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История архивного дела Тувы: 
социально-философский анализ

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

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

Особенности каждого из выделенных этапов можно найти в опубликованных сведе-
ниях, а также документах из фондов архива. Статья иллюстрирована также копиями 
ряда документов. 

Ключевые слова: архив; архивное дело; история архивного дела; Тува; история Тувы; 
Тувинская Народная Республика; Тувинская автономная область; Ученый комитет ТНР; 
Владимир Андреевич Дубровский; Республика Тыва; Государственный архив Республики 
Тыва; Национальный архив Республики Тыва
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This article presents a social and philosophical analysis of the rise and development of archives as a social institute and archival work 
in Tuva. In this process, the key role belongs to the National Archives of the Republic of Tuva (prior to 07.04.2020 known as the State 
Archives of the Republic of Tuva, SA RT). In 2020, the institution will celebrate its 90th anniversary. Our article sketches out four stages 
in the prehistory and history of this social institution.

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

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

Keywords: archive; archival work; history of archival work; Tuva; history of Tuva; Tuvan People’s Republic; Tuvan Autonomous 
Oblast; Research Committee of the TPR; Vladimir Andreevich Dubrovsky; Republic of Tuva; State Archives of the Republic of Tuva; 
National Archives of the Republic of Tuva

The history of archival work in Tuva: 
a social and philosophical study

Belekmaa V. Munge, Maadyr Sh. Kuular
National Archives of the Republic of Tuva, Russian Federation,

Chimiza K. Lamazhaa
Moscow University for the Humanities, Russian Federation

For citation:
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The New Research of Tuva. 2020; 2: 4-31. (In Russ.). DOI: https://www.doi.org/10.25178/nit.2020.2.1

Введение
Национальному архиву Республики Тыва (Государственному архиву Республики Тыва, ГА РТ)1 в 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

writing, 1797. (SA RT, f. 115, op. 1, d. 2, l. 30).
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§§ 
по 

поряд-
ку

Наименование 
должностей

Примени-
тельно к

классу долж-
ностей

Число 
лиц

Основ-
ной 

оклад в 
месяц в 
рублях

Урянхай-
ской при-

бавки
20%

На до-
роговиз-

ну
35%

Квар-
тирных 

20%

Итого Примечание

Одному 
в месяц

Всем 
в год

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

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

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

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

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

5 Цзайсан VIII 2 450 90 157 90 787 18 900

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

7 Переводчик монгольского 
языка

VIII 1 450 90 157 90 787 9 450

8 Единовременно на оборудо-
вание канцелярии

- - - - - - - 25 000

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

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

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

12 На разъезды - - - - - - - 10 000

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

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

15 Итого 11 218 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фото 5. Постановление о создании Государственного архива 
23.06.1930 г. 

Photo 5. Directive on the establishment of the State Archives, 
23.06.1930.



14

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2020№2

требованием нового времени и угрозой потери дореволюционных документов, которую власть также 
понимала. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Photo 8. First page of a manuscript on the status of archival work, 
written in Old Tuvan, 1932 (SA RT, f.109, op.1, d.4, ll.42, 42v).



16

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2020№2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Об Архивном фонде Республики Тыва и архивах» (принят ВХ РТ 26.06.1997), регулирующий правовые 
отношения в области формирования, государственного учета и хранения документов, использования 
архивных материалов (ГА РТ, ф. 846, оп. 1, д. 33, лл. 40–58).  



24

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2020№2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Всего 
работников:

По 
шт.

В 
нал.

По 
шт.

В 
нал.

По 
шт.

В 
нал. 8 8 22+3 

хозгр.
25+6 
хозгр. 22 30 22+8 

хозгр. 31 25 35
3 1 3 3 3 3

В т.ч.:
руководящие 

работники
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 7 9

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

Архивно-
технические 
работники

1 - 1 1 1 1 1 1 - - -

Младший 
обслуживающий 

персонал
- - - - - - 1 1 - 8 - -

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

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

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

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

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

Table 2. Statistical data on the number of fonds and the number of employees at the Archives, 1947–2020.
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В преддверии празднования 100-летия Тувинской Народной Республики в 2021 г. Национальный 
архив РТ разработал ведомственную программу «Обеспечение сохранности и доступности историко-
культурного наследия народов Тувы на 2018–2021 гг.», в рамках которого начал разработку интернет-
портала «Культурное наследие Тувы», где будут собраны материалы по культуре и искусству Тувы. По 
приказу министерства культуры РТ к данной работе подключились все республиканские учреждения 
культуры, которые начали сбор материалов по истории своих учреждений, по делам ветеранов и вы-
дающихся деятелей, внесших вклад в развитие своей отрасли.   

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

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

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

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

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

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

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

Заключение 
История развития архивов Тувы, цен-

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

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

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

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

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

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

В статье проанализирован состав фотодокументов Национального (до 07.04.2020 г.— 
Государственного) архива Республики Тыва, произведена их классификация, дана подроб-
ная характеристика основных коллекций. В архиве хранятся 4466 негативов-оригиналов, 
5115 позитивных отпечатков, из которых 1832 фотоотпечатка сформированы в 24 те-
матических альбома, а также 95 единиц учета (файлов), записанных на компакт-дисках. 

Прием фотодокументов в архиве осуществлялся с 1989 г. Основные источники 
по полнения: организации республики, граждане. Также архив собирает путем ини-
циативного документирования. Классификация фотодокументов проведена по фун-
кциональному (целевому) назначению, по цвету изображения, по материальной основе 
носителя и пр. Также документы можно разделить на событийные фотографии (около 
35%); портретные фотографии (около 39%); видовые фотографии, определенные 
предметы на местности и т. д. (около 25%). Наиболее востребованными являются 
фотодокументы периода Урянхайского края (1914–1921) и Тувинской Народной Рес-
публики (1921–1944), входящие в состав нескольких фондов.

Более известны фотодокументы архивного фонда «Коллекция фотодокументов по истории Тувы» (1913–1940 гг.) 
краеведа В. П. Ермолаева. Но есть также много фотодокументов государственных деятелей, рядовых тружеников, а 
также людей, внесших существенный вклад в развитие республики. Все они являются важными источниками изуче-
ния истории Тувы. 

Текст статьи иллюстрирован рядом фотографий из фондов архива.

Ключевые слова: фотодокумент; фотография; архивный документ; Государственный архив Республики Тыва; 
Национальный архив Республики Тыва; Владимир Петрович Ермолаев; история Тувы; Тува; Тувинская Народная 
Республика
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Visible history of Tuva in photo documents 
at the National Archives of the Republic of Tuva

 The article analyzes the photographic collections at the National Archives of the Republic of Tuva (prior to 07.04.2020 known 
as the State Archives of RT. We have provided a classification and in-depth description of the main collections, which include 
photographs. The archives store 4,466 master negatives, 5,115 positive prints, of which 1,832 in thematic albums. Finally, 95 
archival units (files) are recorded onto CD-ROMs. 

The archives have been providing an option to submit photographs since 1989, with the bulk of them coming from regional 
organizations and private individuals. The archives also practice proactive collecting of photodocuments. Our classification runs 
along the lines of functional purpose, of the image colo, and of the material of the carrier, among other factors. Documents can 
thus be classified into photographs of events (about 35%); portrait photography (about 39%);and  landscape photos or those 
featuring certain items on the ground (about 25%). The most popular among the photodocuments are those which belong the 
period of the Uriankhai Territory (1914-1921) and the Tuvan People's Republic (1921-1944). They are scattered among several 
collections.

Even better known are the photodocuments belonging to the fond titled "A collection of photographs related to the history of 
Tuva" (1913-1940) taken by ethnographer V. P. Ermolaev. Beside these, the collections hold many photographs of both public 
figures, ordinary workers and people who have made a significant contribution to the development of the region. All of these are 
important sources for studying the history of Tuva. 

The text of the article is illustrated with several photographs from the collections of the Archives.

Keywords: photo document; photograph; archival document; State Archives of the Republic of Tuva; National Archives of the 
Republic of Tuva; Vladimir Petrovich Ermolaev; history of Tuva; Tuva; Tuvan People's Republic
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Введение
Национальный архив Республики Тыва (Государственный архив Республики Тыва, ГА РТ1) являет-

ся старейшим учреждением в республике. За все время своего 90-летнего существования (с 23 июня 
1930 г.) Государственный архив РТ собрал в своих стенах документальные материалы с конца XVIII века 
по настоящее время. Все документы, поступившие на государственное хранение, прошли тщательный 
отбор опытными специалистами отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизвод-
ства, членами эк спертно-проверочной комиссии Министерства культуры Республики Тыва, большин-
ство из которых составляют сотрудники архива с многолетним стажем работы. На данный момент в 
учреждении на ходится 275071 единица хранения в 1435 архивных фондах, 125 из которых составляют 
коллекции фотодокументов.

Фотодокумент — это документ, созданный фотографическим   способом. Появление фотодокумен-
тов относится к первой половине XIX века и связано с изобретением фотографии. С тех пор она стала 
неизбежным спутником в жизни человека. Без нее невозможно представить себе ни одной отрасли 
человеческой деятельности, ценность фотодокументов связана и с тем, что они возникают в момент 
событий и на месте событий. Наконец, фотодокументы не только несут информацию о реальной   дей-
ствительности, но и оказывают эстетическое воздействие на человека (Ларьков, 2006: 37–38).

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”.
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В. М. Магидов называет некоторые отличительные особенности фотодокумента: способность фик -
сировать лишь одно мгновение снимаемого объекта, нередко регистрируя мельчайшие детали про-
исходящего процесса, приравнивая фотодокумент к одному кинокадру; возможность посредством 
информации, заключенной в фотодокументе, не только образно представить событие, но и осмыс-
лить его с учетом своеобразия передачи движения в фотографии, ее композиционной, простран-
ственно-временной целостности, использования различных приемов съемки; наличие разнообразия 
инфор мации, заключенной в фотодокументе, создает возможность интегрированного представления 
о дей ствительности, причем этот процесс осуществляется в наиболее активной для восприятия фор-
ме (Магидов, 1992: 107). Эти специфические черты фотодокументов делают их незаменимыми источ-
никами при исследовании истории страны, республики, конкретного народа. 

В этой связи возникает необходимость в изучении коллекций фотодокументов Государственного 
архива Республики Тыва, которые до настоящего времени не исследовались. 

Большого внимания в этом плане удостоились только коллекции фотодокументов В. П. Ермолаева1, 
находящиеся как в Государственном архиве РТ, так и в Национальном музее РТ. Например, Б. В. Мун-
ге анализирует содержание фотоальбомов П. В. Ермолаева, дает сведения об использовании работ из-
вестного фотографа Тувы в подготовке фундаментальных трудов и повседневной архивной работе 
(Мунге, 2019). А. М. Дугар-Сюрюн описывает фотодокументы из 7 фотоальбомов Ермолаева с 1925 по 
1940 гг. (Дугар-Сюрюн, 2013). Е. А. Айыжы, М. М. Мандан-Хорлу, А. Ч. Монгуш провели более масштаб-
ную работу по систематизации коллекции по тематическому принципу, проанализировали проблемы 
атри буции и сохранения коллекции фотографа (Айыжы, Мандан-Хорлу, Монгуш, 2019ab). А. О. Дыр тык-
оол изучила фотографии В. П. Ермолаева, посвященные творчеству первых артистов тувинского театра 
(30 единиц хранения) и описала самые значимые из них (Дыртык-оол, 2019). Интересен также ее обзор 
фотоиллюстраций Ермолаева, включенных в фундаментальные труды ученых Тувы (Дыртык-оол, 2013). 
О. Ю. Иргит рассматривает вопросы привлечения фотографий В. П. Ермолаева из фондов Национально-
го музея РТ в качестве источников по истории политических репрессий в Туве (Иргит, 2019: 176–180). 
М. О. Дыртык-оол изложила последовательность научного описания фотонегативов; она рассмотрела 
некоторые научные паспорта на фотонегативы В. П. Ермолаева, краткие аннотации к фотографиям са-
мого автора (Дыртык-оол, 2013). О. О. Монгуш составила количественную харак теристику фотоальбо-
мов по негативам В. П. Ермолаева (Монгуш, 2013). М. М. Мандан-Хорлу провела сопоставление снимков 
В. П. Ермолаева с его исторической публицистикой. Автор определила В. П. Ер молаева как первого спе-
циалиста в области визуальной антропологии в Туве (Мандан-Хорлу, 2019). 

Столь многочисленные исследования творчества В. П. Ермолаева объясняются тем, что он являлся 
одним из первых профессиональных фотографов в Туве, отразившим в своих работах исторические 
события, происходившие в Урянхайском крае, Тувинской Народной Республике, Тувинской автоном-
ной области РСФСР. Его коллекция фотодокументов занимает значительное место в Государственном 
архиве Республики Тыва и насчитывает 1572 фотоотпечатка. 

Остальные фотоколлекции архива до настоящего времени не являлись объектом специальных исследо-
ваний. В данной статье впервые проведен анализ фотодокументов Государственного архива Республи-
ки Тыва, произведена их классификация, дана подробная характеристика основных коллекций, в со-
став которых входят фотодокументы, тематическое содержание которых отражает основные события 
истории Тувы XX века.

Комплектование ГА РТ фотодокументами
Государственный архив Республики Тыва по праву гордится своим собранием фотодокументов — 

небольшим, но достаточно значимым по содержанию. В распоряжении архива имеются 4466 негати-
вов-оригиналов, 5115 позитивных отпечатков, из которых 1832 фотоотпечатка сформированы в 24 те-
матических альбома, а также 95 единиц учета (файлов), записанных на компакт-дисках. 

Все фотодокументы архива систематизированы в коллекции и включены в описи фотодокументов. 
На фотоколлекции ведется список, отдельный от списка фондов, с самостоятельной порядковой нуме-

1 Ермолаев Владимир Петрович (1892–1982) — российский этнограф, исследователь, первый директор Тувин-
ского музея. В течение 45 лет по особой программе вел систематические фотосъемки природы Тувы, быта ее 
населения, занятий, промыслов, различных моментов общественной и государственной жизни. 



50

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2020№2

рацией; прием фотодокументов фиксируется в отдельной книге — «Книге учета поступлений фотодо-
кументов». Такой способ фондирования существенно облегчает выявление, поиск и выдачу фотодоку-
ментов пользователям, нежели их рассредоточение среди других фондов.

Отбор фотодокументов осуществляется на основании следующих нормативных документов: Феде-
рального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; Закона 
Республики Тыва от 13 июля 2006 N 1893 ВХ-I «Об архивном деле в Республике Тыва»; Правил органи-
зации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и би-
блиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры 
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19; Основных правил работы 
государственных архивов с кинофотодокументами, утверждённых Главным архивным управлением 
при Совете Министров СССР от 21 мая 1979 г. (с изм. от 29.12.2001); Регламента работы экспертно-про-
верочной комиссии при Министерстве культуры Республики Тыва, утвержденного приказом Мини-
стерства культуры Республики Тыва от 26 февраля 2019 г. № 150. 

Систематический учет приема фотодокументов в ГА РТ начали вести только с 1989 г. в связи с созда-
нием фотофонда. И те фотографии, которые поступали до этого времени, в «Книге учета поступлений 
фотодокументов» зафиксировали за 1989 г. Поэтому за этот год количество принятых фотодокументов 
насчитывает 621 единицу хранения. В последнее десятилетие (с 2010 по 2019 гг.) архив стал уделять 
больше внимания работе с фотофондом в связи с возросшим интересом исследователей к фотодо-
кументам. Мы составили диаграмму поступлений фотодокументов за это время. Откуда видно, что 
поступление фотодокументов происходило сравнительно стабильно, кроме 2010 и 2014 гг., что свя-
зяно с созданием таких объемных коллекций, как  «Сельское хозяйство» (ГА РТ, ф. 39, оп. 1 (фотодо-
кументы (далее — ф/д)), «Спорт» (ГА РТ, ф. 26, оп. 1 (ф/д)), «Участники Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» (ГА РТ, ф. 50, оп. 1 (ф/д)).

Поздний учет фотодокументов, на наш взгляд, был связан с отсутствием специального работника, 
который занимался бы экспертизой ценности и упорядочением фотодокументов, также в связи с не-
хваткой кадров и загруженностью специалистов отдела комплектования.

Фотодокументы поступают на постоянное хранение в архив на безвозмездной основе от организа-
ций республики, граждан (собственников или владельцев фотодокументов), а также путем инициатив-
ного документирования1 (см. распределение источников за период 2010–2019 гг. в диаграмме 2).

1  Инициативное документирование — это процесс, при котором архивы проводят документирование собы-
тий с применением собственных средств. Созданные при этом фотодокументы принимаются на хранение в 
установленном порядке. Данный вид документирования нормативно закреплен в Правилах организации хра-
нения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и дру-
гих архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук (2007 г.), в п. 4.4.4. [Электронный ресурс] // Федеральное архивное агентство. URL: 
http://archives.ru/documents/methodics/OAD/data/attachments/pravila.pdf

Диаграмма 1. Прием фотодокументов в ГА РТ с 2010 г. по 2019 г., в ед. хр. 
Diagram 1. Photographic documents submitted to SA RT, 2010 to 2019, archival units.
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В настоящее время именно фотодокументы организаций составляют основу пополнения коллек- 
ции фотодокументов архива, особенно фотодокументы органов законодательной, исполнительной 
власти и учреждений культуры Республики Тыва. Второе место среди источников по пополнению 
коллекции архива занимают личные архивы граждан. Третье место занимают фотодокументы, полу-
ченные в результате инициативного документирования. Самостоятельно запечатлевать на фо то со-
временные мероприятия Тувы, имеющие историческое значение, к сожалению, специалисты архива 
не могут в связи с отсутствием профессиональной аппаратуры. 

В 1990 и 1998 гг. в архиве проводились съемки наиболее ценных архивных документов, статей из 
газет, фотографий, хранящихся в ГА РТ, а также в личных коллекциях граждан и других архивах. Око-
ло 160 копий, сделанных методом фотографирования и последующей печати на фотобумаге (далее — 
фотокопии), находятся в таких коллекциях, как «Копии архивных документов» (ГА РТ, ф. 29, оп. 1 (ф/д)), 
«Красные партизаны» (ГА РТ, ф. 45, оп. 1 (ф/д)), «Пальмбах Александр Адольфович (1897–1963), тюр-
колог, один из основателей тувинской письменности» (ГА РТ, ф. 47, оп. 1 (ф/д)), «Рушева Надежда Ни-
колаевна (1952–1969)» (ГА РТ, ф. 91, оп. 1 (ф/д)), «Участники Армейского Совета партизанской армии 
Кравченко-Щетинкина» (ГА РТ, ф. 118, оп. 1 (ф/д)) и в др.

При отборе фотодокументов сначала проводится предварительная атрибуция фотодокументов, 
чаще всего дома у гражданина или в организации. Экспертиза ценности, упорядочение и подготовка к 
передаче на постоянное хранение осуществляется специалистами уже в архиве. Важным аспектом при 
проведении атрибуции и экспертизы ценности является наличие пометок, надписей автора, владель-
ца, представляющих собой краткое изложение сведений о событиях, предметах, лицах, изображенных 
на фотодокументе, месте и дате съемки. Нередко специалистами ГА РТ проводятся разъяснительные 
работы частным лицам, представителям организаций, передающим фотодокументы в архив, о необ-
ходимости наличия текста пояснительного характера, без которого фотодокумент теряет свою цен-
ность, и, при возможности, текстовой сопроводительной документации в виде воспоминаний, статей, 
репортажей и т. д. Фотодокументы без аннотаций в архив не принимаются.

Проблема с неаннотированными фотодокументами стоит перед сотрудниками архива давно. В 
учреждении имеются неописанные фотоальбомы, фотоотпечатки и негативы, переданные в архив 
потомками или третьими лицами в 1990-х — в начале 2000-х гг. Документов, подтверждающих факт 
приема-передачи, нет. Несмотря на то, что фотодокументы не описаны и официально не переданы 
на государственное хранение, они бережно хранятся специалистами отдела государственного учета 
и обеспечения сохранности архивных документов. Попытки установления источниковедческой цен-
ности этих фотодокументов проводились не раз. Некоторые снимки удалось атрибутировать, но боль-
шинство из них остались нераскрытыми.  

При визуальном осмотре фотографий видно, что они относятся к разным периодам: временам Ту-
винской Народной Республики (ТНР), Тувинской автономной области (ТАО) и раннему периоду Ту-
винской АССР. На них запечатлены события общественной, спортивной, культурной жизни тувинцев, 
особый интерес вызывают фотографии из жизни простых аратов1, а также два альбома с фотографи-
ями государственных деятелей ТНР, собранных археографом Центрального государственного архива 
Республики Тыва Н. Л. Кунчуном в 1988 г. 

1 Одна из подобных фотографий использована для обложки номера. — ред.

Диаграмма 2. Соотношение объемов из разных источников, в % (с 2010 г. по 2019 г.).
Diagram 2. Percentage of submissions from various sources, 2010 to 2019.
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В альбомы Н. Л. Кунчуна вошли фотографии не только государственных деятелей, тувинских добро-
вольцев, но и рядовых граждан, внесших весомый вклад в различные сферы жизни моло дой респу-
блики. Для атрибуции фотодокументов специалистами архива не раз проводилось интер вьюирование 
старейшин республики, потомков тувинских добровольцев, историков и краеведов. Благодаря этому 
большинство неизвестных лиц на снимках удалось идентифицировать, но время и место создания, ав-
торство снимков, оригинальность или копийность установить не удалось и, к сожалению, уже не удаст-
ся. Также вызывает некоторые сомнение достоверность некоторых установленных имен и фамилий, 
особенно малоизвестных людей. Для ее подтверждения архивистам в дальнейшем необходимо прове-
сти сравнительный источниковедческий анализ фотодокументов Государственного архива Республи-
ки Тыва с фотодокументами из фондов Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, с 
книжными изданиями, справочной литературой и др. 

Итак, мы видим, что по общим критериям оценки фотодокументов, коими являются критерии 
происхождения, содержания и внешних особенностей документов, вышеупомянутые фотодокументы 
можно отнести в разряд «не выдерживающих никакой экспертизы», но с точки зрения ценности содер-
жания изображений, безусловно, представляют интерес для современного общества.

Характеристика коллекций фотодокументов
В соответствии с классификацией Н. Н. Кушнаренко (Кушнаренко, 2006: 375–376), фотодокументы 

Государственного архива Республики Тыва можно охарактеризовать следующим образом:
— по функциональному (целевому) назначению фотодокументы относятся к фотографиям общего 

назначения — документальным и любительским;
— по цвету изображения — в основном черно-белые, за исключением фотографий последнего де-

сятилетия, в процентном соотношении цветные фотографии составляют 2,4% от общего числа фото-
документов; 

— по виду подложки и материальной основе носителя — фотографии на гибкой полимерной (пле-
ночном негативе) и бумажной основе (фотобумаге);

— фотографии листовые (карточные) различной длины и ширины; 
— основными материальными носителями фотодокументов являются пленка и бумага, и всего 

0,02% составляют современные носители — компакт-диски, на которых хранятся 95 файлов — единиц 
учета.

Опираясь на вспомогательную классификацию, предложенную Н. В. Мандральской, мы выявили, 
что фотодокументы архива по содержанию можно разделить на событийные фотографии (около 35%); 
портретные фотографии (около 39%); также на видовые фотографии, запечатлевшие местность, где 
проходило то или иное событие, определенные предметы на местности и т. д. (около 25%) (Мандраль-
ская, 2010: 260). Данная классификация может быть практически полезной для исследования настоя-
щего и прошлого республики.

Наиболее востребованными являются фотодокументы периода Урянхайского края (1914–1921) и 
Тувинской Народной Республики (1921–1944), которые входят в состав следующих коллекций:

ф. 1 «Члены ТНРП» за 1925–1943 гг.,  
ф. 2 «Торговля» за 1934–1935, 1972 гг.; 
ф. 6 «Женщины Тувы» за 1930–1977 гг.;
ф. 8 «С. К. Тока — первый секретарь Тувинского Обкома КПСС» за 1935–1970 гг.; 
ф. 9 «Санатории, целебные источники в Туве» за 1926–1959 гг.; 
ф. 19 «Тувинские добровольцы — участники Великой Отечественной войны» за 1938–1985 гг.; 
ф. 22 «Передовики производства периода ТНР» за 1926–1991 гг.; 
ф. 23 «Ветераны Великой Отечественной войны» за 1942–1985 гг.; 
ф. 24 «Здравоохранение» за 1924–1976 гг.; 
ф. 36 «Писатели» за 1934–1983 гг.; 
ф. 39 «Сельское хозяйство» за 1926–1984 гг.; 
ф. 45 «Красные партизаны» за 1917–1977 гг.; 
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ф. 47 «Пальмбах Александр Адольфович (1897–1965) — тюрколог, один из основателей тувинской 
письменности» за 1930–1961 гг.; 

ф. 49 «Члены Малого Хурала Тувинской Народной Республики из Тоджинского района» за 1935 г.; 
ф. 62 «г. Кызыл — столица Тувинской АССР» за 1914–1980 гг.; 
ф. 72 «Первый военный летчик Тувы Кидиспей (Чооду) Василий Дагбаевич» за 1934–1947 гг.; 
ф. 101 «Коллекция фотоальбомов по истории Тувы», автор В. П. Ермолаев, 13 фотоальбомов за 

1913-1940 гг.;
 ф. 117 «Советско-тувинское акционерное транспортное общество "Совтувтранс"» за 1933–1937 гг.; 
ф. 118 «Участники Армейского Совета партизанской армии Кравченко-Щетинкина» за 1918–1968 гг.

Коллекция В. П. Ермолаева
Необходимо особо выделить фотодокументы архивного фонда «Коллекция фотодокументов по 

истории Тувы» за 1913–1940 гг. (ГА РТ, ф. 101, оп. 1 (ф/д)). Автором коллекции является энтузиаст-
краевед Владимир Петрович Ермолаев, принимавший непосредственное участие в создании Тувин-
ского краеведческого музея. С 1929 по 1934 гг. В. П. Ермолаев был первым его директором, с 1927 г. 
являлся действительным членом Красноярского отдела Государственного географического общества, 
с 1965 г. — членом Союза журналистов СССР.   В течение 45 лет он вел систематические фотосъемки 
природы Тувы, быта ее населения, его занятий, промыслов; различных моментов общественной и го-
сударственной жизни (Дыртык-оол, 2012). 

В коллекцию Государственного архива РТ вошли 1572 фотоотпечатка, сформированные по темати-
ческому содержанию в 13 фотоальбомов:

1) «История Тувы. Природа» за 1915–1938 гг.; 
2) «Природа — реки, горы, 

озера. Фотографии по истории 
Тувы, боги тувинского народа» за 
1915-1940 гг.; 

3) «О быте тувинского народа» 
за 1916–1936 гг.; 

4) «Животноводство в Туве» за 
1913–1935 гг.; 

5) «Сельское хозяйство и зем-
леделие ТНР» за 1916–1940 гг.; 

6) «Торговля, промыслы, тран-
спорт» за 1913–1937 гг.; 

7) «Торговля и промышлен-
ность» за 1913–1935 гг.; 

8) «Транспорт, дороги» за 
1916–1935 гг.; 

9) «Демонстрации, парады. 
Животноводство» за 1913-1938 гг.;

10) «Парады, съезды, заседа-
ния, демонстрации, митинги» за 
1928–1936 гг.; 

11) «г. Кызыл» за 1925–1939 гг.; 
12) «15-летие ТНР. Празднич-

ные митинги, парады» за 
1931-1936 гг.; 

13) «Строительство автомобильной дороги «Кызыл — Абакан» за 1933–1936 гг. 
Фотографии Ермолаева отражают изменения, которые происходили в Туве в начале ХХ века, на-

пример, на фотографии, датируемой 1925 г., — развитие золотого горного промысла в Туве (фото 1). 
Проникновение золотого промысла на территорию Тувы, по данным Н. М. Молерова и В. Д. Март-оола, 
началось в конце 1830-х гг. (Молеров, Март-оол, 2013: 104, 168).

Фото 1. Артель старателей на прииске «Харал». Фото В. П. Ермолаева, 1925 г. 
Из фондов Государственного архива Республики Тыва.

Photo 1. A crew (artel’) of miners at the Haral mine. 
Photo by V. P. Ermolaev, 1925. (SA RT).
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Ермолаеву, как бывшему фотографу почвенно-ботанической экспедиции Красноярского краевед-
ческого музея, было свойственно точное написание наименований мест съемок пейзажей. Например, 
на фото 2 рукой автора сделана надпись: «Енисей. Большой порог, справа часовня». Здесь изображен 
Большой (Хутинский) порог на реке Бий-Хем (Большой Енисей), справа — часовня. В коллекции име-
ется около шести фотографий Большого (Хутинского) порога на реке Бий-Хем, сделанные им в разные 
годы. Благодаря Ермолаеву до нас дошли изображения порога в первозданном виде, еще не тронутом 
рукою человека (Владимир Петрович Ермолаев … , 2012: 148). Сейчас Хутинский порог является памят-
ником природы регионального значения, протяженностью 1,3 км. 

Фото 2. Большой порог на реке Енисей. Фото В. П. Ермолаева, 1930 г. 
Из фондов Государственного архива Республики Тыва.

Photo 2. Large rapids on the Yenisei River. Photo by V. P. Ermolaev, 1930. (SA RT).

Фото 3. Адыг-Тюлюш Хемчик-оол с женой и ребенком. Фото В. П. Ермолаева, 1928 г. 
Из фондов Государственного архива Республики Тыва.

Photo 3. Adyg-Tyulyush Khemchik-ool with his wife and child. Photo by V. P. Ermolaev, 1928. (SA RT).
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Среди коллекции особое место занимают фотографии, сделанные в населенных пунктах, запечат-
левшие бытовую, общественную, трудовую жизнь тувинцев, портретные и групповые снимки людей. 
Например, на фотографии, датируемой 1928 г., изображена молодая тувинская семья (фото 3). Бла-
годаря описанию автора, мы знаем, что на фото изображен Адыг-Тюлюш Хемчик-оол Олдукаевич с 
женой и ребенком, государственный деятель ТНР, расстрелянный в 1938 г. по ложному обвинению 
(реа  билитирован в 1964 г.). На фото также можно увидеть традиционные одежду тувинцев и жилище — 
войлочную юрту кидис өг начала ХХ в. (Прокофьева, 2011: 288, 307). 

