымских татар, отделением от Зо-
лотой Орды Крымского ханства и утвержде-
нием крымскими татарами своей государ-
ственности. Первоначально борьба на поясах

у тюркских народов, в том числе крымских
татар, являлась средством военно-физической
подготовки [5], но с упадком Крымского хан-
ства и последующим присоединением Крыма
к Российской империи, она утратила свое во-
енно-прикладное значение и продолжила суще-
ствовать как часть народных состязаний на
традиционных праздниках. Состязания по борь-
бе становятся важнейшим элементом культу-
ры и быта крымских татар, обязательным ат-
рибутом народных праздников, свадеб, больших
торгов и др. Поединки мастеров куреш начина-
ют цениться своей зрелищностью и борцовским
духом. Обязательным проведение турнира по
борьбе куреш было на национальных крымско-
татарских праздниках Хыдырлез и Дервиза.
Борьба была частью праздников Наврез, Ураза
Байрам и Курбан Байрам, свадебных церемо-
ний [18, с. 245; 20, с. 182]. Наряду с другими
спортивными состязаниями борьба куреш вклю-
чалась в традиции посвящения ремесленников
в мастера – Реван, которые уходят корнями в
период Крымского ханства [23].

Единых четких правил борьбы и прове-
дения состязаний в этот период не существо-
вало. В каждой местности были свои особен-
ности проведения поединков, при соблюдении
общих принципов. Анализ немногочисленных
источников по борьбе на поясах у крымских
татар позволил составить лишь общее пред-
ставление о ее проведении: борьба проводи-
лась без ограничения времени и веса, а в со-
стязаниях принимали участие юноши и муж-
чины разных возрастов. Победителем в
схватке считался тот борец, который бросит
соперника из стойки на лопатки или поднимет
его над головой. Выиграть турнир мог лишь
борец, который победил трех соперников под-
ряд. Победители получали призы и подарки, в
том числе денежные. Судьями обычно высту-
пали известные в прошлом борцы [9, с. 257–258].

Новый этап развития крымско-татарской
борьбы на поясах в Крыму начинается после
окончательного установления советской вла-
сти в ноябре 1920 года. После Октябрьской
революции в РСФСР, а позже в СССР появ-
ляется термин «национальные виды борьбы»,
относившийся к ее традиционным формам,
специфичным для тех или иных этнических
групп. Отдельные локальные разновидности
борьбы, в том числе и борьба на поясах, в
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СССР стандартизировались и продвигались
как «национальный спорт» [24, р. 407].

Физкультурное движение в Крыму начи-
ная с 1923 г. активно набирает обороты, отде-
ляясь от военной подготовки. Новая власть
на первый план выводит задачи его массово-
сти и общедоступности. Среди них: широкий
охват деревенского населения, коренных на-
родов и национальных меньшинств. В этот
период органы управления физической куль-
турой Крымской АССР пытались поставить
существующие формы проведения состязаний
по борьбе на поясах во время национальных
праздников на службу этим новым задачам
пролетарской физкультуры.

Удобной промежуточной площадкой для
спортизации «татарской борьбы», как в офици-
альных документах и переодической печати
называли в 1920–1940-х гг. крымско-татарскую
борьбу куреш, выступили крымско-татарские
национальные праздники урожая – Дервиза,
делившиеся на три уровня: малые, средние и
большие. Малые Дервиза проводились на тер-
ритории одного или нескольких небольших сел.
В средних принимали участие жители несколь-
ких сельсоветов, а большие проходили по все-
му району или республике. Это позволяло про-
водить отбор сильнейших борцов на уровне

отдельных сел и городов для участия в турни-
рах более высокого масштаба вплоть до все-
крымского. Первая такая Всекрымская Дер-
виза была организована в селе Кутлак Судакс-
кого района в 1923 г. под руководством буду-
щего Председателя ЦИК Крымской АССР и
Высшего совета физической культуры Крыма
(ВСФК) Вели Ибраимова, установив ежегод-
ную традицию их проведения.

