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История архивного дела Тувы: 
социально-философский анализ

В настоящей статье представлен социально-философский анализ становления и раз-
вития архивов, архивного дела Тувы как социального института, важную роль в котором 
играет Национальный архив Республики Тыва (до 07.04.2020 г. — Государственный архив 
Республики Тыва, ГА РТ). Ему в 2020 г. исполняется 90 лет. Выделены четыре историче-
ских этапа предыстории и истории этого социального института.

Первый этап (с середины XVIII в. до 1921 г.) — предыстория. Тува находилась под 
властью императорского Китая маньчжурской династии Цин и вопросы сохранения до-
кументов решались для учреждений по разному. Второй этап (1921–1944 гг.) характе-
ризуется становлением архивного дела на территории республики в связи с провозгла-
шением самостоятельной государственности и созданием новых учреждений, в которых 
начинается формирование комплекса делопроизводственных документов. Третий этап 
(1944-1990 гг.) совпадает с вступлением Тувы в состав СССР. Архивное дело Тувы за эти 
годы стало социальным институтом, выполняющим определенные функции в системе 
общественного устройства. Он стал частью советской системы архивного дела и пере-
живал общие проблемы. Четвертый этап (с 1991 г. по настоящее время) — постсовет-
ский период, когда происходила общая реорганизация архивной службы страны. Пере-
осмысление истории, которое стало одной из общественных примет времени, придало 
архивам новое значение и новые функции.

Особенности каждого из выделенных этапов можно найти в опубликованных сведе-
ниях, а также документах из фондов архива. Статья иллюстрирована также копиями 
ряда документов. 
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This article presents a social and philosophical analysis of the rise and development of archives as a social institute and archival work 
in Tuva. In this process, the key role belongs to the National Archives of the Republic of Tuva (prior to 07.04.2020 known as the State 
Archives of the Republic of Tuva, SA RT). In 2020, the institution will celebrate its 90th anniversary. Our article sketches out four stages 
in the prehistory and history of this social institution.

The earliest, prehistorical, stage covers the period from mid-18th century to 1921. Tuva was then ruled by the Manchurian house of 
Qing, and its various institutions had differing policies on preserving documentation. The second stage (1921-1944) saw the introduction 
of archival practices in the newly-declared republic. Its statehood mandated setting up new institutions, which started accumulating the 
bulk of records to be kept. The third stage (1944-1990) started with the accession of Tuva in the USSR. Throughout those years, archival 
work in Tuva became a full-fledged social institute with a set of functions of its own within the general social structure. It was now a 
part of the Soviet system of archival work and faced the problems thus entailed. The fourth, Post-Soviet, stage began in 1991 when the 
archival service of the country underwent structural reorganization. Rethinking history became a priority in this period, which endowed 
archives with new functions and gave them a new meaning. 

Each of the stages traced in the article had its own characteristic features found in published records and documents from the Archives’ 
collections. Copies of some of the documents are used as illustrations in our article. 

Keywords: archive; archival work; history of archival work; Tuva; history of Tuva; Tuvan People’s Republic; Tuvan Autonomous 
Oblast; Research Committee of the TPR; Vladimir Andreevich Dubrovsky; Republic of Tuva; State Archives of the Republic of Tuva; 
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Введение
Национальному архиву Республики Тыва (Государственному архиву Республики Тыва, ГА РТ)1 в 

2020 г. исполняется 90 лет. За эти годы в нем было аккумулировано богатейшее историко-докумен-
тальное наследие, позволяющее изучать историю становления и развития отдельного государства — 
Тувинской Народной Республики (1921–1944 гг.), а впоследствии — с 1944 г. области и республики в 
составе Российской Федерации. Датой отсчета архивного дела в Туве считается 23 июня 1930 г., когда 
пунктом 3 постановления Агитпропа Центрального Комитета Аратской Революционной Партии «По 
вопросу о создании Ученого Комитета Т.А.Р.» было поручено «организовать при Ученом Комитете Го-
сударственный Архив...»  (ГА РТ, ф. 1, оп. 1, д. 855, л. 16). 

За 90 лет архиву удалось собрать уникальные документы, написанные на старомонгольской и ста-
ротувинской (латинизированной на новотюркской основе) письменности, на китайском и русском 
языках, и сформировать из них содержательные фонды. Сам процесс сбора материалов, его систе-
матизация являются частью истории региона, процесса сохранения его исторической памяти. Соот-
ветственно, история архива не только переплетается с историей Тувы, но и с историей всей отрасли — 
архивного дела, выступая его важнейшим звеном. При этом, как мы знаем, полная история архивного 
дела Тувы практически еще не освещена научным знанием.

1 В связи с тем, что переименование архива пришлось на период предпечатной подготовки статьи (7 апреля 
2020 г.), мы сохраняем в тексте в том числе старое название «Государственный архив Республики Тыва» и аб-
бревиатуру «ГА РТ». — ред.
Editors’ note: Since the Archives was renamed while editorial work on the article was already under way (April 7, 2020), we 
have preserved at some places the institution’s old name – “State Archives of the Republic of Tuva”.
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По становлению архивного дела в Туве имеется ряд публикаций исследователей, начиная с 1957 г. 
Самой первой стала статья В. А. Дубровского, директора государственного архива с 1949 по 1962 гг., 
опубликованная в «Ученых записках» Тувинского научно-исследовательского института языка, лите-
ратуры и истории (Дубровский, 1957). Краткая история архивного дела в Туве была отражена в пре-
дисловии «Справочника по фондам Центрального государственного архива Тувинской АССР», издан-
ного в 1987 г. (Путеводитель по фондам … , 1987) и «Путеводителе по фондам Государственного архива 
Республики Тыва» 2012 г. (Путеводитель по фондам … , 2012). В XXI в. также истории архивного дела 
региона уделялось внимание целого ряда исследователей (Чыдым, 2000; Арчимаева, 2008; Дугар-Сю-
рюн, 2008; История архивного дела, 2018; Маадыр, 2019; Дапыян, 2020), в том числе одного из соавтора 
данной статьи (Мунге, 2018) и мн. др. Результаты этих исследований в основном были отражены в ма-
териалах научно-практических конференций, посвященных юбилейным датам архивной службы. Но 
обобщающего труда до сих пор еще не было.

Мы полагаем, что настало время систематизировать полученные результаты и, рассматривая архи-
вы Тувы как особый социальный институт, проанализировать его становление и развитие в связи с 
особенностями истории региона. Трактовка архивов как социального института в последние годы не 
случайна, поскольку за ними была признана функция сохранения исторической памяти общества. 
Так, например, считает ректор Российского государственного гуманитарного университета Е. Пиво-
вар: «… архивы — крайне важный социальный институт»1. Подобная установка позволяет анализи-
ровать архивную деятельность и его особенности не только историкам, но и, например, социологам 
(Штукова, 2015).

Социально-философский анализ в данной статье представит историческую ретроспективу станов-
ления социального института, при опоре на уже имеющиеся сведения из научных публикаций исто-
риков, археографов, а также документы, хранящиеся в самом архиве. В наши задачи не входит полная 
характеристика архивного дела как социального института, в том числе на каждом историческом эта-
пе, что требует написания работы монографического объема. Мы рассматриваем данную статью как 
обобщенный взгляд, который позволит отрефлексировать основные этапы исторического пути, обо-
значить их особенности, увидеть «белые пятна» в написанной истории и поставить новые исследова-
тельские вопросы. 

 

Этапы развития архивного дела в Туве
История архивного дела России в целом соответствует сложившейся периодизации отечествен-

ной исторической науки. Видные историки-архивисты Н. В. Калачов, Д. Я. Самоквасов, В. В. Максаков, 
В. Н. Самошенко, Е. В. Старостин, Т. И. Хорхордина и др. в своих научных трудах выделяли основные 
этапы развития архивного дела, подразделяя их на дореволюционный, советский и постсоветский 
периоды (Калачов, 1877; Самоквасов, 1902; Максаков, 1969; Самошенко, 1981; Старостин, Хорходи-
на, 2007; Хорхордина, 2017). В тоже время имеются исследования, посвященные развитию архивного 
дела, определению этапов становления с учетом региональной специфики: Республика Коми (Чупрова, 
2004), Калужской области (Добычина, 2005), Смоленской области (Солодовникова, 2006), Иркутской об-
ласти (Бедулина, 2011), Бурятии (Лыксокова, 2010) и др. 

Отмечая общность подхода с историками архивного дела, мы также в нашей периодизации тувин-
ского варианта исходим из особенностей истории Тувы и выделяем четыре этапа истории архивного 
дела, соответствующих особым этапам истории региона.

Первый этап — с середины XVIII в. до 1921 г., начальный. Его также точнее можно назвать преды-
сторией. Это был период, когда Тува (как и Монголия) находилась под властью императорского Китая 
маньчжурской династии Цин. Известно, что в Китае за многовековую историю сформировались типы 
архивов: дворцовые (императорские), хранилища религиозных организаций (храмовые, монастыр-
ские) и архивы местных органов власти (Ван Шу Пин, 2003: 50). Главная часть культурного наследия 
Китая, которая хранится в Первом историческом архиве страны, состоит из документов эпох Мин и 
Цин, но большая часть из них все же относится к Цин (там же: 50–51). Династия Цин — единственная, 
чья государственная документация за всю многовековую историю Китая сохранилась практически 
полностью (Байчуань, Чжан Боно, 2012). Это стало возможным и в том числе благодаря времени (это 

1 Пальвелева, Л. (2008) «Служим вечности». Архивы как социальный институт // Радио Свобода. URL: https://
www.svoboda.org/a/449717.html (дата обращения: 12.03.2020).
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последняя имперская династия, завершившая свое существование в начале ХХ в.), а также вследствие 
того, что в государстве было сильно развито архивное дело, четко работали два центральных ведом-
ства — Государственная канцелярия и Государственный совет. В их архивах была сосредоточена вся 
важная документация, по которой сейчас воссоздается история Китая этого времени (там же). 

