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Слово редактора

Дорогие друзья!
Рады представить вашему вниманию очередной 

номер журнала. 

Его ключевой рубрикой стала междисципли-
нарная, дискуссионная рубрика «Время перемен», 
в которой собраны разножанровые материалы, под-
готовленные авторами, большинство из которых не 
являются учеными. Объединяет их тематика соци-
альных перемен, которые произошли, происходят 

сегодня или произойдут с нашим обществом. Политик, деятель культуры, 
аспирант и студенты описывают, анализируют, сравнивают, делают вы-
воды… И пусть они не применяют научных подходов, нам подобные рабо-
ты представляются очень ценными, поскольку фиксируют сегодняшние 
общественные умонастроения, которые и ныне, и впоследствии станут 
интересными материалами для научного анализа.

В первую очередь в рубрике вместе с членом нашего редакционно-
го совета, советником Председателя Правительства Тувы, известным 
общественно-политическим деятелем республики Ч.-Д. Б. Ондаром по-
грузимся в обстановку начала 1990-ых годов — в период принятия Де-
кларации о государственном суверенитете Тувы. Это уже третий отрывок 
из рукописи Чимит-Доржу Баировича, которую автор пишет, вспоминая 
самые бурные страницы истории Тувы, ее политике, в которой он прини-
мал непосредственное участие. Первые две части выходили отдельными 
статьями в наших предыдущих номерах. 

Тува 1990-ых годов остается во многом еще белым пятном для но-
вейшей истории, несмотря на то, что жители Тувы старших поколений 
помнят об этом времени, были живыми свидетелями происходившего. 

Ч. К. Ламажаа

Ламажаа Чимиза Кудер-ооловна - доктор философских наук, главный редактор журнала.

О НОМЕРЕ, СТАТьяХ И АВТОРАХ
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Но человеческая память — живая ткань, которая рвется, рубцуется, за-
растает… Мы многое уже забываем, переосмысливаем, убеждаем себя, 
переубеждаем, меняем взгляды и свои оценки. Поэтому реальная Тува 
1990-ых и то, что мы помним о ней — уже две разные вещи. Вот и в вос-
поминаниях бывшего председателя Верховного совета Тувинской АССР 
сквозит достаточно большая субъективность: что-то сознательно умалчи-
вается, поскольку автор не считает нужным акцентировать это, а что-то 
бессознательно нивелировано. В любом случае это свидетельство, ценный 
источник для историков будущего, которые станут восстанавливать ход 
событий тех лет. Важно то, что при подготовке отрывка рукописи были 
использованы документы — стенограммы заседаний.

Известный в Туве деятель культуры, директор Тувинской государ-
ственной филармонии, он же — «человек-фестиваль» — бессменный ди-
ректор фестиваля живой музыки и веры «Устуу-Хурээ» И. Д. Дулуш раз-
мышляет о туристических возможностях республики, огромный вклад 
в которые вносят и могут вносить культурные бренды Тувы, в частности 
фестиваль «Устуу-Хурээ». Данный текст лег в основу доклада И. Дулу-
ша на «круглом столе» «Этнотуризм как фактор развития территории» 
в рамках II Международного туристического форума «Тува: перекресток 
дорог и культур» (г. Кызыл, 6 апреля 2012 года). Рассуждения эти инте-
ресны тем, что автор — человек, создавший с нуля настоящий тувинский 
бренд — «фестиваль «Устуу-Хурээ»», теребивший всех много лет и нако-
нец подтолкнувший власть, население к решительным действиям по вос-
созданию буддийского храма близ г. Чадан. За эти годы, что существует 
фестиваль, а это уже четырнадцать (!) лет, музыкант приобретал и терял 
друзей, находил единомышленников и зарабатывал недругов, считался 
неудобным и признавался необходимым… В итоге его дело выстояло, са-
мые верные друзья остались, их общее дело было признано. 

