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В статье проанализированы практически все документы Национального (до 
07.04.2020 г. — Государственного) архива Республики Тыва, в которых встречаются упо-
минания названий муниципальных образований (их насчитано 49 ед.). Это документы 
управленческой деятельности органов местной власти и управления. Рассматривались 
происхождение наименований, а также вопросы их дальнейших изменений. Ретро-
спективный анализ формирования и эволюции муниципальных образований Тувы охватил 
документы с 1759 г. до 2005 г.

В качестве основной единицы муниципальных образований выделены муниципальные 
районы, в частности, административно-территориальные единицы Тувы, отдельные 
населенные пункты Тувы, начиная с впервые создававшихся в Туве поселений русских 
купцов до городов Кызыл, Чадан, Ак-Довурак, Шагонар, Туран. 

В истории формирования и развития административно-территориального деления 
Тувы выделены четыре основных этапа: 1) 1759–1921 гг.; 2) 1921–1944 гг.; 3) 1944–1991 гг.; 
4) с 1992 г. по настоящее время (2005 годом датирован последний проанализированный 
нами архивный документ). Документы первого этапа написаны на старомонгольском 
языке и оформлены по правилам китайского делопроизводства. Остальные документы — 
на тувинском, русском языках. 

Трансформация наименований некоторых муниципальных образований в Туве свя-
зывалась с административными реформами, государственным строительством, соз-
да нием или преобразованием на новый лад политических и социальных институтов. 
Происходило неоднократное районирование, которое приводило то к укрупнению, то к 
разукрупнению муниципальных районов, а также появлению новых административных 
центров. Переименования проводились в соответствие с принятыми на тот период 
языковыми нормами.

Ключевые слова: Тува; Урянхайский край; Тувинская Народная Республика; история 
Тувы; тувинский язык; старотувинский язык; архивный документ; муниципальное 
образование; административно-территориальное деление; топоним; хошун; сумон; 
арбан
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The article analyzes almost every document found at the National Archives (prior to 07.04.2020 known as the State Archives) 
of the Republic of Tuva which mentions placenames of 49 Tuvan municipalities. These documents were originally drawn by local 
authorities and refer to their administrative practices. We examine the origin of these toponyms and their subsequent changes, 
with our retrospective analysis of the evolution of placenames of Tuvan municipalities covering the documents made between 
1759 and 2005.

The list of municipalities includes the rayons of Tuva as the region’s territorial units, and separate settlements, from those 
founded at the first arrival of the Russian merchants to the towns of Kyzyl, Chadan, Ak-Dovurak, Shagonar and Turan.

There are four stages in the rise and development of territorial division of Tuvan lands: 1) 1759–1921; 2) 1921–1944; 
3) 1944-1991; and 4) 1992 to present, with the most recent document in our selection dated 2005. The documents written 
during the first stage appear in Old Mongolian and follow the rules of Chinese record keeping. Later documents were written in 
Tuvan or Russian.

Statebuilding, administrative reforms, and the creation or recreation of political and social institutions were the factors that 
helped change some of the Tuvan toponyms. The borders of the rayons were frequently changed, new rayons were created and 
then gave way to more recent ones, and new administrative centers appeared. Renaming followed the linguistic norms active at 
the moment.

Keywords: Tuva; Uriankhai Territory; Tuvan People’s Republic; history of Tuva; Tuvan language; Old Tuvan language; 
archival document; municipality; territorial division; placename; hoshun; sumon; arban

Введение
Из множества документов архивного фонда Национального архива Республики Тыва (Государ-

ственного архива Республики Тыва, ГА РТ)1 особый интерес представляют документы по именовани-
ям муниципальных образований Тувы. Актуальность их изучения обусловлена необходимостью не 
только систематизации архивных документов по именованиям муниципальных образований, но и 
изучением истории формирования и развития административно-территориального деления Тувы. 
Эта тема также недостаточно изучена. Имеющаяся научная литература представляет собой труды рос-
сийских исследователей и советских ученых — историков, этнографов, а также ученых по ономастике, 
освещающие именования географичес ких объектов (гор, рек, озер, долин и т. д.). Наименования му-
ниципальных образований предметом исследований до сих пор не становились. 

Соответственно новизна данной статьи заключается в том, что впервые проанализированы прак-
тически все архивные документы главного архива Республики Тыва, в которых встречаются упомина-
ния названий муниципальных образований. Новизна исследования также в его междисциплинарном 
характере. 

Цель исследования заключается не только в выявлении типов и видов архивных документов, где 
встречаются упоминания о названиях местностей, но и в изучении происхождения наименований, 
анализе их дальнейшей трансформации. Ретроспективный анализ формирования и эволюции муни-
ципальных образований Тувы охватил документы с 1759 г. до 2005 г.

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 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”.



105

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2020

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia №2

В качестве источниковой базы выступили документы ГА РТ таких фондов как: фонд 112 «Управ-
ление комиссара по делам Урянхайского края», охватывающие хронологические рамки с 1890 по 
1919 гг., фонд 123 «Управление Заведующего устройством русского населения в Урянхайском крае»1 
(1907-1921 гг.), которые являются ценными источниками по изучению именований первых русских 
поселений в Туве. По наименованиям времен Тувинской Народной Республики (1921–1944 гг.) нами 
были проанализированы фонды: 92 «Совет Министров ТНР» и 144 «Министерство внутренних дел 
ТНР». Именования муниципальных образований советского периода изучены по документам следу-
ющих фондов: 49 «Исполнительный комитет Дзун-Хемчикского районного Совета депутатов трудя-
щихся», 264 «Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся Тувинской автоном-
ной области», 285 «Президиум Верховного Совета Тувинской АССР», 270 «Совет Министров Тувинской 
АССР», 362 «Исполнительный комитет Барун-Хемчикского районного Совета депутатов трудящихся». 
Современный период нами был проанализирован в результате изучения документов фонда 846 «Ап-
парат Законодательной палаты Великого Хурала Республики Тыва». Всего в общей сложности изучено 
49 архивных документов.

Весь массив изученных архивных документов представляет собой первоисточники в виде доку-
ментов, созданных в результате документирования управленческой деятельности органов власти и 
управления, созданные по правилам делопроизводства своей эпохи. Особый интерес представляют 
документы 1759–1921 и с 1921 по 1932 гг., написанные на старомонгольском языке и оформленные по 
правилам китайского делового документа.

Опираясь на документоведческие методы исследования, мы провели систематизацию архивных 
документов, обобщив их в системы организационно-правовых, распорядительных и информационно-
справочных документов. 

В качестве основной единицы муниципальных образований мы выделили муниципальные райо-
ны, в частности, административно-территориальные единицы Тувы, отдельные населенные пункты 
Тувы, начиная с впервые создававшихся в Туве поселений русских купцов до городов Кызыл, Чадан, 
Ак-Довурак, Шагонар, Туран. В силу обширности хронологических рамок предмета исследования в 
ряде случаев мы были вынуждены ограничиться констатацией исторических фактов переименования 
отдельных населенных пунктов, вынеся более подробный лингвистический анализ для последующих 
исследований и публикаций.

Научные исследования 
Российские исследователи и путешественники XIX века, изучавшие разные стороны жизни тувин-

ских племен, оставили упоминания о наименованиях местностей, где располагались кочевья тувин-
ских родовых групп. 

Например, в труде Г. Н. Потанина, встречаются наименования реки Самагалтай (Потанин, 1883: 10) 
и другие именования местностей. Из административных названий встречаются именования хошунов 
и сумонов, Уинъ (Оюн), Сойонъ (Соян), Иргитъ (Иргит), Джоту (Чооду) и др., заимок русских купцов 
(Веселков) (Потанин, 1883: 10). В путевом дневнике известного ученого-тюрколога Н. Ф. Катанова так-
же зафиксированы и географические названия Тувы, которые также как у других народов являются 
основными маркерами, так и названия хошунов и сумонов, происходящие от именований родовых 
групп, например, встречаются именования, ставшие впоследствии названиями муниципальных обра-
зований, Чакуль (русифицированное Чаа-Холь) (Катанов, 2011: 21–24). Также встречаются именования 
населенных пунктов русских купцов, например, «на устье Чакуля стоит заведение минусинского купца 
Е. П. Сафьянова » (там же: 21), прииски (Петропавловский прииск Гусева (по Серлику), Воскресенский 
прииск, зимовье Золотое (там же: 33), поселение Туран (там же: 39), Салдамское заведение А. П. Сафья-
нова (там же: 64). Наименование «Салдамское» Н.Ф. Катанов объясняет от слова «сал», что в переводе 
обозначает «плотик» и далее комментирует «Улу-Кем (Енисей) в этом месте весьма удобен для пере-
правы на плотиках, которые зовутся у сойотов “сал”» (там же: 71). 

