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История становления археографии Тувы

В статье рассматриваются вопросы зарождения и развития в Туве практики подготов-
ки и издания архивных документов. Источниковой базой послужили сборники архивных 
документов разных лет, в том числе подготовленные Национальным (до 07.04.2020 г. — 
Государственным) архивом Республики Тыва и Тувинским институтом гуманитарных, 
прикладных и социально-экономических исследований. Это издания, посвященные исто-
рическим событиям, фактам и датам Тувы. 

История становления археографии в Туве насчитывает почти девяносто лет. Первые 
документальные публикации в Туве появились еще в 1930–1940-е гг. Следующий этап под-
готовки и выпуска архивных документов — с середины 1950-х гг. — до 2000-х гг. Отме-
чен значительный вклад В. А. Дубровского, директора Центрального архива Тувинской 
автономной области, первого археографа Тувы. С 2001 г. происходит заметный подъем 
археографической работы. Из 34 публикаций по археографии Тувы, 25 — приходятся на 
это время. 

Сборники документов, вышедшие в последующие годы, отличаются высоким уровнем 
археографической подготовки. Это можно увидеть в структуре, формулировке заголовков документов, в наличии 
развитого научно-справочного аппарата.  Например, издание работы Е. А. Адамова «Урянхайский вопрос при Царском 
и Временном правительствах» (2007), двухтомного сборника «История города в Центре Азии» (2009, 2012), «История 
Тувинской Народной Республики в архивных документах. 1921–1944 гг. К 90-летию образования» (2011), «Собрания 
архивных документов по истории Тувы» в 4-х томах (2011, 2014) и др.

Исследователям и всем интересующимся историей Тувы все эти публикации предоставляют обширный пласт до-
кументальных источников. Они способствуют осмыслению многих вопросов истории региона и свидетельствуют о 
расширении научных связей учреждений Тувы с архивами и научными центрами России и соседней Монголии.     

Ключевые слова: Тува; археография; архивный документ; история Тувы; археография Тувы; архивное дело; Влади-
мир Андреевич Дубровский
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The rise of archaeography in Tuva

The article examines the issues of the rise and development of editing and publishing archival documents in Tuva. For our 
sources, we used collections of archival documents published over a number of years, including those prepared by the National 
Archives of the Republic of Tuva (prior to 07.04.2020 known as the State Archives of RT) and the Tuvan Institute for the 
Humanities and Applied and Socioeconomic Studies. All of these editions were devoted to events, facts and dates in Tuva’s 
History.

The history of archaeography in Tuva began almost 90 years ago, with the earliest documentary editions published in 1930s-
1940. The next stage in its history lasted from mid-1950s to mid-2000s. The article examines the significant contribution made 
by V. A. Dubrovsky, director of the Central Archives of Tuvan Autonomous Oblast and Tuva’s first archaeographer. 2001 marks 
a conspicuous rise in archaeographical work, with 25 of 34 publications on Tuvan archaeography appearing in the last two 
decades.

The collections that appeared over that period are known for their high level of archaeographical professionalism, which can be 
seen in their structuring, titles of the documents and excellent scholarly apparatus. These include E.A. Adamov’s “The Uriankhai 
question under the Imperial and Provisional governments” (2007), and, among others, “History of the Tuvan People’s Republic 
in archival documents, 1921-1944: For the 90th anniversary of its creation” (2011), a two-volume collection “History of the city 
in the center of Asia” (2009, 2012), and “A collection of archival documents on the history of Tuva” in 4 volumes (2011, 2014).

For both researchers and general readers with an interest in Tuvan history, these publications have opened a large number of 
documentary sources. They will help reassess numerous issues in the history of the region, and also illustrate the expansion of 
scholarly links between Tuvan research institutions and the archives and research centers in Russia and neighboring Mongolia.
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Введение
В популяризации документального наследия значимое место принадлежит археографии. В оте-

чес твенной литературе под археографией понимается научная дисциплина, занимающаяся изу-
че  нием документальных публикаций, разработкой принципов, методов, способов их подготовки 
(тео  ретическая археография), а также их реализацией (прикладная археография) (Козлов, 2008: 26). 
Объектом ее выступает, по мнению В. П. Козлова, документальная публикация, отражающая и фик-
сирующая особенности и типичные явления конкретного мгновения истории, а предметом — до ку-
мент, который благодаря специальным принципам, приемам и правилам его издания, приобретает 
новую жизнь, тем самым, демонстрирует свою актуальность в качестве исторического источника или 
носителя информации, важной для практических нужд современной жизни.

В развитии российской археографии исследователи выделяют несколько периодов, в частности, 
дореволюционный (Тальман, Корнева, Эпштейн, 1969) и советский (Валк, 1948). Новый этап в ее ис-
тории наблюдается с 1990-х гг., который назвали «археографическим бумом»1, «археографической 
революцией» (Афиани, 2019) или «прорывом в практической археографии» (Козлов, 2008: 3). Дан-
ная ситуация была обусловлена распадом СССР, кардинальным переустройством российского об-
щества в целом, реорганизацией архивного дела и рассекречиванием документов. С этого времени 

1 Шашкова О. А. Археография: символ свободы или жертва идеологии [Электронный ресурс] // Российское 
историческое общество. URL: https://historyrussia.org/tsekh-istorikov/monographic/arkheografiya-simvol-svo-
body-ili-zhertva-ideologii.html  (дата обращения: 08.03.2020).
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федеральные и региональные архивы заметно активизировали свою деятельность по подготовке и 
выпуску сборников документов по актуальным проблемам. Вместе с тем внимание специалистов все 
больше стало привлекать теоретическое осмысление вопросов публикации исторических документов, 
также археографии как учебной дисциплины. В этом плане следует отметить, в частности, статьи, рас-
сматривающие состояние современной археографии (Афиани, 2019), деятельность научной школы 
археографии историко-архивного института РГГУ (Безбородов, 2018) или подготовку документаль ных 
изданий в регионах России (Кондрашин, 2015). Выходили также работы о публикации фотодокумен-
тов (Козлов, 2015) или о роли видных специалистов в развитии отечественной археографии (Приймак, 
2015) и мн. др. 