Остальные четыре материала рубрики представляют собой лучшие 
конкурсные работы творческого соревнования учащихся вузов, аспи-
рантов московских вузов — членов московского тувинского молодежно-
го землячества. Конкурс эссе «Модели экономического развития Тувы» 
объявило перед празднованием Шагаа-2012 Полномочное представи-
тельство Республики Тыва в г. Москве. Итоги конкурса и награждение по-
бедителей состоялось в марте, на самом праздновании тувинского Нового 
года. Журнал «Новые исследования Тувы» вошел в число соорганизато-
ров конкурса, поддержав его организационно и информационно. 
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Лучшей работой, которая завоевала Гран-при конкурса и главный 
приз, была признана работа соавторов — аспиранта, молодого ученого 
Н.А. Жданок и студентки выпускного курса Д. А. Шайхиной о шерстяной 
отрасли Тувы. Они получили уже в ходе обучения достаточный уровень 
подготовки, обе находятся в статусе выпускников и безусловно это сказа-
лось на единодушном мнении членов жюри — работа достойная, актуаль-
ная, подготовленная со знанием дела и опорой на научные подходы. 

Другие работы (Ч. Е. Хертек, Ч. О. Кужугет, М. Г. Монгуш) принесли 
их авторам — соответственно 2, 3 место и специальный приз в отдельной 
номинации. Они также собрали лестные отзывы членов жюри, среди ко-
торых были и теоретики (в том числе ученые), и практики, работающие в 
разных отраслях экономики.

В рубрике «Тува вчера, сегодня, завтра» можно ознакомиться со статьей 
нашего постоянного автора М. В. Монгуш о тофаларах и сойотах, которые в 
силу ряда причин откололись от материнского этноса тувинцев и стали само-
стоятельными этническими общностями. Марина Васильевна отслеживает 
их судьбу наряду с деятельностью учеными, которые их исследовали. 

Другой материал рубрики подготовил культуролог и хореограф 
В.К.Биче-оол, выходец из Тувы, ныне работающий в Челябинске. Ученый 
не забывает своих корней, курирует учащихся, пишет работы о тувинской 
культуре, ставит танцы. Для нашего журнала Владимир Кызыл-оолович 
подготовил краткий обзор основных вех танцевальной культуры Тувы. Сама 
тематика чрезвычайно интересна и имеет все шансы вылиться в большое 
исследование, реализовать которое мы и пожелаем нашему коллеге.

Еще две статьи рубрики посвящены тувиноведам, живших и работав-
ших в советское время и труды которых незаслуженно были обойдены 
вниманием в свое время. Ученый из Санкт-Петербурга В. А. Кисель пишет 
об этнографе Е. Д. Прокофьевой, тяжелая судьба которой представляет 
пример героического служения науке, несмотря на все перипетии жиз-
ни, истории. Не только она сама, но и ее труды стали жертвой политики, 
обстоятельств, сложных человеческих отношений среди своих же коллег. 
Так, огромная монография об этнографии тувинцев, достойная того, что-
бы стать классической для тувиноведения, с конца 1950-х годов пылилась 
в архивах Кунсткамеры. Наконец, датированная 2011 годом, книга совсем 
недавно вышла из типографии и, будем надеяться, ее реабилитация не 
будет переживать такое же количество лет, как и издание…

Другая рукопись на этот раз бурятского ученого П.Б.Балданжапова 
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о Туве XVIII – начала ХХ веков, о чем пишет историк из Иркутска 
В.А.Васильева, еще не издана. Но работа в этом направлении ведется. Ав-
тор статьи — из числа тех ученых, которые возвращают тувиноведению 
ценную работу. Сообщая об этой рукописи, В. А. Василенко одновременно 
дает сведения о тувиноведе, дает характеристику его тексту и приводит 
отрывки из рукописи. Пожелаем редакторам, составителям успешной ра-
боты по изданию.