В трудах других путешественников, посетивших Туву в начале ХХ в., также упоминаются геогра-
фические названия, наименования хошунов, сумонов, арбанов, русских заимок, приисков, зимовий. 
Это труды Г. Е. Грумм-Гржимайло, А. Д. Каррутерса, в которых встречается упоминание наименований 

1 Урянхайский край — наименование Тувы в официальных документах Российской империи в XVIII–XX вв.
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местностей, наименования мест расположения административных центров управления тувинскими 
племенами (Каррутерс, 1914: 159; Грумм-Гржимайло, 1926: 710; Грумм-Гржимайло, 1930: 10).

В целом труды ученых, исследовавших Туву в конце XIX — первом десятилетии ХХ в., посвященные 
этнографическому описанию тувинского этноса, изучению хозяйственного уклада, социальной орга-
низации, содержат многочисленные упоминания наименований административно-территориальных 
единиц, географических названий, наименования русских поселений. К характерным особенностям 
трудов этого периода можно отнести русифицированный вариант записи наименований, что также 
нами выявлено при анализе уже архивных документов.

Исследования ученых советского периода характеризуются анализом социальной структуры, опи-
санием хозяйства, быта, материальной и духовной культуры тувинского народа. Из всех работ хотелось 
бы отметить фундаментальный труд В. А. Дулова, поскольку автор раскрывает возникновение и разви-
тие русской торговли, золотопромышленности, промыслов в Туве и, следовательно, в работе имеется 
достаточно подробный перечень наименований русских поселений, заимок, приисков, торговых фак-
торий (Дулов, 1956: 339, 343, 359). В частности, В. И. Дулов подчеркивает, что период прочного оседа ния 
русских крестьян на территории Тувы начался с 1885 г. — с образования русского поселка Туран (Дулов, 
1956: 361), следующим поселением стал Уюк (Дулов, 1956: 362). Таким образом, наименования осед лых 
поселений в Туве связаны с переселением в Туву русских крестьян. 

Фундаментальный труд Л. П. Потапова обобщает и уточняет исторические данные о тувинских пле-
менах, территорию расселения тувинских родовых групп, и, следовательно, также содержит этничес-
кие именования, исторические названия географических объектов (Потапов, 1969: 43–78).

Иную группу работ составляют труды по топонимике Тувы, в основном являющиеся результатом 
исследовательской работы ученых-филологов: Ш. Ч. Сата (Сат, 1969: 232–234), Б. И. Татаринцева (Тата-
ринцев, 1973, 1977 , 1993). М. В. Бавуу-Сюрюн, В. Бадарч (Бавуу-Сюрюн, 2005, 2018; Бадарч, Бавуу-Сю-
рюн 2018), Н. Д. Сувандии (Сувандии, 2019), Л. С. Кара-оол (Кара-оол, 2018, 2019аb).

Большой вклад в изучение топономии Тувы внесла Б. К. Ондар, на основе собранного фактическо-
го материала подготовившая и выпустившая два издания «Топонимического словаря Тувы» (2-е изд.: 
Ондар, 2007). Он включает в себя исторические и географические названия местностей по всей респу-
блике, с описанием происхождения, смыслового значения и правильного написания. Другие моно-
графии автора: «Тувинская топонимика. Сопоставительное изучение топонимии Тувы с топонимией 
Южной Сибири и других тюркоязычных территорий» (Ондар, 2008), «Русская топонимия Тувы» (Ондар, 
2011) — обобщают и уточняют исторические сведения о тувинских топонимах и появление русских 
географических наименований на территории Тувы.

Также необходимо отметить наличие отдельных работ, описывающих административно-террито-
риальное деление Республики Тыва. Еще в советское время В. А. Дубровским и М. Ш. Кууларом для 
справочника-путеводителя по фондам ЦГА РТ, изданного в 1987 г. (Путеводитель … , 1987) была подго-
товлена статья по административно-территориальному делению Тувы (там же: 182–188). М. Ш. Куулар 
затем работу дополнил и включил в качестве приложения в путеводитель по фондам Государственного 
архива Республики Тыва за 1715–2011 гг. (далее — Путеводитель) (Путеводитель … , 2012: 346–363). 

Сотрудники ГА РТ Т. Н. Биче-оол и А. А. Допчут недавно описали изменение границ администра-
тивно-территориальных единиц Тувы в разные исторические этапы (Биче-оол, Допчут, 2015). В статье 
анализируется в первую очередь тема изменения территориальных границ районов.

Таким образом, кратко охарактеризовав труды исследователей, ученых, изучавших этнографиче-
ские, исторические и языковые особенности тувинского народа, подчеркнем, что архивные документы 
по наименованиям муниципальных образований Тувы еще не являлись предметом научного исследо-
вания.

Наименования первых муниципальных образований в 1759–1921 гг. 
В истории формирования и развития административно-территориального деления Тувы можно 

вы делить четыре основных этапа: 1) 1759–1921 гг.; 2) 1921–1944 гг.; 3) 1944–1991 гг.; 4) с 1992 г. по на-
стоящее время. Нами условно обозначен в качестве конечной даты анализа 2005-й г., поскольку имен-
но этой датой обозначен последний проанализированный нами архивный документ. 

Первый этап выделен в связи с нахождением Тувы в составе империи Китая маньчжурской дина-
стии Цин, завоевавшей в середине XVIII в. соседние территории. Во всех подчиненных маньчжура-
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ми регионах, в том числе в Туве, были проведены административные реформы, которые заменили 
прежние территориальные устройства. С целью закрепления власти императора на вновь завоеван-
ных землях Тувы была проведена административная реформа, преобразовавшая княжеские уделы в 
хошуны1 — военизированные административно-территориальные единицы (Ховалыг, 2006). Хошу-
ны были разделены на сумоны2, а сумоны состояли из арбанов3. В случае необходимости один арбан 
должен был выставить в солдаты 10 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет (Липовцев, 1828: 100), а один 
сумон — 150 всадников в полной боевой экипировке. Шесть сумонов образовывали один полк, пять 
полков составляли дивизию, а пять дивизий — корпус (Бруннерт, Гагельстром, 1910: 371). В 1759 г. ту-
винские племена были разделены на четыре хошуна: 1) Тесийнгольский (Тес-Хемский, Оюннарский); 
2) Хемгольский (или Салчакский); 3) Тоджинурский (Тоджинский); 4) Хубсугульский (Хасутский) (Пота-
пов, 1969: 38-39). В 1764 г. в результате раздела тувинских племен, подчиненных монгольскому князю, 
между его сыновьями было образовано еще два хошуна: Даа (Хемчикский) и Бээзи. Управление Даа 
(Хемчикским) хошуном было передано Бугуде-дарга амбын-нойону, а Бээзи хошун остался под вла-
стью монгольского князя. В 1878 г. Хубсугульский хошун был переименован в Хасутский и перешел под 
непосредственное управление цзяньцзюня в Улясутае (Потанин, 1883: 12). Кроме упомянутых шести 
хошунов были еще тувинские хошуны, входившие во владения северомонгольских князей (Маады-Чо-
оду, Шалык-Сартул), а также хошуны тувинцев, кочевавших в Монгольском Алтае, управлявшиеся на-
местником императора, находившегося в г. Кобдо (Ховалыг, 2019: 761–770). 

Первый этап характеризуется также освоением Тувы русскими купцами, золотопромышленника-
ми, первыми переселенцами. В 1885 г. появляется русское поселение Туран, выросшее из хозяйства 
Г. П. Сафьянова, получившего от генерал-губернатора Восточной Сибири Игнатьева разрешение на за-
нятие земледелием, а также от тувинских чиновников (Дулов, 1956: 361). Районами русских поселений 
являлись Турано-Уюкский и Подхребиинский (Элегестинский) районы. Русское население проживало 
и на Тодже, занимаясь охотой и рыболовством. В Салчакском кожууне проживали в основном старо-
веры. К первым русским населенным пунктам относятся Туран, Уюк, Знаменка (Сарыг-Сеп), Бай-Хаак 
и др. Русские переселенцы придерживались православия, но многие были старообрядцами. Последние 
жили в верховьях Енисея, Ильинке, Владимировке и др. В 1914 г. было начато строительство Белоцар-
ска как административного центра (ставшего впоследствии столицей республики, ныне — г. Кызыл). 
Завершается период не только ростом числа русских поселков в Туве, но и созданием суверенного го-
сударства — Тувинской Народной Республики в 1921 г.

В фондах ГА РТ по данному этапу нами выделено 7 документов, из которых 2 относятся к распо-
рядительным документам и 5 — к информационно-справочным. Документы оформлены на русском 
языке с использованием шрифта кириллического алфавита до реформы русской орфографии 1918 г.