Подъем археографической деятельности наблюдался с 1990-х гг. и в Республике Тыва. В пред став-
ленной статье впервые обобщенно рассматриваются вопросы зарождения и развития в Туве практики 
подготовки и издания архивных документов. До настоящего времени проблемы развития археографии 
в Тыве не были объектом системного изучения. При этом региональный аспект российской археогра-
фии уже активно развивается. Выходили работы о подготовке документальных изданий в Татарстане 
(Ибрагимов, 2009) или об археографическом изучении буддийской книжной культуры в Бурятии (Ба-
заров, 2009) и др. Из работ о тувинской археографии можно лишь отметить статью К. А. Бичелдей о 
факсимильном издании документов, хранящихся в архивах Монголии и Тувы (Бичелдей, 2018).  

При написании данной статьи источниковой базой послужили сборники архивных документов 
разных лет, а также сборники, подготовленные Национальным архивом Республики Тыва (Госу дар-
ственным архивом Республики Тыва, ГА РТ)1 и Тувинским институтом гуманитарных, прикладных 
и социально-экономических исследований (ТИГПИ), выпущенные с 1991 г. по настоящее время. В 
большей части это издания тематического характера, посвященные историческим событиям, фактам 
и датам. Для раскрытия выбранных тем документы для сборников выявлялись составителями, помимо 
ГА РТ, также из фондов федеральных архивов, государственных архивов ряда субъектов Сибирского 
региона и Национального архива Монголии.     

Предыстория подготовки документальных 
публикаций 

Первые документальные публикации в Туве появились 
еще в 1930–1940-е гг. В тот период на страницах местных 
газет и журналов часто печатались тексты новых законов. 
Это было продиктовано создавшейся в то время ситуацией, 
так как в условиях кардинальных трансформационных про-
цессов остро стоял вопрос об оперативном доведении до 
тувинских аратов содержания нормативно-правовых актов, 
принимавшихся руководством молодого государства. В этот 
же период в ТНР появились также отдельные документальные 
издания. Например, в сборнике «Кодекс законов о труде 
Тувинской На родной Республики» опубликованы, помимо 
текста самого кодекса, 4 Указа Президиума Малого Хурала 
об условиях труда и 1 постановление Совета Министров 
ТНР об утверждении правил внутреннего распорядка в го-
сударственных, кооперативных и общественных пред при  -
ятиях и учреждениях (Кодекс законов …, 1943). Самым круп-
ным документальным изданием ТНР был «Сборник законов 
и основных постановлений Правительства Тувинской На-
родной Республики», подготовленный Президиумом Ма  лого 
Хурала, высшим законодательным органом ТНР (Сбор ник 
законов … , 1944). 

1 В связи с тем, что переименование архива пришлось на период предпечатной подготовки статьи (7 апреля 2020 г.) далее мы 
сохраняем в тексте старое название «Государственный архив Республики Тыва» и аббревиатуру «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”.

Фото 1. Обложка «Сборника законов ТНР» (1943). 
Хранится в Национальной библиотеке 

Республики Тыва. Photo 1. 
Cover of the “The Collection of Laws of Tuvan People’s 

Republic” (1943). Preserved at the National Library 
of the Republic of Tuva.
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Подобные работы, вполне можно сказать, представляли собой опе-
ративную археографию, обеспечивающую публичность документа на 
стадии его оперативного бытования (Козлов, 2008: 11).  

Следующий этап подготовки и выпуска архивных документов в Туве 
наблюдается с середины 1950-х гг. Эта работа связана с именем В. А. Дуб-
ровского, выпускника Московского историко-архив ного института, 
при  ехавшего в 1949 г. в Туву по распределению. В то время республика 
в статусе автономной области (ТАО) всего пятый год находилась в сос-
таве РСФСР, самой большой по территории и численности населения 
республики СССР. Молодого специалиста сразу назначили директором 
Цен трального архива Тувинской автономной области (ТАО). 

Прежде чем приступить к археографической работе В. А. Дубровский 
сначала занимался вопросами комплектования фондов архива, сис те-
матизацией документов, имеющихся в них, созданием описей, без че го 
невозможен подбор необходимых материалов. До этого здесь подобные 
работы не велись из-за отсутствия дипломированных специалистов. 
Именно под руководством В. А. Дубровского был осуществлен перевод 
архивной отрасли Тувы на профессиональную основу.  