Одним из ярких примеров таких турниров
стала прошедшая в октябре 1926 г. в Симферо-
поле Всекрымская Дервиза. Организованные
там состязания по борьбе на поясах, собрали
практически всех сильнейших крымских борцов.
Сохранились сведения о сельском голове села
Аджи-Булат – Ягьи Абдуле, ветеране Первой
мировой войны, который, несмотря на послед-
ствия тяжелого ранения руки, стал сильнейшим
борцом этого турнира. Помимо традиционных
подарков, победитель турнира награждался спе-
циальной медалью, оформленной в националь-
ной стилистике в сочетании с советской симво-
ликой. На аверсе наградной медали надпись на
русском языке: «Лучшему борцу Крыма в па-
мять о Всекрымской Дервизы от комиссии ЦИ-
КаКр.АССР. 1/Х 1926». На реверсе медали дуб-
лировалась эта надпись на крымско-татарском
языке в арабографическом алфавите (рис. 1).

Рис. 1. Лучший борец Всекрымской Дервизы 1926 г. Ягъя Абдул,
аверс и реверс медали победителя турнира (из личного архива семьи Ягъяевых)

Fig. 1. The best wrestler of the All-Crimean Derviza of 1926, Yagya Abdul,
obverse and reverse of the tournament winner’s medal (from the personal archive of the Yagyaev family)
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В начале мая 1926 г. состоялся Всекрым-
ский съезд советов физкультуры, где были
подведены итоги физкультурного строитель-
ства в Крыму и намечены очередные задачи
на дальнейший период времени. Съезд по физ-
культуре, на основе выводов Комиссии по об-
следованию работы Высшего совета физи-
ческой культуры Крыма, обратил серьезное
внимание на необходимость усиления участия
татарской молодежи в физкультуре и важность
подготовки кадров – специальных инструкто-
ров из татар. Отмечалась необходимость со-
здания кружков физкультуры при нацио-
нальных клубах и втягивания молодежи нац-
меньшинств в имеющиеся общие кружки [8].
Освещая работу съезда, газета «Красный
Крым» писала: «Необходимо развернуть ра-
боту по физкультуре на селе, усилить охват
татарских и нацменовских масс, приспособ-
ляя работу к бытовым условиям и особенно-
стям каждой национальности. Предстоящей
осенью необходимо организовать всекрымские
курсы по подготовке работников для села, глав-
ным образом, татар и нацменов» [3].

Одним из основных средств приобщения
коренного населения Крыма к физической
культуре выступила борьба на поясах, как
самый популярный вид традиционных физи-
ческих упражнений среди крымских татар.
Высший совет физической культуры Крыма
начал активную работу по разработке единых
правил по «татарской борьбе». Для этого была
создана специальная комиссия, отчеты кото-
рой регулярно обсуждались на заседаниях
Научно-технического комитета ВСФК Кры-
ма [14, л. 20]. Итогом работы комиссии стал
доклад ответственного секретаря ВСФК Кры-
ма Д.В. Красникова «О рассмотрении правил
татарской борьбы» на Втором Национальном
деревенском совещании по физической куль-
туре 30 января 1928 года. В частности, Крас-
ников отмечал: «Нет никакого письменного
материала по проведению соревнований по
татарской борьбе. Предварительный матери-
ал был собран со слов знатоков татарской
борьбы. Материал проработан специальной
комиссией при ВСФК Крыма, но нуждается в
дальнейшем дополнении». Были сформулиро-
ваны основные задачи «татарской борьбы»:
пропаганда физического воспитания и оздо-
ровления, охват физическими упражнениями

вообще и в частности татарского населения
Крыма. Развитие «татарской борьбы» долж-
но было всячески пропагандироваться и по-
лучить большое распространение среди ос-
новного населения Крыма – татар.

В соревнования по «татарской борьбе»
рекомендовалось ввести целый ряд измене-
ний с санитарно-гигиенической стороны и вра-
чебного контроля, однако особо отмечалось,
что при внесении подобных изменений нельзя
допускать нарушения традиционных правил,
которые имелись на тот момент.