Распорядительные документы:
1. Приговор № 2564 от 17 декабря 1918 г. Об утверждении нового посёлка «Пестуновский» (ГА РТ, 

ф. 123, оп. 3, д. 349, л. 4). Документ оформлен на официальном бланке Комиссара по делам Урянхайско-
го края, подписан секретарем; 

2. Об утверждении Капкайского общества. 25 февраля 1919 г. (ГА РТ, ф. 123, оп. 3, д. 344, л. 6).
Информационно-справочные документы:
1. Сведения о расстоянии от всех населенных мест Урянхайского края и Усинского Пограничного 

Округа до г. Минусинск, по новостроящейся колесной дороге. 1 января 1916 г. (ГА РТ, ф. 123, оп. 1, д. 3, 
л. 60, 60об.), 

2. Сведения о расстоянии населенных пунктов до Вилан (Белоцарска). Апрель 1916 г. (ГА РТ, ф. 123, 
оп. 1, д. 3, л. 60–61), 

3. Сведения о расстоянии от всех населенных мест Урянхайского края до г. Белоцарска. 1 января 
1916 г. (ГА РТ, ф. 123, оп. 1, д. 3, л. 60–64),

1 Хошун (монг.), кожуун (тув.) — в современном тувинском языке слово в форме кожуун по-прежнему исполь-
зуется для обозначения муниципального района.
2 Сумон (тув. суму) — в современном тувинском языке слово сумон, суму используется для обозначения сель-
ского поселения.
3 Арбан (монг.) — десяток, десятидворки, здесь: мелкая единица военно-административного деления. В ту-
винских арбанах дворов было более 10, иногда и более 20.
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4. Список поселков урянхайского края. Апрель 1918 г. (ГА РТ, ф. 112, оп. 1, д. 84, л. 2), 
5. Переписка временно исполняющего обязанности Комиссара по делам Урянхайского края Заведу-

ющему устройством русского населения в Урянхае относительно отделения Маймазинского поселка от 
поселка Владимировки от 5 октября 1918 года (ГА РТ, ф. 123, оп. 3, д. 386, л. 3–3об.).

В архивных документах указаны сведения по именованиям, обозначающим типы поселений: дерев-
ня — 1, зимовье — 1, хутор — 11, заимка — 1, прииск — 11, пар. — 5, мор. — 1 , пр.1 — 1, рудник — 7, мельни-
ца — 1, поселок — 1 и населенные пункты без обозначения типов поселения — 35. Данные именования 
представляют большой интерес с исторической точки зрения, так как обладает насыщенной информа-
тивностью: поселок Пестуновский, деревня Моховская, зимовье Мохова, прииск Наш и др. (ГА РТ, ф. 123, 
оп. 1, д. 3, л. 60–64; ф. 112, оп. 1, д. 84, л. 2; ф. 123, оп. 3, д. 386, л. 3–3об.; ф. 123, оп. 3, д. 349, л. 4). В доку-
менте, датированном апрелем 1918 г. «Список поселков урянхайского края» даны названия 7 райо нов: 
Подхребетинский, Мало-Енисейский, Туранско-Тарлыкский, Точжинский, Центральный, Чахульско-Ша-
гонарский, Кемчикский и Прииска, а также 44 поселков (ГА РТ, ф. 112, оп. 1, д. 84, л. 2).

В документах отмечены именования поселений, имеющие тюркское и тюрко-монгольское проис-
хождения. Наименование этих поселений связано не только с названием ближайшего географического 
маркера (горы, озера, реки и др.), но и зависит от того, являлась ли данная территория традиционным 
местом расположения той или иной родовой группы тувинских племен. Именования муниципальных 
образований, имеющих славянское происхождение, обнаруживают прямую связь с историческими 
этапами освоения Урянхайского края.

Топонимия тюркского, тюрко-монгольского происхождения в некоторых архивных документах со-
хранена в неискаженном виде: Туранъ (ГА РТ, ф. 123, оп. 1, д. 3, л. 60–60об.; ф. 123, оп. 1, д. 3, л. 60–61), 
Барыкъ (ГА РТ, ф. 112, оп. 1, д. 84, л. 2), Элегест, Шан, Туран (ГА РТ, ф. 112, оп. 1, д. 84, л. 2). В некоторых ар-
хивных документах подвергнута переоформлению (в русской речи) Бегреда, Атыхъ-Ташъ, Тапса, Уюкъ, 
Одчжа, Тарлыкъ, Оинъ-Шива, Чжакуль, Боянколъ, Шагонаръ, Сестерга, Чженагашъ, Ута, Сейба, Карагашъ, 
Озеро Тере-Куль (ГА РТ, ф. 123, оп. 1, д. 3, л. 60–60об.; ф. 123, оп. 1, д. 3, л. 60–61), Джиданъ, Иниталъ (ГА РТ, 
ф. 112, оп. 1, д. 84, л. 2), Бегреда, Тапса, Уюкъ, Оджа, Оинъ-Шива, Чжакуль, Боянколъ, Атыхъ-Ташъ, Шаго-
наръ, Сестерга, Чжингашъ, Ута, Сейба, Карагашъ, Систикемъ, Хамсара, озеро Тере-Куль (ГА РТ, ф. 123, оп. 
1, д. 3, л. 60–64); Бегреда, Уюк, Тарлык, Оин-Шива, Точжа, Сейба, Карагаш, Ут, Булук, Ирбек, Баингол, Ша-
гонар, Тарлык, Ходжей, Чахуль, Туранско-Тарлыкский, Точжинский, Чахульско-Шагонарский, Кемчикский 
(ГА РТ, ф. 112, оп. 1, д. 84, л. 2), Кашпайск (ГА РТ, ф. 123, оп. 3, д. 344, л. 6).

В образовании наименований славянского происхождения существенная роль принадлежит антро-
понимам, которые выполняют не только назывную функцию, но и информационную. Они сообщают 
об именах или прозвищах основателей, о принадлежности данного поселения кому-либо: Лопатина, 
Щербаковка, Губановка, Сватикова, Колодкинъ, Атамановка, Мозгалевскаго, Щербаковка, Федоровка, Мед-
ведевка, Бояровка, Знаменка, Хлебниковъ, Спрыгинъ (ГА РТ, ф. 123, оп. 1, д. 3, л. 60–60об.); Пестуновский 
(ГА РТ, ф. 123, оп. 3, д. 349, л. 4). С некоторыми изменениями и дополнениями: Губанова, Колодникъ, Лей-
зерович (ГА РТ, ф. 123, оп. 1, д. 3, л. 60–64); Максимовка, Владимировка, Даниловка, Мокеевка, Медведевка, 
Хлебниковский, Чихачевский (ГА РТ, ф. 112, оп. 1, д. 84, л. 2). 

В исследуемых документах отмечены следующие именования муниципальных образований:
— производные от фитонима: Сосновка (ГА РТ, ф. 112, оп. 1, д. 84, л. 2); 
— совмещающие понятия религиозно-культовых представлений первых переселенцев и ориенти-

рованности на местности по направлению течения реки, образование топонимов с помощью ориен-
тировочных слов Нижний и Верхний с выделением пространственной информации: Н.-Никольский и 
В.-Никольский (ГА РТ, ф. 123, оп. 1, д. 3, л. 60–64); 

— отражающие исторические реалии: Белоцарск (ГА РТ, ф. 123, оп. 1, д. 3, л. 60–61); 
— характеризующие физико-географические свойства объекта: Грязнуха (ГА РТ, ф. 112, оп. 1, д. 84, 

л. 2);
— совмещающие понятия, производные от гидрономов и ориентированности на местности по на-

правлению течения реки: В.-Усинское (ГА РТ, ф. 123, оп. 1, д. 3, д. 60–64);

1 «пар., мор., пр.» — распространенные сокращения типов поселений, встречающиеся в архивных документах. 
«Пр.» — «прииск», «пар.» — может быть «паром», «мор.» — может быть искаженное от «маральник» — хозяйство, 
где выращивались маралы.
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— именования с указанием на тип поселения: «хутор» (Хутор Иванова, Хутор Вахрушева, Хутор Се-
мена Михайлова и др.), заимка (Смолина), «прииск» (Воскресенский, Железнова и Сафьянова, Иннокен-
тьевский и др.), пар. (Чирковой), мор. (Ведерникова), пр. (Муравьевой), «рудник» (Сергиевск. Иваницкаго, 
Отрадный Леонова, Метеоритный и др.), «мельница» (Полухина), встречающиеся в распорядительных 
документах Переселенческого управления1 (ГА РТ, ф. 123, оп. 1, д. 3, л. 60–60об.; ф. 123, оп. 3, д. 349, л. 4; 
ф. 123, оп. 1, д. 3, л. 60–64; ф. 112, оп. 1, д. 84, л. 2). В топонимах данной группы во второй их части вы-
деляются антропонимы, которые указывают на фамилию первопоселенца или владельца. Интересно 
отметить, что антропонимы в основном относятся к лицам мужского пола, и только 2 — женского (Чир-
кова, Муравьева) (ГА РТ, ф. 123, оп. 1, д. 3, л. 60–64; ф. 112, оп. 1, д. 84, л. 2; ф. 123, оп. 3, д. 386, л. 3–3об.).