Первые археографические публикации В. А. Дубровского стали по яв-
ляться с 1956 г. в периодическом научном издании «Ученые записки» Ту-

винского научно-исследовательского института языка, ли тературы и истории (ТНИИЯЛИ). Так он опуб-
ликовал тексты документов, отобранные им из архивных фондов ТАО, ввел их в научный оборот. Это 
были документы о событиях и фактах по важнейшим периодам истории Тувы: борьбы за власть между 
«красными» и «белыми в 1917–1921 гг. (Дубровский, 1956), об участии Тувы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. (Дубровский, 1960), вхождении ТНР в состав СССР в 1944 г. (Дубровский, 1959), 
также Конституции ТНР (Дубровский, 1958) и др. Например, в V выпуске «Ученых записок» 1955 г. были 
опубликованы 7 документов, выявленные из рукописного фонда этого же института. Это: обращение 
армейского совета и главного штаба партизанской армии Кравченко-Щетинкина, протоколы X, XII 
съездов русского населения Тувы, переговоров между пред ставителями двух хемчикских хошунов Тувы 
и рус ской делегацией, Всетувинского учредительного хурала, 
сос  то яв шегося 13–16 августа 1921 г., обращение народного ко-
мис сариата по иностранным делам РСФСР к тувинскому на-
роду о признании советским правительством независимости 
Тувы и гарантировании помощи тувинскому народу в борьбе с 
контр революцией и некоторые другие (Дубровский, 1955).  

Тексты указанных документов переданы не полностью, о 
чем спустя почти 30 лет писал сам В. А. Дубровский. Основная 
причина заключалась, как он указал, в определенном те-
ма тическом подборе документов и исключением из пу бли-
каций нежелательных в то время политических харак теристик 
событий и личностей (Создание суверенного го  сударства … , 
1991: 10). 

В 1990-е гг. В. А. Дубровский подготовил и выпустил три 
сборника архивных документов: о создании ТНР (Создание 
суверенного государства … , 1991), об объявлении Российского 
протектората над Тувой (Установление покровительства … , 
1994) и трехсотлетней истории тувинско-русских-монгольских 
и китайских отношений (За три века … , 1995). 

Например, содержание документов первого сборника отра-
жает важный рубежный период в истории Тувы — образование 
Тувинской Народной Республики. В нем протокол XI съезда 
русского населения Тувы, как отмечено составителем во вве-
дении, опубликован впервые, а остальные документы впервые 
опубликованы полностью, без пропусков и сокращений. При 
подборе документов составитель пре следовал цель дать в 

Фото 3. Обложка сборника «Установление 
покровительства России над Тувой 

в 1914 году» (1994).
Photo 3. Cover of “The establishment 

of Russia’s patronage over Tuva in 1914” 
(1994)

Фото 2. Владимир Андреевич 
Дубровский, 1960-е гг.

(ГА РТ, ф. П-2, оп. 2, д. 1502, л. 3).
Photo 2. Vladimir Andreyevich 
Dubrovsky (SA RT, f. П-2, op. 2, 

d. 1502, l. 3).
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сборнике обобщающие и полные до кументы 1921 г., рас -
крывающие рост политического и на ционального са-
мосознания тувинского народа, роль в этом русского на-
селения. Эти документы были отобраны из личного архива 
Ин нокентия Георгиевича Сафьянова, представителя 
Си бир  ского революционного комитета (Сибревком) в 
Урянхае, который хранится в Научном архиве Тувинского 
ин сти тута гуманитарных и прикладных исследований (НА 
ТИГПИ, д. 42). Копии этих документов хранятся в этом же 
архиве, в Государственном архиве Республики Тыва и Госу-
дарственном архиве Новосибирской области (ГА НО). 

Текст документов сборника напечатан по новой ор фо-
графии с сохранением особенностей стиля подлин ников. 
Слова, вставленные в текст составителем, заключены в 
квад  ратные скобки. Основные географические названия 
и имена приведены в современной транскрипции. Это из  -
дание стало важным фактом в восстановлении объек тив-
ной оценки истории региона (Создание суверенного го-
сударства …, 1991: 94). 

В. А. Дубровский вынашивал еще несколько планов круп-
ных археографических проектов по вопросам истории Ту-
вы, но, к сожалению, его не стало в 1996 г. 

В настоящее время личный архив первого археографа 
Тувы хранится в ГА РТ. В нем содержатся автобиография, 
копии научных публикаций, переписки, фотографии и 
дру  гие документы. Изучение творческой биографии Вла-
димира Андреевича только начинается (Бондаренко, 2007) 
и, несомненно, в недалеком будущем появятся новые ра-
боты о нем.  

Подъем археографии 
С 2001 г. в Республике Тыва наблюдается заметный подъем археографической работы. В ходе под-

готовки нами библиографического указателя «Архивное дело Тувы», который в настоящее время 
подписан в печать, мы насчитали 34 работы, из которых — 25 приходятся на XXI век. 

Первой археографической работой нового столетия стало издание рукописи А. Тогуй-оола о ту-
вин ском фольклоре и тувинском стихосложении, хранящейся в НА ТИГПИ (Тогуй-оол, 2001). Работа 
была написана автором в конце 1940-х гг., когда он был студентом Ленинградского государственного 
университета. Долгие годы рукопись оставалась не опубликованной в связи с безвременной кончиной 
автора, не успевшего завершить учебу в вузе. Выпуск рукописи способствует ее сохранности, так как 
она, как нам сообщил заведующий НА ТИГПИ В. С. Салчак, часто использовалась исследователями. 