Все стороны жизнедеятельности захваченных Китаем территорий регулировались согласно «Уложе-
нию Китайской Палаты внешних сношений» 1789 г., который является кодексом правовых норм импе-
рии для управления окраинами (Уложение Китайской … , 1828). Свою политику в Туве маньчжурские 
правители осуществляли через Управление амбын-нойона (главного правителя) Танну-Урянхая (как 
тогда называлась Тува). Он руководил административно-территориальным устройством местных пра-
вителей хошунов (административных единиц — районов Тувы). При амбын-нойоне действовала своя 
канцелярия, в которой хранились все документы, имелись бижээчи — писари (фото 1). Все делопроиз-
водство велось на старомонгольском языке, которым владели только отдельные представители знати, 
ламы и их приближенные. В «Отчете агронома А. Турчанинова за 1915 год», например, упоминается 
система делопроизводства тех лет: «власть ноена довольно ограничена, и он может увольнять без по-
становления хошунного съезда только “джелана”, полицейского и писарей. В каждом хошуне имеется 
“чазан”, хошунная канцелярия, где ведутся списки населения, скота, записи по раскладке податей» 
(ГА РТ, ф. 123, оп. 2, д. 150). В. И. Дулов также писал: «наличие специальных низших чиновников (бижэ-
эчи — писарь) в местном и центральном аппарате говорит о большом делопроизводстве в хошунных и 
сумонных канцеляриях» (Дулов, 1956: 25). 

Помимо этого, во второй поло-
вине XVIII в. в Туве начинают стро-
иться буддийские монастыри — ху-
рээ, которые можно рассматривать 
как своеобразные архивохрани-
лища. Здесь изучались ти бетский 
язык, алхимия, а также начала по-
этики, ботаники, фармакологии, 
анатомии, медицины, философии. 
Практически все образованные 
люди, являлись выходцами из лам-
ской среды (Монгуш, 2001: 78–81; 
История Тувы, 2007: 243; ГА РТ, 
ф. 689, оп. 1, д. 1, лл. 14–15; д. 2, 
л. 29, 36–37). Вместе с рукописями 
религиозного содержания в них 
хра нились документы, отражаю-
щие деятельность учреждения. 

Значительное влияние на соци-
ально-экономическое положение 
Тувы оказала русская крестьянская 

колонизация, первые поселенцы которой заселились в 1880–1890-х гг. На месте они создают управ-
ления русских переселенцев, в которых откладываются документы на русском языке (см., например, 
Монгуш, 2020). В результате падения маньжчурской династии Китая в 1911 г. бывшие китайские коло-
нии, в том числе Тува и Монголия приобрели независимость. После некоторого периода метаний и по-
иска наилучшего варианта покровительства тувинская знать сделала ставку на российского царя и по-
дала прошение о протекторате, которое было удовлетворено в 1914 г. С этого момента Тува уже вошла 
в поле российского цивилизационного развития, а революция 1917 г., свергнувшая имперскую власть, 
только усилила эту тенденцию. Вопрос о дальнейшем самоопределении тувинского народа активно 
поддерживался советской властью, которая также способствовала провозглашению в 1921 г. самостоя-
тельной государственности ТНР. 

В фондах ГА РТ хранятся оригиналы и копии документов этого времени, содержание которых пока-
зывает разные стороны жизни тувинцев, а также особенности обустройства в регионе русских поселен-
цев. Так, очевидно, что архивная деятельность в Туве до провозглашения собственной государствен-
ности (в 1921 г.) функционировала примерно по тем же направлениям, по которым формировались 
типы архивов в имперском Китае. Свои хранилища были: 1) у органов власти, подчиненных китайской 

Фото 1. Писари. Из фотоальбома «О быте тувинского народа» 
В. П. Ермолаева, 1926 г. Из фондов ГА РТ.

Photo 1. Scribes. From the photo album “On Everyday Life of the Tuvan People” 
V. P. Ermolaeva, 1926, State Archives of Republic of Tuva (SA RT).
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империи, 2) у буддийских организаций, монастырей; 3) отдельных организаций, в том числе у русских 
переселенцев, организовавших свое управление. Не было единой системы сохранения документов, 
централизации подобной деятельности, поэтому мы можем рассматривать этот этап как предысторию 
архивного дела. Особенности этого этапа еще очень мало изучены, и мы полагаем его исследование 
важным по целому ряду вопросов, необходимых не только для понимания особенностей складывания 
архивного дела, но и в целом для анализа истории Тувы. В связи с «китайской частью» истории Тувы 
исследование необходимо осуществлять в том числе в международном сотрудничестве, поскольку тре-
буется привлечение и компаративного анализа архивных документов из фондов Монголии, Китая и 
даже Японии, где, как мы знаем, хранятся документы о Туве (см.: Masahiko, 2008, 2009).

Второй этап — 1921–1944 гг. Он характеризуется непосредственно началом становления архив-
ного дела на территории республики. С провозглашением самостоятельной государственности в нем 
создаются новые учреждения, в которых начинается формирование комплекса делопроизводственных 
документов.

В начальный период становления Тувинской Народной Республики основными хранилищами до-
кументов оставались канцелярии чиновников и монастыри, в которых специальные писари вели пере-
писку, учет и хранение документов. Но далеко не все документы сохранились, в том числе в связи с по-
литикой решительного разрыва с прошлым, проводившейся в революционное время. Так, например, 
М. С. Байыр-оол пишет об уничтожении красноармейцами всего документального массива — архива 
амбын-нойонов Тувы почти за 200 лет (Байыр-оол, 2009). 

В связи со сменой кадрового и политического состава правительственных и иных организаций, с 
введением тувинской национальной письменности в 1930 г. комплекс откладывающихся документов 
отражал в первую очередь историю становления нового государства. Как пишет М. С. Маадыр, доку-
менты ведомств и организаций ТНР состояли в первую очередь из постановлений, протоколов, вы-
писок из них, приказов, докладов, решений, планов и пр. Массив документов накапливался в Совете 
Министров, Малом Хурале, в министерствах, в органах власти хошунов, а также в центральных комите-
тах ТНРП, ТРСМ (Тувинского революционного союза молодежи), и других общественных организациях 
(Маадыр, 2019: 355).

Когда в России в начале XX века происходит смена государственного устройства и когда Тува стала 
частью российского цивилизационного пространства (после получения царского протектората 1914 г. 
и укрепления связей с правительством Советского государства после 1917 г.), архивное дело в респу-
блике также начинает выстраиваться по правилам системы архивного дела нового советского государ-
ства. Так, Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «О реорганизации и централизации архивного 
дела от 1 июня 1918 г.» (далее — Декрет) впервые поставил вопрос о создании единого государствен-
ного архивного фонда, его образовании, формировании, сохранении, ответственности за сохранность. 
На основании данного декрета все документы российской государственности до 1917 г. объявлялись 
государственной собственностью. В Сибири в 1920 г. создается Сибирское областное управление по ар-
хивным делам (далее — Сибархив), которому поручалось организовать губернские архивы, поставить 
архивное дело и руководить им на территории всей Сибири. 

Этот процесс становления советской системы архивного дела отразился на становлении тувинского 
архивного дела. В ТНР также начинают принимать меры по сохранению документов, хотя и не сразу. 
В 1930 г. здесь создается Государственный архив при Ученом Комитете ТНР. На него были возложены 
задачи «собирания и систематизации всех основных материалов по истории и хозяйственно-культур-
ному строительству ТНР» (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 213, л. 5). Постановлением Совета Министров Тувинской 
Аратской Республики от 7 апреля 1932 г. на него были возложены задачи сбора и систематизации ос-
новных документальных материалов по истории и культурно-хозяйственному строительству ТНР (Пу-
теводитель … , 2012: 6).

Но основными проблемами для организации архивного дела становятся отсутствие единого руко-
водства для архивов разных ведомств, квалифицированных кадров и специальных методических по-
собий. Вследствие этого, организация дела сохраняла много недостатков.

Третий этап — 1944–1990 гг. Это период, совпадающий с вступлением Тувы в состав СССР и раз-
витием республики в рамках советского государства и централизованной народнохозяйственной си-
стемы. С вхождением Тувы в состав РСФСР, самой крупной административной единицы Советского 
Союза, во всех сферах общественной жизни региона происходят значительные перемены. Архивное 
дело Тувы становится частью советской системы архивов. 
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В 1945 г. архивные учреждения Тувы переходят в ведение Народных комиссариатов внутренних 
дел (НКВД). Несмотря на жесткий режим управления, документационная работа поднимается на вы-
сокий уровень. Начинается систематизированная работа по учету и хранению документов, обработка 
ранее собранных архивных материалов периода ТНР. На методической основе выстраивается рабо-
та по формированию фондов, комплектованию и использованию архивных документов, создается 
научно-справочный аппарат. Изменения происходят и в кадровом составе архивных работников, в 
штат приходят историки-архивисты с разным уровнем подготовки: П. И. Смирнов, В. А. Дубровский, 
Е. К. Пи липончик, Л. О. Хойлакаа. Из них только у двоих есть публикации об истории архивной работы 
(Дубровский, 1957; Пилипончик, 2000), а вклад В. А. Дубровского можно назвать самым значительным 
не только в становление архивного дела Тувы, но и в становление археографии Тувы (Маадыр, 2020), а 
также истории Тувы.

Архивное дело Тувы за эти годы стало частью советской системы архивного дела, и его история те-
перь неразрывно связана с историей советских архивов ХХ в.

Четвертый этап — с 1991 г. по настоящее время. Постсоветский период характеризуется общей 
реорганизацией архивной службы страны, созданием новой правовой основы для развития архивного 
дела, связанного со становлением уже Российской Федерации. Переосмысление истории, которое ста-
ло одной из общественных примет времени, придало архивам новое значение и новые функции. Если 
в советское время архивы, как и другие государственные учреждения выполняли прежде всего функ-
ции трансляторов единой идеологии, теперь архивы стали рассматриваться как аккумуляторы исто-
рической памяти общества и соответственно, мы уже подчеркнули это ранее, как важные социальные 
институты.

В целом, данная периодизация этапов истории архивного дела Тувы основывается на периодиза-
ции социального развития Тувы ХХ в., изложенной Ч. К. Ламажаа (Ламажаа, 2011). Периоды крупных 
преобразований в истории Тувы, особое содержание социокультурных процессов, модернизация на-
кладывают свой отпечаток на организацию отложения делопроизводственных документов и архив-
ного дела — и подобный ракурс изучения эволюции архивного дела также на сегодня интересует ис-
следователей (Абрамова, 2016). 

Рассмотрим некоторые подробности каждого этапа по сведениям из научной литературы и составу 
архивного фонда Государственного архива РТ.

Первый этап (середина XVIII в. — 1921 г.)
Несмотря на значительные политические, социально-экономические изменения, происходившие 

в жизни Тувы, процесс отложения комплекса документов в сфере делопроизводства велся постоянно. 
Мы упоминали о потерях документов этого времени, которые останутся невосполнимыми утратами. 
Но тем не менее, из того, что удалось сохранить, составлены архивные фонды и ныне они относятся к 
категории особо ценных документов (ОЦД). Они написаны на старомонгольской письменности, часть 
имеет переводы, часть — нет. Представим каждый фонд.