На фотографии 1926 г. запечатлён сюжет из повседневной жизни тувинцев — разбивка шерсти, 
пред назначенной для изготовления войлока (фото 4). 

На снимке 1936 г. (фото 5) запечатлена сцена борьбы хуреш. Автору удалось передать атмосферу 
праздника, душевного единства запечатленных лиц: динамику трех борющихся пар, подбадривание 
помощников судей, зрителей, замерших в радостном ожидании техничной подножки или красивого 
броска, и последующего за ним грациозного «танца орла» победителей. 

Фото 4. Разбивка шерсти, поселок Ийи-Тал. Фото В. П. Ермолаева, 1928 г. 
Из фондов Государственного архива Республики Тыва.

Photo 4. Breaking wool at the village of Iyi Tal. Photo by V. P. Ermolaev, 1928. (SA RT).

Фото 5. Борьба хуреш. Фото В. П. Ермолаева, 1936 г. 
Из фондов Государственного архива Республики Тыва.

Photo 5. Huresh wrestlers. Photo by V. P. Ermolaev, 1936. (SA RT).
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В коллекции В. П. Ермолаева имеется серия фотографий с изображениями представителей духо-
венства, предметов культа, храмов. На фотографии, датируемой 1928 г. (фото 6), запечатлен один из 
храмов Нижнего хурээ (г. Чадан). Фотографии Ермолаева успели захватить моменты мирной жизни 
священнослужителей еще до репрессий.

Таким образом, коллекцию фотодокументов В. П. Ермолаева составляет 1572 фотоотпечатка, они 
отражают разные аспекты жизни народа и являются богатейшим источником для исследования исто-
рии Тувы. И хотя о творчестве В. П. Ермолаева вышло много работ, тем не менее, мы считаем, что оно 
недостаточно исследовано.

Состав отдельных коллекций фотодокументов
Фотофонд ГА РТ широко представлен фотодокументами государственных деятелей, рядовых тру-

жеников, а также людей, внесших существенный вклад в развитие республики. К ним относятся фото-
документы следующих коллекций: «Герои социалистического труда» за 1949–1984 гг. (ГА РТ, ф. 20, оп. 
1 (ф/д)), «Знатные люди» за 1963–1984 гг. (ГА РТ, ф. 21, оп. 1 (ф/д)), «Передовики производства периода 
ТНР» за 1926–1941 гг. (ГА РТ, ф. 22, оп. 1 (ф/д)), «Кавалеры ордена Ленина» за 1971–1984 гг. (ГА РТ, ф. 33, 
оп. 1 (ф/д)), «Кавалеры ордена Трудового Красного знамени» за 1968–1984 гг. (ГА РТ, ф. 40, оп. 1 (ф/д)), 
«Победители соцсоревнований Республики Тыва» за 1969–1983 гг. (ГА РТ, ф. 116, оп. 1 (ф/д)), «Пере-
довики и ударники Коммунистического труда» за 1926–1984 гг. (ГА РТ, ф. 122, оп. 1 (ф/д)), «Секретари 
Тувинского обкома ВЛКСМ, райкомов ВЛКСМ, партийных организаций» за 1948–1981 гг. (ГА РТ, ф. 124, 
оп. 1 (ф/д)), «Депутаты Верховного Совета Тувинской АССР» за 1970–1978 гг. (ГА РТ, ф. 42, оп. 1 (ф/д)), 
«Палата представителей Великого Хурала Республики Тыва» за 2007–2010 гг. (ГА РТ, ф. 111, оп. 1 (ф/д)), 
«Молодежь, комсомол, студенты» за 1942–1997 гг. (ГА РТ, ф. 13, оп. 1 (ф/д)), «Работники МВД республи-
ки» за 1971–1979 гг. (ГА РТ, ф. 103, оп. 1 (ф/д)), «Ученые» за 1962–1978 гг. (ГА РТ, ф. 30, оп. 1 (ф/д)), «За-
служенные работники просвещения. Заслуженные учителя» за 1972–1984 гг. (ГА РТ, ф. 46, оп. 1 (ф/д)), 
«Художники» за 1962–1979 гг. (ГА РТ, ф. 10, оп. 1 (ф/д)), «Артисты тувинского театра» за 1951–1979 гг. (ГА 
РТ, ф. 14, оп. 1 (ф/д)), «Композиторы» за 1960–1979 гг. (ГА РТ, ф. 16, оп. 1 (ф/д)), «Заслуженные работники 
здравоохранения» за 1964–1979 гг. (ГА РТ, ф. 35, оп. 1 (ф/д)) и др.

Фото 6. Один из храмов Нижнего хурээ в Чадане. Фото В. П. Ермолаева, 1928 г. 
Из фондов Государственного архива Республики Тыва.

Photo 6. One of the temples of the Lower Khuree in Chadan. Photo by V. P. Ermolaev, 1928. (SA RT).
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В коллекцию «Члены Тувинской народно-революционной партии (ТНРП)» за 1925–1943 гг. (ГА РТ, 
ф. 1, оп. 1 (ф/д)), вошли негативы и позитивы с изображениями Буяна-Бадарху (Буяна-Бадыргы), вид-
ного государственного деятеля, одного из основателей Тувинского государства; Оюна Курседи Кенден 
оглу, революционера, основателя Тувинской народно-революционной партии; участников IX съезда 
ТНРП и др. 

В фотоколлекциях «Красные партизаны» за 1917–1977 гг. (ГА РТ, ф. 45, оп. 1 (ф/д), «Участники Ар-
мейского Совета партизанской армии Кравченко-Щетинкина» за 1918–1968 гг. (ГА РТ, ф. 118, оп. 1 
(ф/д)) имеются негативы, позитивы, а также фотокопии с изображениями участников партизанско-
го движения, портретные и групповые: Александра Диомидовича Кравченко — главнокомандующего 
Крестьянской партизанской армией на юге Енисейской губернии, Петра Ефимовича Щетинкина — по-
мощника командующего партизанской армией, Серго Сургуладзе — председателя Армейского Совета 
партизанской армии Кравченко-Щетинкина, подхребтинских партизан и партизан Арголика.

Коллекция «Женщины Тувы» за 1930–1977 гг. (ГА РТ, ф. 6, оп. 1 (ф/д)) представлена фотодокумен-
тами с изображениями женщин, собраний женорганизаций, женсоветов, конференций съездов. Фото-
документы показывают современникам изменившееся положение женщин в Тувинской Народной Ре-
спублике, Советской Туве, когда повысилась ее социальная активность. 

Разнообразными фотодокументами представлена коллекция «С. К. Тока, первый секретарь Тувин-
ского Обкома КПСС» за 1901–1973 гг. (ГА РТ, ф. 8, оп. 1 (ф/д)). Салчак Калбакхорекович Тока — тувин-
ский советский государственный деятель и писатель. Герой Социалистического Труда (1971 г.); лауреат 
Сталинской премии третьей степени (1951 г.); член ВКП(б) с 1944 г.; член Народно-революционной 
партии Тувы с 1929 г.; председатель Союза советских писателей Тувы. С 1932 по 1944 гг. являлся пер-
вым секретарём ЦК Тувинской Народно-революционной партии (избран на IX съезде ТНРП). После 
присоединения ТНР к РСФСР и преобразования её в октябре 1944 г. в Тувинскую автономную область в 
составе РСФСР стал первым секретарём Тувинского областного комитета ВКП(б) и возглавлял партий-
ную организацию Тувы до самой смерти  (Салчак Тока, 2015). 

В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 2020 год объявлен 
в Российской Федерации Годом памяти и славы. Вполне конкретную цель перед архивами РФ поставил 
президент В. В. Путин в ходе обращения к Федеральному собранию 15 января 2020 г. Он сказал, что в 
России будет создан крупнейший, самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотодоку-
ментов по Второй мировой войне1. Это определяет особую актуальность работы с фотодокумента-
ми следующих коллекций: «Тувинские добровольцы — участники Великой Отечественной войны» за 
1938–1985 гг. (ГА РТ, ф. 19, оп. 1 (ф/д)), «Ветераны Великой Отечественной войны» за 1942–1985 гг. (ГА 
РТ, ф. 23, оп. 1 (ф/д)), «Участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» за 1975–1987 гг. (ГА РТ, 
ф. 50, оп. 1 (ф/д)) и др. В данных фотоколлекциях представлены негативы и позитивы с изображения-
ми тувинских гвардейцев Сенди-Хуурака Бегзи, Оюна Сырат-оола, Дажимба Данила Чамзыраловича, 
Чамзырына Кыргыса Шошкуповича, танкистов Кызыл-Таса Михаила Мартыновича, Нурзата Тулюша; 
наших земляков, удостоившихся звания Героя Советского Союза Хомушку Чургуй-оола Намгаевича, 
Бухтуева Михаила Артемьевича, Кечил-оола Тулуша Балдановича; Героев Советского Союза, живших и 
трудившихся в Туве после войны Макаренко Николая Николаевича, Брагина Василия Петровича, Ефи-
мова Леонида Николаевича, Трофимова Николая Игнатьевича и других; тувинских добровольцев, вер-
нушихся домой (фото 7); встреч ветеранов в разные годы; бесед с учениками, студентами, рабочими 
коллективами. В данные фонды также вошли фотокопии нормативных правовых актов о награждении 
орденами и медалями, статей из газет о ратных подвигах наших земляков.

Не менее интересны фотодокументы коллекции «Пальмбах Александр Адольфович (1897–1963) — 
тюрколог, один из основателей тувинской письменности» за 1930–1961 гг. (ГА РТ, ф. 47, оп. 1 (ф/д)), 
переснятые с позитивов-оригиналов фотографом К. Х. Очуром 24 ноября 1987 г. В коллекцию вошли 
фотокопии с изображениями А. А. Пальмбаха во время проведения занятий по изучению новой ту-
винской письменности; его выступления на научно-практической конференции, посвященной 30-ле-
тию тувинской письменности; групповых снимков в кругу семьи, друзей, коллег: с сыном, кандидатом 
технических наук Тимуром Александровичем Пальмбахом; с Н. Д. Ажикмаа-Рушевой, Надей Руше-

 1 Мисливская, Г. (2020) Путин заявил о создании полного архива документов о Второй мировой войне [Электронный ре-
сурс] // Российская газета. 15 января. URL: https://rg.ru/2020/01/15/putin-v-rossii-poiavitsia-polnyj-arhiv-dokumentov-o-vtoroj-
mirovoj-vojne.html (дата обращения: 20.01.2020).
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вой, Ю. Ш. Кунзегешом, О. К. Саган-оолом (в квартире Рушевых); с Л. Б. Чадамба, А. Ч. Кызыл-оолом, 
А. Б. Чыргал-оолом, внучкой Аллой (в квартире Пальмбаха); с Я. Ш. Хертеком, кандидатом филологиче-
ских наук, заведующим сектором языка и письменности ТНИИЯЛИ, и информатором Бараан Туменек 
во время научной командировки в Тоджу и другие.

В декабре 1998 г. фотофонд Государственного архива РТ пополнился   фотодокументами Нади Руше-
вой (1952–1969), советского художника-графика (ГА РТ, ф. 91, оп. 1 (ф/д)). В коллекции имеются фото-
копии с запечатленной на них шестимесячной и двухгодовалой Надей; Надей-ученицей 12 и 14 лет, 
на персональной выставке во Дворце пионеров в г. Москве, на телевизионном голубом огоньке, перед 
выездом в Ленинград (по приглашению киностудии документальных фильмов). 

Фотографии, как известно, — свидетельства подтверждения событий. «Картинка может быть ис-
каженной, но всегда есть основание полагать, что существует или существовало нечто, подобное за-
печатленному на ней» (Сонтаг, 2013: 15). Для современного исследователя будут интересны фотодо-
кументы, зафиксировавшие события республиканского масштаба, местных «точечных» мероприятий, 
таких коллекций, как «Церемония открытия буддийского храма — хурээ «Чон-Сөөк» в с. Кызыл-Даг 
Бай-Тайгинского района Тувинской АССР» за 1990 г. (ГА РТ, ф. 84, оп. 1 (ф/д)), «Приезд Его Святейше-
ства Далай-Ламы XIV Тэнзина Гьяцо в Республику Тыва» за 1992 г. (ГА РТ, ф. 86, оп. 1 (ф/д)), «Церемония 
вступления в должность Президента Республики Тува и принесение им присяги на внеочередной 15-ой 
сессии Республики Тува» за 1992 г. (ГА РТ, ф. 87, оп. 1 (ф/д)), «Открытие дома-интерната для ветеранов 
войны и труда в г. Кызыле» за 1984 г. (ГА РТ, ф. 88, оп. 1 (ф/д)), «Приезд в Туву высокопоставленных 
лиц» за 1998–2000 гг. (ГА РТ, ф. 97, оп. 1 (ф/д)), «Открытие нового моста через реку Каа-Хем» за 1999 г. 
(ГА РТ, ф. 106, оп. 1 (ф/д)); «Тува в фотографиях. К 50-летию образования ТНР» за 1971 г. (ГА РТ, ф. 110, 
оп. 1 (ф/д)). 

Авторами фотодокументов или отдельных коллекций являются известные в фотографической среде 
Тувы и за ее пределами мастера. Такие, как ушедшие из жизни Владимир Петрович Ермолаев, Анато-
лий Иванович Мельников, Ондар Дукурович Охемчик, Юрий Алексеевич Косарьков, Владимир Федоро-
вич Чадамба, и ныне здравствующие Владимир Никандрович Савиных, Виталий Андреевич Шайфулин 

Фото 7. Тувинские добровольцы вернулись с фронта, 1944 г. Автор неизвестен.  
Из фондов Государственного архива Республики Тыва.

Photo 7. Tuvan volunteers returned from the front, 1944. Author unknown (SA RT).
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и другие. Фотодокументы под их авторством при передаче в архив сопровождались аннотациями и, в 
некоторых случаях, — текстовыми сопроводительными документами в виде репортажей, статей. Это 
позволило нам донести до современного исследователя информационные функции фотодокументов и 
существенно улучшило их дальнейшее применение в архивной работе. 

Использование фотодокументов предполагает разные формы, одной из которых является публика-
ция. Государственным архивом Республики Тыва подготовлены и выпущены в свет печатные издания, 
в которых есть фотодокументы (Тува в годы Великой … , 2005; Россия и Тува … , 2004; История города …, 
2009, 2012; Мы будем жить … , 2010; История … , 2011; Ты врага … , 2013; На перекрестке … , 2014; Исто-
рия Даа кожууна, 2015; Война … , 2015 и др.).

Для издания фотодокументов необходимо проводить грамотное археографическое оформление 
(Аби лова, 2015: 94). А именно, как пишет В. П. Козлов, необходимо выделить идентификацию — чело-
век, место, время; при публикации групповых фотографий желательно не только персонифицировать 
каждого человека, но и представить его краткие биографические сведения (Козлов, 2008: 144). Поэто-
му для публикаций архив использует наиболее аннотированные фотодокументы, тщательно перепро-
веряя достоверность информации. Данный подход используется и при подготовке стационарных и 
электронных выставок, при размещении фотодокументов на официальном сайте учреждения (http://
gosarhivrt.ru/), в социальных сетях «ВКонтакте» (https://m.vk.com/tuvaarch), Facebook (https://www.
facebook.com/tuvaarch), Instagram (https://www.instagram.com/tuvaarch/).

Заключение
Фотофонд Государственного архива Республики Тыва является важным источником изучения ис-

тории республики, который сохранил изображения объектов, исторических событий и людей. Поэтому 
работа архива с фотодокументами является одним из главных направлений деятельности. Однако, вы-
полняются не все необходимые задачи. Например, в нескольких фондах осталась неучтенной часть не-
гативов. Для точного выявления количества единиц хранения необходимо провести проверку наличия 
этих фондов и внести изменения в учетные документы.

Следует вынести на рассмотрение экспертно-проверочной комиссии Министерства культуры РТ 
вопрос о внесении коллекции фотодокументов В. П. Ермолаева за 1913–1940 гг. в Государственный 
реестр уникальных документов Республики Тыва. Необходимо также провести повторную оцифровку 
1572 фотоотпечатков данной коллекции на современном сканирующем устройстве. 

С приобретением профессионального фотоаппарата и объектива к нему необходимо усилить рабо-
ту по инициативному документированию. 

В перспективе следует провести оцифровку всего фотофонда ГА РТ и внести в базу данных про-
граммно-информационного комплекса «КАИСА-Архив», разработанного компанией «Альт-Софт»,        
 г. Санкт-Петербург. Оцифрованный фотофонд, внесенный в электронную базу данных, будет доступен 
любому пользователю сети Интернет через модуль «Электронный читальный зал» на официальном 
сайте архива. 

Коллекция фотодокументов ГА РТ может быть использована в различных проектах, посвященных 
изучению истории Тувы и ее культуры.

Отдельной, еще не решенной проблемой, является проблема отслеживания соблюдения авторских 
прав на фотодокументы, которая встала особенно остро в связи с многократным порой тиражировани-
ем изображений в Интернете. Сам архив с недавних пор стал ставить водяные знаки на иллюстрации, 
выкладываемые на своих ресурсах. Но проблема пиратства требует системного подхода. 
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В статье анализируются проблемы организации хранения технотронных документов 
(имеющих техническое происхождение) в архивах Тувы. Источниковой базой исследования 
стали технотронные документы Национального (до 07.04.2020 г. — Государственного) 
архива Республики Тыва, Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, 
а также органов государственной власти и управления Тувы. Огромный пласт кино-
фоно-фотодокументов был создан в результате документальной и художественной фо-
тосъемки, документального и художественного кинодокументирования. Также в архивах 
Тувы хранятся электронные документы.

Хранение фотодокументов в главном архиве республики организовано аналогично 
другим архивам кино-фото-документов. Но здесь есть ряд проблем: отсутствие 
четкого фондирования (например, часть фотодокументов объединены с фондами 
личного происхождения); проблемы соблюдения температурно-влажностного режима 
хранилищ для сохранности фото- и фонодокументов; неправильное хранение негативов; 
проблемы создания страховых копий, фонда пользования; проблемы оцифровки фото- и 

фонодокументов; проблемы хранения электронных документов. Здесь, очевидно, необходимо организовать Центр 
хранения технотронных документов.

Актуальная задача Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва — составление каталога, реестра 
фотодокументов фотофонда. Для архивов органов государственной власти и управления Тувы, в которых сегодня 
производится достаточно много аудиовизуальных документов, важная проблема — организация их правильного 
хранения. 

Ключевые слова: Тува; Тувинская Народная Республика; архивный документ; технотронные документы; 
аудиовизуальные источники; Государственный архив Республики Тыва; Национальный архив Республики Тыва; 
Национальный музей Республики Тыва



64

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2020№2

Preserving technotronic documents in the archives of Tuva

Salimaa S. Khovalyg
Tuvan State University, Russian Federation

For citation:
Khovalyg S. S. Preserving technotronic documents in the archives of Tuva. The New Research of Tuva, 2020; 2: 63-74. (In 

Russ.). DOI: www.doi.org/10.25178/nit.2020.1.4

The article addresses issues of managing storage of technotronic documents (i.e. those of technical origin) in Tuva’s archives. 
It is a study of technotronic documents preserved in the collections of the National Archives (prior to 07.04.2020 – State 
Archives) of the Republic of Tuva, as well as at the Aldan Maadyr National Museum, and of institutions of regional government 
and administration. A large collection of video-, phono- and photodocuments came into being as a result of years of doing 
documentary and artistic photo and video shoots. Tuvan archives also preserve a number of electronic documents. 

At the main archive of the republic, photo storage is organized along the same lines as at other archives of video- and 
photodocuments. However, a number of problems persist, such as the absence of stringent classification (some of the photos 
are included in personal collections); temperature and moisture control for better preservation of these type of items; wrong 
regime of storage for photographic negatives; making reserve copies; setting up the copies’ collection; digitalizing photos and 
phonodocuments; and storing electronic documents. An urgent priority is to set up a Center for Storing Technotronic Documents.

Another urgent challenge, the one for the Aldan Maadyr National Museum of the Republic of Tuva, is to organize a catalog 
and register of the photographic documents in their photo collection. Meanwhile, the bodies of regional government and 
administration of Tuva, where a slew of audiovisual documents are now produced every year, an important challenge is to 
organize their storage correctly.

Keywords: Tuva; Tuvan People’s Republic; archival documents; technotronic documents; audiovisual sources; State Archives 
of the Republic of Tuva; National Archives of the Republic of Tuva; National Museum of the Republic of Tuva

Введение
Целью статьи является анализ проблем организации хранения технотронных документов в архивах 

Тувы. Для исторической науки технотронное архивоведение является сравнительно молодым направ-
лением. Тем не менее, разные виды технотронных документов неоднократно становились объектом 
научного изучения. 

В истории научного исследования технотронных документов можно выделить три больших этапа: 
конец XIX века — 1950-е гг., когда рассматриваются вопросы создания архивохранилищ кинодокумен-
тов,  наделения кинодокументов статусом документа и включения их (например, грампластинок) в со-
став документации, оптимальных условий хранения документов на пленочном носителе (Болтянский, 
1926); вторая половина 1950-х гг. — 1990-е гг., когда труды характеризуются постановкой теоретиче-
ских проблем архивоведения документов на нетрадиционном носителе (Кузин, 1960; Митяев, 1964; 
Автократов, 1978); и, наконец, третий — нынешний — этап, ведущий отсчет с конца 1990-х гг. Здесь 
следует отметить В. М. Магидова, который собственно, говоря, и стал основоположником одного из 
пер спективных направлений отечественного документоведения — технотронной документалистики и 
технотронного архивоведения (Магидов, 1984). 

Проблемы архивоведения аудиовизуальных, научно-технической документации, электронных до-
кументов в контексте общих теоретических и прикладных проблем отечественного архивоведения — 
предмет научного исследования ученых Ф. А. Гедровича (Гедрович, 1998), Т. И. Хорохординой (Хорхор-
дина, 2003), Г. Н. Ланского (Ланской, 2014), специалистов архивных служб Р. М. Моисеевой (Моисеева, 
2006), Н. А. Калантаровой, Т. А. Алексеевой (Калантарова, Алексеева, 2011). Труды историков, исследо-
вавших разные виды технотронных документов в качестве исторических источников, нами не рассма-
триваются.
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Изучение регионального опыта организации работы с технотронными документами в архивах Тувы 
проводится специалистами кафедры документоведения и архивоведения Тувинского государствен-
ного университета (далее — ТувГУ), в том числе автором данной статьи, с 2015 г. и получило отраже-
ние в статьях, тезисах научно-практических конференций разного уровня. Например, в соавторстве с 
А. А. Бадыназын мы анализировали проблемы организации, использования и хранения технотронных 
документов в органах государственной власти (Ховалыг, Бадыназын, 2015); в соавторстве с Ч. Б. Шак-
тар-оол разрабатывали проблемы организации хранения и использования аудиовизуальных докумен-
тов в Национальном архиве Республики Тыва (Государственном архиве Республики Тыва, ГА РТ1) (Хо-
валыг, Шактар-оол, 2018). В 2018 г. в честь столетия архивной службы Российской Федерации в Туве в 
том числе была проведена научно-практическая конференция «Роль и значение архивов и архивных 
документов в сохранении исторической памяти народа», на которой были представлены доклады ис-
следователей ТувГУ: исследование организации использования технотронных документов в органах 
исполнительной власти (Ховалыг, Монгуш, 2018), описано хранение кино-документов в ГА РТ (Шак-
тар-оол, 2018), а также представлен опыт обобщения истории и современного состояния технотронных 
архивов Российской Федерации (Ховалыг, 2018). 

Новизна данной статьи заключается в том, что впервые проводится обобщение регионального опы-
та, накопленного архивными службами по работе с разными видами технотронных документов. Из 
подобных работ нам известна только статья о фотодокументах муниципальных архивов Республики 
Хакасии, раскрытых в контексте организации фондов личного происхождения (Маковкина, 2016).

Теоретической основой исследования стали ключевые принципы историзма и компаративный 
ис торический метод, позволившие провести всесторонний анализ использования технотронных до-
кументов в Туве. Специальные архивоведческие методы позволили провести анализ принципов 
комплектования, организации экспертизы ценности, обеспечение сохранности и использования тех-
нотронных документов в архивах в зависимости от их вида и происхождения.

Источниковой базой исследования стали технотронные документы Государственного архива Рес-
публики Тыва, Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, а также органов государ-
ственной власти и управления Тувы.

Технотронные документы
Сегодня в отечественной науке сложилось несколько концепций «технотронного документа». Мы 

остановимся только на одной, которая опирается на источниковедческую концепцию, сформулиро-
ванную учеными Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного уни-
верситета (ИАИ РГГУ). Концепция приобрела свое оформление в трудах В. М. Магидова и была про-
должена его коллегами и учениками: Ф. А. Гедрович (Гедрович, 1998), Л. Ф. Малышева (Гедрович, 
Ма лышева, 2005) и др.

В. М. Магидов пишет, что «термин “технотронный” был зафиксирован в 1992 г. в информационно-
справочной литературе как связанный с развитием науки, в особенности ЭВМ и связи»2. Ранее в ис-
торической науке, в частности, в документоведении и архивоведении, для обозначения документов, 
имеющих техническое происхождение, использовались термины «машиночитаемый документ» (МЧД), 
«документ на машинном носителе» (ДМН). В этой связи, государством были изданы государственные 
отраслевые стандарты по организации работы с машиночитаемыми документами. Однако, как спра-
ведливо отмечает В. М. Магидов, такая узкая трактовка документов, имеющих нетрадиционное проис-
хождение довольно узка, и требует своего переосмысления3.

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 аббревиату-
ру "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”.
2 Магидов, В. М. (2004) Технотронные архивы и документы в терминологическом ракурсе / Технотронные ар-
хивы в современном обществе: наука, образование, наследие (Материалы научно-практической конференции, 
посвященной 10-летию факультета технотронных архивов и документов) [Электронный ресурс] // Историко-
архивный институт. Факультет технотронных архивов и документов. URL: http://ftad.ru/library/ftad10/19.shtml 
(дата обращения: 03.04.2018).
3 Там же.
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Суть источниковедческой концепции заключается в том, что В. М. Магидов, раскрывая понятие 
«технотронный документ», не только оценивает этот вид документа как исторический источник, но и 
как документ, жизненный цикл которого связан с управленческими процессами организации, и кото-
рый затем после проведения экспертизы ценности передается на постоянное архивное хранение. 

По В. М. Магидову, технотронный документ является результатом технического документирования 
(кино-фото-фоно-документирование, перфорирование, кодирование информации, видео-документи-
рование и т. д.), также он содержит документированную информацию. Такая трактовка технотронного 
документа позволила расширить его рамки за пределы технического происхождения. К нему могут 
быть отнесены все виды научно-технической документации, включая проектно-сметные документы, 
чертежи, отчеты о научно-исследовательской работе; производственные документы, сопровождающие 
создание не только зданий и сооружений, но и все виды техники, когда-либо создаваемые человече-
скими руками, имеющие предварительный план, наброски и прочее. И еще один компонент, который 
можно учесть при классификации технотронных документов, это не только способ документирования, 
но и документная среда как носитель документированной информации. По этому критерию можно 
выделить магнитные документы (ленты, диски, карты), оптические, магнитооптические и электрон-
ные документы.

Таким образом, отметим, что «технотронный документ» в источниковедческой интерпретации ос-
тается собирательным понятием. С одной стороны, он объединяет документы, имеющие техническое 
происхождение. А с другой стороны, технотронные документы трактуются как источники по истории 
развития науки и техники. Также надо иметь в виду, что сам термин «технотронный документ», в силу 
своей «собирательности» не имеет юридического закрепления. И, следовательно, при работе с техно-
тронными документами, возникают определенные проблемы.

Технотронные документы фондов Государственного архива Республики Тыва
В Государственном архиве Республики Тыва, созданном в 2011 г., история которого восходит к Го-

сударственному архиву Тувинской Народной Республики 1930 г., хранятся документальные материа-
лы за период 1715–2011 гг. Всего здесь насчитывается 856 фондов с общим числом единиц хранения 
164715 (Путеводитель по фондам … , 2012: 9), фотодокументов с 1917 г. по 2010 г. более 4521 тыс. единиц 
хранения (там же: 341). 

ГА РТ работает с фотодокументами в соответствии с «Правилами организации хранения, комплек-
тования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-
ных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук», введенными в 2007 г. 1

Архив начал комплектоваться фотодокументами с 1989 г. (Ховалыг, Шактар-оол, 2018: 323). Во вре мя 
проведения экспертизы ценности при приеме фотодокументов на постоянное хранение специалисты 
обязаны проверить идентичность изображения на негативе с позитивным отпечатком и аннотацией. 
Более того, при проведении экспертизы ценности кинофотофонодокументы и видеофонограммы при 
необходимости просматриваются и прослушиваются. При их анализе определяется степень полноты 
повторения информации, периодичность образования документов с повторяющейся информацией2. 
Каждый документ должен быть упакован в первичную, а затем — во вторичную упаковку. Первичная 
упаковка имеет прямой контакт с документом и защищает его от пыли и влаги, а вторичная упаковка 
предохраняет документ и первичную упаковку от механических повреждений, света и других воздей-
ствий окружающей среды3. Кроме того, необходимо проставить архивный номер единицы хранения на 

1 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях 
и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденные Приказом Министерства культуры РФ 
от 18.01.2007 № 19.
2 Основные правила работы государственных архивов с кинофотофонодокументами были утверждены 
Главархивом СССР 21.05.1979 (с изм. от 29.12.2001) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система Кон-
сультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=44087#01 871841984079
0612 (дата обращения 10.01.2020). 
3 ГОСТ 7.65-92. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Кинодокументы, фотодокументы и документы на микрофильмах. Общие требования 
к архивному хранению: издание официальное: утвержден и введен в действие Постановлением Комитета 
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негативе, в конверте, в котором будет храниться негатив, и на позитивном отпечатке. Фотодокумен-
ты хранятся и учитываются по видам фотодокументов: черно-белые и цветные негативы, позитивы, 
фотоальбомы (Калантарова, Алексеева, 2011).