До 2005 г. в свет вышли: сборник фронтовых писем (Фронтовые письма, 2003), сборник документов 
о вхождении Тувы в состав СССР в 1944 г. (Россия и Тува …, 2004) и некоторые другие. К выпуску они 
подготовлены ГА РТ, ТИГПИ и Национальным музеем им. Алдан-Маадыр Республики Тыва (НМ РТ). 
Например, в сборник «Россия и Тува вместе 60 лет» включены 27 документов, в основном, из фондов 
Центра архивных документов партийных и общественных объединений (ЦАДПОО), которые ныне 
полностью вошли в состав ГА РТ. Большинство документов опубликовано впервые. В свое время 8 из 
них имели грифы «Секретно» и «Совершенно секретно», тем самым оставались труднодоступными 
или вообще не доступными для исследователей. Таковыми являются следующие документы: «Пись-
мо членов Центрального Комитета Тувинской Народно-революционной партии к Секретарю Цен-
трального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) товарищу Иосифу Вис-
сарионовичу Сталину» от 26 апреля 1941 г., где выражена просьба о присоединении ТНР к СССР, 
«Постановление Политбюро Центрального Комитета Тувинской Народно-революционной партии о 
вхождении Тувинской Народной в состав Союза Советских Социалистических Республик и Тувинской 
Народно-революционной партии в состав Всесоюзной Коммунистической партии большевиков», 
датированное 7 августом 1944 г. и некоторые другие. 

Фото 4. Обложка сборника «Создание суверенного 
государства в Центре Азии» (1991).

Photo 4. Cover of “Creating a sovereign state 
in the center of Asia” (1991)
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Сборники документов, вышедшие в последующие годы, отличаются более высоким уровнем ар-
хеографической подготовки. Это можно увидеть в структуре, формулировке заголовков документов, в 
наличии более развитого научно-справочного аппарата.  

В этом плане можно отметить, например, издание работы Е. А. Адамова «Урянхайский вопрос при 
Царском и Временном правительствах» (Адамов, 2007) и двухтомного сборника «История города в 
Центре Азии» (История города …, 2009, 2012) и некоторые другие. 

Рукопись Е. А. Адамова была найдена Н. М. Моллеровым в Архиве внешней политики Российской 
Фе де рации (АВПРФ, ф. 153, оп. 10, д. 14, п. 5, л. 1–30). Как специалист, знающий практически все опуб-
ликованные работы по «урянхайскому вопросу», Моллеров утверждает, что этот текст ранее нигде не 
публиковалась (Моллеров, 2007: 4). Ученый отметил биографические сведения Е. А. Адамова: он был ис-
ториком, имевшим ученое звание профессора и работавшим в должности ответственного консультан  та 
Политархива Наркомата иностранных дел СССР. Составитель также подчеркнул заслуги Адамова перед 
руководителями советского государства. Дана предыстория «случайной находки» рукописи Адамова, 
описан ход работы над ее подготовкой к печати. Материалы рукописи Е. А. Адамова распределены по 
разделам «Период “поисков” границы (до 1900 г.)»; «Период «упущенных возможностей» (1900-1904 гг.)»; 
«Возрождение урянхайского вопроса (1905–1911 гг.)», «Установка протектората (1912-1914 гг.)», 
«Борьба с монголофилией (1914–1916 гг.)», «Твердый курс» Пильца и его решение урянхайского во-
проса (1916–1917 гг.)» и «Урянхайский вопрос при Временном правительстве». Научно-справочный 
аппарат издания, разработанный составителем, достаточно солидный. В примечаниях представлены 
имена 56 личностей, так или иначе связанных с «урянхайским вопросом» и упоминаемых в рукописи 
Е. А. Адамова. Среди них генерал-губернатор Восточной Сибири Д. Г. Анучин, министр финансов России 
С. Ю. Витте, русский царь Михаил Федорович Романов (1613–1645), в период правления которого ак-
тивно развивались отношения России с монгольскими Алтын-Ханами и т. д. Все это говорит о том, что 
составитель скрупулезно трудился над подготовкой рукописи к печати.

Данное археографическое издание знакомит современного читателя с политикой царского и Вре-
менного правительств России по отношению в Урянхаю (Туве), как они осознавали разницу между 
российским протекторатом и присоединением Тувы к России и как они не стремились форсировать 
процесс тувинско-русского сближения. Содержание работы Адамова дает представление также об 
оформлении границ Тувы с Российской империей и Внешней Монголией. 

История города Кызыла и Тувинской Народной Республики в архивных 
документах 
Из относительно недавних археогра фических сборников Тувы интерес пред ставляет также от-

меченный выше двух томник «История города в Центре Азии», по священный г. Кызылу, столице 
Рес публики Тыва, подготовленный специалистами ГА РТ и выпущенный под научной редакцией 
Н. М. Моллерова. В первый том включены 160 документов (История города …, 2009), а во второй — 225, 
выявленные в большей части из фондов самого ГА РТ (История города …, 2012). 

Использованы также несколько доку мен тов из Государственного архива Ир кут  ской области (ГА ИО). 
Все они «рас ска зывают» о начале строительства первого и главного города Урянхайского края, его раз-
витие как столицы ТНР, затем ТАО. Оба тома проиллюстрированы более 120 фо тоснимками. Большая 
часть иллюстраций выбрана из коллекции фотоальбомов В. П. Ер молаева, незаурядного фотомастера, 
соз давшего целые галереи работ о Туве, и лю безно переданные им в ГА РТ.   