Допуск участников к соревнованиям был
ограничен от 16 лет и старше. Участников
следовало делить на три возрастные группы:
16–19 лет, 20–23 года, от 24 лет и старше.
Признавалась необходимость примерного уче-
та веса борцов. Составлять пары следовало
лишь при равенстве веса и не более 1 пуда
разницы. В противном случае было рекомен-
довано делить на две группы в каждом воз-
расте и при возможности составлять пары
одинакового роста.

Соревнования было решено делить на
кружковые (деревенские), сельсовета, район-
ные и Всекрымские и проводить ежегодно от
кружка и до Всекрымских. Проведение долж-
но было проходить при тесной увязке в зависи-
мости от масштаба с кружками физкультуры,
районными советами физической культуры и
Высшим советом физической культуры Кры-
ма, а со стороны последних необходимо приня-
тие различных мероприятий, обеспечивающих
нормальное проведение соревнований.

Для проведения соревнований органи-
заторами должна была выделятся судейс-
кая комиссия, состоящая из знающих и опыт-
ных по «татарской борьбе» лиц в количестве
5–7 человек. Комиссию обязывали прово-
дить соревнования, определять победителей,
выдавать призы и премирование.

На судейскую комиссию возлагалось
объяснение задач, запрещенных и разрешен-
ных приемов борьбы, производство записи бор-
цов, проверку завязывания и правильность взя-
тия кушака, составление пар и т. д. Она долж-
на была следить за временем каждой схват-
ки, причем схватка не должна была превы-
шать 15 минут, в случае безрезультатности
схватки, объявлялась ничья. При ничьей вто-
рично в этой паре поединок не проводился.
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Комиссия следила чтобы, перерыв длился не
менее 5 минут, а после 3 схваток борцу да-
вался отдых не менее 1 часа.

Поражение, согласно предлагаемым пра-
вилам, присуждалось тому, кто раньше какой-
либо частью тела прикоснется земли или мата,
причем если борцы одновременно какими-
либо частями тела коснутся мата или земли,
то присуждалась победа, сделавшему прием
или же борцу, сделавшему в ответ на прием –
контрприем, заставивший обоих борцов кос-
нуться земли. Бороться в обуви, бросать че-
рез голову, держать руку через шею, отпус-
кать руку от кушака не разрешалось.

Все соревнования должны проводиться
на ровной мягкой земле, а зимой в зимних
физкультурных помещениях, на мягком мате,
причем место не менее 5 на 5 м. Должно было
выделяться место и для публики. Участники
обсуждения предложенных правил отмечали,
что их нельзя вводить резко, а лишь после
разъяснительной работы среди коренного на-
селения полуострова. Касалось обсуждение
также ценных призов для победителей состя-
заний: предлагалось изжить традиции награж-
дения деньгами либо домашним скотом, что
могло создать неверные стимулы при веде-
нии спортивной борьбы [14, л. 25].

В феврале 1928 г. на очередном заседа-
нии научно-технической комиссии ВСФК Кры-
ма представленные материалы было решено
утвердить, отпечатать и разослать по райо-
нам Крыма [14, л. 31]. Началась опытная ра-
бота по их проверке на практике. Соревнова-
ния по «татарской борьбе» было решено вклю-
чить во Всекрымские межведомственные
соревнования тяжелоатлетов (28–29 апреля
1928 г.), где, помимо состязаний по французс-
кой борьбе и поднятию тяжестей, от каждой
команды было необходимо выставить трех
человек по «татарской борьбе». Помимо это-
го, обсуждался вопрос проведения Всекрым-
ских соревнований по «татарской борьбе» с
широким привлечением к этому учебных за-
ведений, приглашением татарского оркестра
и оповещением через газету о предстоящем
соревновании [14, л. 38]. Такое состязание
удалось провести, а его итоги были подведе-
ны на заседании Президиума научно-техни-
ческого комитета ВСФК Крыма 3 мая 1928 г.
(протокол № 8), в котором отмечалось значи-

тельное количество ошибок и нареканий по их
организации. В частности, со стороны колле-
гии судей были ошибки в завязывании поясов,
в даче перерывов и т. д. Было принято реше-
ние провести дополнительную схватку меж-
ду участниками Кадыровым и Нагаевым.
В итоге была создана специальная комиссия
в составе специалистов по физической куль-
туре Красникова, Османова, Каневского,
Эвельдинова и Аджи-Абла для пересмотра
правил по «татарской борьбе» в месячный
срок [14, л. 58].