Традиционно в архивоведении фотодокументов выделяют три вида фонда личного происхожде-
ния: личные фонды фотографов и фотокорреспондентов; личные фотоколлекции; личные фотоархи-
вы граждан. В ГА РТ фотодокументы (негативы и позитивы), образовавшие в результате профессио-
нальной деятельности приняты из личных архивов фотографов и фотокорреспондентов, таких как: 
Ю. Ф. Бармин, П. М. Гольцов, А. А. Зайцев, В. П. Ермолаев, Ю. А. Косарьков, В. Г. Кудрявцев, А. И. Мельни-
ков, О. Д. Охемчик, Г. П. Сиротин, В. Н. Савиных, В. А. Шайфулин и др. (Путеводитель по фондам … , 2012: 
343). Однако фотодокументы не распределены по фондам личного происхождения. 

Хранение фотодокументов в ГА РТ организовано аналогично другим архивам кино-фото-докумен-
тов, в частности также, как и в Российском государственном архиве кинофотодокументов (далее — РГА 
КФД). Число фотографий в альбомах ГА РТ разное — от 63 до 219 (в РГА КФД число фотографий коле-
блется от 1–2 до 900, см.: Калантарова, Алексеева, 2011: 75). 

В фонде Р–101 хранятся 13 коллекций фотоальбомов, принадлежавших российскому этнографу и 
музейному работнику, исследователю Тувы и тувинского народа Владимиру Петровичу Ермолаеву, где 
собраны снимки автора, представляющие историю Тувы первой половины XX века. Всего в фотоальбо-
мах насчитывается 82 фотографии. 

В соответствии с требованиями фотографии в альбоме должны маркироваться внутренней нуме-
рацией в валовом порядке (слева направо, сверху вниз). Учет фотографий в альбоме ведется по вну-
тренней описи, где необходимо указывать: архивный номер, название альбома, количество листов, 
снимков (фотографий) (Калантарова, Алексеева, 2011: 75). Однако по сравнению с фотодокументами 
документами РГА КФД в ГА РТ отсутствует описание каждой фотографии и альбома в целом.

Коллекции тринадцати фотоальбомов были оцифрованы в сентябре 2011 г. Оцифрованные фото-
альбомы В. П. Ермолаева также хранятся на внешнем накопителе Expansion Drive, в сейфе ГА РТ. Фото-
графии пронумерованы, аннотации к фотографиям не обнаружены.

Поскольку при оцифровании документы преобразовываются в электронный вид, то здесь работ-
ники архива столкнулись с проблемой определения наиболее оптимального формата хранения элек-
тронной копии архивного документа, в том числе фотодокумента, графического документа. Проблему 
унификации и подбора наиболее подходящего формата электронных копий архивных фотодокумен-
тов уже несколько лет пытаются решить не только в России, но и за рубежом. И сотрудники архивов, 
и исследователи в научных публикациях, тематических блогах, научно-практических конференциях 
делятся опытом и предлагают разные форматы. И. Е. Хворова, анализируя наиболее распространенные 
форматы хранения электронных копий архивных документов, пишет, что наибольшее распростране-
ние у архивистов получили форматы TIFF и JPEG. Формат TIFF позволяет сохранить фотодокумент в 
электронном виде практически без потери качества (Хворова, 2017: 24). 

Изображения ГА РТ сохранены в формате JPEG. К сожалению, несмотря на преимущества этого фор-
мата в виде высокой степени сжатия, при этом одновременно утрачивается качество изображения, что 
является недопустимым для создания страховой копии фотодокумента. В связи с этим, И. Е. Хворова 
отмечает, что JPEG нельзя использовать как промежуточный формат при обработке изображений. В 
JPEG допустимо сохранять лишь окончательный вариант (там же). Сотрудники архивных служб с не-
давних пор обсуждают формат JPEG 2000, который не получил широкого распространения. Специали-
сты из Digital Preservation Coalition (Коалиции цифровой сохранности, Великобритания) после тести-
рования формата JPEG 2000 сделали вывод о явных преимуществах данного формата перед другими1.

Следующей проблемой является обеспечение сохранности фотодокументов: соблюдение режима 
хранения, проведение реставрации, создание страховой копии и прочие. Контроль за температурно-
влажностным режимом в ГА РТ осуществлялся с помощью контрольно-измерительного прибора — ги-
грометра психрометрического типа ВИТ–1 и сведения фиксировались в журнале регистрации темпе-
ратурно-влажностного режима.

стандартизации и метрологии СССР от 27.03.92 № 296: введен впервые: дата введения: 1993-01-01 / разработан 
и внесен Главным архивным управлением СССР, Техническим комитетом 191. М. : Изд-во стандартов, 1992. С. 4. 
1 Butch Lazorchak (2011) A Fine View at the Summit of JP2 (Прекрасный вид на Саммит JP2) [Электронный 
ресурс] // Library of Congress. URL: https://blogs.loc.gov/thesignal/2011/06/a-fine-view-at-the-summit-of-jp2/ (дата 
обращения 10.01.2020).
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Напоминаем, что в соответствии с ГОСТ 7.65-92 каждый документ должен быть упакован в пер-
вичную, а затем — во вторичную упаковку. Так, например, в фонде 64 «Праздничная демонстрация 
тру дящихся г. Кызыла, посвященная 01 Мая» хранятся фотоснимки, снятые фотографом республи-
канского архива К. Х. Очуром со дня праздничной демонстрации трудящихся г. Кызыла 1 мая 1988 г. 
Фотодокументы хранятся в первичной, а затем во вторичной упаковках. Первичная упаковка — кон-
верт 32,1×23,2, на котором имеется печать с номером фонда, описи и единиц хранения, внутри ко-
торой хранятся 11 конвертов, где справой стороны прописаны порядковые номера. Размер конверта 
16,2×11,5 см. В конверте № 1 с размером 12,1×9,1 см имеется 4 фотографии. На каждой фотографии с 
задней стороны зафиксированы номер фонда, описи и единицы хранения. Также внутри конверта на-
ходится конверт с размером, где также справой стороны имеется порядковый номер конверта, размер 
которого 10,3×7,4 см. Вторичная – коробка из картона 23,4×33,1 см., где прописаны номер фонда, описи 
и единиц хранения. 

Однако три негатива с форматами: 3,9×3,5 см, 3,9×3,5 см и 7,5×3,5 см. хранятся в одном конверте, 
что является нарушением требований. Каждый негатив должен иметь индивидуальный пакет, а если 
по каким-то причинам необходимо в один пакет поместить несколько негативов, то они должны быть 
переложены промежуточными листами бумаги1.

В целях закрепления места хранения и поиска архивных документов в хранилищах составлены по-
фондовые и постеллажные топографические указатели. Топографические указатели составлены в кар-
точной форме. Один экземпляр топографических указателей хранится у начальника государственного 
учета и обеспечения сохранности архивных документов, второй — в архивохранилище. Например, кар-
точка фондов (фотодокументы) имеет графы: дата первого поступления фонда, дата получения кар-
точки фонда, архивное управление при Совете Министров Тувинской АССР, местонахождение фонда, 
категория — номер фонда, крайние даты каждого названия фонда, название фонда, объем фонда на 01 
января, годы, описанные единицы хранения, неописанные единицы хранения, микрофильмировано 
единиц хранения.

Хуже обстоит дело в ГА РТ с организацией хранения фонодокументов. Фонодокумент — это аудио-
визуальный документ на ленточном или дисковом носителе, содержащий звуковую информацию2. Для 
этого необходимо специально оснащенное хранилище, но в связи с нехваткой дополнительных по-
мещений ГА РТ не может пока выделить для него площадь. Также архив соответственно не прилагает 
усилий по выявлению организаций — источников комплектования фонодокументов, хотя в Туве име-
ется несколько организаций, которые могли бы стать потенциальными источниками комплектования, 
передающими фонодокументы на постоянное хранение в архив. И это относится не только к негосу-
дарственным звукозаписывающим студиям, но и к тувинскому региональному отделению всероссий-
ского телерадиоканала «Россия» — ВГТРК «Тыва», чья история началась еще в 1960-е годы. 

Тем не менее, надо подчеркнуть, что архив принимает на постоянное хранение документы после 
пре кращения функционирования организации источника-комплектования. Так, например, были при-
няты фонодокументы Палаты представителей Великого Хурала за 2002–2009 гг. Однако хранятся они 
как документы на бумажной основе. Хранятся аудиокассеты в сейфе. Первичная упаковка — конверт 
размером 32,1×23, 1 см, внутри конверта имеется аудиокассета на обложке, которой прописано «Запись 
заседания Конституционной комиссии РТ» 2002 г. Кассета № 1. Сторона «А» – конституционная комис-
сия. Сторона «Б» – «10:00 – __//__». Вторичная: коробка из картона с размером 23,4×33,1 см.

На основании постановления Правительства Республики Тыва № 614 от 17.12.2009 г. «О ликвида-
ции государственного учреждения “Тывакиновидеоцентр”», Указа Председателя Правительства РТ от 
23.11.2009 г. № 261 «О передаче штатных единиц ГУ “Тывакиновидеоцентр”» Государственному архиву 
РТ в 2009 г. были переданы фильмофонд учреждения и 4 штатные единицы сотрудников. Всего было 
передано кинодокументов — 2223 единиц учета, 18236 единиц хранения. Одновременно было переда-
но здание бывшего киновидеоцентра, требующее капитального ремонта. Кинодокументы на 35 мил-
лиметровой пленке в архив не переданы по описи сдачи-передачи, они переданы с каталогом филь-
мофонда ГУ «Тывакиновидеоцентр», где отражены художественный и документальный фильмофонды. 
Аудиовизуальные документы ГУ «Тывакиновидеоцентр» хранятся в составе фондообразователя.

1 Карский, И. М. (2003) Некоторые аспекты реставрации фотодокументов [Электронный текст] // Россий-
ский государственный архив кино-фото-документов. URL: http://www.rgakfd.ru/doklady-soobshhenija/karsky-
nekotorye-aspekty-restavracii-fotodokumentov (дата обращения 22.12.2019).
2 ГОСТ 7.65-92. (ИСО 5127-11-83). Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, би-



69

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2020

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia №2

Сотрудники отдела государственного учета и обеспечения сохранности архивных документов ГА 
РТ, выполняя план, копировали редкие художественные и документальные фильмы о Туве. Авторы 
и режиссеры фильмов не указаны. В ГА РТ хранятся такие художественные фильмы: «Люди голубых 
рек» (1959 г., Ленфильм); «Дерсу Узала» (1957 г., СССР — Япония); «Танец орла» (1975 г., Свердловская 
киностудия); «След росомахи» (1978 г., Ленфильм); «Злой дух Ямбуя» (1977 г., киностудия им. Горько-
го); «Гадание на бараньей лопатке» (1988 г., Рижская киностудия); «60 беглецов» (1991 г., Свердловская 
киностудия, на тувинском языке).

Копирование художественных и документальных фильмов производилось следующим образом: 
ста рым оборудованием «Тывакиновидеоцентра» включали фильмы для отображения на экране и сни-
мали с экрана, то есть вели видеозапись, встроенную в функции цифровых фотоаппаратов. Очевидно, 
что подобное «копирование» нельзя назвать правильным. Полученные видеофайлы хранятся в папках 
«Художественные фильмы», «Документальные фильмы» на локальном диске (D) персонального ком-
пьютера начальника отдела государственного учета и обеспечения сохранности архивных документов, 
также дублированные файлы фильмов хранятся на внешнем жёстком диске, в сейфе. Но фильмы не со-
хранены на CD-диске, и не составлены описи —передач, не хранятся в архивохранилищах. Оригиналы 
фильмов хранятся в архивохранилище ГА РТ. 

Так, изучение организации хранения фото- и фонодокументов в Государственном архиве Республи-
ки Тыва позволило сформулировать ряд проблем:

— отсутствие четкого фондирования (например, часть фотодокументов объединены с фондами 
личного происхождения);

— проблемы соблюдения температурно-влажностного режима хранилищ для сохранности фото- и 
фонодокументов; 

— неправильное хранение негативов;
— проблемы создание страховых копий, создание фонда пользования; 
— проблемы оцифровки фото- и фонодокументов;
— проблемы хранения электронных документов. 
Несмотря на наличие проблем, которые вызваны недостаточностью финансовых средств, руковод-

ство Государственного архива и Министерство культуры Республики Тыва, которому архив подчинен, 
пытаются найти решение. В частности, в 2017 г. с Росархивом (федеральным архивным агентством) 
велись переговоры о том, что Росархив рассмотрит заявку министерства культуры Тувы на приобрете-
ние оборудования Государственному архиву Тувы для перевода архивных документов в электронный 
формат и проведения оцифровки описей фондов Госархива за счет федеральных средств. Но спустя три 
года до сих пор ситуация не разрешена.

Технотронные документы в архивах отдельных организаций 
За последние несколько лет нами было изучено несколько ведомственных архивов на предмет ор-

ганизации хранения и использования технотронных документов. В частности, фонды Национального 
музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, архивы органов государственной власти и управления. В 
них хранятся в основном следующие типы и виды технотронных документов: фотодокументы (чаще 
всего представленные фотоотпечатками, т. е. фотографии, распечатанные на фотобумаге), видеодо-
кументы на пленочном носителе, фонодокументы, как результат документирования заседаний, сове-
щаний разного уровня, к сожалению зачастую перезаписываемые при необходимости еще во время 
оперативного хранения документов. Здесь надо отметить, что копирование проводилось в процессе 
воспроизводства фонодокумента, и сохраняемые как электронные документы в виде отдельных фай-
лов. Последний вид документов сегодня приобрел наибольшую популярность в силу развития цифро-
вых технологий в сфере документирования разных процессов.

блиотечному и издательскому делу. Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения (1996): 
издание официальное: утвержден и введен в действие: Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации (протокол № 8-95 от 10-12 октября 1995 г.). введен впервые: дата введения: 1997-
07-01 / разработан Научно-исследовательским центром технической документации (РНИЦКД) Государствен-
ной архивной службы России и ТК 191 «Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело» 
внесен : Госстандартом России. М. : Изд-во стандартов. С. 2.
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В 2009 г. в Национальном музее им. Алдан-Маадыр РТ был создан фотофонд. Наиболее ценной кол-
лекцией фотофонда Национального музея им. Алдан-Маадыр РТ являются фотодокументы основателя 
музейного дела В. П. Ермолаева, а это более 4356 единиц стеклянных и пленочных фотонегативов (Ай-
ыжы, Мандан-Хорлу, Монгуш, 2019ab). Здесь хранятся фотодокументы и других известных фотографов 
Тувы. Например, Ю. А.  Косарькова, В. Н.  Савиных, М. Ч.  Чооду, В. М.  Балчый-оола, Ш. Ш.  Биче-оола, 
С. М. Еловикова, О. Сморжевской, С. Н. Шапиро, Н. Ф. Никифорова и других. 

Помимо фотоотпечатков в фотофонде музея хранятся негативы фотодокументов. Музейными со-
трудниками фотонегативы В. П. Ермолаева были классифицированы по содержанию на 24 группы. 
Число негативов в каждой группе разное от 2 до 1498 единиц. 

Качество негативов фотодокументов В. П. Ермолаева остается высоким и сегодня музей получает 
хо рошие фототпечатки. Качество негатива связано с материалом и способом создания фотодокумента 
(они были созданы путем дагерротипии — способом, основанном на использовании свойств счеточув-
ствительности йодистого серебра, который обеспечивает столь высокое качество получаемого фото-
негатива). Поскольку стекло является довольно хрупким материалом, данная коллекция негативов от-
носится к особо ценным документам, доступ к которым строго ограничен. Однако с началом процесса 
оцифровки фотодокументов, в музее была проведена интенсивная работа по переводу хорошо сохра-
нившихся негативов в электронный формат. Здесь сотрудники музея столкнулись с очередной про-
блемой, которая связана с процессом организации и проведения экспертизы ценности технотронных 
документов: наличие всех требуемых материалов и дополнительных документов в виде аннотации, 
которая должна включать не только данные фотографа, но и описание места, времени съемки, краткую 
характеристику объектов съемки, участников фотодокументирования. Негативы В. П. Еромолаева не 
имели аннотаций, в связи с чем необходимо было проведение работ по атрибуции, описанию, разра-
ботке справочника-путеводителя по фотодокументам основателя музейного дела в Туве. Составление 
каталога, реестра фотодокументов фотофонда Национального музея им. Алдан-Маадыр РТ до сих пор 
остается актуальной задачей.

Технотронные документы принимаются на хранение и в архивах органов государственной власти и 
управления: Верховным Хуралом (парламентом) Республики Тыва, архивом Правительства Республи-
ки Тыва, архивом мэрии г. Кызыла, архивами администраций ряда муниципальных образований Тувы 
и др. Здесь помимо аудиовизуальных документов происходит накопление электронных документов. 

Документы хранятся не столько в виде оптических дисков, сколько во внешних и внутренних ус-
тройствах хранения данных. К сожалению, недостаточный опыт организации хранения электронных 
документов в ведомственном архиве приводит к тому, что организациями не обеспечиваются все не-
обходимые условия, предусмотренные ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492:2005 «Обеспечение долговре-
менной сохранности электронных документов»1. В нем говорится о том, что при создании условий для 
долговременной сохранности электронных документов особое внимание следует уделить вопросу но-
сителей, также, как и для других видов технотронных документов. Помимо качества самого носителя, 
который может быть представлен в виде магнитной ленты, магнитного, магнитооптического диска, 
оптического диска, необходимо учитывать оборудование, при помощи которого будет осуществлено 
воспроизводство информации. ГОСТ устанавливает организацию хранения с учетом необходимых 
прин ципов, связанных именно с возможностью воспроизводства информации электронного докумен-
та: читаемость, интерпретируемость, идентифицируемость, доступность, понятность, и, конечно же, 
аутентичность электронных документов.

В архивах органов государственной власти и управления технотронные документы хранятся, как 
документы на традиционном носителе, поскольку их предварительно конвертируют. Например, в ар-
хивах Правительства Республики Тыва, Верховного Хурала, аудиозаписи и видеозаписи протоколов 
заседаний транскрибируются в текстовый вид, следовательно, хранятся как бумажные документы. Од-

1 ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492:2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Обеспечение 
долговременной сохранности электронных документов: утвержден и введен в действие Приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.09.2012 г. № 325-ст.: введен 
впервые: дата введения: 2013-05-01 / подготовлен ООО «Электронные Офисные Системы (проектирование 
и внедрение)» и внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 459 «Информационная поддержка 
жизненного цикла изделий». М.: Стандартинформ, 2013. 19 с. [Электронный ресурс] // Электронный фонд 
правовой и нормативно-технической информации. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200096286 (дата 
обращения 20.01.2020).
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нако, к сожалению, не уделяется должное внимание к организации хранения самого аудиовизуального 
документа. В настоящее время аудиовизуальные документы в ведомственных архивах органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления хранятся в двух видах: в виде записи на оптическом 
диске и в виде файла на жестком диске компьютеров работников. И в первом, и во втором случае су-
ществует несколько проблем. Одна из них — это обеспечение долговременной сохранности технотрон-
ных документов, в частности электронного документа, поскольку сейчас все записи осуществляются с 
помощью цифровых технологий. Решение проблемы видится в создании отдельных фондов электрон-
ных документов, закупке специального оборудования и программного обеспечения, чтобы в будущем 
информация не была искажена и оставалась читаемой.  Нечитаемость информации на электронном 
носителе может произойти вследствие неблагоприятных условий хранения, а также морального уста-
ревания носителей. Без учета последнего фактора можно столкнуться с тем, что просто будет невоз-
можно воспроизвести информацию, заключенную в том или ином носителе. И здесь приходится еще 
раз отмечать, что в ведомственные архивы Тувы при организации хранения технотронных докумен-
тов не учитывают всех факторов. И здесь причина не только в недостатке выделяемых средств, нехват-
ка помещений, специалистов, но и в недостаточном понимании всей серьезности проблемы.

Заключение
По итогам изучения архивов Тувы были выявлены основные виды технотронных документов, пред-

ставленные не только как результат документирования деятельности органов государственной власти 
и управления, местного самоуправления, различных организаций. Огромный пласт кино-фоно-фото-
документов, хранящихся в архивах Тувы, был создан в результате документальной и художественной 
фотосъемки, документального и художественного кинодокументирования. Также в архивах Тувы хра-
нятся электронные документы. Эти документы тоже нами классифицируются по способу создания: 
как итог документирования управленческой деятельности, и как результат создания страхового фонда 
и фонда пользования самого архивного учреждения. Технотронный документ обеспечивает не только 
связь времен, но и, приоткрывая завесу истории, дает нам возможность в условиях глобализации со-
хранить национальную идентичность.

Надо уточнить, что технотронные документы хранятся в составе документов фондообразовате-
лей, что вызывает определенные сложности не только для исследователя, но и для архивов, поскольку 
хранение и использование документов, имеющих техническое происхождение, требует создания спе-
циальных условий. Результаты исследований показывают, что необходимо проведение комплексных 
работ, нацеленных не только на выявление технотронных документов архивов Тувы, но и научно-ме-
тодическое обеспечение организации работы с технотронными документами. 

При организации долговременного хранения электронных документов хотелось бы отметить ос-
новные направления, которые надо будет учитывать при создании условий. Самое главное — это обе-
спечение наиболее благоприятных условий для сохранности носителей электронных документов. 
Здесь речь идет не только о соответствующей температуре и влажности в хранилище, но и физической 
сохранности носителя (отсутствие царапин, сколов и прочее). В связи с этим надо будет обязательно 
организовать правильное расположение электронных носителей в хранилище. Одним из серьезных 
требований для обеспечения долговременной сохранности электронного документа — это создание 
копий документа и для страхового фонда, и для фонда пользования. Ну и, конечно, с целью предупреж-
дения морального устаревания носителя электронный документ должен регулярно проходить конвер-
тацию на новые носители в новые форматы.

Анализ организации хранения и использования технотронных документов в фондах главного ар-
хива Тувы приводит нас к заключению о необходимости образования на базе Государственного архива 
Республики Тыва Центра хранения технотронных документов.
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В статье представлен анализ истории формирования в Национальном архиве (до 
07.04.2020 г. — Государственном архиве) Республики Тыва фондов, содержащих документы 
личного происхождения (личные фонды, персональные фонды). Представлен их состав и 
содержание отдельных из них. Всего насчитывается 63 личных фонда, в которых имеются 
4556 единиц хранения. 

Первые комплекты документов стали поступать в середине 1950-х гг. Тогда про-
изводился сбор воспоминаний участников революционных событий 1917–1921 гг. на 
территории Урянхайского края, как тогда называлась Тува. После 1958 г. работа при-
обрела более целенаправленный характер. Фонды пополнялись несколько раз. Интерес 
населения к архивному хранению документов повысился в 1980–1990-х гг. С 2014 по 2018 гг. 
в архив поступили 18 личных фондов (около 800 ед. хр.). Большую часть личных фондов 
составляют документы: политических деятелей; представителей тувинской культуры 
и искусства; участников Великой Отечественной войны, тувинских добровольцев. 
Пополнения продолжаются. Особое место в архиве занимают документы фонда С. К. То-
ка, известного государственного деятеля и партийного лидера Тувы советского времени. 

Фонд отнесен к категории фондов, содержащих особо ценные документы. 
Фонд документов Максима Монгужуковича и Кара-кыс Намзатовны Мунзуков, творческой и семейной пары, 

сформирован как семейный. Представлен состав его документов, всего 254 ед. хр. Интересен и практически не изучен 
фонд документов известного певца Николая Оскеевича Олзей-оола. В фонде хранятся документы историка Монгуша 
Бораховича Кенин-Лопсана, которые в том числе были сданы им лично. 

Доля личных фондов в архиве невелика. Для того, чтобы пополнять источники комплектования, архив составил 
план и разрабатывает методику взаимодействия с известными людьми республики, сыгравшими большую роль в 
развитии различных отраслей. 

Ключевые слова: Тува; личный фонд; архив; архивное дело; Салчак Калбакхорекович Тока; Максим Монгужукович 
Мунзук; Николай Оскеевич Олзей-оол; Монгуш Борахович Кенин-Лопсан; тувинская культура; история Тувы; 
Государственный архив Республики Тыва; Национальный архив Республики Тыва
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The article examines the history of collections containing documents of personal origin at the National Archives (prior to 
07.04.2020 known as the State Archives) of the Republic of Tuva. The article presents an overview of these collections and a 
more in-depth analysis of some of them. All in all, there are 63 personal collections at the archives, totaling 4556 archival units.

The first sets of documents of personal origin were acquired in mid-1950s, when they started collecting memoirs and 
memorabilia of those who participated in the revolutionary events of 1917-1921 in Uriankhai Territory, as Tuva was known in 
early 20th century. Since 1958, work has been getting more and more meaningful and dedicated. The Archive’s fonds have been 
expanded a number of times, and the public interest in archival storage of documents has been increasing in 1980s and 1990s. 
Between 2014 and 2018, 18 personal collections were added to the Archives, altogether containing about 800 archival units. 
Most of these are documents related to politicians, notable figures in Tuvan culture and fine arts, veterans and Tuvan volunteers 
in the Great Patriotic War (WWII). A special place in the archives belongs to the S.K. Toka collection. S.K. Toka was a renowned 
political figure and Communist Party functionary in Soviet Tuva. This collection has been classified as ‘highly valued’.

Two collections of the documents which belonged to Maksim Monguzhukovich and Kara-Kys Namzatovna Munzuk, a creative 
couple, have been joined to form a “family archive”. The article presents an overview of the documents in the new collection, 
totaling 254 archival units. A collection of documents belonging to the famous singer, Nikolai Oskeyevich Olzei-ool, is quite 
interesting and sadly, remains understudied. The archive also preserves the Mongush Borakhovich Kenin-Lopsan collection. 
Kenin-Lopsan, a renowned historian, donated some documents to the Archives himself.

The total share of personal collections in the National Archives is quite small. In order to expand it and vary the sources of 
acquisition, an action plan has been developed. It aims to develop a methodology of engaging prominent people of the region who 
played a crucial role in its development.

Keywords: Tuva; personal collection; archives; archival work; Salchak Kalbakhorekovich Toka; Maksim Monguzhukovich 
Munzuk; Nikolai Oskeyevich Olzei-ool; Mongush Barakhovich Kenin-Lopsan; Tuvan culture; history of Tuva; State Archives of 
the Republic of Tuva; National Archives of the Republic of Tuva
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Введение
Под архивным фондом личного происхождения понимается комплект личных документов, посту-

пив ших от граждан и включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации (АФ РФ). В таких 
фондах собираются документы, образовавшиеся в процессе жизни и деятельности отдельного лица, 
семьи, рода. Формирование подобных фондов входит в число приоритетных направлений деятельности 
архивных учреждений РФ. Интерес к этой категории документов растет каждым годом (Киселев, 2017; 
Илизаров, 2018; Бурангулов, 2016; Покровский, 2020 и др.). При этом, если вопросы формирования 
личных фондов региональных российских архивов активно обсуждаются, для архивного дела Тувы 
это пока новое направление. В научной литературе пока насчитывается лишь несколько публикации, 
не посредственно посвященных проблемам личных фондов, например, о документах А. А. Пальмбаха, 
одного из первых исследователей тувинского языка (Маадыр, 1997), С. К. Тока, генерального секретаря 
Центрального комитета народно-революционной партии Тувинской Народной Республики, первого 
секретаря Тувинского обкома КПСС до 1973 г. (Чамзо, 2018). В 2013 г. заведующий научным архивом 
Тувинского института гуманитарных, социально-экономических и прикладных исследований (ТИГПИ) 
В. С. Салчак составил реестр документов архива писателя Сергея Пюрбю, который хранится в этом же 
архиве (Архив писателя … , 2013).  
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Целью данной статьи является анализ истории формирования в Национальном архиве Республики 
Тыва (Государственном архиве Республики Тыва, ГА РТ)1 фондов, содержащих документы личного 
происхождения (личные фонды, персональ ные фонды). Представлен их состав и содержание отдель-
ных из них.

В настоящее время в ГА РТ сосредоточены 63 личных фонда, в которых имеются 4556 единиц хране-
ния (ед. хр.). Многие из них до недавнего времени находились Центре хранения документов партий и 
общественных объединений (ЦАДПОО) — преемника бывшего Партийного архива Тувинского обкома 
КПСС. К настоящему времени фонды ГА РТ и ЦАДПОО полностью объединены, отныне они являются 
единым архивным фондом. Именно в ГА РТ располагается основной комплекс документов видных 
общественных и государственных деятелей, ярких представителей тувинской культуры и искусства, 
образования, здравоохранения и других сфер. Они и выступили источниковой базой исследования. 

История формирования личных фондов 
Первые комплекты документов личного происхождения стали поступать в середине 1950-х гг. В 

1954-1957 гг. работниками Центрального государственного архива Тувинской автономной области (ЦГА 
ТАО; ныне — ГА РТ) была проделана большая работа по сбору воспоминаний участников рево люцион-
ных событий 1917–1921 гг., происходивших на территории Урянхайского края, как тог да называлась 
Тува. Первоначально были сформированы всего 3 фонда и им были присвоены шиф ры «Р–89», «Р-90» 
и «Р–230», куда вошли документы от: Сергея Кузьмича Кочетова, командира Крас  ногвардейского 
пар тизанского отряда; Алексея Герасимовича Лукьянова, участника событий 1917-1918 гг.; Артемия 
Николаевича Филиппова, командира Красногвардейского партизанского отря да села Усинск. На-
пример, документы С. К. Кочетова, участника трех войн (Первой мировой, Гражданской и Великой 
Отечественной), поступили в архив 5 мая 1955 г. В составе документов имеются его биография, вос-
поминания, свидетельства о награждении, решения об утверждении на работу, статьи из газет и другие 
материалы.  