Так, данные архивных документов показывают, что к первому этапу формирования администра-
тивно-территориального деления относятся архивные источники, в большинстве своем имеющие ин-
формационно-справочный характер. Эти документы в полной мере сохраняют и передают названия 
хошунов, сумонов, арбанов, районов, поселков, заимок, приисков, что является отражением социо-
культурных трансформаций, происходивших в традиционном тувинском обществе в конце XIX — пер-
вом десятилетии XX в.  К первому этапу формирования административно-территориального деления 
относятся архивные источники, являющиеся распорядительными и информационно-справочными 
документами Переселенческого управления, канцелярии Комиссара по делам Урянхайского края. На-
звания поселений, заимок, приисков, арбанов, сумонов, хошунов, закрепленные в письмах и распо-
ряжениях, отразили социокультурные трансформации, происходившие в традиционном тувинском 
обществе в конце XIX — первом десятилетии XX в.

Наименования муниципальных образований в 1921–1944 гг.
Второй этап истории формирования и развития административно-территориального деления Тувы 

связан со временем становления и развития Тувинской Народной Республики (1921–1944 гг.). Это наи-
более короткий по своим хронологическим рамкам этап в истории Тувы, но один из самых содержа-
тельных по достигнутым результатам в сфере социально-экономического и политического развития. 
Начало этапа ознаменовано официальным закреплением нового административно-территориального 
деления республики и наименований муниципальных образований на заседании Первого Великого 
Хурала ТНР, которое прошло 20 сентября 1923 г. 

Именно в это время происходит трансформация наименований некоторых муниципальных обра-
зований в Туве, связанных с государственным строительством и с созданием или преобразованием на 
новый лад политических и социальных институтов. Однако следует подчеркнуть, что в эти годы про-
исходило неоднократное районирование, которое приводило то к укрупнению, то к разукрупнению 
муниципальных районов, а также появлению новых административных центров. 

Этап знаменуется переименованием некоторых поселений с русского, монгольского на тувинский 
язык. Также значительное влияние на наименование муниципальных районов, городских и сельских 
поселений оказал процесс создания тувинской письменности.

В результате дискуссий и обсуждений во время работы Первого Великого Хурала ТНР в 1923 г. было 
образовано шесть хошунов: Салчакский, Тес-Хемский, Тоджинский, Улуг-Хемский, Уюкский и Хемчик-
ский. В территорию Хемчикского хошуна вошли Бейсэ и Даа хошуны. Все хошуны, кроме Салчакского, 
были переменованы по территориальному признаку (это название ближайшей реки, таежного масси-
ва и т. д., например, Тес-Хемский — от наименования р. Тес). Новое административное деление Тувы 
должно было способствовать развитию государственности и рационализации управления страной. 
Протоколы заседаний органов государственной власти и управления всех уровней свидетельствуют о 
том, какие проблемы преодолевались при формировании новых социальных, политических и эконо-
мических институтов. Например, с учетом дальности расстояний между хошунами в 1923 г. было при-
нято решение о размещении ямских станций и выделении специальных должностных лиц и отдель-
ного финансирования (ГА РТ, ф. 144, оп. 1, д. 1, л. 1–2). На заседании Второго Великого Хурала в 1924 г. 
Министерство внутренних дел отчиталось о выполнении поставленной задачи между хошунами были 
размещены 24 ямские станции (ГА РТ, ф. 144, оп. 1, д. 4, л. 9). 

1 Переселенческое управление — административный орган, обеспечивавший переселение и обустройство 
русских крестьян на территории Урянхайского края (1913–1919 гг.), руководил Переселенческим управлением 
Заведующий устройством русского населения в Урянхайского края.
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Итоги пятилетней работы по поиску наиболее оптимального распределения сумонов по хошунам и 
подбора соответствующих наименований муниципальных районов были подведены в 1929 г. В целом 
именно 1929 г. стал своеобразным маркером социально-политического развития ТНР, когда были под-
ведены первые итоги и начат кардинальный поворот на путь борьбы со «старым» укладом жизни и 
представителями прежней аристократии в системе государственного управления. Выбранный путь к 
строительству новой Тувы в наименованиях административных единиц был закреплен осенью 1929 г., 
когда Президиум Малого Хурала заменил предыдущие наименования хошунов. 

Переименование произошло по критерию замены прежнего названия на новое, выбранное в со-
ответствии с названием такого географического объекта, который наиболее точно отражал распо-
ложение хошуна. Результат получился таким: Даа-хошун был переименован в Барун-Хемчикский, 
Бейсэ-хошун — в Дзун-Хемчикский. В этом мы видим восстановление древней традиции кочевых го-
сударственных образований, когда территория государства условно разделялась на восточную и запад-
ную части. Салчакский хошун получил тоже новое именование и стал Каа-Хемским; Оюннарский хо-
шун — Тес-Хемским. Без изменения были оставлены названия Тоджинского и Улуг-Хемского хошунов. 

В результате поиска наиболее оптимальных путей государственного управления 16 июня 1932 г. 
Совет Министров ТНР принимает решение о разукреплении Каа-Хемского хошуна на Бий-Хемский 
и Танну-Ольский хошуны, последний позднее был переименован в Тере-Хольский. Увеличение числа 
хошунов было обусловлено необходимостью выстраивания более стройной системы государственного 
управления, которая бы позволяла принимать решения и реализовывать поставленные задачи в об-
ласти социально-экономического развития республики в более сжатые сроки. При прежней структуре 
административно-территориального деления расстояния между сумонами одного хошуна было зна-
чительным, то и доведение принятого решения до исполнения на местах было довольно затруднитель-
ным, именно в связи с дальностью расстояний внутри хошунов.

Архивные документы второго этапа характеризуются тем, что сначала они оформлялись на старо-
монгольском языке, а после декрета ТНР 28 июня 1930 г. стали вестись на основе ново-тюркского лати-
низированного алфавита (История Тувы, 2007: 270). Со второй половины 1930-х гг. начался массовый 
перевод письменности народов СССР с латинской на русскую графическую основу. В апреле 1941 г. 
XII съезд Тувинской Народно-Революционной Партии (ТНРП) принял соответствующее решение. Под-
готовка проекта новой письменности осуществлялась комиссией по языку и письменности, созданной 
при Совете Министров Тувинской Народной Республики. Ее членами стали А. М. Белек-Баир, С. С. Лоп-
сан, Л. Б. Чадамба, А. М. Чымба, а руководил этой работой А. А. Пальмбах (там же: 271). 

В фондах Государственного архива Республики Тыва к данному этапу нами выделено 9 докумен-
тов, из которых 2 относятся к распорядительным документам, а 7 — к информационно-справочным, 
оформленных с использованием шрифта латинского алфавита.

Распорядительные документы:
1. Постановление Совета Министров ТНР за 1923 год, на старомонгольском языке. Архивный фонд 

«Органы государственного управления ТНР (Совет Министров ТНР)» (ГА РТ, ф. 144, оп. 2, д. 9, л. 20);
2. Постановление ЦК ТНРП о разукрупнении больших хошунов от 12 марта 1941 года, на староту-

винском языке (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 915, л. 41–43; ГА РТ ф. 93, оп. 1, д. 229, л. 38–40). 
Информационно-справочные документы: 
1. Список административных единиц Тувинской Народной Республики на 1924 г. (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, 

д. 11, л. 5–10);
2. Протокол Совета Министров ТАР от 16 июня 1932 г., на старо монгольском языке (Протокол № 6). 

(ГА РТ, ф. 92. оп. 1, д. 111, л. 38);
3. Сведения об административно-территориальном делении ТНР, на старотувинском языке, за 

1934 г. (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 327, л. 24–25);
4. Отношение полномочного представителя ТНР в СССР в Совет Министров ТНР об уточнении на-

званий населенных пунктов для составления новой географической карты ТНР за № 438 от 16 апреля 
1935 г. на старотувинском языке (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 547, л. 2–4);

5. Наименование (название) всех сумонов и арбанов ТНР по состоянию на 1940 г. (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, 
д. 849, л. 202–207);

6. Список названий поселков Тувинской Народной Республики от 30 октября 1943 г., в котором так-
же имеется список названий хошунов, сумонов, хошунных и сумонных центров; на русском языке с 
использованием кириллического алфавита (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 1190, л. 3–5, 7–9); 
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7. Список хошунных центров Тувинской Народной Республики за 1944 г., на старотувинском языке 
(ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 1284, л. 2).