Предисловия томов состоят из двух час тей: «От составителей» и «Введения». В первой части чет ко 
определены цель и целевое назначение томов, даны характеристика документов по группам, све-
дения об археографической обработке документов в соответствии с существующими «Правилами 
издания архивных документов в СССР», принятыми в 1990 г. и действующими до сих пор (Правила 
издания … , 1990). 

Введения томов написаны как содержательные статьи, освещающие самобытную и интересную 
историю города, называвшегося в разные годы «Белоцарск», «Урянхайск», «Красный». В основном 
разделе документы расположены в хронологической последовательности. Передача текстов документов 
выполнена в большей части путем компьютерного набора. Во втором томе несколько документов 
переданы факсимильным способом. 

В настоящее время завершена работа над третьим томом, который состоит из документов, отра-
жающих развитие г. Кызыла с 1961 по настоящее время.     
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В последующие годы в свет вышли еще 
несколько интересных сборников. Из них 
можно отметить, например, издание, сос-
тоящее из архивных документов по истории 
ТНР, приуроченное к 90-летию ее об ра зо-
вания — «История Тувинской Народной Рес-
публики в архивных документах. 1921-1944 гг. 
К 90-летию образования», под на учной редак-
цией Н. М. Моллерова (История Тувинской … , 
2011). Во введении сказано, что Тува к осе-
ни 1921 г. оказалась перед выбором своей 
дальнейшей судьбы: «У нее было три вари анта, 
каждый из которых имел свои “за” и “против”: 
присоединиться к Монголии, войти в состав 
России или самостоятельное государство» 
(История Тувинской Народной …, 2011: 7).

Документы данного сборника раскрывают 
историю государственности тувинцев, ста-
новление ос новных сфер социально-эконо-
мической жизни ТНР, правовую основу ее 
внешней и внутренней политики, вклад ту-
винцев в разгроме фашизма. В сборнике 
имеются документы, например, о де ятель-
ности Министерства иностранных дел ТНР, 
полномочных представительств ТНР в СССР 
и Мон голии. Ряд документов свидетельствует 
об отстаивании тувинской стороной свое-
го суверенитета. В сборник включены также тексты основных тувинско-советского и тувинско-
монгольского договоров, ряда межведомственных договоров по торговле, техническому снабжению, 
развитию транспорта, горной промышленности, почты, связи, кинопрокату и культурным связям за 
разные годы. 

Годы Великой Отечественной войны, когда ТНР всеми силами оказывала всестороннюю помощь 
СССР и отношения между двумя государствами носили всесторонний, глубокий и динамичный 
характер, в сборнике представлены ранее не публиковавшимися документами. Важное место отведено 
документам, отражающим ее вхождение в состав России и Советского Союза: декларации Малого 
хурала ТНР, указам Президиума Верховного Совета СССР и Президиума Верховного Совета РСФСР за 
1944 г. 

Для подготовки сборника составители вели кропотливую поисковую работу в фондах Госу дар  -
ственного архива Российской Федерации (ГА РФ), Российского государственного архива соци аль-
но-политической истории (РГАСПИ), Государственного архива Республики Тыва (ГА РТ) и Центра 
архивных документов партийных и общественных объединений Республики Тыва (ЦАДПОО РТ). 
В результате использованы документы из 18 фондов ГА РТ и ЦАДПОО РТ, а из ГА РФ и РГАСПИ 
привлечены документы фондов 9283 и 495. В общей сложности, в сборнике отражен 171 документ, из 
которых, как определили сами составители, свыше 60 являются подлинниками с печатью и без нее, 
45 незаверенных и заверенных копий. У ряда документов не указаны сведения об их подлинности. При 
отборе документов составители старались обратить внимание также на источники происхождения, 
уникальность и на другие важные характеристики.        

В целом, вопросы истории ТНР и г. Кызыла в археографическом плане раскрыты еще далеко не все. 
На наш взгляд, «своего часа ждут» документы, например, по развитию различных отраслей экономики, 
отдельные эпизоды истории города и пр.

Тувинско-монгольские документальные сборники  
В 2010 г. между Тувинским институтом гуманитарных исследований при Правительстве Республи-

ки Тыва и Институтом истории Академии наук Монголии было заключено соглашение о взаимном 

Фото 5. Обложки двух томов сборника «История города 
в Центре Азии» (2009 и 2012 гг.).

Photo 5. Covers of vols. 1 and 2 of the “History of the city
 in the center of Asia” (2009, 2012)
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сотрудничестве. Одним из пунктов договора было опубликование архивных материалов Монголии и 
Тывы. В результате проделанной работы были подготовлены и изданы «Собрания архивных документов 
по истории Тувы» в 4-х томах. 

В первые два тома включены документы только на старописьменном монгольском языке. В первом 
томе заголовки всех документов представлены на монгольском языке, а во втором томе они вовсе 
отсутствуют.  

В первый том вошли 189 документов, касающиеся непосредственно маньчжурскому периоду ис-
тории Тывы и хронологически они охватывают годы с 1738 по 1911 гг. (Тувгийн туухэнд …, 2011а). Это 
документы о пересечении монгольскими войсками Алтайских гор и достижение ими реки Хемчик, 
письма нойонов четырех хошунов Танну-Урянхая с просьбой выдать им печать для управления своими 
поданными; о сборе пушного албана, сдаваемых тувинцами; перепись населения, скота, имущества 
отдельных хошунов Тывы того времени, об обучении писарей; об облавной охоте на оленя; о поимке 
и наказании беглецов; паспорта русских торговцев; документы о судебных разбирательствах между 
русским и тувинцами; о русском ученом Г. Потанине; о разбирательстве долгового вопроса между ки-
тайскими торговцами и местным населением и т. д.  