После утверждения в 1958 г. Положения о Государственном архивном фонде СССР деятельность 
ЦГА ТАО с документами личного происхождения приобрела более целенаправленный характер. В 
1962 г., согласно заключению экспертно-проверочной комиссии (ЭПК) архивного отдела при Совете 
Министров Тувинской АССР от 8 сентября, эти 3 фонда были объединены в единый фонд под индексом 
«Р–239». 

В дальнейшем принятые в ЦГА Тувинской АССР2 фонды с документами личного происхождения 
пополнялись несколько раз. Так в архиве появились комплекты документов М. В. Худяшова3 (в 1962 г., 
6 ед. хр.), И. Г. Сафьянова4 (в 1963 г., 9 ед. хр.) и других. 

Интерес населения к архивам и архивному хранению документов заметно повысился после из-
менений, происходивших в России в 1980–1990-х гг. Граждане стали более охотно сотрудничать 
с архивом. Только в период с 2014 по 2018 гг. в ГА РТ поступили 18 личных фондов, в которых на-
считывается около 800 ед. хр.  

Приводим составленную нами таблицу, в которой представлено количество личных фондов ГА РТ 
по сферам деятельности фондообразователей. 

Из таблицы видно, что большую часть личных фондов составляют документы политических деятелей 
и представителей тувинской культуры и искусства. Затем по численности идут документы участников 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и трудового фронта. Остальные фонды, содержащие до-
кументы личного происхождения, насчитывают всего от 1 до 4. 

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 аббре-
виатуру "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”.
2 В 1961 г. Тувинская автономная область была преобразована в Тувинскую Автономную советскую соци-
алистическую республику.
3 Худяшов Михаил Викторович (1930 — год смерти не указан) — участник революционного движения в Туве и 
Сибири, один из первых самобытных художников Тувы.
4 Сафьянов Иннокентий Георгиевич (1973–1953) — представитель Сибирского революционного комитета в 
Урянхае, один из основателей Тувинской Народной Республики. 
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Таблица. Количество личных фондов ГА РТ по сферам деятельности фондообразователей.

Table. The number of personal collections at the SA RT by professional activity.

Сферы деятельности Количество фондов

Общественно-политические деятели 19

Деятели культуры и искусства 19

Деятели науки и образования 4

Деятели сферы здравоохранения 2

Работники сельского хозяйства, промышленности 2

Ветераны архивного дела 1

Участники революционных событий и гражданской войны 4

Участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и трудового 
фронта

12

ВСЕГО 63

      
В настоящее время в ГА РТ ежегодно поступают документы личного происхождения от 2–3 вла-

дельцев. В план комплектования архива включены 12 потенциальных держателей личных фондов. 
Данный список ежегодно уточняется и согласуется с экспертно-проверочной комиссией (ЭПК) Ми-
нистерства культуры РТ. Последнее ее заседание, на котором обсуждалось согласование, прошло 
28 февраля 2019 г. (протокол № 2).

Фонд документов Салчака Калбакхорековича Тока
Особое место в ГА РТ занимают документы фонда С. К. Тока. Сам владелец был известным го су-

дарственным деятелем и партийным лидером Тувы с 1929 г., обладателем звания Героя Соци алис-
тического Труда, награжденный семью орденами Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, 
орденами и медалями Тувинской Народной Республики (ТНР) и Монгольской Народной Республики 
(МНР). 30 апреля 1943 г. С. К. Токе было присвоено военное звание генерала-лейтенанта. 

С. К. Тока приложил все усилия в ускорение процессов сближения Тувы с СССР, в результате чего 
11 октября 1944 г. ТНР вошла в состав СССР на правах автономной области РСФСР. С этого времени 
Тока стал первым секретарем Тувинского областного комитета ВКП (б) и возглавлял его почти 30 лет, 
до кончины в 1973 г. Он также считается одним из основоположников тувинской литературы. 

Документы С. К. Тока были приняты в архив в 1974 г., фонду присвоен индекс «П–50», а называется 
он «С. К. Тока — первый секретарь Тувинского обкома КПСС». В нем 153 ед. хр., хронологические 
границы — с 1937 по 1982 гг. Документы отражают деятельность С. К. Тока, стиль руководства и ме-
тоды его работы, его убеждения. Через них можно проследить почти сорокалетнее его пребывание 
на партийной и государственной работе. Здесь содержатся выступления и доклады общественно-
политического деятеля, сделанные на конференциях, партийных собраниях, пленумах ЦК ТНРП и 
Тувинского обкома КПСС, переписки, тезисы, тексты бесед с видными государственными деятелями, 
рукописи произведений, поздравления и телеграммы по знаменательным датам, телеграммы собо-
лезнования и многие другие документы. Состав и содержание документов фонда более подробно 
рассмотрена в нашем докладе, сделанном на региональной научно-практической конференции, 
приуроченной 100-летию Архивной службы РФ (Чамзо, 2018).   

В автобиографии С. К. Тока, которую он написал в 1946 г., сказано: 
«…Я родился 15 декабря 1901 года в местности Мерген Мало-Енисейского (Каа-Хемского) района 

Урянхайского края … в батрацкой семье.  … В мае 1922 года я выехал в Кызыл, чтобы устроиться 
на какую-нибудь работу и начать ликвидацию своей неграмотности. По прибытию в Кызыл, я 
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устроился  курьером при правительстве ТНР, где проработал до 1924 года. С конца 1924 года до июля 
1925 года служил в Тувинской Народно-революционной Армии в качестве переводчика. В 1925 году 
правительство ТНР посылало первую партию учащихся в Москву (в КУТВ) и с 1925 по 1929 годы я 
окончил КУТВ. … После окончания КУТВ приехал в Туву, где с июля по ноябрь 1929 года работал 
председателем комиссии по чистке рядов Народно-революционной армии и ответственным се к-
ретарем плановой комиссии. С ноября 1929 года по 1932 год был вторым секретарем ЦК ТНРП и 
одновременно Министром культуры. С 1932 года по октябрь 1944 года — первым секретарем ЦК ТНРП, 
т. е. до момента, когда ЦК ВКП (б) и Советское Правительство удовлетворили просьбу тувинского 
народа  и приняли ТНР в состав СССР. С 1944 года работаю первым секретарем Тувинского обкома 
ВКП (б0)»1 (ГА РТ, ф. п–50, оп. 1, д. 153, л. 8–10). 
В 2003 г. по решению экспертно-проверочной методической комиссии (ЭПМК) Государственной ар-

хивной службы Республики Тыва  личный фонд С. К. Тока отнесен к категории фондов, содержащих 
особо ценные документы2. Это означает, что его документы для общества представляют собой  не-
преходящую культурно-историческую и научную ценность и отныне они находятся на особом режиме 
учета, хранения и использования (п. 5 ст. 3 Федерального закона РФ от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации»). Таковыми оказались 19 единиц хранения. Это блокноты 
С. К. Тока за 1939 г., его личные материалы за 1943–1959 гг., рукописные тексты выступлений за 
1948-1966 гг. и некоторые другие документы.

Следует отметить, что документы С. К. Тока относятся к активно используемой части АФ ГА РТ, на-
пример, при организации тематических выставок. Востребованы документы исследователями и мест-
ными средствами массовой информации. Несмотря на то, что этот личный фонд достаточно большой, 
тем не менее, очевидно, что он может пополняться и дальше за счет имеющихся у населения докумен-
тов (см.: Ширшин, 2017). 

Фонд документов участников Великой Отечественной войны и трудового
фронта 
В 1975 г. ЦГА Тувинской АССР начал проводить целевые акции под названием «Фронтовые письма». 

В итоге в архив были переданы коллекции фронтовых писем участников Великой Отечественной 
войны: Дмитрия Степановича Прокопьева (Ф. Р–695), братьев Феногена Петровича и Ивана Петровича 
Туренко и Николая Никандровича Трегубова (Ф. Р–562), Ивана Васильевича Бакурова (отца) и Вла димира 
Ива новича Бакурова (сына) (Ф. Р–703), Василия Петровича Брагина (Ф. Р–738), ушедших на фронт из 
Ту винской Народной Республики. Документы датированы 1931–1944, 1941–1945 и 1925-1998 гг. 

Со временем между ГА РТ, республиканским и городским советами ветеранов войны, труда, воо-
ру  женных сил и правоохранительных органов установились деловые связи, которые привели к по-
полнению личных фондов архива. Так был сформирован Фонд участников Великой Отечественной 
войны и трудового фронта, получивший название «Воспоминания участников Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. и трудового фронта Республики Тыва» (Ф. Р–765). В нем собраны фронтовые 
письма, воспоминания, фотографии. Систематизированы 29 ед. хр., хронологические границы кото-
рых приходятся на 1941–1997 гг.

Первое поступление в данный фонд был в 2002 г. Среди документов имеются, например, вос-
по минания участника парада в г. Москве 1945 г., участников боев на Ленинградском фронте, осво-
бождения г. Риги и взятия гг. Варшавы и Берлина, крупных наступательных боев по защите и осво-
бождению г. Новгорода и Новгородской области, войны с Японией и других. 

Документы передавались в архив непосредственно самими фондообразователями, иногда су пру-
гами, детьми или родственниками. Часто инициатором выступал непосредственно архив. 

Документы личных фондов участников Великой Отечественной войны тоже относятся к активно 
используемой части фондов ГА РТ. Издавались несколько сборников их воспоминаний и писем. 
Например, в 2002 г. совместно с Национальным музеем имени Алдан-Маадыр Республики Тыва под-
готовлена и выпущена книга «Фронтовые письма», в которую вошли письма фронтовиков своим 
родным, близким и однополчанам (Фронтовые письма, 2003). В сборник вошли, в частности, письма 
братьев И. П. и Ф. П. Туренко, Н. Н. Трегубова, тувинца-добровольца, танкиста Тулуша  Конгара.

1 Сохранены стилистика и орфография документа. 
2  Протокол ЭПМК Государственной архивной службы Республики Тыва № 2 от 19.03.2003 г. 
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В 2005 г. архивом издан сборник «Тува в годы Великой отечественной войны в документах», где 
тоже опубликованы письма участников Великой Отечественной войны (Тува в годы … , 2005). Другим 
сборником, где опубликованы документы из личных фондов участников войны, является сборник 
документов о Великой отечественной войне 1941–1945 гг. (фронтовые письма, воспоминания 
участников ВОВ) «Мы будем жить в коротком слове — Память» (2010) (Мы будем … , 2010).

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне ГА РТ подготовил и издал сборник «Война да-
лекая и близкая», в котором также были использованы документы из личных фондов (Война далекая … , 
2015). 

Фонды документов тувинских добровольцев, участвовавших в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
Руководство и население Тувинской Народной Республики (1921–1944 гг.) восприняли нападение 

фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 г. как свою трагедию. Многочисленные просьбы тувинцев 
внести свой вклад в разгром германской армии были удовлетворены в 1943 г. и 220 тувинцев были 
отправлены добровольцами на фронт в качестве помощи от государства-союзника.  

В настоящее время в ГА РТ сформированы всего 2 фонда, состоящие из документов тувинских 
добровольцев. Это личные фонды Оюна Каваевича Оолака (1929–1973) и Семена Хунаевича Севена 
(1930–1979). В них хранятся солдатские треугольники со штампами полевой почты и военной цензуры, 
листки, наспех написанные простым карандашом, их воспоминания, фотографии, личные документы. 

Личный фонд О. К. Оолака, окончательно сформированный к 1994 г. (Ф. Р–720, 47 ед. хр.). В нем 
пред ставлены автобиография, личный листок по учету кадров, документы о наградах, удостоверения 
и почетные грамоты, воспоминания о героических подвигах тувинцев-добровольцев. Имеются также 
список тувинцев-добровольцев, погибших за освобождение украинских городов Дубно и Ровно, карта-
схема пути следования тувинцев-добровольцев на фронт, воспоминания О. К. Оолака о героических 
сражениях своих соотечественников, фотографии разных лет. К сожалению, отсутствуют сведения, 
от кого поступили документы. Описание документов проводилось научным сотрудником отдела ин-
формации и публикации документов, акт приема-передачи документов в деле фонда отсутствует.

Документы фонда С. Х. Севена (Ф. Р–635) переданы в дар архиву 2014 г. его дочерью Н. С. Узбек 
(Севен). С. Х. Севен был командиром-комиссаром тувинского кавалерийского полка. В октябре 1930 г. 
он вступил в ряды Тувинской народно-революционной партии; в 1929–1931 гг. служил в Народно-
революционной армии ТНР. В 1931–1933 гг. учился в Москве в Коммунистическом университете 
трудящихся Востока (КУТВ). В 1933 г. его отправили вновь в ряды Народно-революционной армии 
(НРА) ТНР, где он стал командир взвода. Второе образование С. Х. Севен тоже получил в Совет ском 
Союзе — в 1942 г. окончил Военную академию Красной армии им. Фрунзе. 

Вернувшись из фронта, он работал начальником отдела Управления НКВД по ТАО (1946–1949 
гг.). В отставку ушел в звании подполковника и работал председателем Тувинского обкома ДОСААФ 
(1949–1955 гг.), затем — секретарем Сут-Хольского райкома КПСС, инструктором Каа-Хемского РК 
КПСС, председателем колхоза «Тере-Холь» Каа-Хемского района. С февраля 1967 г. — персональный 
пенсионер. С. Х. Севен умер 31 марта 1983 г. (ГА РТ, ф.р.–635, оп. 1, д. 22, л. 1–5). 

В целом, документы личных фондов часто используются в архивной работе. Например, при про-
ведении в школах внеклассных часов, куда приглашают архивистов. Интерес для школьников пред-
ставляют особенно демонстрации оригиналов солдатских писем и фронтовые фотографии. Кроме того, 
документы личных архивов используются при подготовке сборников архивных документов. Например, 
автобиография и воспоминания тувинского добровольца О. К. Оюна опубликованы в сборнике «Мы 
будем жить в коротком слове — Память» (Мы будем …, 2010: 91–124).

Фонд документов Максима Монгужуковича и Кара-кыс Намзатовны Мунзуков
С именами Максима Монгужуковича и Кара-кыс Намзатовны Мунзуков связаны становление и 

развитие в Туве театрального искусства и Национального театра Республики Тыва. Документы этой 
семейной и творческой пары, народных артистов РСФСР и Тувинской АССР, сформированы как се-
мейный фонд и имеет индекс «Ф. П–378». 

В родном театре они проработали со дня его основания — с 1936 г.  и до выхода на заслуженный 
отдых. На сцене Мунзуки сыграли сотни ролей из произведений тувинской литературы, также русской 
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и мировой драматургической классики. Кроме того, М. М. Мунзук снимался в полнометражных 
художественных кинофильмах, снятых советскими киностудиями. Это «Чолпон» (1959 г.), «Люди го-
лубых рек» (картина о преобразованиях в Туве, только что вступившей в состав СССР) (1959 г.), «Пропажа 
свидетеля» (1970 г.), «Последняя охота» (1979 г.), «Гаданье на бараньей лопатке» (1988 г.) и другие.                      

Пиком его творчества в киноискусстве стала роль удэгейского охотника Дерсу Узала в одноименном 
фильме, поставленном всемирно известным японским кинорежиссером А. Курасавой (1975 г.). На 
IX Московском международном кинофестивале фильм был удостоен Золотого приза, а Американская 
академия киноискусства назвала «Дерсу Узала» лучшим иностранным фильмом 1976 г. и на ежегодной 
церемонии фильму была присуждена премия «Оскар» (Мижит, 2014 : 319). 

В делах 95, 102, 108 и 157 семейного фонда Мунзуков есть сведения о том, как А. Курасава искал под-
ходящего актера на роль Дерсу Узала, о присвоении Мунзуку в 1975 г. звания «Почетный гражданин 
города Арсеньева». В фонде хранятся также приглашение на премьеру фильма «Дерсу-Узала», да-
тированное 1976 г. (д. 108), письмо от ведущего артиста Малого театра Ю. М. Соломина, с которым 
у Максима Монгужуковича продолжились теплые творческие и деловые отношения и после съемки 
фильма. 

Супруга Кара-кыс Намзатовна Мунзук обладала удивительно красивым, бархатным голосом, ко-
торый любила вся Тува. В документах семейного фонда, переданного архиву их дочерью С. М. Мом-
бужай, хранятся очень ценные воспоминания Кара-кыс Намзатовны о клубе имени Шагдыр-Сюрюн, 
популярном в свое время в Тувинской Народной Республике, о том, как они впервые начали «осваивать» 
европейское театральное и вокальное искусство. Документы написаны от руки на 2 листах (ГА РТ, 
ф. р.-378, оп. 1, д. 40, л. 1–2). 

Ниже выборочно представляем состав документов семейного фонда М. М. и К. Н. Мунзуков: 
д. 1 — Личное дело Мунзук Максима Монгужуковича; д. 5 — Репертуарные листки режиссерской, дра-
матической и концертной деятельности М. М. Мунзука, 1932–1966 гг., 8 листов; д. 13 — Отчет первичной 
организации при Кызылской объединенной школе за 1936–1937 гг. (написан на тувинском языке 
латинским алфавитом), на 7 л.; д. 14 — О постановке в клубе «Оюн Шагдыр–Сурун» спектакля С. Тока 
«Донгур-оол» (на тув. языке), 09.05.1937 г., на 5 л.; д. 19 — Доклад о работе комитета ревсомола театра 
(на тув. яз латин. алфавитом), 25.02.1942 г., на 8 л.; д. 22 — Отчет М. М. Мунзука перед зрителями о 
работе театра (на лат. яз.), 22.11.1942 г., на 7 л.; д. 25 — аттестат М. М. Мунзука об окончании Кызылского 
муздрамучилища 28.08.1945 г., на 1 л.; д. 40 — воспоминание К. Н. Мунзук о клубе «Шагдыр-Сюрюн» (ру-
копись на тув. яз.), 1960 г., на 1 л.;  д. 142 — размышления и предложения М. М. Мунзука и А. Б. Чыргал-оола 
о постановке пьесы «Хайыраан бот» (на тув. яз.), 1982 г., на 29 л.; д. 206 — воспоминания М. М. Мунзука 
о заслуженном артисте муздрамтеатра Сат Манчаккае (рукопись, на тув. яз.), 1992 г., на 14 л. 

В семейном фонде Мунзуков содержатся всего 254 ед. хр., среди которых имеются также документы 
и о Н. О. Олзей-ооле, заслуженном артисте РСФСР, народном артисте Тувинской АССР, уникальные 
фотографии и аудиозаписи прошлых лет. Хронологические границы документов приходятся на 
1910-1999 гг.

Богатство содержания фонда позволяет утверждать, что материалы могут и должны привлекаться 
для максимально полного изучения творчества одной из самых известных пар артистов Тувы ХХ века. 
К сожалению, одно из интереснейших биографических исследований о М. М. Мунзуке последних лет — 
книга Э. Мижита «Максим Мунзук» (Мижит, 2014), с которой началась серия «Жизнь замечательных 
людей Тувы» (ЖЗЛТ), практически не опирается на документы личного фонда Мунзуков. Этим фактом в 
том числе обуславливается актуальность задачи издания материалов данного фонда. В книге Э. Мижита 
«Максим Мунзук» лишь есть воспоминания Семена Хунааевича Севена следующего содержания: 

«В 1929 году, до второй половины июня, в Кызыле был эскадрон. Наше тувинское войско было 
в дружественных отношениях с эскадроном. В казарме у красноармейцев, хотя не знали русского 
языка, мы объяснялись жестами. Конные учения проходили вместе. Когда они уезжали, устроили 
проводы, благодарили друг друга. Кроме этого, мы поменялись флагами. Начиная с этого дня, 
половину солдат решили обучать музыке. Среди них был и я. Во взводе были Мандыт, Агбаан, Мунзук, 
Чанчып, Содунам, Ажырбас, Ангыр-оол и другие товарищи, с которыми я начал учебу. Музыке нас 
учил бывший партизан Коровин. Сначала учили ноты — до, ре, ми, фа, соль, ля, а потом на оркестре 
выучили играть “Интернационал”. Я научился играть на инструментах труба и корнет. В тувинской 
армии в 1929 году так был создан музыкальный взвод. Я так думаю, что с созданием оркестра была 
начата тувинская профессиональная музыка. Зимой 1929/30 гг. мы были уже музыкантами, нас 
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приглашали играть на войсковых и конных маршах и на праздниках. А в 1930 г. я начал учиться на 
командира музыкального взвода» (Мижит, 2014: 213–214). 
При этом автор ссылается на документ, переданный в архив: «Севен С. Х. Воспоминания. Кызыл, 

январь 1970 г., рукопись на тув. яз., 118 с., пер. на рус. яз. Р. Р. Севен. Личный архив С. Х. Севена (передан 
в ЦГА РТ)». Документы С. Х. Севена действительно были переданы в архив в 2014 г., но, видимо фонд 
был на стадии описания, и поэтому нет ссылки именно на архивный фонд.

Фонд документов Николая Оскеевича Олзей-оола
Артист драмы, киноактер, певец, заслуженный артист РСФСР, народный артист Тувинской АССР 

Н. О. Олзей-оол уважаем и как участник трудового фронта 1941–1945 гг. В его фонде «Р–875» хранятся 
автобиография, воспоминания, фотодокументы, удостоверения к медалям, поздравительные открытки, 
почетные грамоты, также DVD+R диск с записью фильма «Костер в белой ночи» и 23 фотографий из 
фильма. В фонде содержатся всего 29 ед. хр., датированные 1916–2011 гг.  

В первой части автобиографии Н. О. Олзей-оол написал о родных живописных таежных местах в 
за падной части ТНР, где прошло его детство. Из документов можно узнать о том, что образование он 
начал получать в 1932 г. на двухмесячных курсах по подготовке колхозных кадров, организованных в 
г. Шагонаре, куда его направило правление сумона. 

В начале 1930-х гг. повсеместно в ТНР шел набор граждан для работы на золотых приисках. В 
воспоминаниях Н. О. Олзей-оола об этом есть упоминание: в декабре того же 1932 г. в список на-
правляемых попал и он. Так он до марта 1934 г. проработал на Кара-Белдирском золотом прииске, 
расположенном в верховье Каа-Хема. Именно там, как он пишет в воспоминаниях, получил навыки 
работы по золотодобыче, познакомился с русскими, татарами, корейцами и осознал, что такое дружба 
между разными народами и « … получил неоценимый жизненный, рабочий урок и подтянул свой 
русский язык» (ГА РТ, ф. р.–875, оп. 1, д. 1, л. 6). Вторая часть автобиографии-воспоминаний посвящена 
его юности, тому, как он стал артистом. Николай Оскеевич писал: «Откуда мне и моим родственникам 
было знать, что я стану артистом. Давно, когда был подростком, я пел на сходах граждан и в местах, где 
проводили освещение святых мест, своим пением развлекал богатых нойонов» (ГА РТ, ф. р.–875, оп. 1, 
д. 1, л. 7).   

В декабре 1937 г. в район, куда он вернулся, приехал министр культуры ТНР Седип-оол Танов, что-
бы отобрать молодых людей, умеющих петь, исполнять горловое пение и играть на народных ин-
струментах. Олзей-оол исполнил сначала горловое пение, спел каргыраа, затем сыграл на игиле, бы-
заанчы и демир-хомусе. Послушав, министр спросил: «Хочешь выучиться на артиста?» — «Да, если 
примут, пойду с большим желанием», — ответил молодой в то время Николай Оскеевич (ГА РТ, ф. р.-875, 
оп. 1, д. 1, л. 8). Так началась театральная жизнь будущего артиста драмы и вокального маэстро Тувы. 
Он пишет: 

«В Туве в те времена не было ни одного квалифицированного преподавателя по театру, как ни-
когда требовались свои надежные специалисты. Имел высшее театральное образование только Кок-
оол, который окончил Московский театральный институт, а мы помимо театрального образования 
получали еще и общее образование» (ГА РТ, ф. р.–875, оп. 1, д. 1, л. 9).
В сентябре 1940 г. приезжает из Москвы Иван Яковлевич Исполнев, высококвалифицированный 

советский педагог по театру, талантливый режиссер, чтобы обучать тувинцев профессиональному 
мастерству. Он поднял вопрос об открытии при Тувинском театре театрального училища. Предложение 
поддержали ЦК ТНРП. Училище открылось с отделениями балета, хора, цирка, духового оркестра, 
драматургии. 

 «В 1942 г. был экзамен по вокалу. Преподаватель по вокалу Сергей Илларионович Була тов, про-
верив меня, сказал: “У тебя голос хороший. Тебе нужно учиться по вокалу”. Когда я отучился более 
одного года, только тогда разрешили мне выступать перед публикой. Исполнял песни “Обрыв Волги”, 
“Когда я ездил с почтой” и другие.  В 1943 г. сыграл роль Чамзы-Дамба в спектакле “Дорога у нас такая” 
писателя Сергея Пюрбю. В 1944 г. в комедии французского драматурга Жана-Батиста Мольера “Лекарь 
поневоле” сыграл роль Вальера. Роль Любима Карповича Торцова сыграл в пьесе А.Н. Островского 
“Бедность не порок”» (ГА РТ, ф. р.–875, оп. 1, д. 1, л. 11).
После вхождения Тувы в состав СССР, по воспоминаниям Н. О. Олзей-оола, артистов стали отправ-

лять на курсы повышения по актерскому мастерству в Москву и Ленин град. Летом 1945 г. состоялся 
первый выпуск театрального училища. «Если взять период с момента образования тувинского театра 
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до последних лет, — пишет Н. О. Олзей-оол, — старался сыграть разные, не похожие друг на друга роли в 
спектаклях мировых русских и советских классиков, тувинских драматургов ...» (ГА РТ, ф. р.–875, оп. 1, 
д. 1, л. 14).  

В конце 1950-х годов артист сыграл в фильме «Люди голубых рек» киностудии «Ленфильм» в роли 
секретаря парткома колхоза Кагай-оола. С этого началась его киноактерская работа. В последующие 
годы сыграл, согласно сведениям из воспоминаний, главные роли в нескольких фильмах, например, 
«След росомахи» (1978).

Творческая биография Н. О. Олзей-оола (как и многих других мастеров тувинского искусства) еще 
не исследовались искусствоведами, культурологами. Для будущих ученых документы личного фонда 
Николая Оскеевича, несомненно, составят важную часть материалов. 

Фонд документов Монгуша Бораховича Кенин-Лопсана
В фонде ГА РТ под индексом «П–359» хранятся документы Монгуша Бораховича Кенин-Лопсана, 

одного из ярких представителей тувинского этноса в XX и XXI вв. В фонде имеются 142 ед. хр., 
хронологические границы которых охватывают с 1941 по 2004 гг. Даже беглое перечисление его регалий 
подтверждает, что не зря М. Б. Кенин-Лопсана многие называют «человеком-легендой». Всю свою жизнь 
он посвятил изучению тувинского шаманства, его фольклору и философии, этнографии и, в целом, 
культуры тувинцев. Он — доктор исторических наук, Народный писатель Республики Тыва, член Союза 
писателей СССР с  1968 г., заслуженный работник культуры Тувинской АССР и РСФСР, заслуженный 
деятель науки Республики Тыва, кавалер орденов Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Американский фонд по изучению шаманизма, основанный известным антропологом Майклом 
Харнером, присудил Кенин-Лопсану почетное звание «Живое сокровище шаманизма». В настоящее 
время всего пять человек, пять наиболее ярких представителей шаманизма, являются обладателями 
этого звания. Кроме того, М. Б. Кенин-Лопсан — первый кавалер Ордена Буян-Бадыргы — высшей го-
сударственной награды Республики Тыва, учрежденной в 2014 г. в честь основателя Тувинской На-
родной Республики. 

Приводим сведения из описания некоторых дел, хранящихся в личном фонде М. Б. Кенин-Лопсана: 
д. 4 — полевые исследования по тувинскому шаманству, 1979 г. на 215 л.; д. 11 — рукописи путевых 
заметок (Австрия — Швейцария, Бельгия — Германия, Америка, Австрия, 1996–1998 гг. на 87 л.; д. 19 — 
переписка М. Б. Кенин-Лопсана с издательствами на 150 л.; д. 27 — письма, написанные М. Б. Кенин-
Лопсану, 1962–2000 гг. на 41 л.; д. 37 — списки и адреса людей, от которых были получены экспонаты 
для краеведческого музея, 1977–1983 гг. на 39 л.; д. 69 — воспоминания о прошлом, друзей М. Б. Кенин-
Лопсана за 1944 г. на 97 л. На обложке есть и другая отметка: «М. Б. Кенин-Лопсан. Моя собирательская 
работа».

Интересны детали из документов. Например, на листе 20 дела 11 имеются сведения о том, что 
М. Б. Кенин-Лопсан — второй тувинец, официально посетивший г. Вену; первым был его родственник 
Седип-оол Токпак-оолович Танов, участвовавший на XIII Международном кооперативном конгрессе, 
проходившем здесь в 1930 г. и выступивший с докладом «О положении кооперации в Тувинской 
Народной Республике». В 1996 г., то есть через 66 лет Монгуш Борахович выступил с докладом в здании 
Австрийского центра, где проходят форумы мирового значения, его слушателями были 1575 человек.

« … Я читал по-русски. … был в тувинской национальной одежде. Тыва тон — тувинский тон, 
который мне подарила моя младшая сестра Тас-Уруг, здорово украшал меня. На моей голове 
был королевский головной убор — работа моей сестры, знаменитой мастерицы Тас-Уруг ... Мой 
доклад покорил большой зал Австрийского Центра ... доклад оживлял древность Тувы … доклад 
высоко поднял авторитет моего тувинского народа перед Европейской цивилизацией … Тувинское 
шаманство в этот день стало составной частицей мировой культуры. 1. Октября 1996 год» (ГА РТ, 
ф.п.–359, оп. 1, д. 11, л. 20).   
О популярности М. Б. Кенин-Лопсана в Советском Союзе еще в 1960-е гг. свидетельствует на при-

мер письмо, хранящееся в деле 27. Письмо написано журналистом из поселка Колпна Орловской 
области Дмитрием Дмитриевичем Ерохиным. Про себя М. Б. Кенин-Лопсану он писал, что он рядовой 
журналист районного масштаба, увлекающийся сбором материалов о современниках; у него на полках 
стоят папки с именами известных поэтов и писателей, героев Советского Союза, ученых и артистов, 
в которых собраны их автобиографии, воспоминания, фотографии, рукописи, письма. Многие уже 
пользуются его собранием. Ему очень было бы лестно и радостно увидеть на полке и папку с именем 
Монгуша Бораховича. 
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Судя по переписке, М. Б. Кенин-Лопсан удовлетворил просьбу Орловского журналиста: 
«Уважаемый Монгуш Борахович. Как же мне благодарить Вас за все присланное. Большое Вам 

спасибо за материалы и за отзывчивость особо. Ваша папка — первая папка с именем писателя 
Тувы … Еще раз спасибо Вам и примите поклон от земли Тургенева, Бунина и Лескова, от всего 
литературного Орловского края. Искренне Ваш Д. Ерохин» (ГА РТ, ф. п.–359, оп. 1, д. 27, л. 6).  
В дело 37 включены 2 конверта, в которых содержатся краткие заметки об экспонатах и информаторах. 