В фонде «Управления амбын-нойона Танну-Урянхая» (ГА РТ, ф. 115; 339 ед. хр., 1715–1933 гг.) хра-
нятся по большей части документы о национально-освободительном движении аратов, зарождении и 
укреплении экономических и культурных связей с Россией. Тем не менее, здесь есть и приказы, указа-
ния, распоряжения амбын-нойоной, адресованные хошунным правителям.

Наиболее ранними документами фонда являются тувинские рукописи, написанные на старомон-
гольском языке, на китайской бумаге, подробное описание которых дала А. А. Самдан в своей моногра-
фии «Тувинские монголоязычные летописи» (Самдан, 2016). В этих летописях описываются события, 
начальная дата которых приходится на 1715 г. — прошение императору от потомка Алтын-Ханов Бубэя 
(ГА РТ, ф. 115, оп. 1, д. 6а, лл. 1) и рукопись на старомонгольском языке «Краткая история тувинского 
народа», датированная 1756 г. (ГА РТ, ф. 115, оп. 1, д. 1, лл. 1–23) (фото 2).  

По архивным источникам можно судить об интенсивности документационного оборота китайско-
монгольских чиновничьего аппарата, состоящего из 6 министерств, и где для переписки с урянхайски-
ми подданными работало Министерство иностранных дел со специальным отделом — Восточным. В 
документах также отмечается необходимость перевода документов с китайского на монгольский язык 
(ГА РТ, ф. 115, оп. 1, д. 143, л. 21). 

В документе озаглавленном «Предписание министра Улясутайского чангы — правителю Хемчика 
Хайдыпу, пограничные вопросы и др.» имеется приказ из Министерства по делам Монголии прави-
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телю Хемчикских урянхов Бугуде тарга Хайдупу, по кото-
рому мы узнаем о пожаре в монгольском архиве: «Ввиду 
большого пожара у Министерства по делам Монголии 
сгорел архив ценных документов. И для восстановления 
архива документов приказывалось установить год рож-
дения, со всеми биографическими данными и направить 
Улястайскому министру чанчину (от 26-го числа 4 меся-
ца 27 года, 1901 год по нашему летоисчислению)» (ГА РТ, 
ф. 115, оп. 1, д. 143, л. 19).

Часть из этих документов была опубликована в 4 то-
мах факсимильного издания документов на старомон-
гольском языке, которые подготовили сотрудники ГА РТ, 
Тувинского института гуманитарных исследований при 
Правительстве Республики Тыва и Института истории 
Академии наук Монголии (Тувгийн туухэнд …, 2011аb, 
2014ab). Архивные материалы, включенные в 1 том сбор-
ника, содержат 70% документов ГА РТ, относящихся к 
периоду Цинской империи (1738–1911), 132 документа 
из 189 представленных. Работой по выявлению докумен-
тов занимались сотрудники ГА РТ: А. М. Дугар-Сюрюн. 
Т. А. Бондаренко, М. Ш. Куулар, которые вошли в состав 
редколлегии сборников. 

В фонде «Управления комиссара по делам Урянхай-
ского края» (ГА РТ, ф. 112; 338 ед. хр., 1890-1919 гг.) имеет-
ся документ по Управлению Бандито-Хамбо-Ламы с дан-
ными по классу должностей, количеству штатных единиц, 
размерами жалования. Он был составлен в соответствии 
с российским законом 17 июля 1919 г. о Временных шта-
тах Управлений губерниями, который был опубликован в 
газете «Правительственный вестник» от 10 августа 1919 г. 
№ 207. В документе упоминаются должности шанцзотба 
(правитель дел), бичечи (письмоводитель), переводчик и 
др. с основными окладами, урянхайской прибавкой 20%, 
за дороговизну — 35%, квартирных — 20% (ГА РТ, ф. 112, 
оп. 1, д. 296, л. 15–16) (таблица 1). 

Утверждение штатов Управления духовными делами 
ламаистов Урянхайского края показывает налаженную 
систему делопроизводства, а также хранения отложив-
шихся документов управления.

В основе же всего упомянутого фонда легли докумен-
тальные свидетельства о начале русско-тувинских отно-
шений. Здесь содержится документация по деятельности 
комиссара, департамента полиции, протоколы заседаний 
Урянхайского временного краевого комитета, материа-
лы касательно русских поселенцев, а также по истории и 
событиям края. В этом фонде также есть материалы на-
чальника Усинского пограничного округа, созданного 30 
декабря 1885 г., ведавшего вопросами русской торговли 
в Урянхае, укреплением взаимоотношений русских посе-
ленцев и тувинцев. В 1912 г. его функции перешли к за-
ведующему пограничными делами, а после объявления 
протектората Российской империи (17 апреля 1914 г.) над 
Тувой — комиссару по делам Урянхайского края.

Важным для нас документом здесь является ответное 
письмо Иркутского Генерал-Губернатора Егермейсте-

Фото 2. Один из ранних документов на 
старомонгольской письменности 1797 г. 

(ГА РТ, ф. 115, оп. 1, д. 2, л. 30).
Photo 2. One of the earliest documents in Old Mongolian 

writing, 1797. (SA RT, f. 115, op. 1, d. 2, l. 30).
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классу долж-
ностей

Число 
лиц

Основ-
ной 

оклад в 
месяц в 
рублях

Урянхай-
ской при-

бавки
20%

На до-
роговиз-

ну
35%

Квар-
тирных 

20%

Итого Примечание

Одному 
в месяц

Всем 
в год

1 Бандито-Хамбо-Лама IV 1 1500 300 525 300 2625 31 500 Бандито-Хамбо-Лама возведен в сан 
указом Верховного Правителя 13 июня 
1919 г.

Бандито-Хамбо-Лама имеет печать с 
наименованием его должности на рус-
ском и тибетском языках, вачир-ски-
петр и посох.

Место для постоянной резиденции 
Хамбо-Лама выбирает по соглашению 
с главным в Крае представителем Рос-
сии.

2 Шанцзотба (правитель дел) VI 1 750 150 262 150 1312 15 750

3 Да-Лама VII 2 550 110 192 110 962 23 100
4 Демчи VIII 2 450 90 157 90 787 18 900

5 Цзайсан VIII 2 450 90 157 90 787 18 900

6 Бичечи (письмоводитель) VIII 2 450 90 157 90 787 18 900

7 Переводчик монгольского 
языка

VIII 1 450 90 157 90 787 9 450

8 Единовременно на оборудо-
вание канцелярии

- - - - - - - 25 000

9 На наем квартиры - - - - - - - 9 000

10 На канцелярские расходы - - - - - - - 12 000

11 На отопление и освещение - - - - - - - 12 000

12 На разъезды - - - - - - - 10 000

13 На представительство - - - - - - - 12 000

14 На непредвиденные расходы - - - - - - - 1 500

15 Итого 11 218 000

Таблица 1. Временные штаты Управления Бандито-Хамбо-Ламы, Главы ламайского духовенства в Урянхайском крае, 1919 г. 
(ГА РТ, ф. 112, оп. 1, д. 296, л. 16).

Table 1. Provisional staff list, Office of Bandido Hambo Lama, Head of Lamaist clergy in Uryankhai Territory, 1919 (SA RT,  f. 112, op. 1, d.  296,  l. 16)
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ра Л. М. Князева на имя Заведующего Пограничными Делами Усинского округа Коллежского Ассе-
сора А. П. Церерина о принятии хошунов Урянхайского края (Тувы) под покровительство России от 
17.05.1914 г. «Дело об объявлении протектората над Урянхаем», которое хранится в ГА РТ (ГА РТ, ф. 
112, оп. 1, д. 17а, лл. 1, 1 об.). На документе оттиск печати из красного сургуча, на поверхности имеется 
надпись «Заведующий пограничными делами Усинского округа» и изображение герба России. Печать 
прикреплена к документу позолоченной нитью. 

Документ не содержит вопросы непосредственно архивного строительства, однако сама его исто-
рия является примером документооборота между архивами России и Тувы, который стал возможен в 
условиях сближения и объединения историй. Данное дело поступило в ГА РТ из Государственного ар-
хива УМВД Красноярского края в 1950 г. и было включено в состав архивного фонда № 112 «Комиссар 
по делам Урянхайского края и Усинского округа» (фото 3-4).    

Так, на примере отдельных имеющихся документов мы видим три типа документов, которые со-
ставляли основу архивного делопроизводства дореволюционной Тувы: управленческой документации, 
документации религиозных организаций, а также документации по деятельности отдельных органи-
заций, в том числе деятельности русских поселенцев. На этом этапе еще не сложилось само архивное 
дело, мы еще не говорим и о социальном институте; вопросы сохранения документов решались учреж-
дениями автономно, при этом в каждом случае по своим правилам и без какой-либо централизации. 
Поэтому мы можем говорить лишь о предыстории складывания архивного дела.

Архивное дело в годы ТНР
Независимая Тувинская Народная Республика образовалась в значительной степени под влиянием 

РСФСР, и вертикаль власти в ней создавалась по примеру Советов (Харунова, 2011: 35–47). Согласно 

Фото 3–4. Письмо Иркутского Генерал-Губернатора Егермейстера Князева Л.М.  о принятии хошунов Урянхайского края (Тувы) 
под покровительство России, 1914 г., на 2-х листах (ГА РТ, ф. 112, оп. 1, д. 17а, лл. 1,1об.).

Photos 3–4. The letter from Irkutsk Governor-General Jägermeister L.M. Knyazev on the adoption of khoshuns of the Uryankhai Territory 
(Tuva) under the patronage of Russia, 1914. 2 sheets (SA RT, f. 112, op. 1, d. 17a, ll. 1, 1v).
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принятой 15 августа 1921 г. Конституции ТНР верховной законодательной властью наделялся съезд 
всех хошунов, который составлялся из депутатов и народов и созывался не менее одного раза в год 
(Конституции Тувы, 1999: 26), высшим исполнительным органом становился Всеобщий Центральный 
совет (Правительство) (там же). В 1921 г. организуется Тувинская народно-революционная партия 
(ТНРП), которая на I съезде в 1922 г. объявила об образовании министерства иностранных дел, вну-
тренних дел, юстиции и военных дел, в конце 1922 г. — министерство финансов. Среди русского насе-
ления на XII краевом съезде была организована Русская самоуправляющаяся трудовая колония (РСТК), 
оказавшая большое влияние на социально-политические процессы в Туве. Изменения в государствен-
ном устройстве ТНР отразились почти во всех сферах общественной жизни. Все новые учреждения 
с момента создания начали накапливать и хранить разные комплексы документов, создавая новую 
систему делопроизводства.