Второй том состоит из документов об отношениях Танну-Урянхая с Россией, Монголией и Китаем 
в различных областях. Включенные во второй том документы датированы с «первого месяца Цаган 
сара последнего года правления императора Сюаньтун до создания Тувинской Народной Республики, 
т. е. до событий 1921 г. Это соглашение между Россией и Монголией 1912 г. о принятии в качестве 
шабинаров Джалханза-хутухты урянхайцев сумона соян, Тоджинского хошуна, а также урянхайцев 
Хемчика под управление гун-нойона Буян-Бадыргы, документы по переговорам о западной границе 
в связи с процессами установления автономии Монголии, документы о деятельности заведующего 
пограничными делами Усинского округа России А. Церерина, также об отправке в Урянхай военного 
отряда из Иркутска Правительством России в Омске, о недопустимости со стороны Китая самовольного 
проведения телеграфной линии от Кобдо в сторону Новой границы и Алтая, об отмене должности 
представителя Китая для решения дел в Урянхае и т. д. (Тувгийн туухэнд …, 2011b). 

В данном томе много документов, не имеющих никакой даты. По мнению составителей, они вклю-
чены ввиду важности и научной ценности содержащейся в них информации. Всего даны 62 до кумента 
из фондов ГА РТ, 63 — из Национального архива Монголии. Включены также 8 фотоснимков из архивов 
фотографий Документально-информационного центра Института истории АН Монголии и из фондов 
Национального музея имени Алдан-Маадыр Республики Тыва. Это фотографии «Солнечносветлого, 
обладающего долголетием в десять тысячи лет Богдо-хан Джебзундамба хутукту», также управляюще го 
делами в Танну-Урянхае сайт Хатан-батор дархан ванн Магсаржапа и правителя Хемчикского хошуна 
гун нойона Монгуш Буян-Бадыргы и некоторых других исторических личностей.   

Фото 6. Обложки четырех томов сборника «Собрания архивных документов по истории Тувы» (2011, 2014) гг.)
Photo 6. Covers of 4 vols. of “A collection of archival documents on the history of Tuva” (2011, 2014)
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В третьем томе «Собрания архивных документов по истории Тувы» содержатся 100 рукописных и 
машинописных документов, датированные с 1921 по 1944 гг. Язык большей их части – монгольский, а 
на тувинском и русском языках написаны свыше 17 (Тувгийн туухэнд …, 2014а). Тексты на тувинском 
языке написаны новотюркским латинизированным алфавитом, который в 1930–1944 гг. служил 
основой тувинской национальной письменности. Большую часть документов (89 ед.) тома, по на-
шим подсчетам, составляют документы из архива Министерства иностранных дел и Центрального 
национального архива Монголии. Из ГА РТ и ЦАДПОО РТ в данном томе содержится 21 документ.

Документы отражают исторические факты и события, происходившие в ТНР, в Русской само управ-
ляющейся трудовой колонии (РСТК), существовавшей в ТНР. Имеются также документы об анти пра-
вительственных мероприятиях 1924 г., произошедших на Хемчике — в западной части ТНР, прошения 
ряда сумонов и кожуунов Танну-Урянхая войти в состав Монголии, о назначении Х. Маскаржапа 
чрезвычайным и полномочным представителем Монголии в ТНР, а от СССР — Я. Х. Давтяна. Большой 
интерес представляют документы, связанные с заключением договора между представителями трех 
сторон: ТНР, МНР, СССР и некоторые другие. В Приложении представлены фото секретаря ЦК ТНРП 
С. К. Тока, участников Кызылской Тройственной конференции, состоявшейся в 1924 г., и Х. Маскаржапа.       

В четвертом томе тувинско-монгольского совместного издания опубликованы 67 документов, 
в том числе из архивов Республики Тыва — 47, а из архивов монгольской стороны — 20 (Тувгийн 
туухэнд …, 2014b). В них отражены в большей части сведения о взаимном сотрудничестве в период 
с 1944 по 1990 гг. Например, о том, как после вхождения ТНР в состав СССР не были окончательно 
решены вопросы о границах и граждане двух стран подавали прошения о поселении на их спорных 
приграничных тер риториях, о выдаче им советской стороной разрешения на проживание, о пе-
реселении тувинцев, граждан СССР, в МНР, об участии молодежной делегации Убсу-Нурского аймака 
в областном фестивале молодежи советской Тувы, об отправке тувинских пионеров в Улангом, также 
группы артистов из Тувы в Хубсугульский аймак, о выделении пастбищ для скота МНР на террито-
рии Тувинской АССР, об организации подписки газеты «Новости Монголии», выходящей на рус ском 
языке, в Тувинской АССР и т. д. 

За участие в работе над данными томами главные редакторы (К. А. Бичелдей и С. Чулуун) выра-
зи ли благодарность коллективам Архива Правительства, Центрального национального архива и 
Цен трального архива Министерства иностранных дел Монголии, а также Государственного архи ва 
Республики Тыва» (там же: 4, 6, 8). Кроме того, три сотрудника ГА РТ были включены в состав ред колле-
гии томов.   