Первый конверт датирован 17 ноябрем 1983 г., в нем 16 листов, а второй конверт — от 26 сентября 
1984 г. на 28 листах. Приводим некоторые выдержки из содержания конвертов: 

— «… город Калинин, 170008, улица Т. Ильиной, 11/12, кв. 17, Артемьев О. К.  — у него буденовка. Он 
хотел подарить, знакомство состоялось 30 июня 1977 г. (л.1); 

— 18 июня 1983 г. Ийме. 668115, Монгуш Дуктуг Кулак. Кузнец. Тараа соктаар машина чогааткан 
(«изобрел агрегат по толчению зерна». —  Д. Ч.); 

— 9 сентября 1981 г. Чадамба Зоя Борандаевна, р. 10 мая 1929 года в местечке Хол (озеро), бижиктиг 
даштар номчуур («читает надписи на скалах, камнях». — Д. Ч.); 

— 18 октября 1984 г., Морозов Павлик Ермолевич. Методцентр. Статуя Будды;   
— д. 69 — Воспоминания о прошлом, друзей М. Б. Кенин-Лопсана за 1944 г., на 97 листах. Есть и 

дру гая запись «М. Б. Кенин-Лопсан. Моя собирательская работа. Алдан-Дургун. Кырганнарнын сак-
тыышкыннары».

Документы М. Б. Кенин-Лопсана переданы в архив самим владельцем в ноябре 2000 г. В дальней-
шем его личный фонд пополнялся несколько раз: в 2002, 2004 и 2006 гг. Документы фондообразователя 
часто экспонируются на архивных выставках, особенно, приуроченных ко дню его рождения, так 
как он широко отмечается, например, образовательными учреждениями республики, и в обще рес-
публиканских мероприятиях, посвященных развитии национальной литературы и культуры. 

  
Заключение 
В настоящее время ГА РТ располагает 1400 фондами, в которых имеются свыше 270 тыс. ед. хр. Доля 

фондов, содержащих документы личного происхождения, как и во многих государственных архивах 
РФ, в нем весьма невелика. Еще меньше объем самих личных фондов: в одних фондированы всего 
5–7 дел, а в других более 150 ед. хр. По видовому составу это в основном биографические сведения, 
воспоминания, рукописи статей и произведений, вырезки из газет, фотографии, тексты выступлений 
на со браниях, заседаниях и конференциях, письма, удостоверения различного рода и некоторые 
другие документы. Документы личного происхождения часто экспонируются на выставках, встречах 
с общественностью, используются при подготовке публикаций, документальных фильмов, радио- и 
телепередач. 

Работа с данными фондами должна проводиться с соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации, например, в области авторского права, обеспечения конфиденциальности информации, так-
же с учетом ограничений, установленных самим фондообразователем и т. д.   

Для того, чтобы постоянно пополнять источники комплектования этих фондов среди населения, 
ГА РТ в настоящее время разрабатывает методику взаимодействия с известными людьми республики, 
сыгравшими большую роль в развитии различных отраслей. Особое внимание уделяется работе с 
потомками Ч. Н. Хомушку, Т. Кечил-оола — героев Советского Союза, а также тувинских добровольцев, 
воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. 

В планах архива стоит вопрос и о создании личного фонда Веры Чульдумовны Байлак, в годы войны 
санинструктора кавалерийского эскадрона Тувинского добровольческого легиона. Эскадрон воевал 
в составе 8-й гвардейской дивизии и участвовал в кровопролитных операциях по освобождению от 
фашистов Украины — Ровно-Луцкой. Войну В. Ч. Байлак закончила в звании гвардии сержанта. В числе 
наград, которыми государство отметило ее воинский подвиг, — орден Отечественной войны II степени, 
ряд медалей.

Также составлен план по формированию фондов знатных тружеников сельского хозяйства, ведь 
изначально Тува развивалась как аграрная республика; мастеров-исполнителей тувинского горлового 
пения хоомей и т. д. 

В целях популяризации документов известных людей, внесших большой вклад в развитие рес-
публики, ГА РТ, помимо комплектования, планирует в дальнейшем усилить работу по презентации 
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документов личных фондов во время встреч, также экспонирование на выставках и т. д. Кроме того, 
предстоит подготовка путеводителей по личным фондам.  
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В статье впервые анализируется газетный фонд Национального (до 07.04.2020 г. — 
Государственного) архива Республики Тыва: состав, характеристики, сохранность. Хра-
нящиеся в нем 627 газетных комплектов — с 1914 по 2013 гг. — это местные газеты, а 
также бурятские, монгольские (выписывались из Бурятии и Монголии). Республиканские 
газеты разделены на группы: газеты Тувинской Народной Республики, советской Тувы и 
современной Тувы. 

Больше внимания уделено газетам ТНР, это наиболее ценные 43 комплект-под-
шивок. Это комплекты «Красного пахаря», «Тувинской правды», «Şьn» («Правда»), «Tьʙa 
arattьꞑ şьnь» («Правда тувинского арата»), «Xostyƣ arat» («Свободный арат») и дру-
гие периодические издания, выходившие на территории республики с 1924 по 1944 гг. 
Представлены также сведения о выпускающих органах, языке издания и наличие в архиве 
газетных подшивок. Но сами подшивки имеют пробелы. Проанализированы содержания 
газет периода ТНР. Даны основные темы, приведены примеры, указаны даты. 

Фиксируется рост ежегодной выдачи газетных подшивок из архивохранилища для 
работы в читальном зале архива. Рассматривается статистика запросов и работы 
читателей. 

Среди проблем сохранности: случаи ухудшения физического состояния газет, чи-
таемости текстов, появление механических повреждений. Сотрудники формируют ком-
плекты-подшивки и переплетают их, хранят надлежащим образом. Разрабатывается 
программа по оцифровке газет. Составляется каталог газетного фонда.

Ключевые слова: газетный фонд; Государственный архив Республики Тыва; 
Национальный архив Республики Тыва; Тува; СМИ; газеты
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For the first time, the article analyzes the newspaper collections at the National Archives (prior to 07.04.2020 known as 
the State Archives) of the Republic of Tuva, its composition, features and degree of preservation. Preserved there are 627 sets 
of newspapers published between 1929 and 2013. All of these are local newspapers or those delivered by subscription from 
Buryatia and Mongolia. Tuvan newspapers come in three categories – those published under the Tuvan People’s Republic, under 
the Soviet Union or in contemporary Tuva.

The biggest focus in the article is made, naturally, on the first group. Collected in 48 binders, these sets are of greatest value, 
and include such newspapers as The Red Plowman, Tuvinskaya Pravda, Şьn (Pravda), Tьʙa Arattьꞑ Şьnь (Pravda of the Tuvan 
Arat), Xostyƣ Arat (“Free Arat”) and other periodicals that were published in the republic from 1924 to 1944. They appeared 
in Russian, Mongolian and Tuvan and were printed in fonts of different alphabets: Old Mongolian, New Turkic Latinized and 
Russian. The collection also offers catalogized metadata, including their publishing bodies, language(s) and years of publication. 
However, some of the issues are missing. The article analyzes the content of these newspapers, focusing on preferred topics, dates 
and typical cases.

There has been a growth in interest in the history of Tuvan newspapers as seen from the number of orders in the archive’s 
reading room. The article also looks at the statistics of readers’ use of the collection.

Unresolved issues include worsening of the newspapers’ physical condition, lower readability, and mechanical damage to the 
pages. The archives’ employees bind newspapers together in sets to protect them from wear and improve storage conditions. A 
program to digitize the collection is under development, and the collection itself is being catalogized.

Keywords: newspaper collection; State Archives of the Republic of Tuva; National Archives of the Republic of Tuva; Tuva; 
mass media; newspapers
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Введение
Газеты и газетные подшивки для архивистов — это полноценные документы постоянного срока 

хра нения, имеющие историческое, научное и культурное значение. Они являются одним из важных 
ис точников, способствующих изучению истории региона, государства, отдельных отраслей и многих 
других вопросов. Газеты, как издания, оперативно отражающие информацию о событиях и фактах 
конкретного времени, в настоящее время широко используются исследователями. Часто именно в 
газетах обнаруживаются ценные и интересные сведения, которые больше нигде не отражены. В нас-
тоящее время в фондах государственных архивов Российской Федерации газеты занимают видное 
место.

Газетный мир Тувы разнообразен и уникален. В Национальном архиве Республики Тыва (Государ-
ствен ном архиве Республики Тыва, ГА РТ)1 хранятся 627 комплект-подшивок, в которых собраны газеты, 
выходившие на ее территории с 1924 г., а также выписывавшиеся из других регионов. Комплектование 
газетного фонда архива велось разными способами: ежегодной подпиской, получением обязательного 

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 аббревиа-
туру "ГА РТ". — ред. 
Editors’ note: Since the Archives was renamed while editorial work on the article was already under way (April 7, 2020), 
we have preserved at some places the institution’s old name – “State Archives of the Republic of Tuva”.
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местного экземпляра, дарами учреждений и отдельных людей. Газеты Тувинской Народной Республи-
ки (ТНР) поступили в свое время от организаций и учреждений.    

Отечественная периодическая печать, в том числе газеты, представляют несомненный интерес 
для исследователей. Значительный вклад в разработку проблемы внес, например, Б. И. Есин, который 
исследовал задачи и теоретико-методические принципы газетного дела в России (Есин, 1981). К не-
давним работам относится исследование А. М. Грибановской, посвященное крупным газетам России 
второй половины XIX в., деятельности их редакций (Грибановская, 2017). 

Результаты исследований по данной проблеме регулярно освещаются также в специализированном 
историко-архивоведческом журнале «Вестник архивиста». Из работ последних лет можно отметить, 
например, статью Л. П. Ледкова о роли периодической печати в сельскохозяйственном просвещении 
Забайкалья, написанную по материалам Государственного архива Забайкальского края (Ледкова, 
2016); публикацию М. Н. Потемкиной, Н. Н. Макаровой и А. Е. Любецкой о тюремной прессе, в том 
числе газетах, как источнике по истории большевистской оппозиции конца 1920 — начала 1930-x гг. 
(Потемкина, Макарова, Любецкий, 2018). 

Среди исследований иного типа имеются работы и о сибирских газетах, которые рассмотрены 
как источники повседневной жизни территории, в частности, С. Г. Сизова об омских периодических 
изданиях 1918–1919 гг. (Сизов, 2018) или Д. Л. Шереметьевой о газетах в период «демократической 
контр революции» (Шереметьева, 2011). Однако в большей части в этих работах газеты рассмотрены 
как предмет исторического изучения. Близкой к нашему вопросу является публикация о газетном 
фонде научной библиотеки Томского государственного университета (Косова, Данилова, 2018). Ав-
торы детально осветили вопросы о сохранности, оцифровке и использовании как местных, так 
привозных газет. 

Газетный фонд Государственного архива Республики Тыва до настоящего времени не был объек-
том историко-архивоведческого изучения. Имеются две монографии, посвященные в целом истории 
появления и развития периодической печати в республике — Е. Т. Тановой (Танова, 1979) и В. С. Кан 
(Кан, 2011). В них получили освещение предпосылки возникновения первых тувинских газет, посте-
пенное увеличение их количества, тематическое содержание газет и ряда журналов, их роль в со-
циально-экономическом развитии Тувы. В ряде статей В. С. Кан также рассмотрены мероприятия по 
усилению роли периодической печати в тувинском обществе (Кан, 2010b), история становления газеты 
«Сылдысчыгаш» (Кан, 2010а) и некоторые другие вопросы. Однако в них газеты рассмотрены, как и в 
указанных выше работах, как предмет исторического изучения. 

В последние годы все же предпринимаются попытки анализа отдельных частей состава фондов ГА 
РТ. В этом плане можно назвать статью одного из соавторов данной статьи — о журналах Тувинской 
Народной Республики (Маадыр, 2018), а также статью Ч. Б. Шактар-оол — о кинодокументах, хранящихся 
в Государственном архиве и других архивохранилищах Республики Тыва (Шактар-оол, 2018).     

Цель представленной статьи — проанализировать газетный фонд Государственного архива Рес-
публики Тыва. Более подробному изучению (по названиям и содержанию) подверглись газеты периода 
ТНР, т. к. они на сегодня являются наиболее ценными изданиями, восполнить состав которых прак-
тически не представляется возможным. Затронуты вопросы состояния сохранности газет, их исполь-
зования как самими архивистами, так и исследователями. 

Состав газетного фонда
Хранящиеся в ГА РТ газетные комплекты условно распределены на 3 группы: республиканские; 

бурятские и монгольские; центральные. Первую группу составляют газеты, выходившие и про-
должающие выходить в Туве; ко второй группе — выписывавшиеся из Монголии и Бурятии; а к 
третьей — выходившие в Москве В этих группах 627 комплектов. Наличие второй группы объясняется 
тем, что в целях обес печения слушателей курсов монгольского и русского языков, созданных в Кызыле, 
Центральный комитет Тувинской народно-революционной партии (ЦК ТНРП) отправлял в Улан-Батор 
и Улан-Удэ своих представителей специально для приобретения журналов, газет и книг (Танова, 1979: 
19). В ходе формирования архивного фонда страны в 1940-е гг. они были переданы в ГА ТНР.    

Республиканские газеты, хранящиеся в архиве, издавались в Туве с 1929 по 2013 гг. Не сохранились 
издания первых лет становления национального издательского дела — с 1924 по 1928 гг. Газеты 
1914-2013 гг., хранящиеся в архиве, переплетены, а местные издания 2014–2020 гг. собраны по 
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хронологии. Имеющиеся республиканские газеты распределены на три подгруппы: газеты Тувинской 
Народной Республики, газеты советской Тувы и газеты современной Тувы, т. е. постсоветского 
периода. 

Газеты ТНР собраны в 43 подшивках. Это комплекты «Красного пахаря», «Вперед», «Тувинской 
правды», «Нового пути», «Şьn» («Шын»), «Tьʙa arattьꞑ şьnь» ( «Правда тувинского арата»), «Xostyƣ arat» 
(«Свободный арат»), «Areve şьnь» («Правда ревсомола») и «Revane şьnь» («Ревсомольская правда»). 

Фото 1. Заголовочные части газет Тувинской Народной Республики, 
хранящихся в газетном фонде Государственного архива Республики Тыва.

Photo 1. Newspaper headers from the years of Tuvan People’s Republic (Newspaper collection, SA RT).
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Газеты советского и постсоветского периодов в фонде представлены республиканскими и кожун-
ными, т. е. районными. Это: «Шын» («Правда»), «Тувинская правда», «Сталинское племя», «Тываның 
аныяктары» («Молодежь Тувы» на тувинском языке), «Молодежь Тувы» (на русском языке), «Тыва Рес-
публика», «Сылдысчыгаш», а также «Вести Кызыла», «Плюс Информ», «Риск-Информ», «Содействие», 
«Центр Азии», «Эне сөзү» и «Эфир» с 1946 по 2003 гг. Комплекты кожуунных газет составляют более 
многочисленную часть. В советский период в Туве выходили более 20 названий. В газетном фонде 
на тувинском языке имеются «Бурунгаар», «Колхозчу», «Ленинчи орук», «Коммунизмниң түгү», «Ком-
мунистиг күш-ажыл дээш», «Кызыл тук», «Сталинчи», «Хемчиктиң сылдызы», «Улуг-Хем» и «Чаа 
амыдырал» за 1951–1991 гг. На русском языке хранятся «Большевик», «За коммунистический труд», 
«Знамя коммунизма», «Колхозник», «Коммунист», «Красное знамя», «Ленинский путь», «Сталинец» и 
«Сталинское племя» за 1946–1965 гг. В госархиве имеется также газета-многотиражка «За асбест» за 
1974–1989 гг., выпускавшаяся Ак-Довуракской асбестовой фабрикой. 

Из распространявшихся на территории Тувы бурятских и монгольских газет в архиве содержатся 
«Нийслэл хүрээний үнэн бичиг» за 1915, 1917–1919 гг., «Монголын сонин бичиг» за 1914–1916, 
1918-1919 гг. и «Монголын үнэн» за 1930–1931 гг.         

Рассмотрим газеты периода ТНР. Они распределены, как мы отметили выше, в 43 комплект-под-
шивках. В представленной ниже таблице даны сведения о названиях и выпускающих органов газет, 
языке их издания и за какие годы хранятся в архиве. 

Таблица. Газеты Тувинской Народной Республики, хранящиеся 
в Государственном архиве Республики Тыва

Table. Newspapers of the People’s Republic of Tuva preserved at the State Archives of the Republic of Tuva

  Название газет, начало выхода Выпускающий орган Язык
Годовые подшивки, 

имеющиеся в архиве

«Красный пахарь».
Издавалась в 1924–1931 гг.   

Районное бюро
РКП(б) и исполком
Русской 
самоуправляющейся 
трудовой колонии ТНР 
(РСТК) 

Русский 1929–1930 гг.

«Новый путь» 
Издавалась в 1931–1932 гг. 
(до этого «Красный
пахарь») 

Райбюро РКП(б) и 
исполком РСТК Русский 1931–1932 гг. 

«Вперед».
Издавалась в 1932–1942 гг. 
(до этого «Новый путь»)

Клуб граждан СССР в 
ТНР; Комитет советских 
граждан в ТНР

Русский
1932–1937 гг.,
1940 г., 
1942 г.

«Тувинская правда».
Издается с 1942 г. 
по настоящее время; 
(до этого «Вперед») 

Центральный и
Кызыльский комитеты 
ТНРП и 
Малый Хурал ТНР 

Русский 1942–1944 гг.

 «Тува ардын үнэн»
(«Правда тувинского
арата»). Издавалась в
1929–1930 гг.    

ЦК ТНРП 
 

Монгольский 1930 г.

 «Tьʙa arattьꞑ şьnь» 
(«Правда тувинского арата»). 
Издавалась в 1930–1931 гг.    

ЦК ТНРП Монгольский, 
тувинский 1931 г.  



92

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2020№2

 «Şьn» («Правда»).
Издавалась с 1931 г.; до этого 
«Tьʙa arattьꞑ şьnь»  

ЦК ТНРП и ТРСМ,
Малый Хурал и
Центральный Совет
Профсоюза ТНР
 

Тувинский 1931–1938 гг.,
1941–1944 гг.

«Xostuƣ arat».
Издавалась в 1936–1942 гг.   

Малый Хурал и
Совет Министров
ТНР   

Тувинский 1936–1941 гг.

 «Реванэ шыны»
(«Ревсомольская правда»). 
Издавалась в 1933–1936 гг. 

Центральный 
Комитет Тувинского 
революционного союза 
молодежи 

Тувинский 1933–1935 гг. 

«Аревэ шыны»
(«Правда ревсомола») 
Издавалась в 1936–1944 гг. 

Центральный 
Комитет Тувинского 
революционного союза 
молодежи 

Тувинский
1936–1937 гг.,
1939 г., 
1942–1944 гг. 

Как видно из таблицы, от первой газеты ТНР «Красного пахаря», печатного органа районного бюро 
РКП(б) и исполкома Русской самоуправляющейся трудовой колонии  (РСТК) ТНР, в ГА РТ сохранились 
номера всего двух лет — 1929 и 1930 г. Отсутствуют номера целых пяти лет: с 1924  по 1928 гг. В по-
следующие годы название газеты несколько раз менялось: с 1931 г. выходила под названием «Но вый 
путь», с 1932 г. — «Вперед», а с 1942 г. по настоящее время — «Тувинская правда». Менялись также 
выпускающие органы: в 1932 г., в связи с реорганизацией РСТК, газета стала печатным органом 
Комитетов советских граждан (КСК). До настоящего времени сохранились номера этих газет с 1931 по 
1944 гг. 

Фото 2. Первая полоса газеты «Красный пахарь» от 13 ноября 1930 г., 
хранящейся в газетном фонде Государственного архива Республики Тыва. 

Photo 2. The front page of the November 13, 1930 issue, Krasny Pakhar’ (Red Ploughman) newspaper 
(Newspaper collection SA RT).
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Фото 3-4. Первая полоса газет: «Вперед» от 7 мая 1935 г. и «Тувинская правда» от 25 марта 1942 г., 
хранящихся в газетном фонде Государственного архива Республики Тыва. 

Photo 3-4. The front page of the May 7, 1935 issue, Vperiod (Forward) newspaper and March 25, 1942 issue of the Tuvinskaya Pravda 
(Newspaper collection SA RT).

Фото 5. Первая полоса газеты «Новый путь» от 3 апреля 1931 г., 
хранящейся в газетном фонде Государственного архива Республики Тыва. 

Photo 5. The front page of the April 3, 1931 issue of the Novy Put’ (Newspaper collection SA RT).
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Подшивки «Тувинской правды» являются более полными. Однако они хронологически не сис-
тематизированы. Например, комплект-подшивка за 1942 г. начинается с № 68 и «дошел» до № 137, 
которые выходили с 15 июля по 29 декабря, а затем идут №№ с 48 по 67, выходившие с 29 мая по 
12 июля. После этого есть №№ 26–47 (со 2 апреля по 27 мая) и т. д. В общей совокупности в данную 
подшивку включены 133 номера, выходившие с 28 января по 29 декабря 1942 г. Вовсе отсутствуют 4 но-
мера: №№ 2, 30, 81 и 127.   

Предшественниками нынешней газеты «Шын» («Правда») были «Танну-Тувагийн үнэн» («Танну-
Тувинская правда», 1926–1930 гг.), «Тува ардын үнэн» (1930 г.) и «Tьʙa arattьꞑ şьnь» («Правда тувинского 
арата», 1930–1931 гг.),  которые и выходили на монгольском языке. К моменту введения тувинской 
письменности в июне 1930 г., разработанной на основе новотюрского латинизированного алфавита 
«Тува ардын үнэн» была переименована в «Tьʙa arattьꞑ şьnь», а с 14 августа ее первая полоса стала 
выходить на тувинском языке. 

От данной газеты, печатного органа Центрального комитета Тувинской народно-революционной 
партии (ЦК ТНРП), в ГА РТ хранятся всего несколько номеров за 1930–1931 гг. В январе 1931 г. газета 
переименована в «Шын» и стала выходить полностью на тувинском языке.

Более полные годовые комплекты в фонде ГА РТ у молодежной газеты ЦК ТРСМ «Реванэ шыны» 
(«Рев сомольская правда»), которая в 1936 г. была переименована в «Аревэ шыны» («Правда ревсомола»). 

Таковыми являются также комплекты «Хостуг арат» («Свободный арат») — газеты Малого Хурала и 
Совета Министров ТНР.

Как мы уже упомянули, не все годовые комплекты хранятся в полном виде, в подшивках отсут-
ствуют многие номера газет. По всей вероятности, в свое время газетные комплекты-подшивки фор-
мировались несколько хаотично, собиратели особо не обращали внимание на названия, на полноту и 
хронологию номеров. Например, в одной подшивке собраны несколько разных газет за разные годы. 

Фото 6. Первая полоса газеты «Тува ардын үнэн», хранящейся в газетном фонде Государственного архива Республики Тыва.
Photo 6. The front page of the Tuva Ardyn Ünen newspaper (Newspaper collection SA RT).
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Так, на обложке одной из таких подшивок отмечено: «Тьʙa arat» 1930, 1921 гг., «Xostuƣ arat» 1937 г., 
«”Şьn” 1932 г., 167 листов». Внутреннее содержание подшивок показывает, что под названием «Тыва 
арат» имелась в виду газета «Tьʙa arattьꞑ şьnь» («Правда тувинского арата»), а надпись «1921 г.» — это 
ошибка технического характера, имелся в виду «1931 г.». Данная газета в подшивке представлена всего 
дву мя номерами: № 1 за 1931 г. и № 43 за 1930 г. 

От газеты «Xostuƣ arat» в данной подшивке имеются всего 24 номера: с 1 по 8, 20, 34, 42, 68, 43, 
44, 45, 47; 60, 61, 62, 64; 76, 78, 79 и 80 за январь, март, апрель, май, июнь август, сентябрь и октябрь 
месяцы. Вовсе отсутствуют номера за февраль, июль, ноябрь и декабрь. Таким образом, от 48 годовых 
номеров почти половины нет. От газеты «Şьn» в комплекте прошиты всего несколько номеров за 1932 г. 
Наиболее полные номера за февраль и декабрь.

В данном комплекте-подшивке обнаружен также всего один номер газеты «Leninniꞑ oruu» («Путь 
Ленина») от 19 августа 1944 г. Газета представляла собой объединенный печатный орган партийных 
комитетов и Президиумов Малых хуралов 8 районов ТНР: Улуг-Хемского, Чаа-Хольского, Сут-Холь-
ского, Барыын-Хемчикского, Бай-Тайгинского, Монгун-Тайгинского, Овюрского и Чоон-Хем чик-
ского. Выпущена в типографии г. Чадаан. Газета напечатана на тувинском языке новотюркским ла-
тинизированным алфавитом. 

Фото 7. Первая полоса газеты «Tьʙa arattьꞑ şьnь», хранящейся в газетном фонде Государственного архива Республики Тыва.
Photo 7. The front page of the Tьʙa arattьꞑ şьnь newspaper (Newspaper collection SA RT).
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По нашим данным, в фондах ГА РТ пока не обнаружены «Эрхэ чолоотэй бух Тува» («Освобожденная 
Тува»), выходившая в 1925–1930 гг. на монгольском языке, также ведомственные газеты «Кооперас 
оруу» («Путь кооперации») и «Тувинский горняк», освещавшие работу потребительских обществ рес-
публики и объем золотодобычи в ТНР. 

Из монгольских периодических изданий в фондах ГА РТ хранятся «Монголын сонин бичиг» 
(«Мон гольские новости») за 1914–1916, 1918–1919 гг., «Монголын үнэн» («Монгольская правда») за 
1930-1931 гг., «Монгол ардын үнэн» («Правда монгольского арата») за 1928–1931 гг., «Үнэн» («Правда») 
за 1928, 1931, 1934, 1936–1938, 1940 гг., «Залуучуудын үнэн» («Молодежная правда») за 1931–1932, 
1936 гг., «Ардын эрх» («Народная власть») за 1925 г., «Ардын yндэсний эрх» («Монгольская власть») 
за 1933–1938 гг., «Нийслэл хүрээний үнэн бичиг» («Правда столицы») за 1915, 1917–1919 гг. Все 
они сконцентрирова ны в десяти комплект-подшивках. Имеется также одна подшивка бурятской 
газеты «Бурят-монго лын үнэн» («Бурят-Монгольская правда») за 1929–1932 гг. Эти газеты до 1921 г. 
выписывались из Монго лии и Бурятии отдельными чиновниками Тувы, а после создания ТНР спе-
циально для приобретения книг, журналов и газет в эти республики отправлялись члены ЦК ТНРП 
(Танова, 1979: 19). 

Хранение и сохранность печатных изданий, в том числе периодических, имеют большое значе ние, 
ибо каждое из них является самостоятельным культурным явлением и конкретным информацион-
ным ресурсом, свидетельствующим об уровне развития общества. Поэтому можно только сожалеть о 
том, что в подшивках присутствуют столь значительные пробелы.      

Фото 8. Первая полоса газеты «Şьn» от 30 марта 1931 г., хранящейся в газетном фонде 
Государственного архива Республики Тыва.

Photo 8. The front page of the Şьn newspaper (Newspaper collection SA RT).
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Содержание материалов в газетах ТНР
Газеты «Красный пахарь», «Новый путь», «Вперед» 
В этих газетах особое внимание отводилось освещению перемен, происходящих в Советском Со-

юзе. Печатались материалы, например, о геологических открытиях на территории СССР, об инду-
стриализации, о строительстве железной дороги или расширении Московского метрополитена. На-
пример, в одном из декабрьских номеров газеты «Красный пахарь» за 1929 г. писали об открытии 
движения поездов на вновь выстроенной железнодорожной линии «Петропавловск-Акмолинск»1. 
Освещались также успехи советских пятилеток. Например, в газете «Вперед» писали: «…Советский 
союз занял первое место в мире по производству тракторов — в год выпускает 140 тысяч тракторов; 
по производству сельхозмашин, общему машиностроению и комбайнов. И Советский союз по уровню 
промышленной продукции вышел на второе место в мире после Америки, обогнав Францию, Англию 
и Германию…»2  

Писателю М. Горькому посвящена статья «Подарок Алексею Максимовичу»: «…66-летию его дня 
рождения коллектив ударников рабочих, инженеров и техников Центрального Аэрогидродинамического 
института закончил постройку самолета. Самолет, носящий имя М. Горького, стал крупнейшим в мире 

Фото 9. Первая полоса газеты «Areve şьnь» от 24 июня 1931 г., хранящейся в газетном фонде 
Государственного архива Республики Тыва.

Photo 9. The front page of the Areve şьnь newspaper (Newspaper collection SA RT).

1 Новая железная линия (1929) // Красный пахарь. 17 декабря. 
2 СССР на пороге 17-й годовщины (1934) // Вперед. 19 октября.    
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самолетом. В нем оборудован ряд кабин, в которых будут находиться типография, электростанция, 
радиогромкоговорители и большая передвижная установка звукового кино»1. Далее сказано, что са-
молет будет совершать регулярные рейсы по заявкам колхозов, совхозов, заводов, новостроек и МТС и 
право на прием воздушного корабля будут иметь самые лучшие хозяйства.  

