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Обзор

В статье проведен обзор и выполнена систематизация научных публикаций, посвященных вопросам брака 
и семьи в Туве, изданных с 2000 г. по настоящее время. Представлено распределение научных работ по годам, 
научным центрам (аффилиациям авторов), видам, отраслям наук, проблемно-тематическим направлениям 
исследований (историко-этнографические, этнопедагогические, гендерные, структурно-демографические ра-
боты, анализирующие социализацию детей в семьях разных типов и др.).

Существенный рост числа публикаций отмечается с 2016 г., пик приходится на 2020 г. Это объясняется 
общим ростом исследовательского интереса к проблемам брака и семьи, апробацией новых методов изучения 
се мьи и проведением научных конференций, которые стимулируют публикационную активность по рассмат-
рива емой теме. Из научно-образовательных центров наибольшее количество работ подготовлено в Тувинском 
го су дарственном университете, Тувинском институте гуманитарных и прикладных социально-экономичес-
ких исследований при Правительстве Республики Тыва, Институте философии и права СО РАН. 

Наибольшую долю публикаций составляют статьи в научных журналах и материалы конференций, моно-
графий за рассматриваемый период было издано всего 4. Больше всего публикаций издано по этнографии, пе-
даго гике (этнопедагогике), социологии. Весьма значимы с точки зрения научной ценности сравнительные 
ис следо вания, которые позволяют увидеть происходящие трансформации в зеркале показателей других рос-
сийских ре гионов и этнических сообществ. 

Отмечая позитивные достижения и перспективность продолжения предпринятых исследований, авторы 
указывают на методологические недостатки опубликованных результатов. 

Ключевые слова: Республика Тыва; тувинцы; семья; брак; тувинская семья; тип семьи; обзор; демография
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The article provides a review and systematization of scientific publications on marriage and family issues in Tuva, published 
from 2000 to the present. It presents a distribution of academic works by year, research institutions (author affiliations), 
types, fields of study, and thematic research directions (historical-ethnographic, ethnopedagogical, gender studies, structural-
demographic studies, studies on child socialization in various family types, and others).

A significant increase in the number of publications has been observed since 2016, peaking in 2020. This trend is explained 
by the growing research interest in marriage and family issues, the introduction of new methods for studying families, and the 
organization of scientific conferences that stimulate publication activity. Among research and educational centers, the highest 
number of works was prepared at Tuvan State University, the Tuvan Institute of Humanities and Applied Socio-Economic 
Research under the Government of the Republic of Tuva, and the Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of 
the Russian Academy of Sciences.

The majority of publications are articles in scientific journals and conference proceedings, with only four monographs 
published over the period under consideration. Most publications are in the fields of ethnography, pedagogy (ethnopedagogy), 
and sociology. Comparative studies, which allow transformations to be viewed in the mirror of indicators from other Russian 
regions and ethnonational communities, are also of considerable scientific value.

While noting the positive achievements and the promise of continued research, the authors highlight certain methodolo-
gical shortcomings in the published results.
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Введение 
Актуальность  аналитического обзора научных работ, опубликованных по проблемам брака и се-

мьи тувинцев, определяется необходимостью осмысления и понимания адекватности исследований 
той интенсивности, с которой меняются они на современном этапе. Возросший за последние два 
десятилетия постсоветских трансформаций научный интерес к вопросам брака и семьи связан с де-
мографическими тенденциями, привлекающим внимание исследователей не только в России, но и 
в мире: снижение брачности, повышение возраста вступления в брак, неустойчивость семей и рост 
разводов, распространение незарегистрированных партнерств, внебрачная рождаемость, все более 
разнообразная и усложняющаяся структура современных семей.

Осуществляя обзор научных работ по вопросам брака и семьи, мы не только выявляем новые и 
актуальные исследовательские фокусы, направления, но и пытаемся ответить на вопрос о том, на-
сколько сильны  этнокультурные традиции, могут ли они выполнять сегодня социокультурную роль 
«фундамента» семейно-брачных отношений, который способен противостоять натиску глобальных 
изменений, которые происходят в этой сфере.  

Цель представленной работы  —  провести обзор и обобщение научных публикаций, посвящён-
ных проблемам брака и семьи в Туве, по направлениям и исследовательским акцентам за период с 
2000 г. по настоящее время. 

Задачами исследования являлись анализ публикаций по годам, определение и ранжирование на-
учных центров по количеству исследований, распределение работ по отраслям наук, определение 
видов и проблемно-тематических направлений работ. 

Объектом исследования явились опубликованные работы российских учёных, изучающие разные 
аспекты функционирования брака и семьи в Туве с использованием методологического инструмен-
тария разных  социогуманитарных наук, предметом — количественные и качественные характерис-
тики публикаций, их распределение по исследовательским темам и научным направлениям, основ-
ные проблемные вопросы и выводы.  

В ходе подготовки работы были использованы методы обзорного анализа и контент-анализа. Ис-
точниковой базой выступила российская научная электронная библиотека (платформа Elibrary), 
ин тегрированная с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ). Поиск публикаций осу-
ществлялся по ключевым словам «тувинская семья», «семья в Туве», «брак и семья в Туве» «семейные 
отношения тувинцев», «семейные ценности тувинцев». Объектами обзора стали работы не только 
состоявшихся учёных, но и молодых учёных, аспирантов, что позволяет проследить, с одной сто-
роны,  преемственность анализируемых тем, с другой стороны — увидеть новизну в подходах и пред-
мете исследования. 

 Следует отметить, что обзор подходов к изучению тувинской семьи в тувиноведении пред-
принимался Л. М. Ондар и А.-А. А. Ондар (Ондар, Ондар, 2016). Наше исследование дополняет и 
расширяет указанную работу, включая в круг анализируемой литературы большее число источников 
с особым вниманием к исследованиям последних двадцати с лишним лет. 

Научной новизной работы является то, что осуществлён междисциплинарный обзор широкого 
круга научной литературы по рассматриваемой проблематике, состоящей из более чем 90 наи-
менований, включая статьи в научных журналах, материалы научных конференций, монографии 
с 2000 по настоящее время. Таким образом, хронологически исследование охватывает более чем 
двадцатилетний период. 

Обзорный характер работы позволяет оценить не только количественные или качественные ха-
рактеристики существующей литературы, но и определить перспективность тех или иных направ-
лений исследований, что позволит исследователям получить более чёткие тематические и мето-
дологические ориентиры, а также авторам начать научную дискуссию о переосмыслении подходов 
к изучению тувинской семьи, о научной экспертизе имеющихся публикаций. 

Распределение публикаций по годам 
Анализируя  публикации по годам, можно отметить, что главной отправной точкой научных пуб-

ликаций о проблемах брака и семьи в Туве постсоветского времени стали работы новосибирских 
ученых Г. С. Гончаровой и Л. Я. Савельева в начале 2000-х гг. на основе совместного с Тувинским 
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государственным университетом (ТувГУ) исследования, руководителем которого со стороны ту вин-
ских учёных выступала З. Ю. Доржу1 (Гончарова, Савельев, 2004). Именно в постсоветский период на-
чались активные исследования брака и семьи, в том числе социологические. 