В то же время тесная связь традицион-
ных турниров по борьбе куреш и религиозная
направленность национальных праздников, где
они проводились, вступала в противоречие с
атеистической идеологией советской власти,
поэтому предпринимались попытки использо-
вать спорт и физическую культуру для от-
влечения народных масс от религии, проти-
вопоставляя проведение физкультурных ме-
роприятий религиозным праздникам [2, с. 153].

18 октября 1928 г. научно-техническим
комитетом ВСФК Крыма было решено про-
вести в Бахчисарае, как национальном цент-
ре крымско-татарского населения Крымской
АССР, Первый Всекрымский национальный
праздник по физической культуре. Планирова-
лось его проведение в июне 1929 года. Работ-
никам ВСФК Крыма Азизову и Михайлову
было поручено проработать его программу
[14, л. 61].

16 апреля 1929 г. инструктор-организа-
тор ВСФК Крыма Ниметула Османов отбыл
в Бахчисарай для обследования подготови-
тельной работы по физкультуре к летнему
сезону и Первому национальному татарскому
празднику физической культуры [12, л. 9об], а
через месяц он и ответственный секретарь
ВСФК Крыма Д.В. Красников приняли учас-
тие в его проведении [12, л. 10].

Несмотря на ряд трудностей с подготов-
кой, мероприятие было проведено чуть рань-
ше запланированного срока – 17 мая
1929 года. Его результаты были запротоколи-
рованы, а сведения об участниках и програм-
ме представлены на заседании Президиума
ЦИК Крымской АССР 29 мая 1929 г.: «1-й Все-
крымский национальный праздник физкульту-
ры показал сравнительно высокие спортивно-
технические данные в общих и национальных



98 Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2025. Т. 30. № 1

ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

видах спорта и выполнил свои основные за-
дачи: противопоставил празднику религиозно-
му “Курбан-Байрам” праздник пролетарской
физкультуры, несмотря на попытки духовен-
ства и националистов сорвать революционно-
культурное творчество национальных масс».
Из итогового протокола праздника видно, что
состязания по «татарской борьбе» были про-
ведены в трех возрастных категориях без
учета веса участников [2, с. 152].

В резолюции Первой Всекрымской кон-
ференции по физической культуре, состояв-
шейся 16–17 марта 1930 г., значилось, что в
связи с «обострением классовой борьбы и
усилением подготовки капиталистических
стран к нападению на СССР» необходимо пе-
рестроить работу по физической культуре на
основе активного участия в социалистичес-
ком строительстве методом соревнования,
усилении военизации упражнений, введении в
физкультурных кружках политчасов и др. Было
решено организовать физкультурные кружки
в крупных татарских деревнях и при татарс-
ких клубах, обеспечив работу их необходимы-
ми кадрами руководителей и развитием наци-
ональных видов физических упражнений, в том
числе «татарской борьбы». Регулярно прово-
дить крымские и районные праздники физи-
ческой культуры, противопоставляя их рели-
гиозным и другим национальным праздникам.
В 1930 г. планировалось издать на татарском
языке наиболее популярную физкультурную
литературу [16, л. 6].