В газете «Вперед» выходили статьи о планах расширения строительства г. Кызыла, о переходе госу-
дарственных, хозяйственных и общественных организаций города на угольное топливо. Разъяснялось, 
что основным топливом города является дрова, для чего используется много строевого леса, что 
очень невыгодно и «…граничит с явной преступностью»2. В статье приведены многочисленные факты 
об использовании для топлива кедрового леса, что способствует уничтожению ореха и уменьшению 
пушного зверя. 

Печатались также сведения об очередном запуске электростанций в колхозах республики3.
Газета «Тувинская правда» 
Анализ содержания газеты, хранящейся в ГА РТ, показывает, что в годы Великой Отечественной 

войны постоянными рубриками были «Иностранная хроника», «Обзор иностранных событий», «Обзор 
международных событий», «От Советского Информбюро», «Письма с фронта», «Партийная жизнь», 
«Советы врача», «Действующая армия» и некоторые другие. Например, крупным событием в жизни 
республики за 1942 г. стал запуск первого планера в стране. Об этом писали: « … в присутствии членов 
правительства, членов ЦК ТНРП, дипломатических представителей СССР и МНР на Кызылском 
аэродроме производилось испытание планера, впервые построенного в ТНР. Пилотировал планер 
командир авиазвена т. Кидиспей ...»4.  

В постановлении Военного Совета Брянского фронта, опубликованном в номере за 7 марта 1943 г., 
го ворилось о тувинской делегации из 12-ти человек во главе с секретарем ЦК ТНРП С. К. Тока, при-
бывшей на фронт. Делегация доставила 40 вагонов подарков для бойцов и командиров частей Брян-
ского фронта. В честь дружбы и солидарности с дружественным тувинским народом, оказывающим 
всемерную помощь Красной Армии в разгроме немецко-фашистских захватчиков, Военный Совет 
фронта постановил, что зачисляет почетными бойцами в состав Н-ской Гвардейской стрелковой 
дивизии следующих представителей тувинского народа: секретаря ЦК ТНРП тов. Тока, министра вну-
тренних дел ТНР тов. Товариштая, виднейшего скотовода ТНР тов. Кудажи и секретаря хошунного 
комитета ТНРП тов. Токтугу. Согласно данному постановлению, им были вручены гвардейские знаки5. 

После вхождения ТНР в состав СССР в 1944 г. в республике из обращения была изъята тувинская 
акша — национальная валюта. В 14-м номере «Тувинской правда» от 20 декабря 1944 г. опубликована 
таблица для перерасчета тувинской валюты в советскую, соотношение которой составляло: 1 акша 
равна 3 рублям 50 копейкам. 

Газета «Şьn»
В период введения новой тувинской письменности на страницах газеты «Şьn» и ее предшественни-

ков «Tьʙa arattьꞑ şьnь» и «Ynеn» печатались различные методические материалы, в частности, 
инструкция по изучению нового тувинского алфавита (1 января 1931 г.). Здесь же опубликованы 
лозунги к 10-летию ТНР и о борьбе с врагами СССР «Pygy telegejniꞑ aƶьlcьnnarь pottarьnьꞑ adazь polur 
S.S.R.E-ni kamgalap şьdaar!»  

Основными рубриками газеты «Şьn» были «Даштыкы чурттарда» («В других странах»), «Нам ажы-
лы» («Партийная работа»), «Чаа сөстер» («Новые слова»), «Кооперас булуңу» («Уголок кооперации»), 
«Ветеринар эмчиниң сүмелери» («Советы ветеринара»), «Бүдүрүлге булуңу» («Производственный 
уголок»), «Хоорайда» («В городе»), «Тарылга медээзи» («Вести о посевных»), «Ада-чурттуң Улуг дайы-
нының маадырлары» («Герои Великой отечественной войны») и др.

В рубрике «Carlal» («Объявления») выходили разные материалы. Например, в номере 11 от 6 февра-
ля 1943 г. опубликовано объявление Комитета по делам искусств: «С 1 января 1943 года в городе Кызыле 

1 Подарок Алексею Максимовичу (1934) // Вперед. 20 апреля. 
2 О переходе государственных, хозяйственных и общественных организаций г. Кызыла на угольное топливо 
(1935) // Вперед. 12 апреля. 
3 В колхозе «Пламя революции» пушена в ход электростанция (1936) // Вперед. 28 января. 
4 Взлет первого планера в ТНР (1942) // Тувинская правда. 8 апреля. 
5 Постановление Военного Совета Брянского фронта от 11 марта 1943 г. №1 (1943) // Тувинская правда. 8 апреля. 
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в помещении Госкино открыта художественная мастерская. Мастерской производится прием заказов 
на всевозможные виды художественных работ от организаций, а также и от частных лиц: на портреты, 
плакаты, пано, и пейзажи…» Или объявление в номере от 9 июня 1943 г. дирекции кожевенного завода 
о том, что требуется кора ивы и ели в неограниченном количестве; цена за 1 килограмм привезенной 
коры — 8 копеек». 

«Revane şьnь» («Ревсмольская правда»)       
На страницах этой газеты освещались самые различные стороны общественной жизни ТНР: от во -

просов государственного строительства до текстов новых песен. Кроме того, газета оперативно ин-
формировала о важных решениях партии, ревсомола, об актуальных задачах дня, о международном 
положении и т. д. В 1936 г. была переименована в «Areve şьnь». Главными ее рубриками были «Даш-
тыкыда» («За рубежом), «Пионер булуңу» («Уголок пионера»), «Аревэ ажылы» («Дела ревсомола»), 
«Уруглар булуңу» («Детский уголок»), где публиковались сказки, стихотворения, песни и пр. Поскольку 
в ТНР работа по ликвидации неграмотности среди аратов шла почти непрерывно, здесь также 
периодически публиковались статьи методического характера. Например, в статье от 14 января 1937 г. 
«Piƶikke, ooꞑ tyrymynge өөreniꞑer» («Изучайте письменность и правила правописания») опубликован  
тувинский алфавит их 29 букв, из которых 8 выражают гласные звуки: a, ь, о, u, e, i, ө, y. 

В 1944 г., после вхождения ТНР в состав СССР, газета стала называться «Тываның аныяктары» («Мо-
лодежь Тувы») и сегодня является одной из популярных периодических изданий республики (http://
anyiaktar.rtyva.ru/).    

Газета «Xostuƣ arat» («Свободный арат»)  
Основными рубриками газеты были «Херээженнер булуңу» («Уголок для женщин»), «Советтиң 

информбюрозунуң дыңнадыгларындан» («Известия Советского информбюро»), «Даштыкы чурттарда» 
(«За рубежом»), «Бистиң харыывыс» («Наши ответы») и т. д. В связи с переводом тувинской письменнос-
ти с латинизированного алфавита на русский с 1941 г. в газете появились новые рубрики. Это «Чаа 
бижик булуңу» («Уголок новой письменности»), «Чаа бижик өөренирлерге» («Для изучающих новую 
письменность»), где материалы печатались на кирилице.  

Во всех газетах времени ТНР часто публиковалась информация о ценах на товары и услуги, объяв-
ления о предоставлении различных услуг, деятельности властных структур и общественных ор-
ганизаций. Публиковались также «маленькие фельетоны», критикующие недостатки людей, пло-
хую работу или поступки руководителей, председателей арбанов, членов товариществ и других об-
щественных организаций. Почти в каждой газете мы можем видеть некрологи, в первую очередь, 
советских руководителей и известных личностей. Например, сообщение о смерти К. Э. Циолковского 
(1 октября 1935 г.), Г. В. Чичерина — народного комиссара по иностранным делам (24 июля 1936 г.), 
С. М. Кирова — секретаря Ленинградского губкома ВКП(б) (5 декабря 1934 г.), материал об отпевании 
скончавшегося святейшего патриарха Московского и всея Руси Сергия (24 мая 1944 г.) и т. д. 

Материалы имеющихся газет показывают самые разные стороны жизни тувинского общества, ко-
торые мы показали только штрихами, и представляют огромную источниковую ценность для иссле-
дователей истории Тувы.

Использование и сохранность газетного фонда 
Ежегодно выдача газетных подшивок из архивохранилища возрастает. Исследователям газеты вы-

даются в читальный зал архива. Статистика запросов показывает следующую картину.
Если взять новый XXI в., то с 2001 по 2017 гг. здесь занимались 8500 человек (Бондаренко, 2018: 93). 

Самое больше их число пришлось на 2013 г., на предъюбилейный период — к 2014 г., когда республика 
готовилась к 100-летию установления отношений Тувы с Российской империей и 100-летию образования 
г. Кызыла, столицы республики. Для раскрытия своих тем, интерес к которым значительно возрос в 
тот период, многие исследователи использовали газетные материалы. Например, при написании 
вто рого тома коллективной монографии «История Тувы» (охватывающей хронологически период с 
российского протектората над Тувой, времени Тувинской Народной Республикой, до ее вхождения 
в состав СССР), были привлечены материалы газеты «Новый путь», «Вперед» и т. д. (История Тувы, 
2007: 190, 362, 414, 426) и т. д. Свежие публикации способствовали новому освещению процессов 
перевода аратских хозяйств на оседлость, развития советско-тувинских отношений во время Великой 
Отечественной войны и т. д. Из отдельных трудов можно отметить монографию Н. П. Москаленко 
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«Этнополитическая история Тувы в XX в.». Автор использовала публикации из «Тувинской правды» и 
других газет (Москаленко, 2004: 194, 183, 211, 212). 

Сами архивисты использовали подшивки-комплекты газетного фонда при подготовке ряда работ. 
Например, в сборник, посвященный развитию физической культуры и спорта в ТНР, включены 
39 публикаций из газет «Вперед», «Шын», «Аревэ шыны» и «Тувинская правда» (Сборник архивных 
документов, …. , 2013). Они также регулярно используют газеты при подготовке тематических выста-
вок, приуроченных различным юбилейным датам.    

К газетному фонду архива часто обращаются представители республиканских средств массовой ин-
формации. Номера предыдущих лет они используют, например, для подготовки в газетах специальных 
исторических колонок типа «30, 40, 50 или 70 лет назад».  

Помимо использования документов — как самим архивом, так и его пользователями, другой важ-
нейшей — уже внутренней задачей архива — является проблема обеспечения сохранности документов. 
Данный вопрос для ГА РТ имеет особую остроту. Усилия сотрудников направлены на формирование 
комплектов-подшивок, для чего газеты сдаются в республиканскую типографию на переплет. Под-
шивки хранятся в архивохранилище № 3, размещены на архивных стеллажах в горизонтальном по-
ложении. Со временем их вполне можно классифицировать в архивную коллекцию.   

В ходе обследования газетного фонда выявляются случаи ухудшения физического состояния газет. 
У многих номеров имеются механические повреждения: закручивание углов, следы перегибов, мятые 
и рваные листы. Часть текстов стала трудночитаемой. Данные факты обусловлены, в первую очередь, 
постоянным использованием, качеством бумаги и условиями хранения.  

В настоящее время в ГА РТ идет разработка программы по оцифровке газет, устанавливаются кон-
такты с Региональным центром консервации документов, действующей при Научной библиотеке Том-
ского государственного университета. В самом архиве технологические возможности ограничены. 

Заключение   
Газетный фонд Государственного архива Республики Тыва, несмотря на его пробелы, является 

крупным собранием. В историко-культурологическом, информационно-документном аспекте осо-
бо ценны газеты, выходившие в Тувинской Народной Республике. Они являются письменными, 
книжными и культурными памятниками, составляющими объемный информационный ресурс для 
изучения истории региона. Если газеты советского времени можно находить в других архивах, в том 
числе других регионов страны, то восполнить состав газет периода ТНР чрезвычайно сложно. 

В планах ГА РТ значится ряд проектов, например, создание каталога газет (печатного и электронно-
го), хранящихся не только в архиве, но и в других архивохранилищах республики, по возможности 
поиск отсутствующих газет. 

С точки зрения исследовательского подхода газетный фонд архива нуждается в подробном анализе 
по разным аспектам. Углубленно можно изучить отдельные газеты или запросы пользователей по 
тематическим направлениям, создавать базы данных, что позволят восстановить многие события и 
факты минувших лет, еще не введенные в научный оборот. 
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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”.
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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-
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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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Партийный архив Тувы: 
особенности становления и развития 

В статье представлена история партийного архива Тувинского обкома КПСС, в эво-
люции которого авторы усматривают три этапа: 1945–1960 гг., 1961–1991 гг., 1991–
2017 гг. 

В первые организационные годы подбирались помещение для архива, специалисты, под-
ходящие для данной работы. Требовалось решить научно-методические вопросы по об-
работке, систематизации и централизации архивных материалов, а также по внутри-
архивной работе. На втором этапе деятельность партархива заметно улучшилась, 
так как организации стали руководствоваться специальными правилами, а также ин-
струкцией по делопроизводству. На третьем этапе необходимо было обеспечить учет 
хранящихся документов на единой организационно-методической основе. Особую роль 
в успешной деятельности партархива сыграли его руководители. Дан список их имен, 
хронологии руководства.

Особо отмечена востребованность документов партархива в разные годы исследо-
вателями — историками. Указаны имена, названия работ, защищенных диссертаций.

Ключевые слова: партийный архив; Тувинский обком КПСС; история Коммунистиче-
ской партии; история Тувы; Тува; Государственный архив Республики Тыва; Националь-
ный архив Республики Тыва; история архивного дела
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The Archives of the Communist Party in Tuva: 
Its Rise and Development 

The paper presents the history of the Archives of Tuva Oblast Committee of Communist Party of the Soviet Union (CPSU). The 
authors have sketched three periods in its development: 1951–1959, 1960–1991, and 1991–2017. 

In the early years after the set-up of the Communist party structures in Tuva, it was highly important to find the adequate 
premises and to recruit appropriate staff for managing the Archives. It was necessary to solve research and methodological 
questions of processing, systematizing and centralizing archival materials, as well as to organize work within the Archives. The 
second period in the history of the Archives witnessed a considerable improvement since the organizations began to be guided 
by specific work codes and records management instructions. The third period’s priority was to set management of the Archives 
on a uniform organizational and methodological basis. A special role in the archives’ achievements belonged to its managers. 
Provided is the list of their names and chronology of their leadership. 

The authors emphasize that documents preserved at the Archives of the Communist Party of Tuva over many years have 
enjoyed a high demand by historians. Also listed in the article are their names, titles of contributions and defended dissertations. 

Keywords: party archive; Tuva Oblast Committee of CPSU; history of Communist Party; history of Tuva; Tuva; State Archives 
of the Republic of Tuva; history of archiving
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Введение
Коммунистическая партия оказала большое влияние на социально-экономическое развитие со-

ветского общества, в том числе на Туву, вошедшую в состав СССР в 1944 г. Вопросы политики, эко-
номики, образования, здравоохранения, науки, культуры и пр. нашли свое отражение в решениях, по-
ста новлениях и отчетах, хранящихся в фондах партийного архива Тувинского обкома КПСС, научная и 
социальная значимость которых бесспорна для изучения прежде всего истории Тувы.

Очевидна актуальность научного осмысления не только документов, содержащихся в фондах пар-
тийного архива, но его деятельности, более глубокого изучения вопросов его становления, развития и 
перспектив, кадрового и материально-технического обеспечения, комплектования фондов, сохран-
ности документов, цифровизации, источниковедческого анализа архивных документов и др. вопросов 
архивоведения.

Отдельные аспекты истории и функционирования партийного архива изучались и обсуждались 
на научно-практических конференциях, материалы которых опубликованы в сборниках (Доклады и 
сообщения … , 2000; Материалы научно-практической … , 2008; Мунге, 2018). Так, например, О. В. Ань-
шина отметила работу бывшего партийного архива с держателями личных фондов (Аньшина, 2000). 
Н. Д. Болдур-оол рассмотрела вопрос интеграции фондов бывшего партийного архива в систему го-
сударственного учета документов и в систему государственного учета документов Центрального 
государственного архива Республики Тыва (Болдур-оол, 2000). С. К. Гущина изложила деятельность 
архива и представила обзор некоторых его фондов (Гущина, 2000). Н. Е. Михайлова исследовала во-
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просы отбора и комплектования документов общественно-политических организаций республики 
(Михайлова, 2000). Д. Д. Оюн обобщила сведения об образовании центра по хранению документов 
партии и общественных организаций, его фондах, составе документов (Оюн, 2008). Б. Ю. Сандак 
представил работу Центра архивных документов партий и общественных организаций с обществен-
ными организациями, их роль в комплектовании Архивного фонда Республики Тыва (Сандак, 2008). 

Деятельность партийного архива также нашла отражение в обзорных статьях Д. И. Чыдыма (Чыдым, 
2000), Т. С. Саая (Саая, 2000), Б. В. Мунге, (Мунге, 2018), посвященных в целом развитию Архивной 
службы в Туве.

В нашей статье мы впервые рассмотрим историю становления партийного архива Тувинского 
обкома КПСС от момента его становления до реорганизации в систему Государственного архива 
Республики Тыва, выделим этапы развития, особенности комплектования и содержания его основных 
фондов на каждом из них: 1945–1960 гг., 1961–1991 гг., 1991–2017 гг. 

Источниковой базой для работы стали документы фонда «Партийный архив Тувинского обкома 
КПСС» в Национальном архиве Республики Тыва (Государственном архиве Республики Тыва, ГА РТ)1. 
Нами проанализированы отчеты, планы работы партархива, паспорта архива за 1953–1991 гг., справки 
о работе архива и переписка с партийными и другими организациями. Материалы личных дел фонда 
«Тувинский обком КПСС» позволили получить сведения о заведующих партархива, в разные годы 
трудившихся в нем. 

Становление партийного архива и его развитие в 1945–1960 гг.
Все архивные материалы ВКП(б) в Туве с 1945 г. находились в отделах обкома, райкомах и горкоме 

ВКП(б) и ВЛКСМ. Архивные материалы Центрального Комитета Тувинской народно-революционной 
партии (ЦК ТНРП) находились в архиве УМВД по Тувинской автономной области.

В 1951 г. по решению бюро Тувинского обкома ВКП(б) при обкоме организуется областной пар-
тийный архив, хотя штат и смета архива были отпущены ЦК партии еще после вхождения Тувы в 
состав Советского Союза в 1944 г. В партархив из госархива были переданы все документы партийных 
и комсомольских организаций, что определялось требованиями времени (Мунге, 2018: 6). Первым 
заведующим партийным архивом Тувинского обкома ВКП(б) был назначен Мындрима Сат Шангыр-
оолович (ГА РТ, ф.-п. 2, оп. 1, д. 470, л. 178).

Партийный архив Тувинского обкома КПСС в момент своего образования не имел помещения под 
хранилище архива. Поэтому в течение 1951–1952 гг. проводились только подготовительные работы 
по систематизации и обработке архивных материалов на местах. И только в феврале 1953 г. временно 
было выделено помещение под хранилище в здании УМВД в г. Кызыле по ул. Ленина д. 18, общей 
площадью 12 м², т. е. 3×4 м. (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 37, л. 4).

В начале своей деятельности партархив работал в составе 2-х человек, в соответствии со штатным 
расписанием: заведующий С. Ш. Мындрима и архивотехнический сотрудник Б. Б. Борбак-оол (ГА РТ, 
ф.-п. 42, оп. 1, д. 40, л. 2). В 1954 г. штат увеличился до 3-х человек, а в последующие годы — до 5 человек.

На долю первого заведующего партархивом Тувинского обкома КПСС выпали первые самые труд ные 
организационные годы по приведению в порядок партийных фондов и других не систематизированных 
материалов. Имелось много неясностей по обработке, систематизации и централизации архивных 
материалов, а также по внутриархивной работе. В хранилище, где был размещен архив, не было ус-
ловий для нормальной работы: не было кабинета, где можно было принимать архивные материалы и 
заниматься научно-технической обработкой архивных материалов, а также справочной работой.

28 апреля 1953 г. заведующий пишет письмо в обком КПСС. Оно было рассмотрено на бюро обкома 
КПСС и 4 мая 1953 г. было принято постановление обкома КПСС «О сдаче архивных материалов ТНРП 
и КПСС в партийный архив», по которому завотделами и секторами обкома КПСС обязаны были сдать 
архивные материалы ЦК ТНРП с начала ее деятельности по 1944 г. включительно и обкома КПСС с 1945 
по 1950 г. в обработанном, разобранном (систематизированном) и описанном виде (ГА РТ, ф.-п. 2, оп. 1, 
д. 641, л. 199).

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”.
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Особое внимание партархив уделял именно инструктированию работников райкомов и горкомов 
партии и комсомола. Для улучшения работы были переведены на тувинский язык и разосланы во все 
районы и горкомы КПСС «Правила хранения и обработки документальных материалов в райкомах и 
горкомах КПСС и ВЛКСМ». Перевод этих правил был утвержден секретариатом обкома КПСС 30 августа 
1953 г.

После оборудования хранилища были приняты архивные материалы ЦК ТНРП за 1921–1944 гг., 
однако в необработанном виде, в россыпи, отдельными листами. Документальные материалы ЦК ТНРП 
подвергались научно-технической обработке в течение нескольких лет. Эта работа была начата в 1954 г. 
(ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 76, л. 12). Часть архивных материалов была на монгольском языке, и поэтому 
для обработки и систематизации документов привлекались специалисты, владеющие тувинским, 
монгольским и русским языками. В их числе были поэты, прозаики, драматурги, переводчики А. Б. Са-
рыг-оол, Б. Д. Ховенмей (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 89, л. 2), О. К. Саган-оол, С. Т. Танов (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, 
д. 118, л. 9). 

В фонде «Центральный комитет Тувинской народно-революционной партии (ЦК ТНРП)» (3336 ед. 
хр. за 1882, 1911, 1913, 1916–1944 гг.) хранятся материалы съездов, конференций, пленумов ТНРП, 
заседаний Президиума и политбюро ЦК ТНРП, в которых рассматривались вопросы внешней и 
внутренней политики ТНРП и ТНР, а также материалы по международным политическим и эко-
номическим связям, взаимодействию с Коминтерном, ЦК КПСС и Советским Правительством. В фонде 
содержатся:

· документы об образовании кожуунов; 
· сведения о руководстве партии; 
· правительства ТНР и Революционого союза молодежи; протоколы партийных ячеек; 

кожуунных комитетов партии; 
· тексты Конституций ТНР; 
· программы и уставы ТНРП; 
· материалы центральной комиссии по сбору подарков Красной Армии; 
· вопросы, связанные с отправкой добровольцев на фронт; 
· сведения о партийной организации первого тувинского добровольческого отряда; 
· развернутые доклады о развитии разных отраслей народного хозяйства ТНР в 1944 г.; 
· географические сведения ТНР и характеристики хошуунов в 1944 г.; 
· списки аратов-скотоводов, руководящих работников ТНР и советских специалистов, 

представленных к награждению орденами и медалями СССР от 30.06.1944 г.; 
· личные дела номенклатурных работников. 

Учитывая содержание документов, данный фонд постоянно востребован учеными, исследователя-
ми, аспирантами, студентами и преподавателями научных и образовательных учреждений республи-
ки и других регионов страны. 

Графическая основа документов: на старомонгольской письменности — 737 ед. хр., написанные 
латинизированным алфавитом — 1007 ед. хр. на тувинском языке, на кириллице — 1592 ед. хр. на 
тувинском и русском языках. 

В 1954 г. архив провел ряд мероприятий по инструктированию и оказанию помощи райкомам пар-
тии и комсомола, а также по приему документов. В течение данного года были приняты документы 
5 райкомов КПСС (Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, Овюрского, Тандинского, Тес-Хемского) с общим 
количеством ед. хр. — 1806, в т. ч. от 43 первичных организаций — 152 ед. хр. (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 51, 
л. 9). Партархив стал уделять особое внимание при приеме документов их целостности. При проверке 
в райкомах и первичных организациях партии были обнаружены недостатки общего характера по 
хранению документов, в частности документы не были упорядочены, хранились в столах, шкафах.

На 1 января 1955 г. в партийном архиве Тувинского обкома имелось 13 фондов: ЦК ТНРП, Тувинско-
го обкома КПСС, Тере-Хольского и Тес-Хемского хошкомов ТНРП, Тандинского, Монгун-Тайгинского, 
Каа-Хемского, Кызылского, Эрзинского, Овюрского, Дзун-Хемчикского, Тере-Хольского и Тес-Хемского 
райкомов партии  —  4347 ед. хр. (ГА РТ. Ф.-П. 42, Оп. 1, д. 46, л. 2–3, д. 51, л. 13–17).  

В фонде «Тувинский обком КПСС» хранится — 11422 ед. хр. за 1944–1991 гг. Документы этого фонда 
включают в себя протоколы партийных конференций, пленумов, заседаний бюро, секретариата обкома 
ВКП(б) и КПСС, партактивов, справки, информации в вышестоящие партийные органы, материалы 
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комиссии партийного контроля при обкоме КПСС. Документы широко характеризуют работу партий-
ных органов республики по развитию промышленности, сельского хозяйства, капитального строитель-
ства, культуры, науки, а также по улучшению материального благосостояния жителей республики 
(Гущина, 2000: 37).

В данном фонде имеются личные дела работников обкома КПСС, персональные дела и другие ма-
териалы, относящиеся к документам личного состава. 

Фонды хошкомов ТНРП состоят из постановлений и указаний ЦК ТНРП, постановлений пленумов и 
бюро хошкомов, отчетов, материалов по сбору подарков для Красной Армии, а также имеются анкеты 
и личные дела членов партии.

Фонды райкомов КПСС содержат протоколы конференций, пленумов и заседаний бюро райкомов 
партии, указаний обкома КПСС, статотчеты и финансовые документы, личные дела членов ВЛКСМ и 
другие материалы, относящиеся к документам личного состава.

Основные сложности в работе партархива заключались, во-первых, в отсутствии помещения для 
хранилища. Хотя в 1954 г. было дополнительно выделено в здании УМВД полуподвальное помещение 
под хранилище 25 м² (+ рабочие комнаты на 1 этаже — 12 м²), но оно удовлетворяло по требностям 
партархива примерно только на год. Во-вторых, по прежнему сложным оставался кадровый во-
прос, нужны были специалисты, которые могли профессионально заниматься архивным делом в 
соответствии с требованиями.

Необходимо отметить, что в 1956 г. для усовершенствования деятельности партийных архивов 
был разработан «Примерный перечень типовых документальных материалов партийных органов и 
первичных партийных организаций, с указанием сроков хранения», который служил «руководством 
при отборе документов партийных органов и организаций на хранение и уничтожение». В партий ные 
архивы не принимались документы, имеющие значение только для текущей работы1.

В 1957 г. партархив Тувинского обкома КПСС переехал из здания УМВД в здание УКГБ при Совете 
Министров СССР по Тувинской автономной области и получил новое хранилище и рабочий кабинет. 
А в 1958 г. архиву дополнительно выделяется 1 комната под хранилище с общей площадью 12 м² (ГА РТ, 
ф.-п. 42, оп. 1, д. 88, л. 13).

С 1953 г. по январь 1958 г. партархивом приняты документальные материалы ЦК ТНРП за 
1923-1944 гг., отделов и секторов обкома КПСС, 16 райкомов партии и первичных парторганизаций, 
партшколы, политотдела «Тувзолото» за 1945–1955 г. Всего за этот период принято 12748 дел (ГА РТ, 
ф.-п. 42, оп. 1, д. 76, л. 6). 

Так как в основном принимались документы ЦК ТНРП, то в первую очередь партархив ставил за-
дачу научно-технической обработки документальных материалов, которая была завершена к концу 
1957 г. В письме заведующего партархива секретарю обкома КПСС от 15 марта 1958 г. докладывалось 
об окончании научно-технической обработки документальных материалов ЦК ТНРП и указывалось 
число обработанных дел — 1860. На них были составлены описи в 3-х экземплярах по годам, в пределах 
годов — по важности документов. Кроме того, выделены 124 дела, не подлежащих хранению. Далее 
указано на то, что не оказалось некоторых важных документов, касающихся создания и деятельности 
ТНРП (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 89, л. 1–2).

На 1 января 1959 г. в партархиве Тувинского обкома КПСС числилось 13913 ед. хр., всего фондов 30 
(в том числе 29 партийных, 1 — комсомольский) (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 88, л. 9).

Испытывая большие трудности, не имея вначале даже помещения под архивные документы, со-
трудники партархива организовали его деятельность, сбор и приведение в порядок полученных ма-
териалов, их экспертизу и обработку. Во время командировок они оказывали практическую помощь 
сотрудникам партийных и комсомольских органов по обработке, систематизации, сдаче, а также по 
хранению документов в райкомах КПСС и ВЛКСМ. В это время началась научно-техническая обработка 
документов и устанавливалось тесное взаимодействие с организациями и учреждениями по вопросам 
оформления и сохранности документов, поступающих в фонды партийного архива.

1 Васильева А. Г. Использование документов КПСС: теоретические аспекты [Электронный ресурс] // Пермский 
государственный архив социально-политической истории. URL: http://https://www.permgaspi.ru/publikatsii/
stati/ispolzovanie-dokumentov-kpss-teoreticheskie-aspekty.html (дата обращения: 15.03.2020).
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От количества к качеству: деятельность партийного архива в 1961–1991 гг.
К 1961 г. райкомы партии при обработке своих документов и приведении их в порядок уже ру-

ководствовались вышеназванным «Примерным перечнем» 1956 г. (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 65, л. 2–55). 
Это имело большое положительное значение в улучшении делопроизводства в партийных органах, 
сохранности и сдаче документов в партархив.

В 1961 г. от партийных и комсомольских органов и организаций всего принято 8986 ед. хр. На 
основании распоряжения Архивного отдела УВД Тувоблисполкома от 8 июля 1961 г. № (б/н) Госархив 
Тувинской Автономной Области передал в партархив материалы без описей общим количеством 573 
ед. хр. на монгольском языке за 1922–1931 гг., для выявления и научно-технической обработки которых 
привлекались монголоведы, работники партийного и государственного архивов (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 
1, д. 118, л. 6). В результате проведенной работы и осуществленных переводов с монгольского на 
тувинский язык было сформировано 571 дело. Если по описи в фонде ЦК ТНРП прежде было 216 ед. 
хр., то теперь их стало 787 ед. хр. (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 120, л. 8).