В советское время научные изыскания были сконцентрированы преимущественно в области эт-
но графии и воссоздании форм семейно-брачной организации тувинского населения, фиксации ри-
туально-обрядовых практик традиционного тувинского общества, изменений обрядовой культуры 
и быта под влиянием общего советского социокультурного пространства. Показательным является 
тот факт, что, например, с 1956 по 2023 гг. научное издание «Учёные записки» первой научной ор-
ганизации Тувы ТНИИЯЛИ2 — ТИГИ3 — ТИГПИ4 вышло 26 раз, в нем было опубликовано 786 статей: 
в алфавитно-предметном указателе публикаций (с I по XXI выпуски, 1956–2003 гг., всего 559 пуб-
ликаций) отсутствовало слово «семья»5. Работ по вопросам семьи и брака в «Ученых записках» не 
было. Исключением явились этнографические статья Л. П. Потапова «Новые материалы по этно-
графии тувинцев», которая была опубликована в «Учёных записках» в 1960 г. и содержала неболь-
шие сведения о традиционной тувинской семье (Потапов, 1960) и работа Л. И. Тульчинского 1964 г., 
посвящённая демографическому анализу населения Тувы на основе материалов переписи 1959 г., в 
котором содержатся данные о среднем размере семьи (Тульчинский, 1964: 214). 

Вместе с тем традиционная семейная организация тувинцев рассматривалась в ряде фунда-
ментальных историко-этнографических работ советских учёных В. И. Дулова, Л. П. Потапова (Ду-
лов, 1956; Потапов, 1969). Более обширные данные о структуре и других характеристиках семьи 
городского населения Тувинской АССР были представлены в 1982 г. в работах учёных Института ис-
тории, филологии и философии СО АН СССР «Социологические характеристики городского насе-
ления Тувинской АССР», «Очерки социального развития Тувинской АССР» (Социологические характе-
ристики … , 1982; Очерки социального … , 1983). 

Статьи по вопросам семьи в «Учёных записках» появились лишь в 2017 г.: это работа М. П. Та-
таринцевой «Семья и семейное воспитание у русских переселенцев в Туве в первые десятилетия 
ХХ века» (Татаринцева, 2017); А. К. Кужугет «Тувинская семья: традиции и трансформация» (Кужугет, 
2019).

1 Доржу З. Ю. Этнодемографические процессы в Туве в постсоветский период (1991–начало ХХI в.) // Гриша-
евские чтения. Материалы I научной конференции, посвящённой памяти д.и.н., профессора, заслуженного 
работника высшей школы Василия Васильевича Гришаева. Красноярск, 2018. С. 242–248. 
2 Тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории. 
3 Тувинский институт гуманитарных исследований. 
4 Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований. 
5 Ученые записки Тувинского института гуманитарных исследований (указатель публикаций) / сост. М. С. Маа-
дыр, ред. М. Б. Кунгаа. Кызыл, 2008. С. 71. 

Рис. 1. Распределение публикаций, посвящённых разным аспектам тувинской семьи,  по годам (2000 г. — июнь 2024 г.)
Fig. 1. Distribution of publications on various aspects of the Tuvan family by year (2020 — June 2024)
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По сравнению с советским периодом в первые два десятилетия XXI в. происходит существен-
ный рост исследований и публикаций по проблемам тувинской семьи, в особенности начиная с 2016 г. 
(рис. 1). 

Таким образом, мы видим, что во втором десятилетии ХХ в. происходит более активное изуче-
ние рассматриваемых проблем по сравнению с первым десятилетием, когда только начиналось ис-
следование постсоветских социально-демографических трансформаций.     

Научные центры
Публикации, исследующие различные аспекты тувинской семьи в 2000–2024  гг., были подготов-

лены авторами из 27 российских и 1 зарубежной научных и образовательных организаций. Автор-
ство наибольшего количества работ относится к исследователям из Тувинского государственного 
университета, которые в течение рассматриваемого периода опубликовали 56 работ, что составляет 
52,83% всего объема публикаций (рис. 2). 

На рисунке 2 отмечены научные и образовательные организации, из которых авторы опублико-
вали более 2-х и более работ по теме. Как можно заметить, из 8 организаций 6 являются федераль-
ными и 2 региональными научно-образовательными центрами. Кроме указанных научных и обра-
зовательных учреждений научные статьи (менее 2-х) были опубликованы авторами из Института 
востоковедения РАН, Калмыцкого научного центра РАН, Института психологии РАН, Института 
филологии СО РАН, Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, 
Мос ковского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Московского педагогического 
го сударственного университета, Российского университета дружбы народов, Петербургского госу-
дарственного университета путей сообщения Императора Александра I, Новосибирского госу-
дарственного университета, Алтайского государственного университета, Горно-Алтайского государ-
ственного университета, Научно-исследовательского института алтаистики им. С. С. Суразакова, Мос-

Рис. 2. Количество публикаций по проблемам тувинской семьи по аффилиации авторов (2000 — июнь 2024 гг.)
Fig. 2. Number of publications on the problems of the Tuvan family by affiliation of authors (2000 — June 2024)
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ковского института психоанализа, Тувинского научного центра, Научно-исследовательского ин сти-
тута медико-социальных проблем и управления Республики Тыва, Института развития национальной 
школы Министерства образования и науки Республики Тыва, Национального музея им. Алдан-Маа-
дыр Республики Тыва, Витебского государственного университета им. П. М. Машерова (Республика 
Беларусь). 

Ранжирование научных и научно-образовательных организаций разных уровней по количеству 
пуб ликаций, изучающих вопросы брака и семьи в Туве, показывает, что лидируют ТувГУ, ТИГПИ 
и Институт философии и права СО РАН. Данный факт является не случайным. 

Рост числа работ, подготовленных профессорско-преподавательским составом ТувГУ, мы свя-
зываем, прежде всего, с формированием в его стенах научной школы этнопедагогики, которая не-
посредственно связана с изучением воспитательных традиций и социализирующих функций ту-
винской семьи, а также с созданием в 2021 г. лаборатории этнологии и лингвокультурологии, спе-
циализирующейся на исследовании этнической культуры тувинцев, этнографическом анализе 
семьи. Развитие психологического анализа детей из разных типов семей в рамках исторически 
сложив шейся педагогической направленности вуза, а также социологических методов исследова-
ния се мейных ценностей, установок и полоролевых представлений обучающейся молодёжи также 
способствовали повышение публикационной активности ТувГу по проблемам семьи в целом. 

ТИГПИ, имея ресурсный и кадровый потенциал во многих направлениях социогуманитарных 
наук, в последние начал проводить региональные исследования более крупных общностей — насе-
ления и домохозяйств (семей), объектом которых стали изменяющиеся социально-демографичес-
кие характеристики семьи как института, структура и экономическое положение современных ту-
винских семей. 

Коллектив исследователей Института философии и права СО РАН, в рамках новосибирской науч-
ной этносоциологической школы проводили комплексные исследования социоструктурных, этно-
социальных и этнодемографических процессов среди народов Сибири, включая тувинцев, на основе 
которых был опубликован ряд работ. 

С учётом разового характера и малочисленности публикаций авторов, аффилированных с дру-
гими научными и образовательными организациями, на данном этапе полагаем преждевременным 
в отношении них говорить о преемственности и системности изучения тувинской семьи. Вместе с 
тем мы фиксируем возросший научный интерес с их стороны к обсуждаемым темам.  

Количественные характеристики работ 
Всего за указанный период было найдено 96 работ: 58 статей в научных журналах (60,42%), 31 — в 

материалах конференций и семинаров (32,29%), 3 — в сборниках (3,13%), а также 4 монографии (4,17%) 
(рис. 3). 