Наш постоянный автор из Казахстана Е. У. Байдаров для рубрики 
«Номады азиатского материка» написал статью о религиозных основани-
ях традиционного мировоззрения казахов. Как видно из заголовка, речь 
идет о духовной культуре казахов, но обобщения касаются и культуры 
других номадов центральноазиатского региона. В том числе автор также 
обращает внимание на тенгрианскую основу мировоззрения кочевников. 
Эта тематика входит ныне в число самых обсуждаемых при исследовани-
ях мировосприятия древних номад и их потомков.

Молодые ученые — представители естественнонаучных дисциплин 
— в апреле собирались в Кызыле, в Тувинском институте комплексного 
освоения природных ресурсов СО РАН для участия в молодежной на-
учной конференции «Природные системы и экономика приграничных 
территорий Тувы и Монголии: фундаментальные проблемы и перспекти-
вы рационального использования». Оргкомитет посчитал необходимым 
опубликовать свою резолюцию в том числе и в нашем журнале, что мы с 
удовольствием и делаем. 

Для тех, кто отслеживает новые полезные ресурсы во всемирной ин-
формационной паутине — Интернете мы представляем презентации сра-
зу трех сайтов. Во-первых, свой портал открыл Международный Фонд ис-
следования Тенгри, о чем нам сообщает исполнительный директор фонда, 
коллега из Якутии Л. В. Федорова. Тувинский журналист И. Принцева 
сделала краткий обзор сайта тувинского агентства «Деловой партнер», 
который в числе прочего занимается и образовательными проектами, 
а также начал выпускать позитивную газету «Мотиватор». Аспирант из 
Новосибирска А. Кужугет решил продвигать тувинскую часть известной 
свободной энциклопедии — «Википедии», в связи с чем сообщил нам о 
планах своей работы и перспективах данного проекта.

Молодой сотрудник Тувинского института гуманитарных исследова-
ний А. А. Монгуш для рубрики «Проба пера» подготовила вторую статью 
(первая выходила в № 4 за 2010 год). На этот автор попыталась обобщить 
некоторые результаты социологического исследования о настроениях 
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молодежи Тувы, о том, как она расценивает социальные проблемы респу-
блики, какие считает наиболее или наименее важными.

Новые интересные издания 2011–2012 гг. нашли свое отражение в 
рубрике «Читаем, размышляем». Правда, жанр текстов весьма неодно-
роден. В одном случае это аннотация (Н. В. Абаев — о книге Г. Ж. Та-
булдина «Всемирная генеалогия Чингизидов»), в другом — развернутое 
сообщение (М. В. Бавуу-Сюрюн — о филологе Л. А. Шаминой, авторе 
книги «Аспектуально-таксисные формы в тувинском языке. Сказуемое: 
структурно-семантическая характеристика»), лишь два других текста 
Н.Г.Аюпова и Ч. К. Ламажаа можно назвать рецензиями, поскольку со-
держат анализ структуры монографий, выделение положительных мо-
ментов работ и содержат определенные критические замечания. Рецен-
зия Н.Г.Аюпова — ученого, который, к сожалению, ушел из жизни, была 
написана в период, когда монография Н. В. Абаева и О. М. Хомушку го-
товилась к печати, собирая в том числе рецензии, необходимые для изда-
ния. Статья Ч. К. Ламажаа — также статья одного из обязательных рецен-
зентов книги С. А. Мадюковой и Ю. В. Попкова.

Последняя статья номера, расположенная в рубрике открытого твор-
чества «Там, за Саянами», посвящена поездке Камбы-ламы Тувы по буд-
дийским священным местам Индии после участия в Глобальном буддий-
ской конгрессе, на который верховный священнослужитель буддистов 
республики был приглашен оргкомитетов. Его сопровождал волонтер, 
администратор сайтов фестиваля «Устуу-Хурээ», Тувинской госфилар-
монии П. Л. Чесноков, который и подготовил репортаж, сопроводив его 
красочными фотографиями.

*   *   *

В следующем номере журнала, который выйдет в начале сентября 
2012 г., читайте новые статьи, рецензии, аннотации, обзоры интересных 
научных событий.

Мы благодарим наших постоянных и новых авторов, надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
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