Документы по становлению архивного дела в период Тувинской Народной Республики представле-
ны в следующих фондах:

— «Центрального Комитета Тувинской Народно-революционной партии» (ГА РТ, фп–1; 3349 ед. хр., 
1882–1944 гг.);

— «Совета Министров ТНР» (ГА РТ, ф–92; 1298 ед. хр., 1921–1944 гг.);
— «Министерства внутренних дел ТНР» (ГА РТ, ф.–144; 69 ед. хр., 1922–1933 гг.);
— «Ученого Комитета ТНР» (ГА РТ, ф. 109; 

15 ед. хр., 1930–1944 гг.);
— «Архивного агентства Республики Тыва» 

(ГА РТ, ф. 246; 742 ед. хр., 1944–2015 гг.);
— «Государственного архива Республики 

Тыва» (ГА РТ, ф. 12; 326 ед. хр., 1949–2016 гг.).
Из архивных документов ранних годов 

видно, что Совет Министров ТНР вел кон-
троль за деятельностью министерств и ве-
домств, организуя выездные проверки. В до-
кументах фонда Министерства внутренних 
дел ТНР имеется «тайное постановление пра-
вительственного контролера после семиднев-
ной проверки деятельности Министерства 
внутренних дел ТНР» (за период с 1-го октя-
бря 1927 г. по 26 февраля 1928 г.) где «провер-
ка входящей и исходящей документации по-
казывает, что документы в октябре, в ноябре 
прошлого года не были пронумерованы, не 
составлены их краткие обзоры. Кроме того, 
выяснилось, что остальная документация в 
полном порядке» (ГА РТ, ф. 144, оп. 2, д. 5, л. 
4–5). В этом же деле имеется запись что «ми-
нистр и его советник должны с девяти часов 
утра в течение трех часов вести дела данного 
министерства, при этом советник отвечает за 
исходящие и входящие документы данного 
министерства» (там же: л. 15).

Как мы уже упоминали, 1930 г. стал зна-
ковым в истории архивного дела Тувы — 
2 3  и ю н я  п о ст а н о в л е н и е м  А г и т п р о п а 
Цен траль ного Комитета Аратской Револю-
ционной Партии принято решение о созда-
нии Государственного архива при Ученом 
Комитете ТАР (ГА РТ, фп–1, оп. 1, д. 855, л. 16) 
(фото 5). Создание правительством Тувы Го-
сударственного архива было продиктовано 

Фото 5. Постановление о создании Государственного архива 
23.06.1930 г. 

Photo 5. Directive on the establishment of the State Archives, 
23.06.1930.
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требованием нового времени и угрозой потери дореволюционных документов, которую власть также 
понимала. 

Протоколом постановления Совета Министров ТАР № 54 от 7 апреля 1932 г. обозначались основные 
функции Государствен ного архива: 

«а) Собирание и систематизация всех ос новных материалов из истории и хозяйственно-культурно-
му строительству ТАР,

б) Помощь научным и культурным учреждениям и хозяйственным организациям по изучению от-
дельных вопросов и проблем, снабжая их соответствующими материалами» (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 213, 
л. 5). Кроме того, этим же документом организовывался особый секретный архив при УГВПО — Управ-
лении государственной внутренней политической охраны Совмина ТАР.

В августе 1930 г. также принимается первый нормативно-правовой акт в архивном деле: протокол 
№ 2 заседания Президиума Ученого комитета ТНР где в пункте 1 «Инструкции о сдаче старых архив-
ных материалов Государственному архиву при Ученом Комитете ТАР» указывается, что «все старые 
материалы, датированные включительно по 1930 г., хранящиеся в настоящее время в различных го-
сударственных и прочих учреждениях подлежат целиком к сдаче государственному архиву» (ГА РТ, ф. 
109, о. 1, д. 12, л. 1). Здесь интересен документ «Перспектива работы Учкома1 ТНР». 

Из него мы узнаем, что:
«В течении ближайших трех лет собрать все основные архивные материалы, характеризующие 

прошлое и настоящее Тувы, как внутри ТАР, так и вне ее (СССР, Монголия).  
 В течении 1931–32 года – все имеющиеся архивные материалы привести в надлежащий порядок 

и издать через Правительство соответствующий закон о порядке хранения и сдачи архивных мате-
риалов учреждениями и организациями ТАР, после чего, с 1932 года начать обработку собираемых 
архивных материалов» (ГА РТ, ф. 109, оп. 1, д. 4, л. 32). 
К сожалению, этого не случилось.
В 1932 г. принимается постановление Агитпропа Центрального Комитета Аратской Революционной 

Партии2, о снаряжении экспедиции по экономическому обследованию 4 районов и г. Кызыла с целью 

1 Учком – Ученый комитет.
2 В первые годы Тувинская Народно-революционная партия именовалась Танну-Тувинской Аратской Револю-
ционной Партией — ТАРП (см.: Сердобов, 1985: 72), или, очевидно, как указано в документе, сокращенно мог ла 
называться «Аратской Революционной Партией».

Фото 6–7. Первые две страницы Постановления о переводе делопроизводства учреждений и организаций с монгольской 
письменности на тувинскую, 1931 г. (ГА РТ, ф. 144, оп. 2, д. 242, лл. 105-108).

Photo 6–7. Directive on the transition from Mongolian to Tuvan script in administrative use of institutions and organizations, 1931. 
(SA RT, f. 144, op. 2, d. 242, ll.105–108).
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сбора архивных материалов (ГА РТ, фп–1, оп. 1, д. 855, л. 18). По результатам экспедиций в короткие 
сроки были собраны исторические документы с 1756 по 1928 г. 

В фонде «Министерства внутренних дел ТНР» в деле № 242 хранятся постановления Совета Ми-
нистров ТНР на старомонгольском языке об отделении хурээ от государства, об изменении печати, о 
введении новой тувинской письменности, о переводе делопроизводства на тувинскую письменность 
и др., сформированные в период с 19.02.1930 по 10.11.1931 гг. В 1931 г. с созданием тувинской пись-
менности издается постановление Совета Министров ТНР о переводе делопроизводства учреждений 
и организаций с монгольской письменности на тувинскую письменность (ГА РТ, ф. 144, оп. 2, д. 242, 
лл. 105–108) (фото 6–7).

Также, в фонде «Совета Министров ТНР» содержится постановление об унификации документообо-
рота: «В связи с переводом к 1-му Мая с/г. делопроизводство учреждений на тувинский язык переведе-
ны и изданы основные элементы делопроизводства (бланки, штампы, счетоводные и др. канцелярские 
книги, анкеты, инструкции, членские книжки и проч.)» (ГА РТ, ф. 92, оп. 1 д. 54, л. 24). 

В последующие годы ситуация с кадрами и слабым внедрением тувинского языка в делопроизвод-
стве учреждений республики тормозила государственное управление, о чем говорится в «Тезисах к до-
кладу т. Тастай-оола о культурном строительстве ТАР (к IV сессии Малого Хурала 1934 г.)» (ГА РТ, фп–1, 
оп. 1, д. 1581, л. 12). Там же отмечается о необходимости «д) через Горкомхоз выделить специальное по-
мещение для гос. архива и провести по учреждениям и организациям проверку своих ведомственных 
архивов, чтобы сдать в гос. архив все материалы за 1929 год и все предшествующие года» (ГА РТ, фп-1, 
оп. 1, д. 1581, л. 21).

С нехваткой специалистов-руководи-
телей в то время широко вводилась прак-
тика замещения двух должностей. На-
пример, в документах Учкома ЦК ТНРП 
в постановлении от 11 февраля 1932 г. 
отмечается «о заведывании госмузея и 
архива работника из худона. Назначении 
научным сотрудником госархива т. Сей-
фуллину с ½ с. г. с окладом 150 р. в месяц 
(ГА РТ, ф. 109, оп. 1, д. 3, л. 1).

Всего на содержание архива в 1932 г. 
было предусмотрено 5286 тугриков, ко-
торые шли на заработную плату 4 чело-
век, на содержание (дрова, освещение, 
ремонт, типографские услуги), на сбор 
ар хивных материалов и канцелярские 
принадлежности (ГА РТ, ф. 109, оп. 1, д. 4, 
л. 34). В этом же деле хранится рукопис-
ный документ на 4 листах, на староту-
винском (латинизированном на ново-
тюркской основе) языке. Авторство его 
не установлено, но можно предположить, 
что писал заведующий архивом и музеем. 
Текст документа перевел М. Ш. Куулар. В 
нем описывается состояние архивного 
дела, составе и содержании собранных 
материалов, и продолжении работы по 
сбору документов. Также указывается о 
необходимости выделения отдельно-
го помещения для обработки и хранения 
архивных документов по истории тувин-
ского народа (фото 8).

Список руководителей архива с 1930 
по 1944 гг. был составлен редакционной 

Фото 8. Первая страница рукописного документа о состоянии архивного 
дела на старотувинском языке, 1932 г. (ГА РТ, ф. 109, оп. 1, д. 4, л. 42, 42 об.).

Photo 8. First page of a manuscript on the status of archival work, 
written in Old Tuvan, 1932 (SA RT, f.109, op.1, d.4, ll.42, 42v).
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коллегией (Д. И. Чыдым, Т. С. Саая, Т. А. Бондаренко, Т. Д. Монгуш) сборника материалов секции «Архи-
вы республики Тыва — история государства и народа» международной конференции «Письменность: 
становление и развитие науки в Туве», которая была посвящена 70-летию архивного дела в Республике 
Тыва и прошла в 2000 г. Здесь дан список имен по имеющейся информации: Шагдыр, Олзей, Сайфу-
лина, Кундуп-Сурун Конзуракович Кыргыс, Седип-оол Токпак-оолович Танов, Чымба (Архивы респу-
блики Тыва … , 2000: 102). Как мы видим, по некоторым отсутствуют сведения. По архивным докумен-
там имеются сведения о следующих руководителях: Олзее, Сейфуллиной (1932 г.), К.-С. К. Кыргысе, 
С. Т. Танове. Нет сведений, подтверждающих о работе в архиве Шагдыра. Во многом это объясняется 
текучестью кадров из-за нехватки грамотных специалистов, замещением двух должностей в разных 
учреждениях ТНР. Но, с другой стороны, очевидно, что эта страница истории архива нуждается в до-
полнительном изучении.