Рис. 3. Распределение публикаций по проблемам тувинской семьи по видам (2000 г. — июнь 2024 г.)
Fig. 3. Distribution of publications on the problems of the Tuvan family by type (2000 — June 2024)
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51,04% публикаций (49 из 96) имеют небольшой объем 1–5  страниц, а 27,08% ещё меньше — 
1–3 страницы, в рамках которых зачастую не представлен анализ научной литературы, не описана 
в полной мере методология исследования и не раскрыты полноценно результаты исследований. 
По типу таких публикаций можно сказать, что это не только материалы конференций, но и статьи 
в научных журналах. Из 49 малоформатных публикаций материалами конференций являются 
26 (53,06%), 23 (46,04%) — статьями.

Рассмотрим распределение публикаций по отраслям науки (рис. 4).

Больше всего работ написано в рамках таких наук, как этнография (22), педагогика (этнопедаго-
гика) (22), социология (22), психология (14), а также на стыке социологии и демографии (9), менее 
всего по истории (5) и праву (1).

Сравнительные исследования
11,46% рассматриваемых публикаций основаны на страновых, межрегиональных и этнонацио-

нальных сравнительно-сопоставительных исследованиях, которые позволяют увидеть трансфор-
мационные процессы в области семейных ценностей, структуры семьи и брачно-репродуктивном  
по ведении населения Тувы на фоне показателей населения других стран, субъектов Сибирского ма-
крорегиона, этнонациональных сообществ. К этой группе относятся труды новосибирских ученых 
Г. С. Гончаровой1, Л. Я. Савельева, исследовавших этносоциальные процессы в Сибири и семейно-
брачные отношения у народов Сибири (Гончарова, Савельев, 2004), а также работы, исследовавшие 
формы семьи и брака у этнических тувинцев России, Монголии и Китая2; семейно-брачные отно-
шения у коренных народов Сибири (Алексеева, 2018); интернальность личности взрослых тувинцев 
и русских в контексте семейной эмоциональной коммуникации (Алексеенко, Даваа, 2020); один из 
аспектов социального настроения — уверенность в будущем у тувинцев и башкир с учётом семей-
ного статуса (Бурханова, 2022); условия и факторы жизни семей с детьми у башкир и тувинцев (Бур-
ханова, Асадуллина, 2022). Е. Е. Тиникова провела сравнительный анализ брачности и разводимости 
населения городов Южной Сибири в середине ХХ — начале ХХI в. (Тиникова, 2019). 

Сравнительные исследования позволяют увидеть направления и глубину и интенсивность изме-
нений в семейной и брачной сферах, сохранение или утрату  элементов традиционных систем регу-
лирования этих сфер — обычаев в разных социокультурных, политических, экономических условиях 

Рис. 4. Распределение публикаций по проблемам семьи в разрезе отраслей науки
Fig. 4. Distribution of publications on family issues by branches of science

1 Гончарова Г. С. Влияние семьи на межэтнические отношения в регионах Сибири // Этносоциальные процес-
сы в Сибири. Вып. 10 / отв. ред. Ю. В. Попков. Изд-во СО РАН (Новосибирск). Новосибирск, 2015. С. 162–168; 
Гончарова Г. С. Ценности семейно-брачных отношений в современных условиях у народов Тувы и Хакасии // 
Этносоциальные процессы в Сибири. Вып. 5 / под ред. Ю. В. Попкова. Новосибирск, 2003. С. 58–69. 
2 Айыжы Е. В. Тувинцы России, Монголии и Китая: формы семьи и брака // Вестник Калмыцкого научного цен-
тра РАН. 2017. Т. 29. Вып. 1 С. 58–66. 
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и этническом окружении, а также появление новых социальных норм. Кратко рассмотрим основные 
выводы, которые сделаны вышеуказанными авторами.

Г. С. Гончарова в результате сравнительного анализа итогов социологического исследования 2000 г. 
«Семья — брак — родители — дети», проведённой в Республике Хакасия и Республике Тыва, отмечает 
ряд этнорегиональных различий в семейно-брачной сфере: между тувинцами, хакасами и русскими 
Хакасии Тувы (Гончарова, 2003). Тувинцы и хакасы в большей степени, чем русские, считают очень 
важным для современной женщины иметь детей (различия составляют 17 и 22% соответственно), 
тувинцы отличаются большей склонностью к этническому однообразию в браке, учёту мнения ро-
дителей при выборе брачного партнера, к стремлению к большой семье, а также мужчины-тувинцы 
больше  признают равноправие женщин, чем русские (там же: 58–69). В данном исследовании ана-
ли зировались такие важные вопросы, как ценностные ориентации женщин, семейно-брачные цен-
ности, мотивы вступления в брак, распределение ролей в семье, представления о желаемой семье, 
национальности супруга.

На основе данного исследования и статистических материалов в 2004 г. Г. С. Гончаровой, Л. Я. Са-
вельевым была издана монография «Семейно-брачные отношения у народов Сибири: проблемы, 
тенденции, перспективы» (Гончарова, Савельев, 2004), в которой описаны и проанализированы 
семейная структура населения  Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого, Таймырского, Эвенкийского 
автономных округов, Новосибирской области, Республики Хакассия и Республики Тыва, тенденции 
и изменения семейной структуры, типы, величина семей, такие демографические характеристики 
населения, как рождаемость, в том числе внебрачная рождаемость, смертность. В указанной моно-
графии были отмечены важные факты, касающиеся развития семейной структуры населения Тувы: 
доля неполных семей, например, в 1994 г. составляла 12,1%, Тува занимала второе место среди 
рассматриваемых регионов Сибири по этому показателю после Таймырского АО (18,3%); более 
заметный рост в Туве доли сложных семей, доли незарегистрированных браков (там же: 30, 177). 
Авторами был подчеркнут значительный разрыв в показателях внебрачной рождаемости у РФ в це-
лом и Тувы (там же: 51). По сравнению с соседней Хакасией в Туве структура семьи менялась более 
интенсивно (там же: 177). 

С момента издания данной монографии прошло 20 лет, многие тенденции, описанные в ней 
относительно семейной структуры Тувы, подтвердились в материалах последующих переписей 
населения 2010 и 2020 гг. Масштабных исследований по целому ряду проблем семейного и демо-
гра фического развития народов Сибири, в методике проведения которых комбинировались статис-
тические и социологические методы, больше не предпринималось. В этой связи полагаем целесоо-
бразным проведение сравнительного межрегионального исследования с использованием того же ин-
струментария для выявления динамики и новых тенденций. 

Однако нужно отметить публикации по результатам межрегиональных исследований по отдель-
ным тематическим направлениям. Например, Е. Е. Тиникова провела сравнительное исследование 
брачности и разводимости населения республик Хакасия, Тыва, Алтай, в котором выявила динамику 
демографических изменений в трёх республиках, в частности, она отмечает, что лидерство по числу 
разводов на 1000 браков в 1980-е гг. принадлежало Туве, позже перешло к Хакасии и Республике 
Алтай (Тиникова, 2019: 89). Одним из последних исследований была работа И. Н. Трошкиной, 
Т. М. Ойдуп, С. Д. Дилековой, анализирующее семейные ценности населения республик Южной 
Сибири — алтайцев, тувинцев, хакасов (Трошкина, Ойдуп, Дилекова, 2024). Авторами этого иссле-
дования были выявлены этнорегиональные отличия в семейных ценностях трёх народов, близких по 
языку, культуре и общему макрорегиону проживания, а именно: большая приверженность тувинцев 
эгалитаризму, установки на многодетность, поддержку родственников; для алтайцев — стремле-
ние к сохранению традиционной роли женщины в семье, поддержка свободного воспитания детей, 
меньшая ценность родственников дальнего круга; важность для хакасских женщин приоритета се-
мьи,  значимость детей, забота о старшем поколении (там же: 166). По указанному исследованию мы 

1 Гончарова Г. С. Влияние родителей на формирование семейно-брачных ценностей детей (на примере наро-
дов Республика Тува) // Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регио-
нов. Материалы VIII международной конференции. Горно-Алтайск, 2007. Т. 1. С. 21–27.
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наблюдаем почти аналогичные результаты по тувинцам, которые ранее были получены Г. С. Гонча-
ровой1, что свидетельствует о сохранении и воспроизводстве семейных ценностей тувинцев, кото-
рые составляют основу их этнокультурной идентичности. 