Обсуждались эти вопросы и по линии
партийных органов Крыма. Так, в протоко-
ле Объединенного партийного совещания по
физической культуре при комитете ВКП(б)
от 15 июля 1930 г. первоначально было ука-
зано: «Для приближения физической культу-
ры к национальным меньшинствам и татар-
скому населению Крыма всемерно исполь-
зовать местные национальные праздники
(дервиза и т. д.), пропитав таковые элемен-
тами физической культуры, в частности взяв
под свой контроль проведение татарской борь-
бы, согласно правил ВСФК Крыма». Однако
этот абзац был вычеркнут и заменен абзацем
следующего содержания: «Ежегодно прово-
дить национальный деревенский праздник по
физической культуре и спорту, включив в про-
грамму национальные элементы – татарскую

борьбу, национальные танцы и т. д.» [16, л. 34].
Таким образом, национальные праздники
были отстранены от дела развития физичес-
кой культуры и заменялись проведением от-
дельных деревенских национальных праздни-
ков по физической культуре, которые органи-
зовывались местными Советами физической
культуры под руководством ВСФК Крыма.
Турниры по национальной борьбе там прохо-
дили по установленным ВСФК Крыма прави-
лам. 21 июля 1930 г. был организован второй
Национальный татарский праздник физичес-
кой культуры, который приурочили к Дню кон-
ституции, хотя изначально он планировался под
названием национального праздника «Дерви-
за» [19, л. 23].

С начала 1930-х гг. крымско-татарская
борьба становится обязательным видом при
организации не только деревенских нацио-
нальных праздников, но и основных соревно-
ваний полуострова – Всекрымских праздни-
ков физической культуры (Всекрымских спар-
такиад). Так, в распоряжении Научно-методи-
ческого комитета Высшего совета по физичес-
кой культуре Крыма от 9 февраля 1931 г. о про-
ведении Праздника физической культуры, при-
уроченного к VI Всесоюзному съезду Сове-
тов СССР 1931 г. «Татарская борьба» обозна-
чена первым пунктом среди всех включенных
видов спорта. Правила проведения соревнова-
ний было решено отпечатать на национальном
языке и разослать на места [15, л. 7].

Совершенствование правил проведения
соревнований по борьбе на поясах продолжа-
лось и в последующие годы. Так, в феврале
1932 г. при обсуждении и изменении правил
«татарской борьбы» на заседании Научно-
методического комитета ВСФК Крыма было
решено поручить эту работу членам комите-
та Найдичу и Османову. Им в помощь было
решено направить инструкторов Калужского,
Гриневского и одного специалиста по «татар-
ской борьбе» [13, л. 6]. Уже в марте были
представлены результаты пересмотра правил,
основная суть которых заключалась во вве-
дении весовых категорий вместо возрастных.
Было решено участников делить по пяти ве-
совым категориям: до 55 кг, до 62 кг, до 70 кг,
до 80 кг и свыше 80 кг. В новых правилах был
четко указан тип основного захвата за пояс
соперника, запрещено упираться подбородком
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в плечо «товарища», при ничьей учет победи-
теля велся по степени его активности и весу
[13, л. 14].

С 1933 по 1939 гг. «татарская борьба»
становится неотъемлемой частью практичес-
ки всех комплексных крымских соревнований
как национальных, так и межведомственных.
Расширяется количество участвующих в них
городов и районов Крыма, растет количество
участников. Важным элементом ее развития
становится включение изучения правил и при-
емов «татарской борьбы» в программы кур-
сов подготовки и экспертизы крымских инст-
рукторов физической культуры в разделе «ме-
стные виды физических упражнений» [15, л. 19].

С 1931 по 1934 гг. внедряется новая го-
сударственная программа, призванная способ-
ствовать всестороннему физическому воспи-
танию населения, на основе комплекса «Го-
тов к труду и обороне СССР» (ГТО). Важное
место в работе спортивных секций отводят
национальным видам спорта, в частности
крымско-татарской борьбе. Изучение при-
емов крымско-татарской борьбы ставится на
научную основу. На методическом совещании

Комитета по делам физкультуры и спорта при
Совнаркоме Крымской АССР были оконча-
тельно утверждены разработанные работни-
ком комитета Н.Х. Османовым правила со-
ревнований по «татарской борьбе». Они были
успешно проверены на Всекрымских сорев-
нованиях лучших борцов Крыма в Симферо-
поле в 1940 г. (рис. 2).