Большой вклад в архивное дело внес Куулар Дондук (1888–1932), первый председатель Президи-
ума Малого Хурала ТНР, с 1925 г. — председатель Совета Министров, который сам с большим интере-
сом относился к историческому прошлому своего народа. Как пишет Н. М. Моллеров, подготовивший 
материал о К. Дондуке в книге «Заслуженные люди Тувы XX века. Государственная книга Республики 
Тыва» (2004), отмечал: «проявляя интерес к прошлому Тувы, К. Дондук постоянно поддерживал связь 
с Национальной Ассоциацией востоковедения СССР, собирал данные по истории своей родины» (За-
служенные люди … , 2004: 84). В ГА РТ есть докладная записка К. Дондука «о своей жизни и работе» 
т. Богданову (перевод с монгольского языка), в которой сам сетует на проблемы делопроизводства: «…
наши учреждения, не вдаваясь в самостоятельное разрешение тех или иных вопросов, находящихся в 
прямой их компетенции, все время загромождают Правительство различной перепиской, что является 
неправильным … Об этом я говорил на Пленуме ЦК» (ГА РТ, ф. 93, оп. 1, д. 9, л. 7). 

В 1933 г., в связи с преобразованием Ученого комитета в научно-методический отдел в составе Ми-
нистерства культуры, меняется его организационная структура и потребность в кадрах. По линии ар-
хива на 1933 г. требовались:

— историк (он же научный сотрудник архива и музея) с заработной платной 400 р.; 
— заведующий музеем и архивом с заработной платой 200 р.;
— переводчик архива с заработной платой 150 р.;
— курьер музея и архива с заработной платой 52 р. 50 к. (ГА РТ, ф. 109, оп. 1, д. 5, лл. 21–22).  
Там же отмечалось необходимость обучения в 1934 г. в г. Москве одного работника на двухгодичных 

курсах по изучению архивного дела, в связи с чем на проезд и дотацию к стипендии закладывалась 
смета в 850 рублей в год (там же: 23).

В 1943 г. постановлением ЦК ТНРП от 26 августа № 32/42 на базе научно-методического отдела 
министерства культуры ТНР вновь организуется Ученый Комитет при Совете Министров ТНР, утверж-
дается его положение и президиум. В ведение Ученого Комитета передают государственный архив, 
государственный музей, научный отдел министерства научного просвещения и Чаданскую сельскохо-
зяйственную опытную станцию (ГА РТ, фп–1, оп. 1, д. 2773, л. 162, 162 об.).  

Научные работники государственного архива и Ученого комитета приняли на учет 697 единиц хра-
нения дореволюционного периода Тувы и ТНР. В основном на хранение были приняты документы 
Президиума Малого Хурала, Совета Министров ТНР, Верховного суда и Прокуратуры ТНР, народного 
суда города Кызыла.

Так, очевидно, что с возникновением государственности архивное дело Тувы, не сразу, но стало 
важным элементом государственной политики. Была заложена нормативная база для его сознания, 
были приняты меры по созданию необходимых учреждений. Сама архивная деятельность стала скла-
дываться как часть внутренней государственной политики, и соответственно в это время она начала 
формироваться как социальный институт, на который возлагаются особые функции. В связи с укре-
пляющимися связями ТНР с СССР отрасль развивалась в соответствии с регламентами, которые уста-
навливались для советского архивного дела, однако, как и весь начальный этап становления нового 
государства, этот период и для архивного дела был сложным и сопровождался организационными про-
блемами.

Архивное дело Тувы советского времени
Третий этап развития архивного дела в Туве связан уже с вхождением Тувы в 1944 г. в состав Со-

ветского Союза на правах автономной области с прямым подчинением Российской Советской Федера-
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тивной Социалистической Республики (РСФСР). В соответствии с новым статусом в Тувинской Авто-
номной Области (ТАО) происходят преобразования устройства всех органов власти, в том числе ТНРП 
становится региональным отделением — Тувинской областной организацией Коммунистической пар-
тии Советского Союза (КПСС). Это процесс происходил без особых осложнений, поскольку изначально 
эти сферы уже становились и развивались по советским образцам. В новых условиях и государствен-
ной поддержке они получили новые возможности для активного развития и расцвета. 

В архивных фондах советского периода содержатся сведения о деятельности органов власти и их 
исполкомов, о состоянии и развитии разных отраслей хозяйства, направлений всех сфер деятельности.

Документы по дальнейшему развитию архивного дела хранятся в фондах:
— «Исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся Тувинской автономной 

области (Тувоблисполком)» (ГА РТ, ф. 264; 827 ед. хр., 1941–1962 гг.), 
— «Совета Министров Тувинской АССР» (ГА РТ, ф-270; 1657 ед. хр., 1962–1992 гг.), 
— «Архивного агентства Республики Тыва» (ГА РТ, ф. 246; 742 ед. хр., 1944–2015 гг.), 
— «Государственного архива Республики Тыва» (ГА РТ, ф. 12; 326 ед. хр., 1949–2016 гг.).
7 мая 1945 г. постановлением № 94 Исполнительного Комитета областного Совета депутатов трудя-

щихся ТАО Областной государственный архив (далее — Облгосархив, Госархив ТАО) передается област-
ному Управлению НКВД (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 19, лл. 197, 198).  Следом принимается важное постанов-
ление об организации руководящего органа в архивном деле области — Архивного отдела при УНКВД 
и Областного государственного архива (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 19, лл. 200, 201) (фото 9). 

Фото 9. Сведения о штатах архивных органов УМВД ТАО, 1945 г. (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 19, л. 7).
Photo 9. Information on staff lists of archival bodies at the regional branch office of the Ministry of the Interior, 1945 

(SA RT, f. 264, op. 1, d. 19, l. 7). 
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Так, оперативное руководство, формирование и подбор штата, разработка систематической доку-
ментации в области архивного дела с Ученого Комитета было передано в Управление НКВД ТАО. Об-
лгосархив, также, как и ведомственные архивы, подчинялись Архивному отделу при УНКВД, которое с 
1946 г. стало УВД. Для развития архивной отрасли в Туве начался новый период — период нахождения 
в системе НКВД, МВД. В эту систему архивные учреждения СССР вошли в 1938 г., когда был усилен 
контроль органов безопасности над архивами, тувинские же — с запозданием на 6 лет. Как ни пара-
доксально, но тувинское архивное дело от этого опоздания только выиграло, т. к. в других республиках, 
регионах архивы под управлением НКВД потеряли свою независимость и уже несколько лет функци-
онировали в условиях тотальной политизации. В Туве же напротив данное положение дел позволило 
создать руководящий орган — Архивный отдел с разграничением полномочий между госархивом, была 
создана сеть межрайонных архивов, увеличился штат архивных учреждений. Конечно, жесткая система 
управления в НКВД устанавливала строгий контроль за архивами и ограничила доступ к архивным до-
кументам, но, в целом, этот период благоприятно отразился для развития архивного дела в Туве, о чем 
свидетельствует укрепление организации дела. Так, в целях сохранения исторического документаль-
ного наследия правительство Тувы в начале 1930-х годов, а также в 1943 г. предпринимало попытки ор-
ганизации районных государственных архивов, которые из-за нехватки кадров и трудного финансово-
го положения оставались на бумаге. И только в 1949 г. на основании распоряжения Совета Министров 
СССР от 01.02.1949 г. № 1067-р и решения Исполкома Облсовета трудящихся ТАО от 05.03.1949 г. № 116 
«Об организации межрайонных государственных архивов МВД СССР Тувинской автономной области» 
организуются 6 межрайонных государственных архивов (ГА РТ, ф. 42, оп. 1, д. 40, лл. 95–96).  

Из отчета о работе архивных органов УМВД по ТАО за 1947 г. видно, что Архивным отделом ТАО 
были проведены проверки состояния и хранения документальных материалов в районных учреж-
дениях и организациях 5 районов области: Бай-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Дзун-Хемчикском, 
Сут-Хольском и Улуг-Хемском районах. Во всех обследованных учреждениях и организациях районов, 
имелись документальные материалы Государственного Архивного фонда СССР, образовавшиеся в ре-

Фото 10–11. Докладная записка на 2 л. начальника архивного отдела П, И. Смирнова, 1946 г. (ГА РТ, ф. 246, оп. 1, д. 11, л. 4–5).
Photos 10–11. Report of the Head of the Archival Department P. I. Smirnov, 1946, 2 sheets (SA RT, f. 246, op. 1, d. 11, ll. 4–5).
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зультате деятельности хошунных (районных) и сумонных (сельских) учреждений бывшей ТНР, которые 
суммарно исчисляются в 12–15 тысячах ед. хр. В связи с отсутствием в районах архивных органов (рай-
онных государственных архивов) УМВД, ранее образовавшиеся документальные материалы разных не 
были приведены в порядок, находились в хаотическом состоянии, подвергались порче и уничтожению 
(ГА РТ, ф. 246, оп. 1, д. 21, лл. 8, 9). 

В конце 1940-х годов площадей для приема и хранения архивных материалов в Госархиве ТАО ка-
тастрофически не хватало. Управление МВД и Архивный отдел неоднократно обращались в Исполком 
ТАО с ходатайством о предоставлении дополнительных площадей, о строительстве отдельного здания 
госархиву. В связи с трудным финансово-материальным положением проблема долгое время не реша-
лась. Облгосархив начинает заниматься комплектованием уже принятых фондов, выявлением коли-
чественного и качественного состава, а также осуществляет контроль за ведомственными архивами и 
исполняет социально-правовые запросы граждан и учреждений (ГА РТ, ф. 246, оп. 1. д. 21, л. 11).

В фонде «Архивное агентство Республики Тыва» есть докладная записка № 031-11 от 28 декабря 
1946 г. и. о. начальника архивного отдела УМВД по Тувинской автономной области П. И. Смирнова на-
чальнику ГАУ МВД СССР генерал-майору Никитскому о работе архивных органов в ТНР. В ней указано, 
что ввиду отсутствия архивных учреждений до возникновения республики документальные матери-
алы Архивного фонда Тувы, «находившиеся в дацанах (хурээ), православных церквах и старообрядче-
ских молельнях, канцеляриях китайско-монгольских чиновников и тувинских феодалов» в большин-
стве утрачены (ГА РТ, ф. 246, оп. 1, д. 11, лл. 4–5) (фото 10–11). 

Там же отмечается, что некоторое количество документальных материалов фонда ТНР в период с 
октября 1944 по апрель 1946 г. было уничтожено и приводится пример: что «по распоряжению Облво-
енкома полковника тов. Сувак, полностью уничтожены документальные материалы, образовавшиеся 
за время деятельности Военного Министерства Республики» (ГА РТ, ф. 246, оп. 1, д. 11, л. 7). 