В том же 1961 г. партархиву были выделены в здании КГБ при Совете Министров Тувинской АССР: 
рабочие комнаты (2 комнаты 20 м²) на 1 этаже и хранилище (5 комнат 56 м²) в полуподвальном 
помещении, которое не было приспособлено для хранения документов, так как в нем не было вен-
тиляции. Оно располагалось по адресу: г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 31. Степень загруженности 
хранилища документами составляла примерно 85%. Данное помещение не удовлетворяло требовани-
ям хранения документов и по объему (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 118, л. 10).

В какой-то мере партархиву должно было помочь то, что в 1965 г. был принят «Перечень доку-
ментальных материалов партийных органов и первичных организаций, подлежащих хранению 
в партийных архивах», который был призван «способствовать созданию меньшего по объему, но 
полноценного по содержанию комплекса документов по истории партии и советского общества»1. 
Партийные архивы должны принимать на хранение документальные материалы преимущественно 
производственных первичных партийных организаций, крупных или ведущих учреждений науки, 
культуры, торговли, здравоохранения, органов государственной власти.

В 1974 г. из госархива Совета Министров Тувинской АССР были переданы в партархив документы, 
относящиеся к деятельности ЦК и районных комитетов ТНРП на монгольском языке (1923–1929 гг.). 
Документы поступили не обработанные, большая часть из них, к сожалению, россыпи, листы.

На 1 января 1975 г. в партархиве насчитывалось 187 фондов, 53689 ед. хр. (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 200, 
л. 2). Новые фонды были сформированы из документов Кызыльского горкома ВЛКСМ, 16 райкомов 
ВЛКСМ, 9 парткомов, 126 первичных партийных организаций. Также появились такие фонды, как: 
«Политотдел военкомата Тувинской АССР», «Партийный архив Тувинской АССР», «Тоджинский хо-
шунный комитет ТРСМ», «Районное бюро РКП(б) и ВКП(б) в ТНР (Урянхае)», личный фонд «С. К. Тока», 
видного партийного и государственного деятеля Тувы. 

С 1970 г. партархив размещался в подвальном помещении Дома политического просвещения (ДПП), 
построенного в 1969 г. (ГА РТ. Ф.-П. 2, Оп. 1, д. 2321, л. 47). Он занимал 4 комнаты: хранилище 178 м², 
3 подсобные комнаты с общей площадью 25,6 м², на 2-м этаже 2 комнаты общей площадью 45 м², 
где занимались работники партархива. Архив по-прежнему не имел специального читального зала. 
Исследователи занимались в рабочих комнатах работников архива (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 201, л. 59).

На 1 января 1981 г. в партархиве числилось 64666 ед. хр., 297 фондов (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 200, 
л. 2). На постоянное хранение были сданы документы горкомов, райкомов партии и комсомола. 
Заметно улучшилось их физическое состояние и качество оформления при сдаче. Количество фондов 
увеличилось в основном за счет приема документов 102 первичных партийных организаций и 
8 парткомов.

Проводится работа по уточнению фондовой принадлежности документов. Из фонда обкома КПСС 
выявляется 1467 дел советских, хозяйственных работников, они передаются в архив Совета Министров 
Тувинской АССР, так как признаны не относящимися к фондам партийного архива. Также из этого же 
фонда выделены отдельно хранящиеся 442 дела по приему в кандидаты в члены КПСС (ГА РТ, ф.-п. 

1  Васильева А. Г. Использование документов КПСС: теоретические аспекты … 
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42, оп. 1, д. 201, л. 51), но которые остались в партархиве. На бюро обкома КПСС скорректированы и 
утверждены списки первичных партийных организаций, документы которых подлежат постоянному 
хранению. Проделана работа по совершенствованию фонда обкома партии и ряду райкомов по 
упорядочиванию приема дел по единой описи от всех отделов, в которых были нарушены структурно-
хронологические принципы.

В 1977 г. из государственного архива по акту получены на хранение в партархив документы ЦК 
ТНРП и ЦК ТРСМ на монгольском языке, из них сформированы дела, определены их фондовые при-
надлежности. Всего поступило на хранение таких дел в фонд ЦК ТНРП — 260, в фонд ЦК ТРСМ — 160. 
Пополнился новыми документами фонд «Партийный архив Тувинского обкома КПСС». Было собрано 
38 воспоминаний ветеранов партии и комсомола, материалы Конституции Тувинской АССР (ГА РТ, 
ф.-п. 42, оп. 1, д. 201, л. 52).

Партархив стал обращать внимание партийных и комсомольских органов на сохранность и пра-
вильное оформление документов, имеющих научное и практическое значение, что способствовало 
созданию более полноценного по содержанию архивного фонда.

Вместе с тем решался вопрос по улучшению условий хранения документов. Архивохранилище 
находилось в подвальном помещении, где не был исключен риск затопления. Для обеспечения 
сохранности и улучшения условия хранения документов ставился вопрос перед руководством обкома 
КПСС.

Строительство нового типового здания партархива в перспективе не предусматривалось, а пла-
нировалась пристройка к зданию существующего здания обкома КПСС, где предполагалось разместить 
партархив на 150–200 тыс. ед. хр. (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 201, л. 54).

На 1 января 1989 г. в партархиве уже имелось 347 фондов, 80296 ед. хр. (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 269, 
л. 19). Появились новые фонды: «Издательство Тувинского обкома КПСС», «Коллекция фотодокументов 
партийного архива Тувинского обкома КПСС», «Партком совхоза “1 мая” Тоджинского района», 
«Редакция газеты “Молодежь Тувы”», «Редакция газеты “Тыванын аныяктары”», а также 46 фондов 
первичных партийных организаций.

В течение 1989–1990 гг. сотрудники партархива, исходя из задач архивных учреждений, проводи-
ли работу по обеспечению сохранности архивных документов, пополнению новыми материалами, 
учету и обработке. Основное внимание уделялось устранению недостатков, отмеченных в результате 
обследования Центральным партийным архивом Института марксизма-ленинизма при ЦК  КПСС в 
1986 г., в числе которых указывались следующие: использование устаревших бланков учетных форм; 
ошибки при экспертизе научной и практической ценности документов; состав документов, при-
нимаемых от партийных и комсомольских органов, не в полной мере соответствовал требова ниям 
«Перечня документов партийных органов и первичных организаций, подлежащих сдаче в партий ные 
архивы», разработанному в 1984 г. ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС»; не велась картотека учета исследователей, 
а также работа по разработке систематического каталога по основным фондам (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, 
д. 253, л. 4–12).  

В общем объем принимаемых дел, наряду с традиционными видами документов (протоколами 
кон  ференций, пленумов и бюро), стали поступать протоколы различных общественно-политических 
мероприятий (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 273, л. 10). В этот период вся учетная документация приводилась 
в полное соответствие с основными формами и требованиями «Правил работы партийных архивов 
обкомов, крайкомов партии, институтов истории партии — филиалов ИМЛ при ЦК КПСС» (Правила 
работы … , 1980). 

Анализ годовых отчетов показывает, что объем поступления документов увеличивался ежегодно 
(см. таб. 1).

Так, мы видим, что за 35 лет — с 1954 по 1989 гг. — деятельности партархива количество его фондов 
увеличилось в 43 раза, а количество единиц хранения — на 77 755 штук. На данном историческом этапе 
Тувинская автономная область была преобразована в Тувинскую АССР. Изменение политического 
статуса Тувы не влияло на правило работы партийного архива, который руководствовался выше-
упомянутыми общими документами, разработанными Центральным партийным архивом Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Архив систематически пополнялся новыми материалами. Основными источниками комплектова-
ния являлись документы партийных и комсомольских органов республики и их организаций. Первое 
место по значимости принадлежало фонду документов областного комитета партии, поэтому они 
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поступали в архив ежегодно по истечении определенного срока хранения. Районные комитеты партии 
сдавали свои архивы по мере их упорядочивания.

Таблица 1. Динамика роста количества фондов и единиц хранения 
в Партийном архиве Тувинского обкома КПСС (1954–1989 гг.)

Table 1. Growth of the fonds and archival units in the Communist Party Archive of the Tuvan Regional Committee 
of the CPSU, 1954–1989.

№ Период Кол-во 
фондов Кол-во ед. хр. Основание

1 На 01.01.1954 г. 8 2541 ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 51, л. 13.

2 На 01.01.1959 г. 30 13913 ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 88, л. 9.

3 На 01.01.1962 г. 37 29170 ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 105, л. 2.

4 На 01.01.1975 г. 187 53689 ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 200, л. 2.

5 На 01.01.1981 г. 297 64666 ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 200, л. 2.

6 На 01.01.1989 г. 347 80296 ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 269, л. 19.

На наш взгляд, ежегодное увеличение объема документов быстрыми темпами объясняется сле-
дующими факторами: во-первых, в формировании и сдаче их в архив оказывали большую ме то-
дическую помощь сами сотрудники партархива, закрепленные за конкретными райкомом или 
парт организацией. Они выезжали на места, помогали приводить в порядок материалы, составляли 
описи. Документы поступали на хранение в партархив уже в обработанном виде. Во-вторых, конечно, 
повлияло элитное положение самого партийного органа. Ведь тогда любое инструктивное письмо 
обкома партии для райкомов и парторганизаций являлось жестким документом, от выполнения 
которого никто не мог уклониться. В-третьих, финансовое состояние самого архива, так и сотрудников, 
их привилегированное положение всегда позволяли решать многие вопросы без проблем. Например, 
оплачивались командировки сотрудников в районы, перевозка документов и пр. В-четвертых, как 
известно, источниками комплектования являлись только партийные и комсомольские организации, 
в деятельности которых формировалась новейшая документация с налаженным делопроизводством.

Анализ отчетов, рассмотренных за 1953–1991 гг., показывает, что работа по использованию ма-
териалов в научно-исследовательской, публикационной и пропагандистской работе партархива 
Ту винского обкома КПСС на первых порах велась недостаточно. Так, в первые годы его работы ис-
следователей было немного, в среднем 2–5 человек. Например, в 1956 г. в партийном архиве работал 
один исследователь — научный сотрудник ТНИИЯЛИ, диссертант Ю. Л. Аранчын над темой «Тува 
в годы Великой Отечественной войны» (Аранчын, 1955), ему было выдано только 7 ед. хр., так как 
документы ЦК ТНРП данного периода не были еще обработаны (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 67, л. 6). В 
1958 г. — 2 исследователя: Х. М. Сейфуллин, кандидат исторических наук, зам. директора ТНИИЯЛИ, по 
теме: «История Тувы в период 1921–1944 гг.», в этом же году вышла его работа «История Тувы. Краткий 
очерк» (Сейфуллин, 1958). Другим исследователем был М. Б. Кенин-Лопсан, редактор Тувинского 
книжного издательства, работавший по теме «Очерки Тувинской советской литературы», который 
также впоследствии стал выдающимся ученым, кандидатом, затем доктором исторических наук 
(Кенин-Лопсан, 1982, 1996).

В 1960 г. в партархиве работали 4 исследователя, в 1961 г. — 5 человек, в 1962 г. — 4. Исследователей 
интересовали документы по истории Тувы и областной парторганизации.

Уже в 1963 г. в партархиве работали 10 исследователей, трое из них приезжие: из г. Ленинграда, 
г. Иркутска, г. Улан-Удэ. Работали они по разным темам: «Проблемы некапиталистического пути раз-
вития народов Сибири и МНР», «Дружба народов СССР — источник могущества Советского государства 
и его Вооруженных сил», «Тувинская облпарторганизация за социалистическое развитие сельского 
хозяйства Тувы (1944–1960 гг.)», «Рабочий класс Тувы», «Вклад Тувы в разгром фашистской Германии», 
«50 лет г. Кызылу».
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С каждым годом масштабы использования документов в научных целях расширялись. Так, в 
1976-1980 гг. партийный архив обслужил 94 исследователя. Всего было 373 посещения, выдано из 
хранилища 4234 ед. хр. (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 201, л. 56). 

В 1988–1989 гг. в партархиве работали 22 исследователя. Так, Л. Ш. Ондар, аспирантка Московского 
областного педагогического университета изучала документы по теме: «Партийное руководство ком-
сомолом в борьбе за строительство социализма в Советской Туве (1944–1987 гг.)» , чуть позже она 
за щитила кандидатскую диссертацию по уточненной теме: «Социально-экономическое и культурное 
развитие Республики Тува в составе России, 1944–1993 гг.». (Ондар, 1994). С. А. Кушнарев, аспи рант 
Иркутского государственного университета, рассматривал «Деятельность партийных организаций 
Вос точной Сибири по развитию научно-технического творчества молодежи в годы XI–XII пятилеток» 
(публикацию или диссертацию этого автора по данной теме не удалось обнаружить). 

На основе документов партархива и других материалов кандидатом исторических наук 
О. Ю. Толгар-оолом (Толгар-оол, 1967) написана исследовательская работа «Об отношении партийных 
орга низаций Тувы к репрессиям 1937–1938 и начала 50-х годов». Кандидат исторических наук, 
доцент З. Ю. Доржу работала над монографией «Деятельность Тувинской областной организации 
КПСС по повышению социальной активности женщин» (Доржу, 1979) (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 273, л. 8, 
14). Старший научный сотрудник ТНИИЯЛИ Н. М. Моллеров работал над кандидатской диссертацией 
по теме «Организация советских граждан в Туве и их роль в укреплении советско-тувинских 
отношений (1917–1944 гг.)». В дальнейшем он защитил кандидатскую диссертацию (Моллеров, 1990) 
и опубликовал книгу (Моллеров, 1989). 

Разрешение на работу с документами партархива выдавалось секретарем или заведующим отделом 
пропаганды и агитации, допуск исследователей к документам партархива в период до августа 1991 г. 
был ограниченным (ГА РТ, ф.-п. 42, оп. 1, д. 201, л. 56).

Члены авторского коллектива, работавшие в 2008–2016 гг. над III томом «Истории Тувы», собира-
ли информацию для своих разделов. В его создании приняли участие ученые из разных научных 
учреждений Тувы и России: Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-эко-
номических исследований, Института истории Сибирского отделения Российской академии наук, 
Тувинского государственного университета, Тувинского института комплексного освоения при-
родных ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук, Национального музея им. Алдан-
Маадыр Республики Тыва, Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва (Очур, 
2017: 202). 

Современные исследователи также продолжают обращаться к партийным документам. Как спра-
ведливо отметил А. К. Канзай в своей статье, посвященной партийным органам и общественным 
организациям ТНР в годы Великой Отечественной войны: «Из всех этих материалов четко видна 
ог ромная разъяснительная, политико-воспитательная и организаторская работа партийно-госу-
дар ственных органов: ЦК ТНРП, Малого Хурала трудящихся и Совета Министров ТНР, их местных 
подразделений и общественных организаций» (Канзай, 2017: 27).

Кроме выдачи справок лицам, учреждения партархива выполняли работу по выявлению и подборке 
документов по тем или иным вопросам для партийных, комсомольских органов и других учреждений. 
Они в партархиве в основном запрашивали материалы для составления сборников, об истории 
создания партийных и комсомольских органов, о важных событиях в деятельности ТНРП и ТРСМ, об 
отдельных их руководителях. Подборка документов, публикация статей, очерков в журналах, газетах 
также является одной из форм использования архивных документов. 

Одной из основных форм использования документов архива является наведение справок и испол-
нение тематических запросов, поступающих от частных лиц, учреждений и организаций. Характеры 
запросов бывает разным, но в основном о прошлой партийной принадлежности, о наложении пар-
тийных взысканий, о трудовой деятельности и т. д.

Таким образом, партийный архив Тувинского обкома КПСС являлся учреждением, обособленным 
от единой системы Государственной архивной службы СССР. Он существовал самостоятельно в плане 
комплектования, хранения и использования документов. Следует отметить, что его деятельность была 
односторонней: в основном архив занимался комплектованием документальных материалов органов 
КПСС, партийных и комсомольских организаций, учетом и обеспечением их сохранности. Архив, его 
фонды и документы, по существу, находились на закрытом хранении, подавляющее большинство их 
имели грифы. 
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Руководители партийного архива
За всю историю деятельности партахива его возглавляли следующие специалисты:
1951–1965 гг. — Мындрима Сат Шангролович, о котором выше уже было сказано;
1965–1967 гг. — Чимба Александр Маныгеевич (ГА РТ, ф.-п. 2, оп. 2, д. 1329, л. 28);
 1967–1972 гг. — Ховенмей Бай-Кара Дамчаевич (ГА РТ, ф.-п. 2, оп. 2, д. 1480, л. 22); 
1972–1976 гг. — Аракчаа Кыргыс Тадаевич (ГА РТ, ф.-п. 2, оп. 2, д. 1666, л. 41); 
1976–1984 гг. — Баян Санаа Шондаанович (ГА РТ, ф.-п. 2, оп. 2, д. 2748, л. 12);
1985–1990 гг. — Кол Ажылчын Даржаевич (ГА РТ, ф.-п. 2, оп. 2, д. 2606, л. 15); 
1990–1997 гг. — Евтешин Василий Миронович (ГА РТ, ф.-п. 2, оп. 2, д. 2590, л. 37); 
1998–2000 гг. — Гущина Светлана Константиновна (ГА РТ, ф.-п. 12, оп. 2, д. 38, л. 7–8);  
1997–1998 гг., 2000–2003 гг. — Монгуш Базыр Давааевич (ГА РТ, ф. 12, оп. 2, д. 33, л. 16; д. 37, л. 14; 

д. 38, л. 7; д. 45, л. 6). 
Каждый из них внес свой вклад в организацию работы партархива Тувинского обкома КПСС.
Короткие биографические справки об этих людях, хранящиеся в архивных документах, как на-

пример нижеприведенная о С. Ш. Мындрима, свидетельствуют об удивительном трудолюбии этих 
людей и многогранности их талантов.

Справка о С. Ш. Мындрима:
«Мындрима Сат Шангролович родился в местечке Тоо-

зун нуг сумона Урбюн Улуг-Хемского хошуна ТНР в де кабре 
1922 г. в семье арата-скотовода Сат Шангыр-оола. С 1932 
по 1939 год учился в школе и медицинском техникуме 
при учебном комбинате им. Ленина в г. Кызыле. После 
окончания техникума с 1939 по 1943 год работал зав. мед-
пунктами прииска Харал, сумона Кара-Холь Барун-
Хемчикского хошуна и сумона Кызыл-Даг Чаа-Холь-
ского хошуна. С декабря 1943 г. по июль 1948 г. работал 
инспектором Тувинского облздравотдела. С августа 1948 г. 
по сентябрь 1949 г. — редактором Тувинского обл радио-
комитета. С сентября 1949 г. по август 1951 г. учился в 
Тувинской областной партийной школе. 1951-1965 гг. — 
зав. партийным архивом Тувинского обкома КПСС» (ГА РТ, 
ф.–п. 2, оп. 2, д. 1292, л. 3).

Подобные справки есть на каждого руководителя. 
Каждый из них внес свой особенный вклад в развитие 
архивного дела в республике. На долю первого заве дую-
щего партархивом Тувинского обкома КПСС С. Ш. Мын-
дрима выпали самые трудные организационные годы 
по приведению в порядок партийных фондов и других 
неу порядоченных материалов. Один из руководителей 
партийного архива К. Т. Аракчаа впоследствии зани мал-
ся переводом многих документов ЦГА РТ со старо мон-
гольского на тувинский язык (Саая, 2000: 21). Переводил 
архивные документы на тувинский язык и другой дирек-

тор партиархива Санаа Шондаанович Баян (Баян, 2018: 4). Большая работа по приему в архив фондов 
личного происхождения была проделана Б. Д. Монгушем, одним из последних руководителей пар-
тийного архива. В личной беседе с держателями личных фондов, государственными и партийными 
деятелями он убежденно говорил о значимости их личных документов для истории республики и 
поэтому о необходимости их сдачи в партийный архив (Аньшина, 2000: 59). 

Несмотря на имеющиеся трудности руководителям партархива при поддержке Тувинского об-
кома КПСС удалось наладить работу по хранению и сдаче документов партийных и комсомольских 
организаций и поставить работу по комплектованию фондов партийного архива на должный уровень. 

Фото 1. Сат Шангыр-оолович Мындрима, 
1951 г. (ГА РТ, ф. п-2, Оп. 2, д. 1292, л. 3).

Photo 1. Sat Shangyr-oolovich Myndrima, 1951 
(SA RT, f. П-2, op. 2, d. 1292, l. 3).
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Партийный архив в 1991–2017 гг.
До 1991 г. партийный архив комплектовался документами, поступающими из обкома пар-

тии, Кызылского горкома и райкомов КПСС, а также документами первичных партийных и ком-
сомольских организаций, органов и учреждений. В связи с появлением с начала 1990-х гг. в рес-
публике новых общественных организаций и региональных отделений политических партий и в 
целях обогащения бо лее полной, всесторонней и объективной информацией, свидетельствующей 
о коренных преобразованиях в общественно-политической и социально-экономической жизни 
Тувы архивохранилище стало комплектоваться документами разных партий и организаций не-
государственной структуры (Чыдым, 2000: 11). 

Прекращение деятельности КПСС в 1991 г. означало для всех бывших партийных архивов, вошед-
ших в систему государственной архивной службы России, ликвидацию своих постоянных источников 
комплектования. Поэтому перед ними был выбор: стать некомплектующимся историческим архивом, 
или на принципиально новой основе и с новыми фондообразователями продолжить работу по 
комплектованию. В пользу второго варианта говорила настоятельная потребность максимально 
полного сохранения документации образовавшихся многочисленных общественных объединений. 
В 1991–1993 гг. отмечается активизация общественной жизни и в Туве. В Министерстве юстиции 
Республики Тыва было официально оформлено 48 общественных организаций, партий и движений.  

Отношения между партийным архивом и общественными организациями строились на основе до-
говоров. Негосударственные организации, как собственники документов, в соответствии с архивным 
законодательством, обладают всеми правами и распоряжениями, поэтому работа специалистов 
архива основывается только на разъяснении и убеждении, что документы общественных объединений 
представляют ценность для истории нашей республики (Сандак, 2008: 65). Поступавшие в архив до-
кументы общественно-политических организаций были разрозненны, часто отсутствовали даты, не 
указывались авторы. Работа по упорядочиванию документов, по экспертизе ценности ложилась на 
плечи самих архивистов (Михайлова, 2000: 56).

В соответствии с заключенными договорами приняты на постоянное хранение в архивохранилище 
бывшего партийного архива документы местных отделений таких общественно-политических ор-
ганизаций, как «Коммунистическая партия РФ», «Отечество», «Единство», «Российская народно-
республиканская партия», «Российский фонд мира», движения «Честь и Родина», «Народной партии 
суверенной Тувы», общественной организации «Общество тувинско-монгольской дружбы РТ», об-
щественно-спортивной организации «Федерация национальной борьбы хуреш РТ» и ряда других 
организаций. 

В соответствии с Указом Президента РСФСР Б. Ельцина от 24 августа 1991 г. № 83 «26  августа в 
ав  тономные республики, края и области была отправлена телеграмма с поручением организовать 
передачу партархивов, текущих архивов рескомов, крайкомов, обкомов, горкомов и райкомов в 
ведение архивных органов вместе со зданиями, сооружениями, штатной численностью и фондом 
оплаты труда» (Тюнеев, 2011: 89). По распоряжению Председателя Совета Министров Республики Тува 
Ш. Ооржака от 2 сентября 1991 г. партийный архив Тувинского обкома КПСС передан Центральному 
государственному архиву Республики Тыва на правах архивохранилища (ГА РТ, ф. 270, оп. 1, д. 1469, 
л. 165). Все фонды, находившиеся в партийном архиве, были полностью переданы Центральному 
государственному архиву РТ по акту комиссии, созданной согласно Указу Президента РСФСР от 
23 августа 1991 г. На момент передачи в архиве числилось 89120 ед. хр. по 350 фондам.  

Передача бывших партархивов в 1991 г. в ведение государственной архивной службы обусловила 
необходимость проведения комплекса работ, обеспечивающих учет хранящихся документов на единой 
с государственными архивами организационно-методической основе. Интеграция учета документов 
и фондов бывшего партийного архива в систему государственного учета документов Архивного 
фонда Республики Тыва являлась одной из основных задач в Центре архивных документов партий 
и общественных организаций Центрального государственного архива РТ, так как учет документов 
бывшего партийного архива отличается от учета документов государственного архива. 

Так, в партархиве учет велся по архивным фондам и единицам хранения. В состав основных учет-
ных документов входила книга поступления, книга фондов, список фондов, описи дел, карточка фонда, 
дело фонда, паспорт архива. Такой порядок ведения этих учетных документов не в полной мере 
обеспечивал принцип пофондового учета дел. Комплекс основных учетных документов к каждому 
архивному фонду был неполным, отсутствовала методика их заполнения. 
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Учет партийных фондов имел ряд и других особенностей. Запись об изменении объема фонда 
составлялась только суммарно, с нарастающим итогом и отмечалась в карточке фонда, а не по опи-
сям. В книге поступлений фиксировались объемы дел, поступивших от всех первичных партийных 
организаций того или иного партийного органа (горкома, райкома) общим количеством. 

Таким образом, система учета не предусматривала заведения полного комплекса основных учет-
ных документов на каждый фонд и не обеспечивала динамики изменений объемов дел по каждой 
описи. Дела фондов были заведены только на основные, более значимые фонды: «Тувинский обком 
КПСС», «ЦК ТНРП», «Кызыльский горком КПСС», «ЦК ТРСМ». Исторические справки составлялись 
тоже только на эти фонды. Центральный учет документов велся только на основании паспорта 
партийного архива. Не составлялись итоговые записи к «открытым описям» первичным партий-
ных организаций; количество, включенных в них дел, учитывалось по последнему валовому номеру, 
что иногда не соответствовало действительности, потому что при нумерации могла быть допущена 
ошибка, например, пропущен номер, дело с литерными номерами.

Также в бывшем партийном архиве существовали и некоторые особенности систематизации дел, 
связанные с наличием в них множества описей и без единой валовой нумерации. В некоторых фондах 
насчитывалось по 10, 20, 40 и т. д. описей. Состав документов постоянного хранения был смешан в од-
ной описи с документами по личному составу. Экземплярность описей не превышала двух. Сей час эти 
описи усовершенствуются, составляются две описи: опись № 1 на дела постоянного срока хране ния и 
опись № 2 по личному составу. 

В описях дел партийного архива, в отличие от государственного архива, содержались дополнитель-
ные сведения о номере коробки, в которой хранится дело. После усовершенствования перешли 
на единую с государственным архивом форму описи. Каждая опись теперь имела итоговую запись, 
которая закрепляет количество дел, числящихся по описи, регистрирует особенности нумерации дел, 
отражает изменения в их количестве, произведенные на основе соответствующих актов (Болдур-оол, 
2000: 48). 

В 1998 г. архивохранилище № 2 ЦГА Республики Тыва приказом Председателя Государственной ар-
хивной службы РТ Д. И. Чыдым переименовано в Центр архивных документов партий и общественных 
организаций (ЦАДПОО) при ЦГА РТ (ГА РТ, ф. 12, оп. 1, д. 208, л. 1).  

В эти годы началась активная работа по приему документов личного происхождения от по ли ти-
ческих, государственных деятелей, ученых, писателей, поэтов нашей республики. До 1998 г. в ЦАДПОО 
находился на хранении один личный фонд партийного и государственного деятеля, Героя соци-
алистического труда, лауреата Государственной премии СССР, народного писателя Тувы — Сал ча ка 
Калбакхорековича Тока (ГА РТ, ф.-п. 50). Как пишет в своей статье о С. К. Тока Григорий Чоодуевич 
Ширшин, именно в советский период, «в деле нового жизнеустройства тувинского народа в полной 
мере раскрылся его организаторский талант, как крупного руководителя и организатора народных 
масс» (Ширшин, 2017: 78).

Документы личного фонда С. К. Тока начали комплектовать с 1974 г. В деле фонда имеется акт, 
сос  тавленный 12 мая 1974 г. о том, что в Партийный архив Тувинского обкома КПСС были приняты 
документы, собранные работниками партархива, относящиеся к деятельности С. К. Тока за 1951-1971 гг.
(частично за 1943, 1977 гг.) в количестве 50 дел. В настоящее время в данном фонде имеется 153 ед. 
хр. за 1930–1982 гг. Это документы о трудовой, творческой и общественной деятельности С. К. Тока. 
Большую часть фонда составляют: выступления и доклады С. К. Тока на конференциях, собраниях 
партактива и пленумах ЦК ТНРП и Тувинского обкома КПСС, на семинарах и совещаниях советских и 
хо зяйственных работников, на съездах СССР, Верховного Совета СССР, Тувинской АССР, на пленумах 
ЦК КПСС, его переписка, статьи в газеты и журналы СССР и Тувинской АССР, а также поздравительные 
тексты и телеграммы по случаю знаменательных дат. На постоянном хранении в архиве находятся 
рукописи художественных произведений писателя с поправками, пометками автора: пьесы «Уур 
даргазынга уш чыл болдум» за 1937 г., «В берестяном чуме» за 1957 г., повести «Слово арата» за 1964 г.

С 1998 по 2017 г. на государственное хранение в ЦАДПОО поступили документы от 24 держателей 
личных фондов. Сформированы, например, личные фонды: министра внутренних дел Тувинской 
АССР Артаса Монгуша Баян-ооловича, министра просвещения Тувинской АССР Конгара Николая Сал-
ча кови ча, Председателя Совета Министров Тувинской АССР Мендуме Михаила Клаевича, Ооржака 
Дандар  -оола Кок-Хунаевича — секретаря Тувинского обкома КПСС, Председателя народного контроля 
Тувинской АССР, Председателя Палаты председателей Великого Хурала РТ. В составе этих фондов – 



132

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2020№2

автобиографии, рукописи, доклады, письма, фотографии, воспоминания и другие документы, 
отража ющие социаль но-экономическую, общественно-политическую жизнь нашей республики. По-
этому они имеют боль шое историческое значение, в некоторых фондах имеются документы, пред-
ставляющие особую ис торическую ценность и общекультурную значимость, уникаль ные до кументы 
(Оюн, 2008: 45). 