Список административных единиц Тувинской Народной Республики на 1924 г. (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 
11, л. 5–10) представляет собой документ, отпечатанный с использованием кириллического алфавита, 
в котором практически все топонимы подвергнуты переоформлению и искажению. В связи с этим, 
очень сложно определить отнесенность того или иного именования к определенному топониму. До-
кумент оформлен в виде таблицы, нами отмечено 5 хошунов, 55 сумонов, а также баки и арбаны: Баин-
Хан-линский (Суткуль, Баин-охой, Херхэн-Ула, Хундерги, Хур-Дэга, Алтын-Саган-Абита, Баен-Журхэ, 
Баен-нур, Ак-Трк, Улаган-Агула, Акпедэк, Джаракко, Баен-Пата, Тылгыр-Шимтэ), Улан-Хан-Улун — /В.-
Кемч.)1 (Буин-Тогол, Сагали-Кол, Баен-нур, Иртыне-Булук, Буин-Дылыгр, Улаган-Тэга, Доле-Нур, Баен-
Байлак, Шай-кол, Иртыни-пата, Мунгун-Тайга, Ульзетэ-Хол), Жарагалатно.-Саган-арл.2), Ха-Хэмский 
(Иртыни-Булук, Хуху-Булук, Баен-Ельгис, Ульзэте-Бырхэ, Дылгырхан, Ириншин-хорло, Алтын-хан, Бурун-
хан, Уюк-хол, Абит., Баен-Ургун, Иртыни-илхым, Алтын-агула, Ивгельтышим, Буентс-Буггаса, Хендерге, 
Баенула, Таваста-Ула, Дыр-нур), Тоженорский (Бейхем, Асес-Кол), Тысэголский (Тысыгол, Жарагалатно, 
Баен-Вырхэ-Ула, Бурхонок-Гол, Хан-Ухуй, Баен-Ула, Ирсынгол).

Также в русском переводе текста протокола Совета Министров ТАР от 16 июня 1932 г. наименования 
хошунов и сумонов также подвергнуты переоформлению (в русской речи) следующим образом, Ха-
Хемский хошун, Бей-Хемский, Танну-Ольский, Улук-Хемский (Улу-Хемский), Тесингольский, Тоджинский, 
Уюк, Баянгол, Систерлик, Ижим, Тоге, Ирбек, Брень, Копту, Тереколь, Элегест, Кок-Булук, Мочегей, Кыз-
ларик, Шурмок, Ижим. Отметим, что в основном все наименования относятся к топонимам тюркского 
происхождения, кроме двух: пос. Знаменка, пос. В.-Никольск. Именование восточного происхождения 
Туран сохранено в неискаженном виде (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 111, л. 38).

А в документе «Сведения об административно-территориальном делении ТНР» за 1934 г., оформ-
ленном на тувинском языке, с использованием латинской графики, отмечены наименования 9 кожу-
унов, 76 сумонов: Cөөn-xemcik (Xaajьrakkan, Cajlaƣ-alaak, Xөndergej, Solcur, Şemi, Cьrgaakkь, Xorum-taƣ, 
Xөlcyktyq, Syt-xөl, Xөr-tajga, Pajan-Tala, Teʙe-xaja, Ijme, Iziƣ-kara, Kьzьl-taƣ, Ak-turuƣ); Parььn-xemcik 
(Kөp-sөөk, Xol, Şuj, Kargь, M-puren, Saƣlь, Kara-xөl, Kьzьl-tajga, Ak, Xөndeleꞑ, Şekpeer, Ajaꞑgattь, E-parlьk, 
A- parlьk); Ulug-xem (Şagaan-arьƣ, Tus-taƣ, Xenderge, Iji-tal, Eƶim, Temir-suƣ, Ejliƣ-xem, Yrbyn, Caa-xөl, Ka-
ra-tal, Xaajьrakkan, Kөk-cьraa, Caattь); Tees-xem (Cьrgalaꞑdь, Paj-taƣ, Erzin, Narьn, Tees, Tere-xөl, Paj-xөl, 
O-şьnaa, Ystyy-şьnaa, Perttaƣ, Şuurumak, Kaccьk); Pii-xem (Tarlaƣ, Өөk, Pajan-xөl, Eerbek, Sesserlaƣ, Tapsь); 
Kaa-xem (Pelbej, Pyren, Koptu, Kөk-tej); Taꞑdь (Meƶegej, Kөk-puluꞑ, Eleges); Toƶu (Toora-xem, Sьstьƣ-xem, 
Uluƣ-taƣ, Xam-sьra, Өdygen); Tere-xөl (Kargь, Tere-xөl, Palьktьƣ) (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 327, л. 24–25). В дан-
ном документе все именования тюркского или тюркско-монгольского происхождений. 

Большая работа по реорганизации административно-территориального деления республики, свя-
занная не только с уточнением именований муниципальных образований, но и с составлением геогра-
фической карты Тувы началась с апреля 1935 г. Например, в архивном фонде Государственного архива 
Республики Тыва содержится документ, в котором поднимается вопрос об уточнении названий насе-
ленных пунктов для составления новой географической карты ТНР за № 438 от 16 апреля 1935 г. на ста-
ротувинском языке с использованием графики латинского алфавита (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 547, л. 2–4).

Также архивные документы «Наименование (названия) всех сумонов и арбанов ТНР по состоянию 
на 1940 год» (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 849, л. 202–207) и «Список хошунных центров Тувинской Народной 
Республики» за 1944 г. (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 1284, л. 2) оформлены на старотувинском языке с исполь-
зованием латинского алфавита. В архивном документе 1940 года упомянуты 9 кожуунов и 82 сумона с 
тюрскими или тюрско-монгольскими корнями: Parььn-Xemcik  (Ak, Kьzьl-taƣ, Xөndeleꞑ, Kara-Xөl, Askь 
parlьk, Kөp sөөk, Xөl, Paital, Şuj, Ergi parlьk, Kargь, Ajangattь, Mөgen-pyren, Saƣlь, Şekpeer), Pii-Xem (Pajan-
kol, Sesserliƣ, Xyt, Tapsь, Tarlaƣ, Өөk), Taꞑdь (Meƶegej, Eleges, Kөk-puluꞑ, Toka kyr-ekonom), Kaa-xem (Koptu, 
Pyren, Pyren-xem, Pelbej, Xaraal), Toƶy (Toora-xem, Sьstьƣ-xem, Өdygen, Uluƣ-taƣ, Xam-sьra), Tere-xөl (Kargь, 
Sьnaa, Palьktьƣ, Cьrgalandь ), Cөөn-Xemcik (Ijme, Pajan-tala, Xөr-tajga, Cadaana, Şemi, Ak-Turuƣ, Xөlcyktyƣ, 
Solcur, Pora-tajga, Xajьrakkan, Teʙe-xaja, Cьrgakkь, Xorum-taƣ, Syt-xөl, Kьzьl-tajga, Xөndergej, Kьzьl-taƣ), 
Uluƣ-xem (Şagaan-arьg, Xenderge, Tus-taƣ, Calaattь, Caattь, Caa-x, Kьzьl-tajga, Yrben, Xereme, Kara-tal, Ejliƣ-

1  В.-Кемч. — сокращенное от «Восточно-Хемчикский».
2 Здесь в архивном документе видимо пропущена страница, поскольку нумерация сумона Жарагалатно-Саган-
арл (Чыргаланды) в документе отмечена за номером 10. Скорее всего это было сделано изначально, поскольку 
в нумерации листов пропусков не обнаружено.
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xem, Temir-suƣ, Eƶim, Xajьrakkan, Kөk-cьraa, Iji-tal), Tees-Xem (Cьrgalandь, Erzin, Narьn, Tere-xөl, Peert-taƣ, 
Terektiƣ-xem, Ystyy-şьnaa, Paj-taƣ, O Şьnaa, X-tees, Paj-xөl, Şuurmak ) (ГА РТ, ф. 92, оп.1, д. 849, л. 202–207).

12 марта 1941 г. Президиум Малого Хурала ТНР за счет разукрупнения существующих образовал 
шесть новых хошунов: Бай-Тайгинский, Монгун-Тайгинский, Овюрский, Сут-Хольский, Чаа-Хольский 
и Эрзинский, соответственно в ТНР с 1941 г. всего 15 хошунов. Все новые наименования связаны с от-
личительным географическим объектом каждого хошуна (наименования гор, местности, озера, рек).

Архивные документы «Список названий поселков Тувинской Народной Республики» от 30 октября 
1943 г. и «Список названий хошунов, сумонов и хошунных, сумонных центров» от 30.10.1943 (ГА РТ, 
ф. 92, оп. 1, д. 1190, л. 3–5, 7–9) содержат названия хошунов, сумонов в русской и тувинской транскрип-
циях. Данные архивные документы дают исследователям возможность каким-то образом упорядочить 
правописания, подвергнутые переоформлению (в русской речи), и идентифицировать названия хошу-
нов и населенных пунктов, тем самым устранив создавшуюся путаницу в разночтениях, обозначенных 
на русском («старые названия») и тувинском языках, одних и тех же именований. В документах обозна-
чены названия 15 хошунов и 83 сумонов. В частности, Комиссия по усовершенствованию литературно-
го языка и письменности при Совете Министров ТНР в соответствии с установленными требованиями 
транскрибирования географических названий с языков тюркской группы на русский язык и с учетом 
картографической традиции, а также бытующего среди русского населения произношения тувинских 
географических названий установила следующие транскрипции названий хошунов на русском языке: 
Бай-Тайга, Барун-Хемчик, Бий-Хем, Каа-Хем, Монгун-Тайга, Сют-Холь (позднее транскрибированное в 
Сут-Холь), Тес-Хем, Улуг-Хем, Чаа-Холь, Чун-Хемчик (позднее Дзун-Хемчик), Эрзин (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, 
д. 849, л. 202–207).