Еще одним сравнительно-сопоставительным исследованием в области структурных особенностей 
семьи явилась работа Т. К. Ростовской, О. Д. Натсак и А. С. Еламановой, в которой анализируются ха-
рактеристики  семейной и демографической структуры тувинского и казахского обществ (Ростов-
ская, Натсак, Еламанова, 2024). При всей схожести тенденций в Туве и Казахстане (превалирование 
зарегистрированной формы брака, более высокая доля мужчин, состоящих в зарегистрированном 
браке, по сравнению с женщинами, количественное превышение вдовых и разведённых женщин 
над аналогичной категорией мужчин, рост неполных семей, снижение доли внебрачных рождений) 
были выявлены различия. Так, в Казахстане роль разводов в структуре причин формирования не-
полных семей в большей степени проявляется, чем в Туве, а в Туве основной причиной является 
внебрачная рождаемость (там же: 250–251). Кроме того, для Тувы характерен рост сложных семей, в 
составе которых представлены неполные семьи (там же). 

Сравнительный анализ восприятия брака и развода молодёжью Алтайского края и Республики 
Тыва был проведён С. А. Сарыглар, которая сообщает о том, что почти половина опрошенных рус-
ских приемлет возможность развода в  крайнем случае (48%), большинство тувинцев придержива-
ется мнения, согласно которому развод не допустим, и нужно сохранить брак любой1. Между тем ста-
тистика последних лет показывает рост разводов в Туве2. 

Что касается изменения этнических нормативных основах брака и семьи у тувинцев, нужно 
отметить ослабление или утрату традиционных запретов и табу. Е. В. Айыжы по итогам экспеди-
ционно-полевых исследований упоминает факты утраты императивности экзогамных норм брака у 
современных тувинцев России в отличие от этнических тувинцев Китая и Монголии, которые про-
должают соблюдать данное требование при заключении брака3. Общей чертой у данных народов, 
ука зывает автор, является негативное отношение к «старым девам и холостякам»4. Однако эмпири-
ческих данных, полученных в ходе изучения мнения общественности и обосновывающих данное ут-
верждение, автор не приводит.

Новым для исследований тувинской семьи является сравнительный анализ интернальности5 в 
семейных коммуникациях русских и тувинцев,  проведённый Т. В. Алексеенко и Ч. О. Даваа (Алек-
се енко, Даваа, 2020). Данные авторы, используя опросник «Семейные эмоциональные комму ника-
ции» (СЭК) выявили, что в родительских семьях русских наблюдается высокий уровень дисфун-
кциональности коммуникаций — почти в три раза чаще, чем в семьях тувинцев. Дисфункцио наль-
ность семейных эмоциональных коммуникаций в русских семьях, по мнению авторов, является 
результатом высокого уровня родительской критики, требования идеальности и безупречности от 
ребенка (семейного перфекционизма), а также индуцирования тревоги в виде прогнозирования 
неудач, жизненных трудностей и т. п. Характерными чертами коммуникаций в тувинских семьях 
оказались высокий уровень перфекционизма и стремление выглядеть в глазах социума благополуч-
ной семьей (там же: 216). Указанные авторы также сообщают, что русские мужчины практически в 
равной степени с русскими женщинами берут на себя ответственность за построение отношений в 
семье, мужчины-тувинцы «перекладывают» ответственность в этой области на женщин (там же: 
215). Достаточно спорными, на наш взгляд, являются выборка опроса (всего 78 чел., 33 тувинцев и 
45 русских) и география отбора респондентов, (сравнение проводилось не между жителями Тувы 
русской и тувинской национальностей, а между тувинцами из Республики Тыва и русскими жителями 

1 Сарыглар С. А. Брак и развод: взгляд молодёжи разных национальностей (на примере исследований в Ал-
тайском крае и Республике Тыва) // Труды молодых учёных Алтайского государственного университета. 2015. 
№ 12–2. С. 86. 
2 Республика Тыва в цифрах 2023 г. Статистический сборник №1.37.4 РТ [Электронный ресурс] // Управление 
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике 
Тыва. URL: https://24.rosstat.gov.ru/folder/45814 (дата обращения: 11.06.2024). 
3 Айыжы Е. В. Тувинцы России, Монголии и Китая: формы семьи и брака // Вестник Калмыцкого научного цен-
тра РАН. 2017. Т. 29. Вып. 1 С. 59–60.
4 Там же. С. 62. 
5 Интернальность — (псих.) склонность личности рассматривать причины происходящих в ее жизни событий 
преимущественно себя.
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г. Москвы. Вместе с тем Такие исследования, как мы полагаем, важны с точки зрения понимания не 
только условий и факторов дисфункциональности современных семей, гендерных различий в се-
мейных ролях, но и уровня социальной субъектности населения республики, и при определённом 
масштабировании и репрезентативной выборке с учётом социально-демографических характерис-
тик населения республики представляются весьма перспективными и ценными. 

 Ф. Б. Бурханова в своих статьях опирается на результаты социологического исследования, про-
ведённого в республиках Тыва и Башкортостан в 2021 г. по проекту «Этнические особенности 
развития человеческого потенциала в экономиках республик Российской Федерации» (Бурханова, 
2022). Сравнительный анализ социальных настроений населения двух российских регионов, а 
именно уверенности в завтрашнем дне в разрезе брачно-семейного статуса респондентов на основе 
единого исследовательского инструментария является также новым направлением. Отмечается, что 
нахождение в официальном браке, наличие несовершеннолетних детей снижают уверенность, а от-
сутствие собственной семьи (не состоят в браке) и несовершеннолетних детей, жизнь в одиночку 
или вдвоем придают больше уверенности. В сравнительном контексте указывается на тот факт, что 
респонденты из Тувы в целом хуже оценивают свои доходы, здоровье, образование и работу, условия 
совей жизни (там же). Эти результаты не являются этнонациональными особенностями, а скорее 
проявлением неоднородности уровня экономического развития российских регионов, и законо-
мерны при сравнении двух неблизких по уровню жизни регионов (в 2021 г. ВРП на душу населения 
Республики Башкортостан составлял 2016023,7 руб., в Республике Тыва — 91529,3 руб.)1. Это отно-
сится и ко второй статье, опубликованной по материалам данного исследования и касающейся 
сравнения условий жизни семей с детьми в Республике Тыва и Башкортостане — положение семей 
с детьми по их самооценкам, как сообщают указанные авторы, в Туве хуже, чем в Башкортостане 
(Бурханова, Асадуллина, 2022).