В этом же фонде хранится акт приема-передачи архивных документов, подписанный бывшим за-
ведующим Облгосархива В. М. Кончуком и вновь назначенным заведующим Т. Т. Ангырбаном в при-
сутствии работника архива М. И. Диденко. Актом «переданы 679 томов в чем и прилагается инвента-
ризационная ведомость на 10 листах, также 154 тома “Истории Тувы”» с прилагаемой ведомостью на 6 
листах» (ГА РТ, ф. 246, оп. 1, д. 5, л. 3). Там же имеется запись о наличии в архиве документов, «которые 
по истечении срока не имеют ценности, но хранятся ввиду того, что нет твердой инструкции для их 
уничтожения» (там же). 

В 1946 г. в Госархиве УМВД ТАО, согласно акту приема-передачи архивных документов, всего хра-
нится 50 фондов, содержащих 1033 единиц хранения (ГА РТ, ф. 246, оп. 1, д. 9, л. 2).

В начале советского периода основное внимание руководства области было обращено на вопро-
сы комплектования всех сфер деятельности квалифицированными, профессиональными кадрами. В 
архивной отрасли не было квалифицированных специалистов, имевших знания по учету и форми-
рованию архивных фондов. Простые работники без образования занимались в основном приемом и 
хранением документов. 

Отсутствие подготовленных кадров не позволяло Архивному отделу до 1947 г. создать экспертно-
проверочную комиссию (ЭПК) для рассмотрения вопросов, связанных с экспертизой ценности доку-
ментов, отбором и включением конкретных документов в состав архивного фонда Тувы,  а также с 
определением в его составе особо ценных уникальных документов. 

В апреле 1947 г. ЭПК при Архивном отделе была создана. В ее состав входило 5 человек, из них 2 чел. 
являлись сотрудниками архивных органов и 3 — работниками Тувинского областного исполкома, об-
ластного отдела культпросвет учреждений и Тувинского научно-исследовательского института языка 
и литературы. ЭПК Архивного отдела начинает проведение заседаний по экспертизе ценности доку-
ментов ведомственных и других архивов (ГА РТ, ф. 246, оп. 1, д. 22, л. 6). 

С 1945 по 1990 гг. руководителями архива были:
• Смирнов Петр Иванович (1945–1949 гг.),   
• Дубровский Владимир Андреевич (1949–1962 гг.),
• Маркова Тамара Сергеевна (1962–1965 гг.),
• Пилипончик Елизавета Кирилловна (1972–1983 гг.),
• Куулар Ирина Монгушовна (1983–1984 гг.),
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• Шуба Нелли Павловна (1984–1986 гг.),
• Саая Тамара Седиполовна (1986–1989 гг.) (Архивы республики Тыва … , 2000: 102).
Особо отметим вклад одного из руководителей. В июле 1949 г. в ТАО по направлению прибывает вы-

пускник Московского государственного историко-архивного института (МГИАИ) Владимир Андреевич 
Дубровский. Он сразу был назначен директором Тувоблгосархива и «…с огромным энтузиазмом при-
ступил к решению задач по комплектованию архива, налаживанию учета архивных документов и их 
использованию. Согласно годовому отчету о работе Государственного архива Тувинской автономной 
области, в 1949 г. были разобраны находившиеся в россыпи документы и сформированы 20 новых фон-
дов» (Бондаренко, 2007: 4). Под руководством В. А. Дубровского в архиве впервые начали заниматься 
упорядочиванием уже имеющихся документальных материалов периода ТНР, составлением описей. 
В это же время начинается переписка с государственными архивами других регионов, результатом 
чего стало значительное пополнение фондов из Красноярского государственного архива, который 
передал тувинскому архиву фонды «Урянхайского краевого Совета рабочих и крестьянских депута-
тов» 1918-1920 гг. (181 ед. хр.), «Начальника милиции 1-го района г. Белоцарска Урянхайского края» за 
1919 г. (15 ед. хр.), «Местного Урянхайского революционного трибунала при Урянхайском краевом Со-
вете за 1918 год» (4 ед. хр.) и научно-справочный аппарат, относящийся к этим фондам (ГА РТ, ф. 246, 
оп. 1, д. 49, л. 2). Также из Государственного архива МВД СССР Новосибирской области был принят фонд 
«Комиссара по делам Урянхайского края» в количестве 24 единиц хранения (ГА РТ, ф. 246, оп. 1, д. 49, 
лл. 1–2).

Согласно паспорту Облгосархива УМВД по 
ТАО от 1946 г., в штате архива работали три че-
ловека: 1) начальник архива — старший науч-
ный сотрудник с высшим образованием, 2) на-
учный сотрудник со средним образованием и 
3) переплетчик с начальным образованием. 

Архив располагался в одной комнате в зда-
нии Облисполкома по адресу: г. Кызыл, ул. Ле-
нина, д. 18. Помещение площадью 27 кв. метров 
служило и архивохранилищем, и рабочим каби-
нетом Облгосархива и Архивного отдела, в кото-
ром хранились документы 32 фондов с общим 
объемом 2523 единиц хранения (ГА РТ, ф. 246, 
оп. 1, д. 15, лл. 1, 4).

Период нахождения архивного дела в вве-
дении УВД ТАО характеризуется контролем со 
стороны властей в идеологическом аспекте, 
как и для любых других организаций того вре-
мени. Тем не менее, для архивистов Тувы этот 
период, как мы уже упоминали, стал благопри-
ятным, поскольку началась активная работа по 
комплектованию, обеспечению сохранности и 
публикации архивных документов. Специали-
сты архива выявляли документы, касающиеся 
деятельности партийных и комсомольских ор-
ганизаций, которые впоследствии стали осно-
вой областного партийного архива, созданного 
в 1951 г.1 

В фондах областного государственного архи-
ва сохранялись исторические документы мест-
ных органов государственной власти, учрежде-
ний и организаций разных отраслей хозяйства. 

1 2 января 1992 г. партийный архив был переименован в архивохранилище № 2, а в 1998 г. — в Центр архивных 
документов партий и общественных организаций (ЦАДПОО) при ЦГА РТ. По распоряжению Председателя Со-
вета Министров Республики Тува Ш. Д. Ооржака от 2 сентября 1991 г. партийный архив Тувинского обкома 
КПСС передан Центральному государственному архиву Республики Тыва на правах архивохранилища.

Фото 12. Приказ министра МВД Тувинской АССР, 1962 г. 
(ГА РТ, ф. 246, оп. 1, д. 189, л. 1).

Photo 12.  Order of the Ministry of the Interior of the Tuva Autonomous 
Soviet Socialist Republic, 1962 (SA RT, f. 246, op. 1, d. 189, l. 1).
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С 1960 г. по всему СССР архивная отрасль из ведения МВД передается в подчинение Совета Мини-
стров СССР. В 1961 г. Тувинская автономная область была преобразована в Тувинскую Автономную 
Советскую Социалистическую Рес публику (ТувАССР). 

В Туве приказом министра МВД Тувинской АССР от 18 января 1962 г. № 8 Архивный отдел МВД и 
государственный архив передаются в ведение Совета Министров Тувинской АССР (ГА РТ, ф. 246, оп. 1, 
д. 189, л. 1) (фото 12).

На основании Постановления Совета Министров РСФСР от 25 ноября 1961 г. № 1424 и по решению 
Тувоблисполкома от 8 января 1962 г. Архивный отдел при УВД ТАО переименовывается в Архивный 
отдел при Совете Министров Тувинской АССР (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 826, л. 28).

 Изменение подведомственной принадлежности сделало документальные материалы архива до-
ступными для исследователей. Нахождение архивов в структуре УВД ТАО делало многие документы 
безосновательно засекреченными, они использовались, в основном, для оперативно-розыскной де-
ятельности, и доступ иных лиц к ним был весьма затруднен. Когда исследователи получили возмож-
ность работать с документами, самыми востребованными, судя по записям в журналах выдачи дел, 
стали фонды периода Тувинской автономной области были следующие фонды: фонд «Исполнитель-
ный комитет областного Совета депутатов трудящихся Тувинской автономной области (Тувоблиспол-
ком)» (ГА РТ, ф. 264; 827 ед. хр., 1941–
1962 гг.), фонд «Управление сельского 
хозяйства Тувоблисполкома» (ГА РТ, 
ф–59; 1060 ед. хр., 1935–1962 гг.), фонд 
«Отдел народного образования Ту-
винской автономной области» (ГА РТ, 
ф–79; 737 ед. хр., 1929–1962 гг.), фонд 
«Областное управление культуры Ту-
воблисполкома» (ГА РТ, ф–281; 106 ед. 
хр., 1935–1962 гг.), фонд «Областного 
отдела здравоохранения Тувоблиспол-
кома (облздравотдел)» (ГА РТ, ф–280; 
232 ед. хр., 1944–1962 гг.). 

Очередное преобразование в ар-
хивном деле произошло 20 апреля 
1962 г., когда  постановлением Совета 
Министров Тувинской АССР № 223 об-
ластной государственный архив был 
преобразован в Центральный госу-
дарственный архив (далее — ЦГА) Ту-
вАССР (ГА РТ, ф. 270, оп. 1, д.20, л. 75). В 
те годы штат сотрудников архива уве-
личивается до 8 сотрудников, архив-
ный фонд составляет уже 202 фонда, 
17968 единиц хранения (ГА РТ, ф. 246, 
оп. 1, д. 175, лл. 38, 39). 

В 1965 г. на основании постановле-
ния Совета Министров СССР и ВЦСПС 
от 25 декабря 1964 г. № 1035 и письма 
Главного архивного управления при 
Совете Министров СССР от 22 марта 
1965 г. № 10/1170 выносится постанов-
ление Совета Министров Тувинской 
АССР от 23 апреля 1965 г. № 328, ко-
торым утверждаются штатные распи-
сания Архивного отдела и ЦГА Тувин-
ской АССР, должность директора ЦГА 
была упразднена (ГА РТ, ф. 270, оп.1, 
д. 145, лл. 113, 114) (фото 13). В доку-

Фото 13. Постановление о переводе на новые условия оплаты труда 
работников архивного отдела и ЦГА Тувинской АССР, 1965 г. 

(ГА РТ, ф. 270, оп. 1, д. 145, лл. 113, 114).
Photo 13. Directive to adopt a new payroll for employees 

of the Archival department and the State Archives of the Tuva ASSR, 1965. 
(SA RT, f. 270, op. 1, d. 145, ll. 113, 114).
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ментальном отношении произошло слияние Архивного отдела с ЦГА. Общее руководство архивным 
отделом и ЦГА возлагалось на заведующего архивным отделом при Совете Министров Тувинской АССР.