А в документе «Список хошунных центров Тувинской Народной Республики» за 1944 г. (ГА РТ, ф. 92, 
оп. 1, д. 1284, л. 2) дан список 15 хошуунов и их центров, а также город Кызыл.

Архивные документы данного этапа отражают процессы формирования и развития администра-
тивно-территориального деления, завершившиеся не только преобразованием территориальных гра-
ниц хошунов, но и уточнением их названий и на русском, и на тувинском языках.

Наименования муниципальных образований в 1944–1991 гг.
Третий этап (советский) рассматриваемого нами процесса начинается с вхождения ТНР в состав 

Советского Союза в 1944 г. и завершается в декабре 1991 г. в связи с распадом СССР. Процессы рай-
онирования региона менялись в связи с тем, что Тува сначала вошла в состав государства на правах 
Тувинской автономной области, и лишь в 1961 г. стала Тувинской АССР. 

Административное деление Тувинской автономной области было произведено в соответствии с 
Конституцией РСФСР. В рамках унификации в процессе советизации тувинских административных 
единиц была проведена работа по переименованиям, в результате вместо хошунов были образова-
ны районы, вместо сумонов — села. Преобразования коснулись не только наименований администра-
тивных единиц, но и названий органов государственной власти и управления, например, хошунные, 
сумонные, арбанные малые хуралы трудящихся были преобразованы соответственно — в районные, 
сельские и арбанные советы депутатов трудящихся. Усилившийся процесс коллективизации сельского 
хозяйства сделал ненужным дробление сел на арбаны, и в 1947 г. они были упразднены.

Перевод тувинской письменности на русскую графическую основу завершился в 1945 г. Поэтому все 
документы данного этапа оформлены на русском языке.

Всего нами было изучено 32 документа, входящих в 49, 264, 285, 362 и 846 фонды ГА РТ. Проанали-
зировано 29 организационно-распорядительных документов, из них указов — 11, постановлений — 12, 
решений — 5, законов — 1. Из 5 информационно-справочных документов — 1 письмо, 3 сведения, 1 ре-
естр; и один документ без наименования вида документа, содержащий заголовок к тексту документа 
«Заседание...». 

Документы имеют следующие реквизиты: автор документа, наименование вида документа, дата 
и регистрационный номер документа, место издания документа, заголовок к тексту, текст документа, 
реквизит подпись, содержащий полное наименование должности лица, подписавшего документ. 

По содержанию данные документы можно условно разделить на 4 группы: 
1. Документы по административно-территориальному составу — 6 штук;
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2. Документы, определяющие изменения, переименования, преобразования административно-
тер риториальных делений и населенных пунктов — 8 штук;

3. Документы, утверждающие наименования населенных пунктов — 2 штуки; 
4. Документы об образовании сельских Советов депутатов трудящихся и сумонов, кожуунов — 

16 штук. 
К первой группе относятся распорядительные и информационно-справочные документы: Реше-

ние № 100 от 8 мая 1945 г. Исполнительного комитета Областного Совета депутатов Трудящихся Ту-
винской автономной области «Об административно-территориальном составе Тувинской автономной 
области» (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 20, л. 13–16), Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 августа 
1945 г. «Об административно-территориальном составе Тувинской автономной области» (ГА РТ, ф. 264, 
оп. 1, д. 20, л. 13–16, 3–3об.); «Сведения об административно-территориальном делении Тувинской ав-
тономной области по состоянию на 1 августа 1958 года» (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 677, л. 20–27); «Сведения 
о датах основания городов Тувы» от 19 июля 1958 г. (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 677, л. 28). 

В документе от 8 мая 1945 г. № 10 «Решение об административно-территориальном составе Тувин-
ской автономной области» утверждено 15 именований районов (хошунов), из которых подвергнуты 
переоформлению (в русской речи) именования Сют-Хольский, Чун-Хемчикский, Бий-Хемский, сохране-
ны в «частично-истинном» виде (истинное именование + суффикс русского языка -ск- и окончание 
-ий): Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Каа-Хемский, Монгун-Тайгинский, Овюрский, Тандынский, Те-
ре-Хольский, Тес-Хемский, Тоджинский, Улуг-Хемский, Чаа-Хольский, Эрзинский. Именования 4-х горо-
дов: одно областного подчинения Кызыл и три районного (хошунного) подчинения Туран, Шаган-Арыг, 
Чадан, в которых два последних подвергнуты переоформлению в русской речи. Именования рабочих 
поселков также переоформлены в русской речи: Бай-Сют, Харал, Эми. В документе определены име-
нования 15 районных центров в неизменном виде: село Кызыл-Мажалык, город Туран, село Сарыг-Сеп, 
село Мугур-Аксы, село Хандагайты, село Суг-Аксы, село Чыргаланды, село Самагалтай, село Чаа-Холь, 
село Сарыг-Булун, подвергнутые переоформлению (в русской речи) село Тэли, село Бай-Хак, село Тора-
Хем, город Шаган-Арыг, город Чадан (ГА РТ, ф.  264, оп. 1, д. 20, л. 13–16). 

В «Сведениях об административно-территориальном делении Тувинской автономной области», со-
ставленных по состоянию на 1 августа 1958 г., даны наименования 13 районов и районных центров, нет 
наименований Монгун-Тайгинского и Тере-Хольского районов и их центров. Уточнены правописания 
некоторых наименований районов и районных центров: Дзун-Хемчикский, Пий-Хемский, Сут-Хольский, 
Бай-Хаак, Тээли; наименование Шаган-Арыг еще раз подвергнуто переоформлению (в русской речи) и 
прописано как «Шагонар». Документ содержит наименование одного рабочего поселка — Хову-Аксы (ГА 
РТ, ф. 264, оп. 1, д. 677, л. 21–27). В документе от 19 июля 1958 г., уточняющем даты основания городов, 
даны именования Кызыл, Туран, Шагонар, Чадан (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 677, л. 28).

Вторая группа — распорядительные документы: Решение исполнительного комитета Овюрского 
районного совета депутатов трудящихся Тувинской автономной области от 30 марта 1950 г. № 38 «Об 
изменении административно-территориального деления некоторых сельских (сумонных) Советов 
района» (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 182, л. 81); Постановление Президиума Верховного Совета Тувинской 
АССР от 26 декабря 1964 г. «Об изменениях в административно-территориальном делении Тувинской 
АССР» (ГА РТ, ф. 285, оп. 1, д. 50, л. 288); Указ Президиума Верховного Совета Тувинской АССР от 27 де-
кабря 1974 г. «О некоторых изменениях в административно-территориальном делении районов ре-
спублики» (ГА РТ, ф. 285, оп. 1, д. 297, л. 383–385); Указ Президиума Верховного Совета Тувинской АССР 
от 3 декабря 1975 г. «О некоторых изменениях в административно-территориальном делении Тувин-
ской АССР» (ГА РТ, ф. 285, оп. 1, д. 352, л. 280); Указ Президиума Верховного Совета Тувинской АССР от 
16 марта 1988 г. № 21 «Об исключении из учетных данных некоторых населенных пунктов Улуг-Хем-
ского района» (ГА РТ, ф. 285, оп. 1, д. 114, л. 118).

В Решении от 30 марта 1950 г. № 38 «Об изменении административно-территориального деления 
некоторых сельских (сумонных) Советов района» приведены наименования сумонных советов: Ча-
лаатинский, Дус-Дагский, Хандагайтинский. В результате присоединения двух сумонных советов со-
храняется наименование Дус-Дагский (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 182, л. 81). Постановлением Президиума 
Верховного Совета Тувинской АССР от 26 декабря 1964 г. «Об изменениях в административно-терри-
ториальном делении Тувинкой АССР» определены наименования 11 районов и их центров, подверг-
шихся переоформлению (в русской речи) и частично неизменном виде — Чадан, Тора-Хем, Шагонар, и 
в неискаженном виде — Тээли, Эрзин, Кызыл-Мажалык, Сарыг-Сеп, Хандагайты, Туран, Бай-Хаак, Сама-
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галтай, Ак-Довурак (ГА РТ, ф. 285, оп. 1, д. 50, л. 288). В указах Президиума Верховного Совета Тувинской 
АССР от 27 декабря 1974 г. «О некоторых изменениях в административно-территориальном делении 
районов республики», от 3 декабря 1975 г. «О некоторых изменениях в административно-территори-
альном делении Тувинской АССР», а также от 16 марта 1988 г. № 21 «Об исключении из учетных данных 
некоторых населенных пунктов Улуг-Хемского района» зарегистрированы вновь возникшие населен-
ные пункты на территориях сельсоветов — 10 поселков: Тардан, Авыйган, Ужеп, Элдиг-Хем, Коп-Кежиг, 
Суг-Кажаа, Найырал, Магой, Суглуг-Хем и Терлиг-Хая. Исключены из учетных данных 19 населенных 
пунктов сельских советов как имеющие временный характер в связи с переселением и как попавшие 
в зону затопления: Аянгаты, Шыраа-Булак, Кудук, Малиновка, Сайлыг-Кара, Тайга, Базырылак-Адаа, Ма-
жалык, Тейлер, Шат, Шивилиг, Ден-Терек, Алгыяк, Кулун-Дужер, Шеми-Аксы, Алдыы-Шынаа, Кок-Чыраа, 
Урбюн, Кара-Тал (ГА РТ, ф. 285, оп. 1, д. 297, л. 383-385; д. 352, л. 280, д. 114, л. 118).