Во всех четырех томах опубликованы свыше 490 архивных документов, из которых более 430 — на 
монгольском языке. Предисловия, оглавления томов написаны на 3-х языках: монгольском, русском 
и тувинском. Тексты всех документов переданы факсимильным способом. По мнению составителей, 
опубликованные в оригинале документы дают возможность исследователям самим ознакомиться с 
ними. Но подобный подход представляет значительные трудности для исследователей, не владеющих 
монгольским языком и старомонгольской письменностью. В недалекой перспективе может быть 
появится справочный выпуск с переводом заголовков на русский язык. То же мы рекомендуем 
сделать к документам на тувинском языке, особенно, написанным новотюркским латинизированным 
алфавитом.  

Несмотря на отдельные недочеты, в частности, отсутствие нумерации страниц, в которых помещены 
предисловие и оглавление на трех языках, четырехтомное «Собрание архивных документов по 
истории Тувы» — это беспрецедентный проект в истории тувинской археографии. Представленные в 
многотомнике исторические документы являются серьезным подспорьем для дальнейших научных 
исследований по истории тувинско-монгольских связей.  

Сборники документов от Урянхая до современной Республики Тыва  
Среди работ современной тувинской археографии можно отметить также сборники документов, 

свидетельствующие о развитии Тувы в разных формах государственности. 

В частности, в сборнике «На перекрестке времени. Урянхайский край. Тувинская Народная Рес-
пуб л и ка. Тувинская автономная область. Тувинская Автономная Советская Социалистическая 
Рес пуб лика» (На перекрестке времени … , 2014). Составители постарались отразить все рубежные 
исторические моменты в развитии Тувы: уста новление в 1914 г. протектората царской России над 
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Урянхайским краем, создание Тувинской Народной 
Рес публики в 1921 г., Ту винской автономной области 
в 1944 г. и Ту винской Авто номной Советской Соци-
алистической Республики в 1961 г. 

Тип сборника определен как научно-доку мен-
тальный. На титульном листе отмечено — «сборник 
архивных документов». В сборник включены 255 до-
кументов, вы явленные из фондов 11 отечественных 
архивов: из ГА РТ и ЦАДПОО РТ, из ГА РФ и РГАСПИ, 
из Архива внешней политики Российской империи 
(АВПРИ РФ) и Центрального архива Министерства 
обороны РФ (ЦА МО РФ), также из архивов Сибирского 
федерального округа: Государственных архивов Ир-
кутской, Томской областей и Красноярского края (ГА 
ИО, ГА ТО и ГА КК) и Центра хранения и изучения 
документов новейшей истории Красноярского края 
(ЦХИДНИ КК). Анализ содержания показывает, что 
составители провели большую работу по поиску и 
отбору документов. 

Основной раздел сборника открывают документы, 
заголовки которых сформулированы: «Выписка из доку-
мента о переходе управления Тувы в руки китайских 
милитаристов, история происхождения амбын-нойо-
нов и хошунных нойонов и другие документы о на след-
ственности в управлении страной», «Список выдан ных 
мээрену Сотпа и его родственникам свадебных по-
дарков», переведенные с монгольского языка. Сбор ник 
заканчивается «Постановлением Президиума Верхов-
ного Совета Тувинской АССР об итогах проведения 
ре ферендума СССР на территории Тувинской АССР», 
«По  становлением Совета Министров Тувинской АССР 
о соз дании Убсу-Нурского международного центра 
био сферных исследований академии наук СССНР при 
Госу дарственном комитете Тувинской АССР по науке и проблемам учебных заведений» и «Архивны ми 
сведениями о памятниках истории и культуры».   

В сборнике опубликованы также выписки из документов, списки, приказы, заявления, сообщения 
(докладные), предписания, письма, записки, прошения, временные положения, извлечения из ма-
териалов II Великого хурала ТНР, из местных газет, телеграммы, постановления, указы, сведения о 
развитии отдельных отраслей, например, здравоохранения. 

Авторами и адресатами документов являются правитель Танну-Тувы (без имени), правители ту-
вин ских хошунов, Улясутайский чанчын, Иркутский Военный Генерал-Губернатор, драгоман (пере-
водчик) Российского военного комиссара Гиринской губернии или секретарь ЦК ТНРП С. Тока, ми-
нистр юстиции ТНР Шойдон, председатель Совета Министров ТНР Чурмит-Тажы, сотрудник АН 
СССР А. С. Тщасковский; начальник медико-санитарной экспедиции Наркомздрава РСФСР Руденко, 
Председатели Совета Министров и Президиума Верховного Совета Тувинской АССР М. Мендуме и 
Б. Долчанмаа, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорный, Председатель Совета 
Министров Тувинской АССР Ш. Ооржак и многие другие. В данном случае следует отметить, что у 
многих документов, вошедших в сборник, да и в другие тоже, не указаны полные имена авторов и 
адресатов. 

«Собрание архивных документов о протекторате России над Урянхайским краем — Тувой» явля-
ется совместным археографическим проектом ГА РТ и ТИГПИ (Собрание архивных … , 2014). Издание 
приурочено к 100-летию установления протектората России над Тувой (1914–2014 гг.). В нем опуб-
ликованы 134 документа, касающиеся событий и фактов, происходивших в разрезе всего одного 
конкретного исторического периода — с 1914 по 1924 гг. 