Главное архивное управление при Совете Министров СССР при принятии этого решения руковод-
ствовалось квалификационно-должностными характеристиками научных и архивно-технических ра-
ботников государственных архивов Советского Союза, где указывалось, что в госархивах с составом 
документальных материалов до 150 тыс. обязанности директора архива возлагались на заведующего 
архивным отделом, а должность директора преобразовывалась в старшего научного сотрудника (ГА РТ, 
ф. 246, оп. 1, д. 219, л. 127). Фактически работа в ЦГА продолжалась на прежнем уровне, с предоставле-
нием отчетности как отдельного учреждения, но без официального статуса отдельного учреждения.  

И только в 1972 г. на основании письма Главного архивного управления при Совете Министров 
РСФСР от 29 ноября 1974 г. № 307-И и постановления Совета Министров Тувинской АССР от 30 декабря 
1971 г. № 896 Центральный государственный архив Тувинской АССР восстанавливают с выделением из 
состава Архивного отдела (ГА РТ, ф. 270, оп. 1, д. 41, л. 149).  

В 1960-х гг. государственный архив стал укрепляться молодыми кадрами специалистов-архивистов. 
Е. К. Пилипончик начинала здесь работать архивно-техническим работником, затем окончила Москов-
ский государственный историко-архивный институт (ныне — Российский государственный гумани-
тарный университет, РГГУ). Всего она проработала 25 лет в архиве, в том числе в качестве руководителя 
ЦГА Тувинской АССР с 1972 г. по 1983 гг. По ее воспоминаниям, записанным в 2000 г. сотрудниками 
архива (Пилипончик, 2000), деятельность архива в советские годы была очень разносторонней. Кроме 
основной функции (обеспечения сохранности документов), сотрудники занимались каталогизацией и 
систематизацией, уделяя большое внимание научной работе. Именно в те годы были сделаны перево-
ды большинства архивных документов со старомонгольского языка, отнесенных к ОЦД. В штате архи-
ва имелась должность научного сотрудника — переводчика со старомонгольского языка. В за все время 
архива разные периоды переводами занимались С. Т. Танов, У. Т. Шыдыра-Салчак, И. Ч. Шагдыржап, 
Т. Ховалыг, Б. С. Сонам, Оюн Люндуп, К. А. Бичелдей, К. Д. Аракчаа, Л. К. Хертек, А. А. Самдан и др. 

В последующие годы укрепляется и материально-техническая база архива. В 1977 г. ЦГА Тувинской 
АССР переезжает в новое здание по адресу: Кечил-оола, д. 91. С этого времени начинается большая 
работа по перемещению фондов, их дальнейшей сплошной проверке, комплектованию, созданию на-
учно-справочного аппарата к фондам, активной публикации архивных документов. Новым направле-
нием работы стало создание фотолаборатории, которая просуществовала до середины 1990-х годов.

В 1980 г. постановлением Совета Министров Тувинской АССР от 9 сентября № 342 Архивный отдел 
переименовывается в Архивное управление при Совете Министров Тувинской АССР, без изменения 
основных функций и задач (ГА РТ, ф. 270, оп. 1, д. 863, лл. 13, 15, 18).

В этот период происходит интенсивная исследовательская работа с использованием документов ар-
хива, впервые издается «Справочник-путеводитель по фондам Центрального государственного архива 
Тувинской АССР» (Путеводитель по фондам … , 1987), налаживается систематическая работа по кон-
тролю за районными и ведомственными архивами. Материалы из архивных документов стали широко 
использоваться при подготовке радио- и телепередач, научных статей и монографий. 

Обзор документов этого периода показывает нам развитие отрасли в соответствии с теми общими 
процессами, которые происходили в Туве, интегрировавшейся в советское государство. Именно в этот 
период архивное дело стало функционировать как социальный институт, решающий определенные за-
дачи государственной политики, в связи с чем оно развивалось на укрепляющейся материальной базе. 
И даже сложный период подчинения архивов органам внутренних дел позволял им работать, прежде 
всего сосредоточившись на задачах сохранения документов, а впоследствии и разнообразить деятель-
ность, систематизируя и каталогизируя фонды. 

Архивное дело Тувы постсоветского времени 
В 1990-е годы в постсоветском пространстве развернулась череда событий и процессов («парад су-

веренитетов», активизация общественно-политической жизни, появление новых партий, возрожде-
ние национальных культур и пр.). В общественно-политической жизни Тувы также появляются новые 
формы: принимается Декларация о суверенитете, новая Конституция Тувы, возникает президентская 
форма правления.  С начала 1990-х до первой половины 2000-х годов регион переживает сложные со-
циально-трансформационные процессы (Ламажаа, 2011: 95).
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Время после распада СССР характеризуется в том числе реорганизацией архивного дела, новым 
витком нормотворческой деятельности в новом государстве — в Российской Федерации. В 1993 г. впер-
вые в истории России принимается закон, регулирующий деятельность архивных учреждений — «Ос-
новы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах». 
Указы Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «Об архивах Комитета государственной безопасности 
СССР» и «О партийных архивах» положили начало реформам в архивной отрасли по всей стране.

Документы по развитию архивного дела Тувы постсоветского времени находятся в фондах: 
— «Администрации Президента и Правительства Республики Тыва» (ГА РТ, ф. 784; 837 ед. хр., 

1991-2002 гг.), 
— «Аппарата законодательной палаты Великого Хурала Республики Тыва» (ГА РТ, ф. 846; 543 ед. хр., 

1994–2010 гг.), 
— «Архивного агентства Республики Тыва» (ГА РТ, ф. 246; 742 ед. хр., 1944–2015 гг.), 
— «Государственного архива Республики Тыва» (ГА РТ, ф. 12; 326 ед. хр., 1949–2016 гг.).
В 1991 г. постановлением Совета Министров Республики Тыва Архивное управление упраздняется 

и создается Комитет по делам архивов при Совете Министров Республики Тыва (ГА РТ, ф. 270, оп. 1, 
д. 1451, л. 102).  

Во исполнение Указа Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. № 83 «О партийных архивах» и рас-
поряжением Совета Министров Тувинской АССР от 2 сентября 1991 года № 198-р была назначена ко-
миссия по «передаче архива КГБ Республики Тыва и Тувинского рескома компартии РСФСР  в введение 
центрального архива» (ГА РТ ф. 270, оп. 1, д. 165, л. 165). Всего из партийного архива, который в 1998 
г. был переименован в Центр архивных документов партий и общественных организаций (ЦАДПОО), 
в ЦГА было передано 350 фондов с 89120 ед. хр. Во исполнение Указа Президента РСФСР от 24 августа 
1991 г. № 82 и распоряжения Председателя Совета Министров Республики Тыва от 25 августа 1991 г. № 
193-р из Управления Федеральной службы контрразведки Российской Федерации по Республике Тыва 
в ЦГА РТ по акту были переданы фильтрационные дела лиц, бывших в плену во время Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. и архивно-следственные на реабилитированных граждан Тувы. В ЦГА 
РТ по переданным делам был сформирован фонд 734 «Архивные следственные дела Управления Феде-
ральной службы безопасности РФ по Республике Тыва г. Кызыл» в котором сейчас хранится 670 единиц 
хранения. Данный фонд сейчас представляет большой интерес для исследователей-историков, а также 
родственников репрессированных граждан, имеющих право на возмещение материального ущерба в 
связи с конфискацией имущества. В настоящее время допуск к этому фонду регулируется Приказом 
Минкультуры РФ № 375, МВД РФ № 584, ФСБ РФ № 352 от 25.07.2006 «Об утверждении Положения о 
порядке доступа к материалам, хранящимся в государственных архивах и архивах государственных 
органов Российской Федерации, прекращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, 
подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочных дел». 

С 1994 г. ЦГА РТ впервые начинает работу по рассекречиванию документов в фондах ЦК ТНРП и 
Обкома КПСС. Многие документы ЦК ТНРП за 1923–1944 гг., анкеты членов ЦК ТНРП, дела по учету 
номенклатурных кадров за 1941–1944 гг., постановления, протоколы заседаний Бюро обкома КПСС 
и др. документы, не имеющие секретной информации, стали доступными пользователям. На режим 
ограниченного допуска переведены 20649 персональных дела. Результаты рассекречивания доводи-
лись до общественности через СМИ, специалистами архива документы использовались в сообщени-
ях на конференциях, публикациях в местной печати и в оформлении выставок к юбилейным датам 
(ГА РТ, ф. 246, оп. 1, д. 486, лл. 2, 9, 10, 11, 12, 14). 

С 1990 г. по настоящее время руководителями архива были:
• Ширин-оол Билима Чыртак-ооловна (1989–1996 гг.),
• Чыдым Дангыт Иргитович (1996–1998 гг.),
• Саая Тамара Седиполовна (1998–2008 гг.),
• Дугар-Сюрюн Аккыс Михайловна (2008– 2017 гг.),
• Мунге Белекмаа Владимировна (с 2017 г. — по настоящее время).  
В Республике Тыва принимается Закон Республики Тыва от 17.09.1997 № 846 (в ред. от 25.04.2001) 

«Об Архивном фонде Республики Тыва и архивах» (принят ВХ РТ 26.06.1997), регулирующий правовые 
отношения в области формирования, государственного учета и хранения документов, использования 
архивных материалов (ГА РТ, ф. 846, оп. 1, д. 33, лл. 40–58).  
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В 2004 г. в целом по России началась масштабная административная реформа, повлиявшая и на 
архивную отрасль. Федеральная архивная служба России преобразовывается в Федеральное архивное 
агентство с подчинением Министерству культуры России. Принятие закона «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации и архивах» от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ завершает архивную реформу в России. 
Закон Республики Тыва от 13.07.2006 № 1893 ВХ-1 (в ред. от 09.06.2018) «Об архивном деле в Республике 
Тыва» регулирует правовые отношения в сфере управления архивным делом в Республике Тыва, орга-
низации государственного хранения и учета, комплектования и использования архивных документов 
Архивного фонда Республики Тыва, как части Архивного фонда Российской Федерации (ГА РТ, ф. 846, 
оп. 1, д. 316, лл. 19–28). 

23 декабря 2011 г. в результате общероссийской реформы государственных учреждений постановле-
нием Правительства Республики Тыва № 763 ЦГА становится Государственным бюджетным учрежде-
нием «Государственный архив Республики Тыва», с основными целями деятельности: комплектование 
архива; обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда; информа-
ционное обеспечение органов государственной власти и местного самоуправления Республики Тыва, 
научных, культурных и других учреждений; удовлетворение информационных потребностей и кон-
ституционных прав граждан (ГА РТ, ф. 12, оп. 1, д. 290, лл. 1, 2). 

Реформирование архивных органов и учреждений сопровождалось продолжением работ архиви-
стов по выполнению текущих функций в обеспечении сохранности документов. 