К третьей группе относятся распорядительные документы. Решением Исполнительного комитета 
Дзун-Хемчикского районного Совета депутатов трудящихся Тувинской автономной области № 153 от 
30 сентября 1959 г. «Об утверждении населенных пунктов Дзун-Хемчикского района» в состав 9 сель-
ских советов входят 18 населенных пунктов, среди которых 4 наименования на русском языке, от на-
званий производственных или промышленных предприятий конкретного направления:

— Кирсарай от «кирпичный сарай», т. е. здание, в котором производят кирпич, и территория с дома-
ми, в которых проживают рабочие данного завода;

— Угольный шахты, Инкубаторный станция — в именовании допущены ошибки в согласовании, 
должно быть: Угольные шахты, Инкубаторная станция. Также при написании Ст. искуственный осме-
нения допущены орфографические и грамматические ошибки, должно быть: Станция искусственного 
осеменения;

— именование Чыра-Бажы, подвергшееся переоформлению в русской речи (ГА РТ, ф. 49, оп. 1, д. 102, 
л. 113–114). 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 августа 1945 г. был утвержден новый админи-
стративно-территориальный состав ТАО (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 20, л. 13–16, д. 23, л. 3–3об.). Как уже 
было ранее отмечено, статус городов получили три населенных пункта: Кызыл, Туран, Чадан, Шагонар; 
рабочих поселков — золотые прииски Бай-Сют, Нарын, Харал и Эми. Таким образом, территория Тувы 
была разделена на 16 муниципальных районов: 

Бай-Тайгинский (центр — с. Тээли) в составе Бай-Тальского, Коп-Сокского, Тээлинского, Хольского и 
Шуйского сельсоветов; 

Барун-Хемчикский (с. Кызыл-Мажалык) в составе Акского, Аксы-Барлыкского, Аянгатинского, Кара-
Хольского, Кызыл-Мажалыкского, Кызыл-Тайгинского, Хонделенского, Шекпээрского и Эрги-Барлыкского 
сельсоветов; 

Дзун-Хемчикский (г. Чадан) в составе Баян-Талинского, Ийменского, Хайраканского, Хондергейского, 
Хорум-Дагского, Чаданского, Чиргакинского и Шеминского сельсоветов; 

Каа-Хемский (с. Сарыг-Сеп) в составе рабочих поселков Бай-Сют, Харал и Бельбейского, Буренского, 
Бурен-Хемского, Ильинского, Коптинского, Сарыг-Сепского, Федоровского сельсоветов; 

Кызылский (г. Кызыл) в составе Кара-Хаакского, Кок-Тейского, Сесерлигского, Талсинского и Эрбекского 
сельсоветов; 

Монгун-Тайгинский (с. Мугур-Аксы) в составе Каргинского, Моген-Буренского, Мугур-Аксынского и Ху-
рен-Тайгинского сельсоветов; 

Овюрский (с. Хандагайты) в составе Дус-Дагского, Саглынского, Сольчурского, Хандагайтинского и Па-
латинского сельсоветов; 

Пий-Хемский (г. Туран) в составе Баян-Кольского, Верхне-Тарлагского, Верхне-Уюкского, Нижне-Тар-
лагского, Нижне-Уюкского и Хутинского сельсоветов; 

Сут-Хольский (с. Суг-Аксы) в составе Алдан-Маадырского, Бора-Тайгинского, Кызыл-Тайгинского, Суг-
Аксынского, Сут-Хольского, Улуг-Алакского, Хольчуктугского и Хор-Тайгинского сельсоветов; 

Тандинский (с. Бай-Хаак) в составе Бай-Хаакского, Балгазынского, Кок-Булунского, Кочетовского, Ме-
жегейского, Успенского и Элегестинского сельсоветов; 

Тере-Хольский (с. Чиргаланды) в составе рабочего поселка Эми и Балыктыгского, Каргинского, Шинан-
ского, Чиргаландинского сельсоветов; 

Тес-Хемский (с. Самагалтай) в составе Берт-Дагского, Кызыл-Чиранского, Оруку-Шинанского, Сама-



115

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2020

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia №2

галтайского, Усть-Шинанского, Чиргаландинского и Шуурмакского сельсоветов; 
Тоджинский (с. Тоора-Хем) в составе Пий-Хемского, Одугенского, Оо-Хемского, Сейбинского, Систиг-

Хемского, Тора-Хемского, Улуг-Дагского и Хам-Саринского сельсоветов; 
Улуг-Хемский (г. Шагонар) в составе Баян-Кольского, Ийи-Тальского, Кара-Булунского, Кок-Чиранского, 

Темир-Сугского, Торгалыкского, Хайыраканского, Хендергинского, Чаатинского, Шаган-Арыгского, Эжим-
ского и Эйлиг-Хемского сельсоветов; 

Чаа-Хольский (с. Чаа-Холь) в составе Ак-Туругского, Кара-Тальского, Кызыл-Дагского, Урбюнского, Хе-
ременского, Чаа-Хольского и Шанчинского сельсоветов; 

Эрзинский (с. Сарыг-Булун) в составе рабочего поселка Нарын и Бай-Дагского, Бай-Хольского, Качик-
ского, Сарыг-Булунского, Тесинского, Тере-Хольского и Эрзинского сельсоветов (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 20, 
л.13-16, д. 23, л. 3–3об.; Путеводитель … , 2012: 346–363).

В 1960-е гг. была продолжена работа по уточнению наименований некоторых населенных пунктов 
Тувинской АССР. По итогам проведенной работы был принят Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 23 октября 1963 г. (ГА РТ, ф. 285, оп. 1, д. 30, л. 222–223). Согласно данному указу почти во всех 
муниципальных районах Тувы названия муниципальных образований были переименованы. 

Приведем отдельные именования, закрепленные не только в документах фонда 285 ГА РТ, но и в 
ознакомительных целях были опубликованы в «Путеводителе …» в приложении, подготовленном 
В. А. Дубровским и М. Ш. Кууларом (Путеводитель, 1987: 182–188). Так, например, в Барун-Хемчикском 
районе было переименовано пять населенных пунктов: с. Ыйгылак было переименовано в с. Эрги-Бар-
лык, с. Булун — в с. Шуй, с. Даспы-Аксы — в с. Кара-Холь, с. Биче-Тей — в с. Шекпээр. Здесь мы видим, что 
переименование было проведено и по территориальному, и по историко-этнографическому принци-
пу. Необходимо подчеркнуть, что переименованы были многие муниципальные образования Тувы. 
Так, в Дзун-Хемчикском хошуне, в состав которого на тот период входил и современный Сут-Хольский 
кожуун, процесс затронул 8 поселений: с. Даштыг-Кужур — в с. Хондергей, с. Борбак-Арыг — в с. Шеми, 
с. Суг-Аксы — в с. Сут-Холь, с. Малгаш-Бажин — в с. Бора-Тайга, с. Ишкин-Аксы — в с. Ишкин, с. Кок-
Терек — в с. Алдан-Маадыр, с. Кызыл-Чыраа — в с. Ийме, с. Булун-Терек — в с. Баян-Тала. Критерием 
также послужили не только территориальные признаки, но и значимость исторических событий, про-
исходивших на территории муниципального образования, например, переименование с. Кок-Терек — в 
с. Алдан-Маадыр (в честь восстания шестидесяти богатырей 1883–1885 гг.). Интересно, что переимено-
вание русских населенных пунктов на тувинский язык было продолжено и в 1960-е гг. Примером тому 
является Каа-Хемский район, где с. Медведевка было переименовано в с. Кок-Хаак, а пос. Даниловка — в 
пос. Дерзиг-Аксы, пос. Мергенъ — в пос. Мерген (исправлено правописание), с. Федоровка — в с. Кунду-
стуг, пос. Саваганды — в пос. Бай-Соот. Аналогичный процесс наблюдается в переименовании насе-
ленных пунктов Пий-Хемского района: пос. Сейба — в пос. Севи, с. Сушъ — в с. Суш.