Фото 7. Обложка сборника «Собрание архивных
 документов о протекторате России 

над Урянхайским краем — Тувой 
(к 100-летию исторического события) (2014) 

Photo 7. Cover of “A collection of archival documents 
on Russian protectorate over Uriankhai Territory — Tuva: 

the 100th anniversary of the historical event” (2014)
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Для подготовки сборника документы выявлялись из фондов АВПРИ, ГА РФ, РГАСПИ, также из 
ГА ИО, ГА КК, ГА ТО ГА РТ. Для иллюстрации использованы фотоматериалы Национального музея 
Республики Тыва.

В вводной статье подробно изложена история установления протектората и выводы по основным 
датам: это решение царя Николая II, вынесенное 4 апреля 1914 г., завершение процедуры оформления, 
датированное 14 ноябрем того же года. Констатирована также продолжительность протектората над 
Тувой: с 1914 по 1924 гг. (там же: 19). В предисловии подробно прокомментирован почти каждый 
документ. Например, о «Протоколе совещания под председательством Иркутского генерал-губернатора 
Князева об образовании Усинского пограничного округа и о положении Урянхайского пограничного 
вопроса от 28 февраля 1911 г.» и «Особом журнале Совета Министров Российской империи от  08 ноября 
1911 г. по вопросу об Урянхайском крае» сказано, что в них четко выражено намерение российской 
стороны интегрировать Туву в состав Российской империи. «Письмо представителя НКИД в Танну-
Туве Ф. Г. Фальского всем нойонам и чиновникам Танну-Тувы о созыве большого собрания по вопросу 
о дружественных отношениях между Советским правительством и Танну-Тувой от 3 ноября 1921 г.», 
завершающее данное издание, означает, по мнению автора предисловия Н. М. Моллерова, официальное 
признание СССР самостоятельности ТНР (Моллеров, 2014: 44).    

В целом, опубликованные в сборнике документы позволяют четко проследить вопросы подготовки, 
установления и последующей реализации протектората России над Урянхайским краем, соблюдения 
российской и тувинской сторонами взятых на себя обязательств. Впервые в нем опубликован полностью 
ряд документов, например, о распространении в Урянхае правил российского судопроизводства и 
налогообложения, о поведении тувинской элиты в условиях сложных революционных перипетий, 
военной иностранной интервенции и провозглашения суверенной Республики Танну-Тува улус и др.  

При составлении редакционных заголовков, определении разновидностей документов и передаче 
их содержания, разработке также других компонентов составители старались придерживаться су-
ществующих археографических норм. Кроме того, сборник снабжен богатым научно-справочным ап-
паратом: списками архивных документов и сокращений, хроника событий, связанных с подготовкой 
и провозглашением протектората России над Урянхайским краем, именным и географическим ука-
зателями, терминологическим словарем, краткими сведениями о составителях. Включено также фото-
приложение, состоящее из 15 работ, на которых запечатлены Салчакский нойон со своей семьей, нойон 
Монгуш-Буян-Бадыргы в молодости, группа тувинских чиновников и т. д., снятые в 1913–1916 гг.      

Другим изданием, представляющим интерес, является фотоальбом, состоящий из 158 снимков, сня-
тых в Туве с 1913 г. В. П. Ермолаевым (Кызыл в фотографиях …, 2014). К выпуску работа подготовлена 
Национальным музеем им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, в фондах которого и хранятся его черно-
белые фотографии. Автор уникального фотодокументального наследия Владимир Петрович Ермолаев — 
первый директор Государственного музея ТНР, запечатлевший фотоаппаратом, подаренным ему 
нор вежским путешественником Ф. Нансеном, «великие» перемены, происходившие на территории 
Урянхая и ТНР. Фотографии в альбоме расположены в хронологической последовательности. 

Заключение
История становления археографии в Туве интересна, в то же время непроста. С появления первых 

публикаций документов, подготовленных и издававшихся в Тувинской Народной Республике и пред-
ставляющие оперативную археографию, и до выпуска объемных сборников документов, прошло 
почти девяносто лет. Исследователям и всем интересующимся историей Тувы все эти публикации 
предоставляют обширный пласт документальных источников, способствующих осмыслению многих 
вопросов истории региона в разные исторические периоды. Но кроме того, они также свидетельствуют 
о расширении научных связей учреждений Тувы с архивами и научными центрами России и соседней 
Монголии.     

В истории тувинской археографии имеются также и проблемные моменты. В частности, республика 
так и не располагает достаточным контингентом специалистов-археографов или историков-ар-
хивистов. В результате при публикации документов зачастую не соблюдаются правила издания ис-
торических документов: встречаются неверные подходы по воспроизведению документов, по со-
хранению особенностей внешней формы или в информационном сопровождении  документов. При 
публикации фотодокументов не указаны масштабы изображения, номера в архивной коллекции и т. д.     



43

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2020

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia №2

Несмотря на подобные моменты, местные археографические издания и в целом археография Тувы 
прочно вписались в социокультурное пространство Республики Тыва, стали важным направлением 
тувиноведения, а также представляет собой региональную отрасль российской археографии.

В заключении отметим, что в детальном освещении нуждаются многие другие местные до ку-
ментальные сборники. Заслуживает внимания исследователей, например, археографический анализ 
передачи текстов документов, более четкое определение их авторов и адресатов и т. д. Кроме того, 
к перспективным направлениям тувинской археографии можно отнести выявление актуальных 
исторических тем, перспективы подготовки и выпуска новых документальных изданий, возможности 
развития электронной археографии и многие другие.   
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