Преобразования руководящего органа по архивному делу были и в 1997 г. в связи с изменением 
структуры Правительства РТ. Комитет по делам архивов переименовывают в Архивную службу Респу-
блики Тыва (ГА РТ, ф. 784, оп. 1, д. 330, л. 21), затем в 2005 г. — в Архивное агентство Республики Тыва 
(ГА РТ, ф 784, оп. 1, д. 781, л. 13). 

В 2014 г. указом Главы Республики Тыва от 13 октября 2014 г. № 213 Архивное агентство было упразд-
нено с передачей его функций Министерству культуры Республики Тыва. 

Руководителями органа управления архивным делом (отдела, управления, комитета, службы, агент-
ства) с 1945 г. по настоящее время выступали:

• Кончук Василий Маскимович (1945 г.),
• Ангырбан Тыртык Туктуг-оолович (1945–1946 гг.),
• Смирнов Петр Иванович (1946–1950 гг.), 
• Захарова Елена Петровна (1950–1953 гг.), 
• Шестерикова Анна Инокентьевна (1954–1960 гг.),
• Скакова Ульяна Сергеевна (1960–1965 гг.),
• Шырап Оюн Танмаевич (1965–1969 гг.),
• Таржа Тонгак Хорун-оолович (1969–1980 гг.),
• Дарган Доржу Оюнович (1980–1983 гг.),
• Шойгу Кужугет Сереевич (1984–1989 гг.),
• Монгуш Каадыр Шолбан-оолович (1989–1998 гг.),
• Чыдым Дангыт Иргитович (1998–2007 гг.),
• Арчимаева Розалия Монгушевна (2007–2014 гг.).
С 2014 г. по настоящее время уполномоченным органом в сфере архивного дела на территории Ре-

спублики Тыва является Министерство культуры Республики Тыва во главе с А. К. Тамдыном. В струк-
туре министерства с 2018 г. создан архивный сектор, координирующий систему архивной службы 
республики, которую представляет Государственный архив Республики Тыва и 19 архивных отделов 
администраций муниципальных образований в Республике Тыва.

В 2018 г. архив приобрел программно-информационный комплекс «КАИСА-Архив», который вне-
дрен в более 60 архивах страны, в том числе в четырех федеральных государственных архивах: литера-
туры и искусства (РГАЛИ), исторического (РГИА), кинофотодокументов (РГАКФД), научно-технической 
документации (РГАНТД).   Комплекс дает возможность автоматизировать максимальное количество 
процессов в рамках внутриархивной деятельности, обеспечив удаленный доступ пользователей к ар-
хивным документам. По межведомственному взаимодействию с Пенсионным фондом и Многофунк-
циональным центром Республики Тыва с 2019 г. в архиве установлены защищенные каналы связи, по-
зволившие предоставлять данные электронно, через дистанционную систему государственных услуг.  
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Название/годы 1947 1957 1961 1967 1972 1981 1986 1992 1998 2001 2007 2010 2020

Количество 
фондов 32 187 202 206 213 396 538 684 1176 1206 1277 1198 1433

Единиц хранения 3000 18234 17968 22159 21583 51666 84235 111713 216525 221943 236384 244943 275612

Всего 
работников:

По 
шт.

В 
нал.

По 
шт.

В 
нал.

По 
шт.

В 
нал. 8 8 22+3 

хозгр.
25+6 
хозгр. 22 30 22+8 

хозгр. 31 25 35
3 1 3 3 3 3

В т.ч.:
руководящие 

работники
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 7 9

Научные 
работники 1 - 1 1 1 1 5 5 - - - 9

Архивно-
технические 
работники

1 - 1 1 1 1 1 1 - - -

Младший 
обслуживающий 

персонал
- - - - - - 1 1 - 8 - -

Специалисты - - - - - - - - 18 16 14 18 18 18 15

Другие (обсл. 
персонал) - - - - - - - - 6 - 4 - 8 -

Прим.: Cтатистические сведения о количестве фондов, количестве единиц хранения и численности сотрудников Государственного архива в фондах: Ф-92 «Совет Министров 
ТНР», Ф-93 «Президиум Малого Хурала ТНР», Ф-109 «Ученый комитет ТНР» за 1930-1944 гг. не обнаружены.

Подготовлено на основе информации: 1947 г. — ГА РТ, ф–246, оп. 1, д. 15, лл. 1, 4 об.; 1957 г. — ГА РТ, ф–246, оп. 1, д. 129, лл. 17, 18; 1961 г. — ГА РТ, ф–246, оп. 1, д. 175, лл. 38, 39; 
1967 г. — ГА РТ, ф–246, оп. 1, д. 243, лл. 84, 85 об.; 1972 г. — ГА РТ, ф–246, оп. 1, д. 299, л. 3; 1981 г. — ГА РТ, ф–12, оп. 1, д. 80, лл. 22, 23 об.; 1986 г. — ГА РТ, ф–12, оп. 1, д. 128, лл. 1, 2; 
(доп.1) д. 1, лл. 16, 17; 1992 г. — ГА РТ, ф–12, оп. 1, д. 176, л. 1; д. 179, л. 2; 1998 г. — ГА РТ, ф–12, оп. 1, д. 206, л. 1; д. 209, л. 1; 2001 г. — ГА РТ, ф–12, оп. 1, д. 225, л. 1, 3; 2007 г. — ГА РТ, 
ф–12, оп. 1, д. 261, л. 8, 12; д. 263, лл. 2, 4, 5; ф–246, оп. 1, д. 561, л. 2; 2010 г. — ГА РТ, ф–12, оп. 1, д. 288, л. 19; ф–246, оп. 1, д. 580, л. 2.

Таблица 2. Статистические данные о количестве фондов и численности специалистов архива 1947–2020 гг.  

Table 2. Statistical data on the number of fonds and the number of employees at the Archives, 1947–2020.



26

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2020№2

В преддверии празднования 100-летия Тувинской Народной Республики в 2021 г. Национальный 
архив РТ разработал ведомственную программу «Обеспечение сохранности и доступности историко-
культурного наследия народов Тувы на 2018–2021 гг.», в рамках которого начал разработку интернет-
портала «Культурное наследие Тувы», где будут собраны материалы по культуре и искусству Тувы. По 
приказу министерства культуры РТ к данной работе подключились все республиканские учреждения 
культуры, которые начали сбор материалов по истории своих учреждений, по делам ветеранов и вы-
дающихся деятелей, внесших вклад в развитие своей отрасли.   

Перед Национальным архивом Республики стоят задачи по модернизации работы, освоению в 
том числе новых технологий для организации своей деятельности и взаимодействия с обществом, с 
представителями научного знания, средствами массовой информации, населением. В том числе для 
этого архив имеет сайт в Интернете http://gosarhivrt.ru/, страницы в социальных сетях: «ВКонтакте» 
(https://m.vk.com/tuvaarch), Facebook (https://www.facebook.com/gosarhivrt/), Instagram (https://www.
insta gram.com/nartyva/). 

Информатизация и цифровизация позволяют увеличить доступ и открытость населения к архив-
ным документам. В целях реализации данного направления с 2017 г. архив существенно улучшает ма-
териально-техническую базу учреждения: закупает новые компьютеры, сканеры, создает сервер со 
своей локальной сетью. Все это позволило начать работу по переводу архивных документов в цифро-
вой формат, с дальнейшим введением в единую базу архива. 

Не менее важным направлением работ архива является перевод и реставрация документов на ста-
ромонгольском и старотувинском языках, обеспечение их правильного хранения. 

Для успешной реализации всех постав-
ленных задач необходима Концепция по 
развитию архивного дела в Республике Тыва, 
а также разработка и принятие на уровне Ро-
сархива своего национального проекта.  

Мы полагаем, что этому будет способ-
ствовать тот факт, что 7 апреля 2020 г. Госу-
дарственный архив Республики Тыва был 
переименован в «Национальный архив Ре-
спублики Тыва» (фото 14).

Статус «Национальный» в Республике Ты-
ва присваивается государственным органи-
зациям культуры, деятельность которых 
имеет особую государственную и обществен-
ную значимость. И получение высокого ста-
туса подчеркивает важную роль архива по 
сохранению исторической памяти народа. 

В целом, мы видим, что в этот период со-
циальные функции архивного дела сущес-
твенно расширились. Архивы, прежде всего 
главный архив республики, заняли важное 
место в общей системе социальных институ-
тов Тувы и выполняют ряд задач не только 
по аккумуляции исторического знания, но и 
его популяризации.

Заключение 
История развития архивов Тувы, цен-

тральное место среди которых занимает На-
циональный (Государственный) архив Респу-
блики Тыва, показывает изменения, которые 
происходили с этим социальным институтом 
в связи с общими социально-политическими 

Фото 14. Указ Главы Республики Тыва «О присвоении статуса 
“Национальный” государственному бюджетному учреждению 

“Государственный архив Республики Тыва”» 7.04.2020 г.
Photo 14. The Decree of the Head of the Republic of Tuva “On promoting 

the state institution “The State Archives of the Republic of Tuva 
to the status of a National Archives", 7.04.2020.
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изменениями в жизни самой Тувы. Безусловно, в рамках одной статьи полной истории целой отрасли 
не написать. Поэтому в данном случае мы можем говорить об обобщающем социально-философском 
анализе, позволяющем рассматривать основные особенности развития этого социального института, 
выделять некоторые этапы, отличающиеся своими характеристиками. И намечать темы, отдельные 
аспекты, требующие специальных — исторических — исследований. В том числе, например, необхо-
димо по возможности восстановить списки кадрового состава и руководства архива, отдельно изучить 
особенности архивного дела Тувы в период нахождения в составе Цинской империи Китая, организа-
ция работы архивных сотрудников в разные годы и мн. др.

Начиная с середины XVIII века и до сегодняшнего дня мы выделили четыре этапа предыстории и 
истории архивного дела, которые отличаются своими особенностями в организации дела, статусом 
учреждений. История архивного дела Тувы неразрывно переплетена с историей самой республики, 
с ее внутренней политикой. Поэтому архивное дело прошли такую историю становления и развития, 
как и другие социальные институты региона, в том числе на этом пути пережив сложности социально-
политических трансформаций.

Сегодня Национальный архив Республики Тыва — это главное звено данного социального инсти-
тута. Здесь хранятся управленческая и научно-техническая документация, фонды личного происхож-
дения, а также документы по личному составу учреждений, организаций Тувы за период с 1756 по 
настоящее время. В нем сосредоточено 1433 архивных фондов, 275 028 единиц хранения, отражающих 
общественно-политические, социально-экономические и социокультурные аспекты истории респу-
блики, сведения о событиях и людях, оставивших заметный след в истории республики. 
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