Историко-этнографические исследования традиционной семьи и обрядовых 
аспектов брака тувинцев

Большой вклад в историко-этнографическое изучение тувинской семьи внесла С. М. Биче-оол2, 
которая в своей монографии «Традиционные брачно-семейные отношения у тувинцев и их транс-
формация в советский период» на основе этнографических материалов, собранных российскими 
исследователями, путешественниками в конце XIX — начале XX в., собственных полевых материалов 
во многом воссоздала семейные отношения и семейно-брачные обряды тувинцев, показала мо-
дернизационные процессы советского периода (Биче-оол, 2018).  Следует отметить тот факт, что 
данная работа С. М. Биче-оол основывалась на её на диссертационном исследовании о традици-
онных брачно-семейных отношениях у тувинцев и их изменениям в советский период, которая была 
защищена в 1974 г. в Ленинградском государственном университете  им. А. А. Жданова (в насто ящее 
время — Санкт-Петербургский государственный университет)3. С. М. Биче-оол осуществила ретро-
спективный анализ форм брака и семьи у тувинцев в контексте социалистических преобразований, 
и в настоящее время её работа является единственным фундаментальным трудом в этой области. 
С учётом значимости её труда для современных исследований и тувиноведения Ученый совет ТИГИ 
принял решение о посмертном издании рукописи её монографии, которая вышла в свет в 2018 г. 
Ответственным редактором издания выступила директор института М. М.-Б. Харунова, рецензен-
тами — видные учёные Н. М. Моллеров, М. П. Татаринцева, редакторами — Л. С. Мижит и А. А. Самдан.  

З. В. Анайбан, опираясь на историко-архивные источники, реконструировала положение женщи-
ны-матери в традиционной тувинской семье4. Традиционные характеристики тувинской семьи изу-

1 Национальные счета [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://
rosstat.gov.ru/statistics/accounts (дата обращения: 25.06.2024). 
2 Биче-оол Светлана Монгушевна (1937–2012) — кандидат исторических наук, советский, тувинский этнограф, 
Заслуженный деятель науки Республики Тыва. 
3 Биче-оол С. М. Традиционные брачно-семейные отношения у тувинцев и их изменения  в связи с социалисти-
ческими преобразованиями в Туве : автореф. дис. … к. ист. н. Ленинград, 1974. 
4 Анайбан З. В. Историко-архивные источники о положении женщины-матери в традиционной тувинской се-
мье // Материнство и отцовство сквозь призму времени и культур. Материалы IX международной научной 
конференции РАИЖИ и ИЭА РАН. Смоленск, 13–16 октября 2016 г. М., 2016. Т. 1. С. 29–31. 
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чались С. С. Субботиным, К. И. Султабаевой, И. С. Тарбастаевой (Субботин, 2016; Султанбаева, 2016; 
Тарбастаева, 2010).

 В настоящее время этнографические аспекты форм брака, обрядовые аспекты семьи и брака ак -
тивно изучаются исследователями (Ховалыг, 2020; Ламажаа, Майны, 2020; Майны, 2021; Майны, 
Ламажаа, 2022; Тадышева, 2021; и др.1). Тенденции жизнедеятельности тувинской семьи, традици-
онные устои брака рассматривала З. Ю. Доржу (Доржу, 2011: 135). 

О сохранении в свадебных социальных практиках тувинцев важнейших элементов традицион-
ных обрядов, в основе которых лежат архаические мифологические представления, ценности семей-
ной жизни, писала Ж. М. Юша2. Трансформация свадебного обряда тувинцев, которая вбирала в 
себя социальные нормы разных эпох, социально-политических систем была представлена в социо-
культурном исследовании Ч. К. Ламажаа и Ш. Б. Майны (Ламажаа, Майны, 2020). В частности, авто-
ры указанного исследования показали в современных свадебных практиках рудиментарные элемен-
ты исторической памяти, зафиксировавшей нормы традиционной обрядности со своей логикой и 
целесообразностью, влияние советского наследия и их сочетание с вестернизированными нормами. 
Изменение обрядового обрамления создания семьи отражает общие трансформационные процессы, 
происходящие в семейно-брачной сфере. 

Работы в данном направлении составили 22,48% публикаций по проблемам брака и семьи в рас-
сматриваемый период. 

1 Майны Ш. Б. Семейные обряды тувинцев сегодня // Материалы Международного симпозиума хакасского эпо-
са, VIII Международной научной конференции «Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий», 
посвящённой 300-летию открытия памятников енисейской письменности и Году хакасского эпоса в Респуб-
лике Хакасия. Абакан, 2021. С. 288–291; Конгу А. А. Брак и экзогамия у тувинцев // Роль российско-монгольской 
программы «Эксперимент Убсу-Нур» в развитии науки и инноваций в Республике Тыва: сборник материалов 
Международной научно-практической конференции, посвящённой 30-летию Убсунурского международно-
го центра биосферных исследований и 100-летию Тувинской Народной Республики. Кызыл, 2021. С. 179–182; 
Монгуш А. М. Об истоках традиционной тувинской свадьбы // Ермолаевские чтения. Материалы VI науч-
но-практической конференции с международным участием. Кызыл, 2022. С. 84–87; Савельева Е. А. Форма бра-
ка и брачный возраст тувинцев: этнографический аспект // 300-летие Российской академии наук — Археология 
и этнография Сибири: традиции, школы и открытия. Материалы LХIII Российской (с международным участи-
ем) археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых. Новосибирск, 2023. 354–355; Он-
дар З. И. Иерархия семейных отношений в малодетных и многодетных тувинских семьях // Актуальные про-
блемы исследования этноэкологических и этнокультурных традиций народов Саяно-Алтая. Материалы VI-й 
международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Кызыл, 2020. 
С. 30–31; Юша Ж. М. Свадебная обрядность тувинцев: традиции и инновации // Традиции и инновации в совре-
менном фольклоре народов Сибири. Новосибирск, 2008. С. 52–62; Ховалыг С. К. Семейная обрядность тувин-
цев // LХ Российская археолого-этнографическая конференция студентов и молодых ученых с международным 
участием. Иркутск, 2020. С. 272–273; Сангы-Бадра Р. Н., Сымчан-оол К. А. Свадебная обрядность в семейных 
фотографиях тувинцев // Актуальные проблемы исследования этноэкологических и этнокультурных традиций 
народов Саяно-Алтая. Материалы V-ой международной научно-практической конференции молодых ученых, 
аспирантов и студентов. Кызыл, 2018. C. 33–34; Даш Л. А. Роль и место женщины в семейно-бытовых праздни-
ках тувинского народа // Научные труды Тувинского государственного университета. Материалы ежегодной 
научно-практической конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов ТувГУ. Вып. XVI. Кызыл, 2017. 
С. 157–158; Даш Л. А. Семейно-бытовые занятия женщин в традиционной  культуре тувинцев // Центральноа-
зиатские исторические чтения. Пространство культур: через призму единства и многообразия. Тувинский го-
сударственный университет. Кызыл, 2018. С. 67–71; Доо А. М. Место и роль обычаев в воспитании (на примере 
тувинской семьи) // Международный научно-исследовательский журнал. 2020. № 9 (99). Ч. 2. С. 105–109. 
2 Юша Ж. М. Свадебная обрядность тувинцев: традиции и инновации // Традиции и инновации в современном 
фольклоре народов Сибири. Новосибирск, 2008. С. 62. 
3 Гусев А. В., Шаалы А. С. О роли семьи и родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании на-
циональной идентичности на основе изучения родного языка. Из опыта этнокультурного образования в Рес-
публике Тыва // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 
2020. № 12–2. С. 78–82.
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Педагогические (этнопедагогические) направления в исследованиях тувинской 
семьи 