Согласно этим правилам, к соревновани-
ям по крымско-татарской борьбе допускались
только мужчины, достигшие 18-летнего воз-
раста, разделенные по весовым категориям.

Были разработаны разрешенные техни-
ческие элементы, согласно которым борец
мог поднять соперника и взять его на коле-
но, оторвав соперника от земли, взять его на
бедро и положить на мат или поднять своей
ногой обе ноги противника, тянуть соперни-
ка к себе на грудь и, подняв его, положить на
мат спиной. Разрешался захват соперника
ногой, полусуплесс без касания головы о мат,
отрыв соперника от земли и вращение его
вокруг себя на руках и некоторые другие.
Каждый из приемов получил название на
крымско-татарском языке.

Рис. 2. Лучшие борцы турнира Катаклы и Тантана в стойке на Всекрымских соревнованиях
по «татарской борьбе» в Симферополе, 1940 год. Фото В. Малышева в газете «Красный Крым» [22]

Fig. 2. The best wrestlers of the tournament Katakly and Tantana in a standing position
at the All-Crimean “Tatar wrestling” competition in Simferopol, 1940.

Photo by V. Malyshev in Krasny Krym newspaper [22]
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Крымско-татарскую борьбу на поясах, в
числе других прикладных упражнений, было
решено ввести для Крыма в новый комплекс
ГТО. Это решение послужило толчком к
включению борьбы на поясах в систему учеб-
но-спортивной работы физкультурных органи-
заций Крыма, широкой пропаганде этого вида
спорта и дальнейшему вовлечению местного
населения, особенно взрослых, в физкультур-
ное движение.

Перед государственными органами уп-
равления по делам физкультуры и спорта ста-
ли вопросы подготовки тренерско-инструктор-
ских и судейских кадров для крымско-татар-
ской борьбы, в связи с чем было решено про-
вести соответствующий семинар. Ведущих
мастеров крымско-татарской борьбы на по-
ясах Тантана, Катаклы, Абдурешитова и дру-
гих стали привлекать по месту их прожива-
ния в качестве тренеров. Традиционный и лю-
бимый вид спорта крымских татар, развива-
ющий все необходимые качества, был призван
занять важное место в подготовке населения
Крыма к труду и обороне.

До начала Великой Отечественной вой-
ны, в мае 1941 г. в Ялте было проведено пер-
венство Крымской АССР между сборными
командами городов и районов республики, а
20 июля в Симферополе планировалось про-
вести соревнования на звание абсолютного
чемпиона Крыма по крымско-татарской борь-
бе, однако очевидно провести его не удалось.
Война с последующей депортацией крымских
татар остановили развитие борьбы куреш в
Крыму более чем на 40 лет.

Заключение. Таким образом, в резуль-
тате исследований установлено, что после
Октябрьской революции 1917 г. происходят
процессы спортизации крымско-татарской
борьбы на поясах в Крыму. Органы управле-
ния физической культурой и спортом стремят-
ся его стандартизировать, рационализировать
и экспортировать как средство физического
воспитания. Спортизация проявилась в сниже-
нии ритуального содержания поединков борцов
в сторону унификации правил для обеспечения
всеобщего участия и создания спортивного
интернационала. К концу 20-х гг. ХХ столетия
власти пытаются отвлечь народные массы от
религии, включая национальную борьбу на
поясах в программу Всекрымских праздников

физической культуры и противопоставляя их
национальным религиозным праздникам.
К концу 1930-х гг. работа над совершенство-
ванием правил крымско-татарской борьбы на
поясах была завершена, и она как вид нацио-
нального спорта включается в государствен-
ную программу развития физкультурной рабо-
ты, систему всекрымских соревнований и ком-
плекс ГТО. Утверждаются официальные пра-
вила и появляется система соревнований.
Путем проведения специальных семинаров
начинается подготовка тренерско-инструктор-
ских кадров с привлечением к преподаванию
известных крымских борцов.
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