Далее мы приводим переименования, проведенные в Тандинском районе, где с. Алаак было пере-
именовано в с. Межегей, пос. Хаак — в пос. Каък, пос. Ангачи — в пос. Онгача, с. Суг-Бажи — в с. Целинное, 
пос. Сук-Пак — в пос. Сукпак, с. Балгазик — в с. Балгазын, пос. Тубсанаторий — в пос. Сой. В Тес-Хемском 
районе было переименовано 4 населенных пункта: с. Теректиг-Хем — в с. Берт-Даг, пос. Холл-оожу  — 
в пос. Холь-оожу, с. Сарыг-Булун — в с. Эрзин, с. Хондей-Аксы — в с. Нарын. Здесь видно, что наиме-
нования были изменены не только потому, что изменился принцип, которым руководствовались, но 
и просто вносились исправления, связанные с написанием тувинских слов на русском языке, где-то 
просто были возвращены прежние именования, где-то был выбран другой маркирующий географи-
ческий объект. В Улуг-Хемском районе было переименовано 9 муниципальных образований: пос. Кок-
Чира  — в с. Кок-Чыраа, пос. Алды-Шынаа — в пос. Алдыы-Шынаа, пос. Баянкол — в с. Баян-Кол, с. Зеленая 
Роща — в с. Чодураа, пос. Ходжей — в пос. Кожай, пос. Ишти-Хем — в пос. Иштии-Хем, пос. Араксан — в 
пос. Арыскан, пос. Белдир-Кежи — в пос. Белдир-Кежиг, пос. Шанчи — в пос. Шанчы. Здесь мы видим, что 
переименование было проведено исходя из принципов правописания, замена названий с русского на 
тувинский язык в соответствии с отличительным географическим признаком. В Тоджинском районе в 
связи с исправлением правописания было переименовано только с. Усть-Систиг-Хем в с. Сыстыг-Хем 
(Путеводитель … , 2012: 346–363).

В тексте Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 февраля 1964 г. (ГА РТ, ф. 285, оп. 1, д. 49, 
л. 16) встречается именование города районного подчинения — Ак-Довурак, что в переводе с тувинско-
го языка обозначает «белый песок». Здесь мы видим, что в наименовании был использован географи-
ческий признак, связанный с месторождением асбеста и цветовым маркером. 
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Процесс районирования был продолжен и в конце 1960-х — начале 1970-х гг., однако в этот раз 
ос новным критерием стала рационализация управленческих задач, что потребовало выделения из 
укрупненных муниципальных районов отдельных территорий. Таким образом были восстановлены 
некоторые районы. Например, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г. были 
разукрупнены Барун-Хемчикский и Тес-Хемский районы и образованы Бай-Тайгинский и Эрзинский 
районы. Таким образом, стало 4 района. Этим же указом города Тувы были введены в районное под-
чинение, например в состав Барун-Хемчикского района включен г. Ак-Довурак, Дзун-Хемчикского — 
г. Чадан, Пий-Хемского — г. Туран, Улуг-Хемского — г. Шагонар (Путеводитель … , 2012: 346–363).

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 сентября 1968 г. образован 
Монгун-Тайгинский район в составе сел Мугур-Аксы и Кызыл-Хая (ГА РТ, ф. 285, оп. 1, д. 137, л. 211).

В том же году Указом Президиума Верховного Совета Тувинской АССР от 3 декабря 1975 г. на тер-
ритории Баян-Кольского сельсовета Кызылского района был зарегистрирован населенный пункт 
пос. Терлиг-Хая (ГА РТ, ф. 285, оп.1, д. 352, л. 284).

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 апреля 1983 г. образован Сут-Хольский район за 
счет разукрупнения Дзун-Хемчикского (ГА РТ, ф. 285, оп. 1, д. 6, л. 33).

Указом Президиума Верховного Совета Тувинской АССР от 9 марта 1988 г. в Улуг-Хемском районе 
образован Эйлиг-Хемский сельсовет с административным центром в селе Эйлиг-Хем (ГА РТ, ф. 270, 
оп. 1, д. 1272, л. 36).

Указом Верховного Совета Тувинской АССР от 11 марта 1990 г. в Овюрском районе был образован 
Сарыг-Хольский сельсовет (ГА РТ, ф. 285, оп. 1, д. 47, л. 77).

Постановлением Верховного Совета Республики Тыва от 20 декабря 1991 г. с 1 января 1992 г. образо-
ван Чаа-Хольский район Республики Тыва (ГА РТ, ф. 28, оп.1, д. 67, л. 10).

Архивные документы советского этапа свидетельствуют о продолжении процессов районирования 
в Туве. Также документы фиксируют переименования названий муниципальных образований, связан-
ные с уточнением правописания. 

Наименования муниципальных образований в 1992–2005 гг.
Четвертый этап начался в 1992 г. и характеризуется очередным переименованием наименований, 

связанным с изменением идеологических установок, созданием новых государственных институтов, 
демократизацией общественно-политической жизни, значительными преобразованиями в экономи-
ке, например, исчезновением совместных и коллективных хозяйств и, следовательно, этих именова-
ний.

Указом Президиума Верховного Совета Республики Тыва от 21 декабря 1992 г. за счет частей терри-
тории Тандинского и Улуг-Хемского районов образован Чеди-Хольский район с центром в р. п. Хову-
Аксы (Путеводитель…, 2011: 354).

Постановлением Верховного Хурала Республики Тыва от 20 мая 1994 г. старый п. Хову-Аксы отделен 
от кожунного центра п. г. т. Хову-Аксы, и на его базе образован сумон Сайлыг с административным 
центром в селе Сайлыг с приданием статуса сумона кожуунного подчинения (ГА РТ, ф. 846, оп.1, д. 3, 
л. 112).

Постановлением Верховного Хурала Республики Тыва от 23 мая 1994 г. в составе Эрзинского кожуу-
на образован сумон Качык (ГА РТ, ф. 846, оп.1, д. 3, л. 127).

Постановлением Верховного Хурала Республики Тыва от 27 октября 1994 г. образован сумон Бижик-
тиг-Хая Барун-Хемчикского кожууна с административным центром в с. Бижиктиг-Хая с приданием 
ему статуса сумона кожуунного подчинения (ГА РТ, ф. 846, оп.1, д. 7, л. 9).

Постановлением Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва от 19 июля 2001 г. образован 
Тере-Хольский кожуун Республики Тыва с центром в селе Кунгуртуг (ГА РТ, ф. 846, оп. 1, д. 94, л. 141). В 
административные территории данного кожууна включены земли Шынаанского сумона и бывших со-
вхозов, сельских поселений Эми, Балыктыг, Каргы, Чыргаланды, а также иные земли согласно карте и 
ее письменного описания.

Постановлением Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва от 20 февраля 2002 г. внесено 
дополнение в постановление Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва от 19 июля 2001 г. 
(пункт 5) о включении в состав образуемого Тере-Хольского кожууна Шынаанской сумонной админи-
страции Кызылского кожууна (Путеводитель … , 2011: 355).
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Конституционным законом Республики Тыва от 28 декабря 2005 г., принятым Законодательной па-
латой и одобренным Палатой представителей, в Тере-Хольском кожууне Республики Тыва образованы 
следующие административно-территориальные единицы: 1) сумон Балыктыг с административным 
центром в селе Тал; 2) сумон Каргы с административным центром в селе Белдир-Чазы; 3) сумон Эми с 
административным центром в селе Оттук-Даш (там же: 355).

В соответствии с Реестром административно-территориального деления Республики Тыва, который 
утвержден постановлением Законодательной палаты и Палаты представителей Великого Хурала РТ от 
21 декабря 2005 г. № 1648 ЗП-1, Республика Тыва на сегодня насчитывает 17 кожуунов (муниципаль-
ных районов), 5 городов (Кызыл, Ак-Довурак — республиканского подчинения, Чадан (Чадаана), Туран, 
Шагонар (Шагаан-Арыг) — кожуунного подчинения, 1 поселок городского типа (Каа-Хем), 119 сумонов 
(ГА РТ, ф. 846, оп. 1, д. 273, л. 155–161).

Поводя итоги обзора данного этапа, хотелось бы подчеркнуть, что его хронологические рамки не 
ограничены 2005 годом, он продолжается по настоящее время. «Граница» 2005 г. нами указана условно 
в связи с изученными архивными документами, датировка которых завершается 2005 годом. В целом 
документы данного этапа фиксируют современные социокультурные процессы возрождения нацио-
нальной культуры и национальной идентичности.

Заключение
Архивные документы по именованиям муниципальных образований Тувы разных лет являются 

свидетелями всех политических и социокультурных процессов, которые пережил тувинский народ с 
1759-2005 годы. Поскольку изученные нами документы являются результатом фиксирования реше-
ния, принятого органами власти и управления, следовательно, наименования в архивных источниках 
отражают государственной политики в сфере формирования и развития административно-террито-
риального деления Тувы, партийно-идеологические установки. 

В целом, документы показывают, что проблема районирования в виде поиска оптимального коли-
чества муниципальных образований и состава муниципальных районов, отвечающих интересам госу-
дарства, на всех этапах развития истории тувинской государственности оставалась актуальной. Переи-
менования муниципальных образований, вызванные стремлением упорядочить и систематизировать 
названия районов, городов, сел и других поселений Тувы, проводились в соответствие с принятыми на 
тот период языковыми нормами.
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