В этом направлении работали многие ученые. А. В. Гусев, А. С. Шаалы рассматривали роль семьи 
и родителей в воспитании национальной идентичности3; роль тувинских традиций и обычаев в се-
мей ном воспитании изучалась М. Д. Доржу, С. В. Куулар, Ч. Д. Иргит, С. С. Маады1, Н. Н. Ховалыг 
(Доржу, 2018; Иргит, 2019; Куулар, 2019, 2020a; Ховалыг, 2020). Потенциал тувинской семьи в духовно-
нравственном, трудовом, физическом воспитании детей изучали С. О. Сарыг-Лама, А. А. Ооржак, 
С. Х. Хурен-оол (Сарыг-Лама, 2018; Ооржак, 2010; Хурен-оол, 2018), Э. К. Кыргыс2; методы семейного 
воспитания — Я. В. Семенова, Ю. И. Моруденко, М. В. Хортова (Семенова, Моруденко, Хортова, 2020), 
С. Б. Тюлюш, Н. Ч. Дамба3. 

А. В. Гусев, А. С. Шаалы описывают курсы, разработанные для включения в состав этнокуль тур-
ного компонента образовательных программ школ, в частности, «Семейной педагогики», в ходе изу-
чения которых  ученик 8-9 классов должен усвоить значения таких понятий, как «семья», «семейные 
ценности», «семейные отношения», «любовь и пример предков», «материнство», «отцовство», «ро-
дительские чувства»4.

Особенности воспитания детей в традиционной тувинской семье рассматривались в работе 
С. С. Маады5. С. Х. Хурен-оол полагает, что воспитание детей родственному взаимодействию, взаи-
мопомощи между членами семейно-родственного круга, а также трудовое, нравственное воспита-
ние в тувинской семье традиционно осуществлялось при активном участии самого воспитуемого 
(Хурен-оол, 2018: 70). Показана актуальность обращения к традициям семейного воспитания таких 
мо рально-этических качеств, как доброта, готовность помогать другим (Доржу, 2018). А. С. Шаалы 
отмечает важ ность ценностей-значений, которые усваивались в ходе родительского воспитания, в 
укреплении института семьи (Шаалы, 2020: 310). 

Данные исследования раскрывают главнейшую функциональную составляющую семьи — воспи-
тательную и описывают возможность использования традиционных практик семейного воспитания 
в современных условиях. Недостаточно раскрытым, но весьма важными являются вопросы эффек-
тивности этнопедагогики и ее влиянии на ценностные установки детей, молодёжи, включённости 
ее элементов в образовательные программы современной школы в условиях реализации федераль-
ных государственных образовательных стандартов, наблюдается отсутствие квантифициремых и 
ве рифицируемых данных о знании и применении родителями методов этнопедагогики в семейном 
воспитании в этих работах.  

Указанные работы составляют 14,58% публикаций за рассматриваемый период. 

1 Маады С. С. Воспитание детей в традиционной тувинской семье // Научные труды Тувинского государствен-
ного университета. Кызыл, 26 октября 2016 г. Материалы ежегодной научно-практической конференции пре-
подавателей, сотрудников и аспирантов ТувГУ. Вып. XIII. Кызыл, 2016. С. 55–56. 
2 Кыргыс Э. К. Физическая культура в тувинской семье // Научные труды Тувинского государственного универ-
ситета. Кызыл, 26 октября 2016 г. Материалы ежегодной научно-практической конференции преподавателей, 
сотрудников и аспирантов ТувГУ, посвящённой 65-летнему юбилею высшего педагогического образования в 
Туве и 95-летию становления Тувинской народной республики. Вып. XIII. Кызыл, 2016. С. 116–119. 
3 Тюлюш С. Б., Дамба Н. Ч. Методы воспитания в многодетной семье (на примере тувинской семьи) // Актуаль-
ные проблемы исследования этноэкологических и этнокультурных традиций народов Саяно-Алтая. Материа-
лы III международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Кызыл, 
2015. С. 41–42. 
4 Гусев А. В., Шаалы А. С. О роли семьи и родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании 
национальной идентичности на основе изучения родного языка. Из опыта этнокультурного образования в Рес-
публике Тыва // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 
2020. № 12–2. С. 81. 
5 Маады С. С. Воспитание детей в традиционной тувинской семье ... 
6 Гончарова Г. С. Влияние родителей на формирование семейно-брачных ценностей детей (на примере народов 
Республики Тыва) // Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регионов. 
Материалы VIII международной конференции. 19–22  сентября 2007, г. Горно-Алтайск. Т. 1. Горно-Алтайск: 
Изд-во Горноалтайского государственного университета, 2007. С. 21–27.
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Гендерные исследования в сфере семьи и брака 
Изучение гендерных различий во взглядах на семейные ценности, распределении семейных ролей 

у тувинского населения было начато Г. С. Гончаровой в вышеуказанных работах (Гончарова, 2003, и 
др.6). Данное направление было продолжено тувинскими исследователями З. Ю. Доржу, А. В. Седен, 
которые в ходе социологических исследований гендерных различий в представлениях тувинской 
молодёжи о семье и браке описали происходящую среди молодых тувинцев ломку традиционной 
сис темы гендерной социализации, проявившуюся в резком ослаблении поляризации мужских 
и жен ских ролей, о влиянии на эти представления модели родительской семьи (Седен, 2012: 56; 
и др.1). Выявленные указанным автором мотивы добрачных свободных связей молодых людей, не 
направленные на создание семьи (Седен, 2012: 57), во многом объясняют столь высокий уровень вне-
брачной рождаемости в Туве, а также рождений у юных матерей, которые ведут к формированию 
неполных материнских семей (Натсак, 2023: 64). 

О. Д. Натсак исследовала гендерное распределение домашнего труда (Натсак, 2022a), особенности 
гендерной асимметрии в современной тувинской семье (Натсак, 2021), исторические этапы измене-
ния гендернго уклада и гендерную власть в современной тувинской семье (Натсак, 2022b). 

Главные выводы, которые сделаны в вышеупомянутых работах О. Д. Натсак, заключаются в том, 
что стремление тувинских женщин к равенству, их более высокий уровень образования и социально-
профессиональный статус, экономическая активность позволяет им иметь  более высокий доход. В 
тувинских семьях часто встречается образовательная гетерогамия. Показателем гендерной власти 
является то, что контроль над семейными материальными ресурсами, принятие финансовых реше-
ний в тувинских семьях зачастую принадлежит женщинам. При этом и мужчины, и женщины декла-
ративно признают главенство мужчины в семье. Изменение гендерного уклада в обществе в целом и 
усиление роли женщин не всегда приводит к гармонизации семейно-брачной сферы, а принижение 
роли мужчин-отцов в семье приводит к ослаблению гендерной социализации мальчиков и избыточ-
ной маскулинности женщин в семье и обществе. 

Гендерным аспектам тувинской семьи посвящено 7,29% публикаций.

Исследования особенностей социализации детей в семьях разного типа
К новым направлениям в исследованиях тувинской семьи также можно отнести работы, анали-

зирующие особенности социализации детей и молодёжи в разных типах семей, в том числе неполных. 
В настоящее время их доля составляет 8,33% всех публикаций. 

А. М. Салчак на основе методики СОЧ(И)2 В. Л. Ситникова был предпринят анализ образа отца у 
подростков из полных и неполных семей и выявлено то, что у тувинских подростков преобладает 
два типа образа отца: для тех, кто воспитывается в разведённых и осиротевших семьях, характе-
рен  стереотипный образ отца, сформированный под влиянием традиционных представлений об отце, 
а для тех, кто из полных семей, образ отца наполнен индивидуальными характеристиками и явля-
ется конкретным представлением о реальном человеке3. Заслуживают внимания данные, которые 
приводит А. М. Куулар, о представлениях об идеальном отце девочек-подростков из неполных семей 
разного типа: отец в представлении девушек из полных и неполных семей мало уделяет им внима-
ние, не заботится о семье, порой бывает безответственным по отношению к семье, отрицательное 
восприятие отца в большей степени наблюдаются у девочек из разведённых семей4. 

1 Доржу З. Ю., Седен А. В. Студенческая молодёжь о роли и обязанностях мужа и жены в будущей семье // 
Сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвящённой 20-летнему юбилею 
Тувинского государственного университета. Кызыл, 2015. С. 13–14. 
2 СОЧ(И) — структура образа человека (иерархическая).
3 Салчак А. М. Социально-психологические особенности готовности к браку и семейной жизни у тувинской мо-
лодёжи // Ананьевские чтения — 2023. Человек в современном мире. Потенциалы и перспективы психологии 
развития. Материалы международной научной конференции. М., 2023. С. 97; Салчак А. М. Особенности образа 
отца у подростков в Республике Тыва // Актуальные проблемы исследования этноэкологических и этнокуль-
турных традиций народов Саяно-Алтая. Материалы VI-ой международной научно-практической конферен-
ции молодых ученых, аспирантов и студентов. Кызыл, 2020. С. 42–44. 
4 Куулар А. М. Представления об идеальном отце девочек-подростков из неполных семей разного типа (на при-
мере Республики Тыва) // Научные труды Тувинского государственного университета. Материалы ежегодной 
научно-практической конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов ТувГУ. Кызыл, 2016. С. 49–51.
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Образы отца имеют воспитательный, социализирующий потенциал, так как от образов родителей 
обоих полов дети усваивают и гендерные, и общие морально-нравственные, и экономические модели 
поведения. 

Исследование уровня самооценки и уверенности студентов Тувинского государственного универ-
ситета, представленное Ч. Ч. Кара-Сал, показало, что у тех, кто воспитывается в неполных семьях, 
заметно ниже уровень  самоуважения, аутосимпатии, а самообвинение, наоборот, выше по сравнению 
со студентами из полных семей1.

Влияние структуры семьи на адаптивные способности детей и молодёжи оценивается неодноз нач-
но. Несмотря на общепринятые негативные коннотации, ассоциируемые с неполными семьями, есть 
исследования, которые показывают более высокий уровень жизнестойкости лиц, которые воспиты-
вались в условиях отсутствия одного из родителей. С этой позиции интересны результаты исследо-
вания А. С. Фрокол и А.-А. А. Ондар, которые изучали уровень социальной зрелости студенческой 
молодёжи из разных типов семей: различий в уровне инфантилизма между студентами из полных и 
неполных семей не было выявлено (Фрокол, Ондар, 2019: 5). 

Кроме того, анализ связи уровня жизнестойкости молодёжи и типа родительской семьи, прове-
дённый В. Л. Ситниковым, С. И. Кедич, С. М. Момбей-оол, А. М. Салчак, показывает, что у лиц из 
неполных семей по мере взросления повышается общий показатель жизнестойкости, у молодых 
людей из полных семей наблюдается противоположная тенденция — чем старше, тем ниже жизне-
стойкость2. Указанная тема также требует более глубокого изучения, так как на данном этапе факторы, 
которые имеют решающее значение для формирования жизнестойкости, пока не идентифици ро-
ваны, ответа на вопрос, имеют ли значение возраст, в котором находился ребёнок или молодой чело-
век, когда произошел распад семьи, а также причина формирования неполной семьи, материальное 
положение и социальные характеристики родителей для уровня жизнестойкости индивида, нет. 

Дальнейшее развитие данного исследовательского направления представляется перспективным и 
очень важным для анализа особенностей социализации детей, и последующей их социальной и эко-
номической самореализации, которые воспитывались в разных структурных типах семей. С учётом 
существенной доли внебрачных рождений и неполных семей, которые формируются в результате 
также распада семьи вследствие смерти одного из супругов, повышенной мужской смертности в Туве, 
развода, необходимы исследования негативных эффектов этих явлений для детей, и, соответствен-
но, рисков для развития и качества человеческого капитала республики. Значение таких исследова-
ний не исчерпывается лишь научно-профессиональными аспектами, а распространяется на педагоги-
ческую практику школах, и имеет важный просветительский потенциал в работе с родителями. 

Исследования родительства
Современное родительство, отцовские, материнские социальные практики, а также детско-роди-

тельские отношения представляют собой темы, которые мало изучены и работы по которым только 
начинается. 

В Туве общественные обсуждения темы ответственного родительства опередили серьёзные науч-
ные дискуссии. Обсуждавшиеся и принятые на сходах граждан «Кодекс чести мужчин Тувы»3 в 
2012 г., «Свод заповедей матерей Тувы»4 в 2015 г. — результат осознания руководством республики 

1 Кара-Сал Ч. Ч. Исследование уровня самооценки и уверенности студентов ТувГУ, воспитываемых в неполных 
семьях // Семья и дети в современном мире. Сборник материалов конференции. Т. VII. Кызыл, 2022. С. 300. 
2 Ситников В. Л., Кедич С. И., Момбей-оол С. М., Салчак А. М. Социально-перцептивные образы и жизнестой-
кость тувинской молодёжи из семей разного типа // История, современность и перспективы развития психо-
логии в системе Российской академии наук. Москва, 16–18 ноября 2022 г. М., 2022. С. 385; Момбей-оол С. М. 
Сравнительный анализ структур я-, он- образов в сознании тувинской молодёжи в разным уровнем жизне-
стойкости и типом родительской семьи // Семья и дети в современном мире. Сборник материалов конферен-
ции. Т. VII. Кызыл, 2022. С. 64–69; Момбей-оол С. М., Домур-оол А. С. Социально-психологические предикто ры 
жизнеспособности тувинских семей // Ананьевские чтения — 2023. Человек в современном мире: потенци алы 
и перспективы психологии развития. Материалы международной научной конференции. М., 2023. С. 427. 
3 Кодекс чести мужчин Тувы [Электронный ресурс] // Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва. URL: 
https://khural.rtyva.ru/press/kodeks-chesti.php (дата обращения: 25.06.2024). 
4 Свод заповедей матерей республики [Электронный ресурс] // Верховный Хурал (парламент) Республики  Тыва. 
URL: https://khural.rtyva.ru/press/svod-zapovedey.php (дата обращения: 25.06.2024).
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и общественностью интенсивности происходящих трансформаций социальных норм в тувинском 
обществе на основе не только демографической, ведомственной, в том числе, криминальной статис-
тики и аналитики, но и наблюдений в повседневной жизни. 

На данном этапе в данном предметном поле проведен ряд исследований, результаты которых 
были опубликованы. Доля таких работ — 7,29%.

Полярные проявления родительских моделей поведения в тувинском обществе были изучены 
Ч. К. Ламажаа, которая описала признаки, с одной стороны, деградации родительства, с другой сто-
роны, родительской гиперопеки, желания обеспечивать взрослых детей, которое приводит к тому, 
что способствует инфантилизации молодежи, для удовлетворения материальных запросов которых 
родители работают вплоть до смерти (Ламажаа, 2021: 67–68). Анализируя материалы глубинных ин-
тервью одиноких матерей, проведённых в 2022–2023 гг., О. Д. Натсак назвала добровольное отрече-
ние одиноких матерей от собственных интересов, партнёрских отношений с противоположным по-
лом, когда они после того, как вырастили своих детей, все материальные, временные, жизненные ре-
сурсы направляют на воспитание внуков, «украденной благополучной старостью» (Натсак, 2023: 177).  

Изучение отцовства в последние годы стало одним из актуальных исследовательских направ-
лений. Роль отцов и их образы в восприятии детей разных возрастов анализировались М. Д. Доржу, 
А. М. Салчак, А. О. Ондар (Доржу, 2016; Салчак, 2020аb), А. М. Кууларом1.

 Е. Л. Иргит опубликовала результаты исследования осознанности отцов по опроснику Р. В. Ов-
чарова, в которых сообщает, что у 50% отцов наблюдается низкий уровень осознанности2. Следует 
отметить, что опрос проводился на базе одного сельского дошкольного учреждения и количество 
опрошенных не указано, в связи с нерепрезентативной выборкой полученные результаты невоз-
можно экстраполировать на всё отцовское сообщество Тувы, вместе с тем при условии расширения 
исследования до регионального уровня данное исследование могло бы иметь серьезное научное 
значение. 

Монородительские материнские практики на современном этапе анализировались О. Д. Натсак, 
результаты исследования изложены в её монографии (Натсак, 2023). 

Усложнение семейной структуры тувинского населения, которое проявляется в росте материн-
ских, отцовских неполных семей, сложных по составу расширенных многопоколенных семей акту-
ализирует изучение родительских практик в разных типах семей, в том числе в дисфункциональных 
семьях, а также влияния особенностей родительства на отклоняющиеся модели поведения подрост-
ков и молодёжи. 

Исследования студенческой семьи
В последние годы наблюдается рост интереса к студенческой семье, которая на данном этапе яв-

ляется не до конца институционализированным типом семьи. Из исследовательских тем в этом на-
правлении нужно отметить   анализ удовлетворённости семейными отношениями в студенческих 
брачных парах, проведённый Д. О. Кара-Сал, А. В. Оюн, Х. А. Тюлюш3. 

Обращение к теме студенческой семьи и актуализация вопроса поддержки студенческих семей 
яв ляется не случайным с позиции использования репродуктивно-демографического потенциала 
обучающейся молодёжи в повышении рождаемости в стране. Т. К. Ростовской, О. А. Золотаревой, 
Е. Н. Васильевой, Д. В. Накисбаевым опубликованы результаты Всероссийского социологического ис-
следования «Студенческая семья России», инициированного Институтом демографических ис сле-

1 Куулар А. М. Роль отца в традиционной культуре тувинцев // Актуальные проблемы исследования этноэколо-
гических и этнокультурных традиций народов Саяно-Алтая. Материалы VI-ой международной научно-прак-
тической конференции молодых учёных, аспирантов и студентов. Кызыл, 2018. С. 88–90. 
2 Иргит Е. Л. Изучение осознанности у отцов // Сборник материалов Международной научно-практической 
конференции, посвящённой 20-летнему юбилею Тувинского государственного университета. Кызыл, 2015. 
С. 54–56. 
3 Тюлюш Х. Б., Монгуш Ч. Н. Удовлетворённость браком студенческой молодёжи // Социально-гуманитарные 
проблемы образования и профессиональной самореализации (Социальный инженер-2019). Сборник мате-
риалов Всероссийской конференции молодых исследователей с международным участием. М., 2019. Ч. 1. 
С. 299-303. 
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дований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской  академии 
наук (ИДИ ФНИСЦ РАН) и проведённого в апреле-мае 2022 г., в том числе и Туве (Ростовская и др., 
2024). Было выявлено, что среди тувинских студентов регистрация брака не является ведущим моти-
вом для семейной жизни, а откладывание рождения ребенка на более  поздние этапы жизни связано с 
экономической уязвимостью обучающейся молодёжи (там же: 225). 

Данное исследование  могло бы быть использовано для корректировки социально-демографичес-
кой политики республики, направленной на учёт потребностей и интересов студенческой семьи в 
контексте решения задач демографического развития региона. 

Доля работ в этом направлении в общем числе рассматриваемых публикаций составляет 2,08%. 

Изучение неполных семей
Изучение различных аспектов функционирования и жизнедеятельности неполных семей в Туве и 

причин их возникновения требует обобщения и анализа в рамках более широких проблем, связан-
ных с демографической безопасностью региона, демографической, социальной устойчивостью, а так-
же бедностью населения. Полагаем, что исследования в этом направлении значимы и актуальны. Эта 
тема впервые поднимается в тувиноведении, и стала активно разрабатываться только в последние три 
года. 

Так, в Туве было проведено два региональных социологических исследования по проблемам 
неполных семей с использованием качественных и количественных методик, статистико-демогра-
фического метода, по результатам которых были опубликованы монография и статьи, что составляет 
3,13% публикаций (Натсак, 2023; Самба и др., 2024; Ростовская, Натсак, Еламанова, 2024). 

Заключение
Проведённый в статье анализ позволяет сделать вывод о том, что исследования тувинской семьи 

имеет все основания выделиться в одно из значимых и актуальных направлений современного 
тувиноведения. В течение рассматриваемого периода российскими и тувинскими учеными было сде-
лано серьёзное продвижение в изучении семьи и брака в Туве, что объясняется актуальностью этих 
вопросов, ростом исследовательского интереса, информационной открытостью российской науки и 
доступностью международных исследований, которые позволяют тувинским исследователям при-
менять новые методологические подходы и методы исследования. 

Обзор публикаций по рассматриваемой проблематике показывает, что начаты новые исследова-
тельские линии: изучение неполных семей в Туве, различий в личностно-волевых характеристиках 
и жизнестойкости подростков и молодёжи, воспитывающихся в полных, неполных семьях, студен-
ческих семей, экономики семей. Однако многие исследования требуют масштабирования на реги-
ональном уровне, обеспечения репрезентативной выборки, полноценного анализа полученных ре-
зультатов и формулирования практических рекомендаций. 

Ряд серьёзных вызовов устойчивости семейно-брачной структуры населения Тувы пока остаётся 
практически неисследованными — это вопросы семейного насилия, девиантных и дисфункциональ-
ных родительских практик.  

Полагаем, что в настоящее время нужны как исследования на микро-уровне, связанные, напри-
мер, с родительскими (отцовскими, материнскими) практиками, так и на макро-уровне, направ-
ленные на анализ регионального демографического развития, включающего этнорегиональные осо-
бенности и закономерности вступления в брак, деторождения, распада семей.

Чрезвычайно важны междисциплинарные и межсекторальные перспективы в изучении тувин-
ской семьи и выход на более широкие социальные системы, как, например, региональная экономика. 
В этом смысле необходимы исследования влияния структуры семьи, семейных воспитательных 
практик, транслируемых ценностей на экономическое поведение населения, благополучие детей 
и общества в целом. В данном предметном поле были бы продуктивны результаты научного сот-
рудничества  институтов разных уровней в виде совместных исследований, что расширило бы мето-
дологические подходы, географию сравнительно-сопоставительных исследований и позволило бы 
выйти на уровень общероссийских обобщений.
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