Приказом № 20  директора Государственного архива РТ Б. В. Мунге от 15 июня 2017 г. в целях оп-
ти мизации структуры учреждения, вызванной производственной необходимостью и эффек тив -
нос тью использования трудовых ресурсов, с 1 июля 2017 г. структурное подразделение «Центр ар-
хивных документов партий и общественных организаций» (ЦАДПОО) переименован в «Отдел ин-
формационных технологий и исполнения социально-правовых запросов». Документы ЦАДПОО пол-
ностью перемещены в архивохранилище в здании Государственного архива Республики Тыва.  

На момент ликвидации в ЦАДПОО на 1 июля 2017 г. числилось 396 фондов (97029 ед. хр.). 
Работа по интеграции учета документов бывшего партийного архива продолжается. Ее конечным 

результатом должно стать создание современного, отвечающего потребностям пользователей на-
учно-справочного аппарата к фондам партийных, комсомольских организаций, по принятым в госу-
дарственных архивах правилам.

 
Заключение
Партийный архив Тувинского обкома КПСС является неотъемлемой частью истории архивного 

дела в Туве и истории республики. Он сыграл свою исключительную роль в развитии архивных служб 
государственных учреждений, в организации целенаправленной работы по сохранению документов 
КПСС, их обработке и систематизации. Партийный архив в полной мере выполнял функции, стоявшие 
перед ним, содействовал управлению в сфере документационного обеспечения, информационному 
обслуживанию органов государственной власти, организаций и граждан. Материалы фондов архива 
являлись источником научных исследований и трудов, выступая их доказательной базой.

В деятельности партийного архива Тувы выделяются три этапа, характеризующиеся качествен-
ными изменениями в организации его работы и комплектовании фондов: 1945–1960 гг., 1961-1991 гг., 
1991–2017 гг. Имея общие принципы организации с другими архивами страны, партахив имел 
свои особенности и трудности, обусловленные историческим развитием республики. В его фондах 
хранились материалы на разных языках, на разных носителях, разного происхождения, качества 
и сохранности. Особое положение занимали документы на монгольском языке, так как они были 
исполнены на рисовой бумаге и требовали особых условий хранений, которые не предоставлялось 
возможным обеспечить.

Деятельность партийного архива Тувинского обкома КПСС и исторические документы, собранные 
в его фондах, имеют исключительно важное значение для истории Тувы советского периода, ее 
научно го изучения, осмысления и анализа. Так, при подготовке III тома «Истории Тувы» были 
использова ны уникальные материалы партийного архива (История Тувы, 2016: 455), что позволило 
рецензен там высоко оценить работу (Оплаканская, 2017). Том хронологически охватил 47-летний 
советский пе ри од (1944–1991 гг.), поэтому все его содержание пронизано ссылками на фонды 
бывшего партийного архива — Центра архивных документов партий и общественных организаций 
Государственного архива Республики Тыва (ЦАДПОО ГАРТ). 

Особенно часто материалы архива использовались в разделах, посвященных политическим про-
цессам в Туве: вхождение в состав СССР в октябре 1944 г., последующее преобразование Тувинской 
автономной области в Тувинскую АССР в 1961 г. Данные события влекли за собой реорганизацию 
общественно-политических и властных органов и сказывались на конституционно-правовом статусе 
Тувы.

Немало партийных документов было привлечено в томе при подготовке разделов, описывающих 
социальную сферу и духовную жизнь Тувы. Это во многом символично, так как коммунистическая 
партия особое внимание уделяла развитию образования, здравоохранения, науки и издательского де-
ла, что нашло свое отражение в решениях, постановлениях и последующей строгой отчетности. 

Материалы бывшего партийного архива Тувинского обкома КПСС содержат интереснейший ком-
плекс документов по истории политической, социально-экономической, культурной сфер жизни 
республики. Несомненно, вновь освещенные факты послужат основой еще для многих исследований 
по истории Тувы.
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В статье воссоздается история фондирования документного массива Национального 
(до 07.04.2020 г. — Государственного) архива Республики Тыва на старомонгольском пись-
менном языке. В качестве объекта исследования выбран монгольский фонд № 115, так как 
из данного фонда в дальнейшем были сформированы все другие фонды, содержащие мон-
гольские документы. Он включает довольно обширный период: цинский (начало XVIII в. — 
1912 г.), промежуток времени под российским протекторатом (1914–1921 гг.) и первое 
десятилетие Тувинской Народной Республики (1921–1933 гг.). Все документы написаны на 
старомонгольском письменном языке.

История фонда неразрывно связана с историей самого архива. Сначала документы фор-
мировались по хронологическим, отраслевым и тематическим принципам, сохранялось 
традиционное документоведение по хронологии, часть из документов переводилась на 
тувинский язык. В советское время организация архивного дела строилась по правилам 
архивного дела СССР. Возросло количество архивных материалов. Основной проблемой 
стало отсутствие квалифицированных специалистов со знанием старописьменного мон-

гольского языка и истории Тувы. Происходили передвижения документов по фондам. Значителен вклад в изучение мон-
гольского фонда бурятского ученого П. Б. Балданжапова (1957 г.). 

Материалы фонда активно стали исследоваться и использоваться в 2011–2014 гг. в рамках научного сотрудничества 
архива с Тувинским институтом гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований. В 2011–2014 гг. 
были опубликованы 4 тома «Собраний архивных документов по истории Тувы». 

В настоящее время продолжается работа по совершенствованию 115-го фонда. Планируется создание электронного 
каталога, оцифровка документов, реставрация и пр. 

Ключевые слова: Тува; архив; Государственный архив Республики Тыва; Национальный архив Республики Тыва; ста-
ромонгольская письменность; монгольский язык; архивный документ; оцифровка
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Введение
Документы на старомонгольском письменном языке, хранящиеся в Национальном архиве Респу-

блики Тыва (Государственном архиве Республики Тыва, ГА РТ)1 можно разделить на три группы: 
1) документный массив периодов цинской империи (нач. XVIII в. — 1912 г.), российского протек то-

ра та (1914-1921 гг.) и Тувинской Народной Республики (1921–1944 гг.) (далее — ТНР) — ФР–115 «Управ-
ление амбын-нойона Танну-Урянхая (Тувы) (1715–1930 гг.». Данный фонд в основном, за исключени-
ем переводов, состоит из документов на старомонгольской письменности, поэтому условно назовем 
его монгольским;

2) документы периода Тувы под российским протекторатом — ФР–112 «Управление комиссара по 
делам Урянхайского края» и ФР–123 «Управление заведующего устройством русского населения в 
Урянхайском крае». Имеются письма тувинских нойонов, адресованные русским административным 
властям по различным вопросам;  

3) документы периода ТНР (ФП–1 «ЦК ТНРП2»; ФР–92 «Совет Министров ТНР 1921–1944»; ФР–93 
«Президиум Малого Хурала ТНР»; ФР–99 «Министерство юстиции ТНР. 1922–1933 гг.»; ФР–100 «Ми-

The article traces the history of managing the massive of documents in Old Mongolian writing preserved at the National 
Archives (prior to 07.04.2020 known as the State Archives) of the Republic of Tuva. We focus on Mongol fond No. 115, since all 
other fonds which contain Mongolian documents later split away from this collection. The fond covers documents created over a 
large span of time: the Qing period (early 18th century to 1912), the short period of the Russian protectorate (1914-1921) and 
the first decade of the Tuvan People’s Republic (1921-1933). All of the documents are in Old Mongolian language.

The history of the fond is part and parcel of the history of the archive itself. Originally, the documents were grouped together by 
their chronological, thematic and subject matter features. Traditional chronological record keeping was accompanied by having 
some of the documents translated into Tuvan. In the Soviet years, archival work followed the common USSR guidelines. While the 
amount of archival material grew, there was an obvious lack of well-trained specialists who both knew Tuvan history and could 
read Old Mongolian writing. Documents have been moved between fonds. A significant contribution to studying the Mongolian 
fond was made by Buryat scholar P.B. Baldanzhapov (born 1957).

Materials preserved in the fond were actively studied and used in 2011-2014 when the Archives did a joint project with Tuvan 
Institute for the Humanities and Applied Socioeconomic Studies. 4 volumes of “A collection of archival documents on the history 
of Tuva” were published between 2011 and 2014. 

At the moment, Fond 115 is still being improved, with an electronic catalogue to be set up. Other plans include digitizing and 
restoring the documents. 

Keywords: Tuva; archive; State Archives of the Republic if Tuva; National Archives of the Republic of Tuva; Old Mongolian 
writing; Mongolian language; archival document; digitization
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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 аббревиату-
ру "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”.
2 ТНРП — Тувинская Народно-революционная партия.
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нистерство иностранных дел ТНР. 1922–1944 гг.»; ФР–144, оп. 9 «Министерство внутренних дел ТНР. 
1922–1932 гг.»; оп. 12–16 «Хошунные управления. 1921–1933 гг.» и др.). Документы на монгольском, 
русском и тувинском языках (на латинской основе и кириллице). 

Такая разобщенность связана не только с тематическим формированием фондов, но и выделением 
в начале 1960-х гг. партийного архива, куда также попали документы на монгольском языке. Таким 
образом, последние в ГА РТ представлены в широком пласте и это связано с распространением и функ-
ционированием старомонгольской письменности в территории Тувы1. 

Целью данной работы является воссоздание истории фондирования документного массива архива 
на старомонгольском письменном языке. В качестве объекта исследования нами был выбран монголь-
ский фонд № 115, поскольку, как нам представляется, из данного фонда в дальнейшем были сфор-
мированы все другие фонды, содержащие монгольские документы. Исходя из нее формулировались 
следующие задачи, стоявшие перед автором: исследовать историю становления и дальнейшего фон-
дирования 115-го фонда (с выделением периодизации); изучить современное состояние фонда с тем, 
чтобы оценить факторы степени полноты и сохранности фонда; определить дальнейшие действия по 
совершенствованию рассматриваемого нами фонда и оценить степени риска при выполнении архив-
ных работ. 

Важной группой источников для освещения истории фондирования 115-го фонда выступают: исто-
рические справки к фондам, дела и листы 115 и 144 фондов, опись дел 115-го фонда. Также работа ос-
нована на архивных материалах 12 и 246 фондов ГА РТ.

Из истории фондообразования № 115 фонда ГА РТ
Фондообразование № 115 фонда неразрывно связана с историей самого архива. В 1943 г. в рамках 

акции сдачи документов организациями и учреждениями ТНР в архив, краеведческий музей респуб-
лики сдал документы на старомонгольском письменном языке — всего 123 папок и еще «необработан-
ные материалы на монгольском и тувинском языках в двух больших шкафах» (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 1185, 
л. 27). Впоследствии, в результате кропотливой работы архивистов, из них были сформированы 154 
архивных томов, которые были обозначены как «История Тувы». Инвентаризационный список этих 
томов был составлен завоблархивом Кончуком 15 октября 1945 г. на тувинском языке. 

Согласно данного списка, сюда вошли документы периодов Цинской империи (например, материа-
лы восстания тувинского народа против китайских империалистов 1910–1913 гг.); российского протек-
тората (например, материалы по вопросу правления Тувы русскими, монгольскими и тувинскими фео-
далами 1913–1920 г., прошение Буян-Бадыргы «русскому Белому царю» 1913 г.); военной интервенции 
(например, материалы о монгольских, китайских и русских войсках 1913–1920  гг. и ТНР 1921–1944 гг.; 
летописного характера («Краткая родословная правителей 5 хошунов Танну-Урянхая» 1859 г.; «Краткая 
родословная амбын-[нойонов] Танну-Урянхая» 1892 г.; «Краткая история Тувы» 1925 г.2).

Остальная часть относится к периоду ТНР. Это, в основном, постановления Великих хуралов, дело-
производственные документы Совета Министров, разных министерств и ведомств, законодательные 
акты, соглашения, договора, материалы по Хемчикскому мятежу (Сувунак самыынының дугайында 
1924 г.), политическим репрессиям (Танчайларның бөлүүн чылча шапкан дугайы 1938 г.), о тувинцах-
добровольцах 1943 г. и др. (ГА РТ, ф. 246, оп. 1, д. 5, л. 31).

Из рассматриваемого инвентарного списка видно, что документы формировались по хронологи-
ческим, отраслевым и тематическим принципам. При этом также можно заметить, что сохранилось 
традиционное документоведение по хронологии — по годам правления маньчжурских императоров 
(напр., материалы периода правления Чжа-Чина и До-гуана 1818 г., материалы периода правления 
Гуан-Шуна 1874 г.). Здесь указаны даты, из скольких томов или частей состоит дело, а также язык на-
писанных документов. При этом часть из них написана на тувинском языке, видимо, уже тогда при-
влекались переводчики. Известными переводчиками были Шагдыржап Иргит, Седип-оол Танов, Иргит 
Бадраа, Оюн Лундуп, Доткан (Ховалыг) и др.

1 О распространении и функционировании монгольского языка на территории Тувы писали Б. И. Татаринцев 
в книге «Монгольское языковое влияние на тувинскую лексику» (Татаринцев, 1976), А. А. Самдан «Тувинские 
монголоязычные летописи» (Самдан, 2016) и др.
2 Некоторые документы по названию сложно определить к какой категории их относить, напр.: «Эрги тоолчу 
номнар» — «Книги старых сказок — фольклор?», «Тыва 9 кожуун деп чүл» — «Что значит 9 хошунов Тувы».
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Состояние фонда в середине 1940–1950-х годов
После вхождения ТНР в состав СССР в 1944 г., организация архивного дела шло по советским осно-

вам. Благодаря налаживанию работы на должном уровне значительно возросло количество архивных 
материалов, но в то же время постепенно утрачивались традиции архивоведения дореволюционной 
Тувы. 

В 1946–1947 гг. в результате кропотливой работы архивистов были сформированы 32 фонда, вклю-
чающих 2604 единиц хранения. Фонды не были пронумерованы, а только имели наименования. Ин-
тересуемые нами дела были сконцентрированы в фонде «Шестьдесят тувинских революционеров», 
который состоял из 72 дел. Скорее всего, что в данный фонд вошли часть дел из инвентаризационного 
списка из 154 томов, касающихся периодов Цинской империи, российского протектората и иностран-
ной военной интервенции в Туве. 

Основная проблема при фондировании документов на старомонгольском языке — это, конечно, 
отсутствие квалифицированных специалистов со знанием старописьменного монгольского языка и 
истории Тувы.

В начале 1950-х гг. были сформированы 2 новых фонда, дела которых были изъяты из других фон-
дов как не относящиеся к составу фонда:

Ф–26 «Правитель Урянхайского края князь кунь-найон»1, включающий 1 единицу хранения, дати-
руемой 1921 г. — всего 3 л.,

Ф–27 «Управляющий Да хошуном (Кемчикским) Урянхайского края (1896–1917 гг.)», состоящий из 
19 дел2. Самый ранний документ датируется 1896 г., а поздний — 1921 г. В описи помимо заголовка 
единицы хранения имеются даты и количество листов. Все документы также небольшого объема от 
1 л. до 14 л.

Продолжилась работа по систематизации, обработке документов и во второй половине 1950-х гг. 
Судя по учетным документам архива, произошло переформирование документного массива и многие 
документы на монгольском языке попали в № 144-й фонд. 

В июле 1955 г. на основании указания Главного Архивного Управления МВД СССР, из фонда Ф–27 
дела 14–19 были изъяты и переданы в вновь образованный № 115-й фонд. Название обоих фондов 
оставили прежними «Управляющий Да (Кемчикским) хошуном Урянхайского края». Но уже в следую-
щем, 1956 г., по устному указанию начальника I отдела Архивного управления МВД РСФСР Коленки-
ной, эти два фонда были объединены (ГА РТ, дело фонда 115, л. 19). 

Для оценки монгольского фонда архивисты привлекли бурятского ученого П. Б. Балданжапова, ко-
торый в 1956–1957 гг. работал заместителем директора Кызылского пединститута. За этот короткий 
срок он смог также изучить монгольские фонды Тувинского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории (ТНИИЯЛИ) и краеведческого музея им. Алдан-Маадыр. 

В Тувинском областном государственном архиве он работал с января по март 1957 г. В результате он 
разделил фонд на два периода: 

— документы дореволюционной Тувы с 1740 до 1921 г.,
— материалы и документы периода республики 1921–1940-е годы (ГА РТ, дело фонда 115, л. 21).
Как правильно бурятский ученый заметил: «Дореволюционное собрание документов Госархива 

пред ставляет в основном архив двух хемчикских хошунов3. …Однако, необработанность этих мате-
риалов, отсутствие описания и характеристик некоторых документов затрудняют использование их в 
качестве исторических источников» (ГА РТ, дело фонда № 115, л. 23). Впоследствии, работая в г. Чите, 

1 Другое название «Канцелярия правителя Таа хошуна Урянхайской провинции Дацинского государства» (ГА 
РТ, дело фонда 115, л. 1–2).
2 Также имеется другая опись этого фонда с названием «Канцелярия правителя Таа хошуна Урянхайской про-
винции Дайцинского государства» — всего 10 единиц хранения. 
3 Об уничтожении архива амбын-нойона, главного правителя дореволюционной Тувы, писал М. С. Байыр-оол 
(Байыр-оол, 2009). По его версии, документы канцелярии амбын-нойона, упакованный и груженный на двух 
верблюдах, доставлялся в Кызыл. Около с. Верхне-Никольска (ныне — с. Бай-Хаак) перевозчики были оста-
новлены неким красноармейцем, который распорядился сжечь их. Из Кызыла были присланы офицер и член 
Правительства ТНР Оюн Данчай. Последний «пытался их убедить не сжигать бумаги, запечатлевшие историю 
народа, но красноармейцы были непреклонны» (там же: 89). Так был уничтожен весь документный массив 
правителей Тувы — амбын-нойонов почти за двухсотлетнюю историю.
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П. Б. Балданжапов через архивный отдел УВД Читинского облисполкома, заказывал дела из Тувинского 
областного архива на временное пользование, чтобы закончить свою статью «Тува под гнетом мань-
чжурских захватчиков»1.

В 1957 г. 61 единица хранения была передана из 144-го фонда и составлена отдельная опись. Таким 
образом, фонд имел две описи: № 1 «Сообщения Усинского окружного начальника» (по первому на-
званию документа)2 — 19 единиц хранения и № 2 «Переписка амбын-нойона с правителями хошунов 
за 1896–1921 гг.»3 — 61 дело и всего состоял из 80 дел. В последней описи половина из них, точнее — 
31 единица хранения не имела наименования и просто обозначена как «Документы». Дела в большин-
стве своем, судя по указанным страницам, объемные, в среднем около 350 страниц. Таким образом, на 
данном этапе основным фондообразователем стали внутренние ресурсы — фонды 27 и 144. 

Можно предположить, что по идее вновь созданный 115-й фонд должен был включать документы 
только цинского периода Тувы (начало XVIII в. — 1912 г.) или хотя бы до 1921 г. Но  в 1958 г. в этот фонд 
были добавлены 67 единиц хранения, датируемые 1921–1934 гг. В описи они названы как «Документы». 

В описи от 1960 г. уже 275 единиц хранения обозначены тоже как «Документы на монгольском язы-
ке». Большая часть из них объемные, указаны даже 1497 листов. 

В 1961 г. по распоряжению архивного отдела МВД Тувинского облисполкома 573 единиц хранения 
на монгольском языке из этого фонда были переданы по акту партийному архиву Тувинского обкома 
КПСС.

Таким образом, в рассматриваемый период шла активная работа по обработке архивных докумен-
тов 115-го фонда, что значительно увеличило количество единиц хранения, но в то же время проблемы 
оставались прежними, и главная из них — нехватка специалистов со знанием старомонгольского пись-
менного языка. Данное обстоятельство во многом не позволяло качественно обработать документный 
массив.

Обработка и систематизация № 115-го фонда в 1960–1980-е годы
Работа по систематизации документов и переводов не останавливалась. Во второй половине 

1960-х гг. фонд был переименован в «Амбын-нойоны и правители хошунов Тувы», а уже в 1970-е 
годы — «Управление нойонов Танну-Урянхая (Тувы)». Если в 1974 г. насчитывались 209 единиц хране-
ния, то к концу 1981 г. — 334. Это было связано не с поступлением новых дел, как это может показаться 
на первый взгляд, а скорее всего, с научно-технической обработкой тех объемных документов, кото-
рые ранее именовались просто как «Документы».

В 1980-е годы практически остановилась работа по переработке документов, поскольку весь вну-
тренний резерв был исчерпан, а поступление новых не зафиксировано. Основные усилия были на-
правлены на их перевод, так как было острая необходимость в использовании архивных документов 
для научных изысканий. Переводы, в основном, осуществлялись на тувинский язык, на русский же 
их значительно меньше. Это связано, прежде всего, с квалификацией переводчиков. Но все аннота-
ции к документам составлялись на русском языке. Переводчиками в рассматриваемое время были 
К. Д. Аракчаа, прекрасный знаток монгольской письменности, выпускники Монгольского государ-
ственного университета Б. С. Сонам, К. А. Бичелдей, А. Э.-Г. Уланова и др. В большинстве случаев пере-
воды приклеивались к документу, но в фонде имеются несколько дел, сформированные из одних пере-
водов. Но поскольку не указаны номера дел и листы, то данное обстоятельство несколько затрудняет 
идентификацию их с оригиналом.     

Одной из задач архивов в советское время была научно-исследовательская, культурно-просвети-
тельская и агитационно-пропагандистская работа, в которой широко использовались архивные до-
кументы. На основе выявленных архивных документов были написаны статьи, которые печатались в 
республиканских газетах, читали лекции, которые использовались в радио и телепередачах, во время 
проведений экскурсий, семинаров, составлены тематические обзоры документов по различным темам, 
что существенно облегчала поисковую работу исследователям. Кроме того, тувинскими архивистами 
были подготовлены материалы по использованию документальных материалов в научных целях как 
по отдельным темам (например, «Материалы о восстании 60-ти богатырей, 1883–1885» (ГА РТ, ф. 12, 

1  Подробно о статье П. Б. Балданжапова можно прочитать в работе В. А. Василенко (Василенко, 2012). 
2 В 1957 г. опись называлась «Сообщения, циркуляры, отношения» (1896–1921 гг.).
3 В 1959 г. данная опись называлась «Документы на монгольском языке. 1757–1921 гг.».
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оп. 1, д. 44), так и обобщающего характера (например, История Тувы (ГА РТ, ф. 12, оп. 1, д. 102, 103), где 
были использованы переводы со старомонгольского языка. 

Также в конце 1980-х годов была начата работа по составлению хрестоматии по истории Тувы, ко-
торый должен был состоять из двух томов (1 том охватывал период с 1759 по 1921 гг., 2-й том, можно 
предположить — с 1921 — по совр. время). На сегодняшний день мы можем сказать, что данная работа 
не завершена. 

Современное состояние № 115-го фонда
В 2011–2014 гг. ГА РТ в рамках научного сотрудничества с Тувинским институтом гуманитарных 

и прикладных социально-экономических исследований (ТИГПИ, бывший ТНИИЯЛИ) и Институтом 
истории Академии наук Монголии принял участие в публикации архивных документов. В свет вышло 
4 тома «Собрания архивных документов по истории Тувы»: в I том (1738–1911 гг.) — вошли 189 до-
кументов, из них более 70% из ГА РТ (Тувгийн туухэнд … , 2011a); II том (1911–1921 гг.) — включены 
125 документов (Тувагийн туухэнд … , 2011b), III том (1921–1944 гг.) — 110 документов, из них 11 — на 
русском и 8 — на тувинском языках (Тувагийн туухэнд … , 2014a) и IV том (1944–1991 гг.) — 67 докумен-
тов, из них всего 3 — на старомонгольской письменности (Тувагийн туухэнд … , 2014b).  

115-й фонд включает довольно обширный период: цинский (начало XVIII в. — 1912 г.), промежуток 
времени под российским протекторатом (1914–1921 гг.) и первое десятилетие Тувинской Народной 
Республики (1921–1933 гг.). Пожалуй, их всех объединяет только то, что все документы написаны на 
старомонгольском письменном языке.

Имеется все основные учетные документы фонда: историческая справка, дело фонда, опись дел. 
Всего имеется 340 единиц хранения. Внутри описи они систематизированы по тематике на хозяй-
ственные, судебные, административные, исторические, а также по правлениям нойонов Хемчикско го 
хошуна (Очура, Бызыя, Базыра, Дугара (Дугера), Сарая, Хайдыпа, Буян-Бадыргы). В большинстве сво ем 
это делопроизводственные документы (письма, протоколы, отношения, приказы и т. д.) из канцеля-
рий двух хемчикских хошунов, поэтому название фонда, как нам представляется, необходимо при-
вести в соответствие с содержанием фонда. 

Документы цинского периода написаны в большинстве своем на китайской тонкой бумаге, и они 
все разноформатны. Имеются многостраничные тетради, прошитые шнуром из кожи и кожаном пере-
плете, многометровые рукописные свитки. В советское время из свитков, длина которых могла достичь 
до трех метров, были сформированы документы формата А4 (беспорядочно загнуты под его размеры) 
и прошиты и даже приклеены в дела, т. е. никак не учитывалась традиция архивоведения дореволю-
ционной Тувы. Свитки были загнуты и в местах сгибов записи затерлись, вся бумага скомкалась, по-
мялась. Переводчики делали записи прямо на документах шариковыми ручками или химическими 
карандашами, а архивные работники на них же клеили переводы или аннотации, вследствие чего кан-
целярский клей, деформируя бумагу, оставлял желтые пятна, въедался в структуру бумаги. Также один 
и тот же документ многократно пронумеровывался. Все это привело с течением времени к ухудшению 
физического состояние документов. 

Совершенствование 115-го фонда
В настоящее время продолжается работа по совершенствованию 115-го фонда. К ней относится соз-

дание электронного каталога, который позволит осуществить подокументальную каталогизацию дела, 
где к каждому документу должны быть составлены перевод заголовка, краткая аннотация, датировка, 
авторство (если есть об этом сведения). Это поможет установить точное количество имеющихся до-
кументов в данном фонде. Затем нужно провести систематизацию по их тематическому и хроноло-
гическому признаку. Это, естественно, потребует почти полной переработки всего фонда. При этом 
нужно сохранить традиции ведения делопроизводственных документов как в дореволюционной Туве, 
а именно составить опись по правлению того или иного правителя хошуна, в нашем случае Хемчикско-
го хошуна (хронологический принцип), внутри же разделить их по темам (административные, хозяй-
ственные, судебные). Здесь нужно провести филигранную работу, чтобы сохранить старый номер де  ла 
и страницы документа.

Параллельно с созданием электронной базы будет проводиться и оцифровка документов с высоким 
разрешением с целью создания страхового фонда архивных документов. Электронная база позволит 
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не только существенно ускорить процесс поиска, но в дальнейшем составить и электронно-тематиче-
ские коллекции на базе архивных документов.

При переводе архивных документов на электронный формат (оцифровки) они будут переведены 
в единый графический формат1, поэтому необходимо параллельно делать своего рода паспорт доку-
мента, где будут указаны размер и описание бумаги, использованные материалы (краска, инструмен-
ты для письма), количество строк и др. 

Большинство документов данного фонда нуждается в реставрации. В настоящее время остро сто-
ит необходимость создания лаборатории по реставрации документов. Это потребует материальных 
средств для покупки необходимого оборудования и расходных материалов, нужны специалисты-ре-
ставраторы, обученные работать с китайской тонкой бумагой. В апреле 2019 г. два сотрудника архива 
Т. Е. Котюшева и А. Д.-С. Куулар прошли курсы повышения квалификации в Научной библиотеке Том-
ского государственного университета. В дальнейшем необходимо продолжать столь нужную работу.

Мы рекомендуем, чтобы каждый документ после проведенной реставрации хранился в отдельной 
папке или конверте, т. е. в формате 1 документ — 1 дело. В папке будут даны название, краткая аннота-
ция на русском языке и паспорт документа. 

Кроме того, нужно провести интеграцию некоторых документов из бывших фондов Центра архив-
ных документов партийных и общественных организаций (ЦАДПОО), поскольку они по всем пара-
метрам (исторический период, язык, тематика) должны быть в 115-м фонде и в то же время передать 
документы ТНР в соответствующий фонд. 

Не потерял своей остроты и вопрос перевода документов на тувинский и русский языки. 

Заключение
В силу исторических и геополитических условий c момента вхождения в состав Цинской империи (в 

начале XVII в.) и до официального введения тувинской национальной письменности (1930 г.) тувинцы 
пользовались монгольским письмом. Об этом свидетельствуют многотомные рукописные памятники, 
манускрипты, буддийские сутры на старомонгольском письменном языке, сохранившие в ГА РТ, архи-
вах Национального музея Республики Тыва и ТИГПИ. Систематизация, каталогизация собраний, кол-
лекций, корпуса документов на монгольском языке по различным темам (исторические, буддийские, 
шаманские и др.), без сомнения, позволит обобщить историко-документальное наследие, которым об-
ладает тувинский народ, а также значительно расширит источниковую базу научных исследований. 

Поэтому в настоящее время необходимо предпринимать все меры по его поддержке, а каталогиза-
ция, паспортизация архивных документов является составной частью сохранения данного наследия.

Как уже выше подчеркивалось, фондообразованием монгольского фонда в большинстве своем по-
служили материалы двух хемчикских хошунов, что, конечно же, не отражает почти двухсотлетнюю 
историю Тувы в составе Цинской империи. Поэтому необходимо, на наш взгляд, продолжить целена-
правленную работу среди населения республики по выявлению рукописей на старомонгольской пись-
менности, возможно, еще хранящихся в частных коллекциях, пещерах или же тайниках, организовы-
вая археографические экспедиции, конкурсы и др. мероприятия.  Кроме того, нужно вести поисковую 
работу документов, в том числе и на старомонгольской письменности, касающихся истории тувинско-
го народа в собраниях российских и зарубежных архивов и библиотек. В перспективе, возможно, есть 
необходимость создать единую электронную базу данных документного массива по истории Тувы на 
старомонгольском языке фондов ГА РТ, Национального музея Республики Тыва и ТИГПИ. Для этого не-
обходима совместная работа ученых, архивистов и музейных работников.

1 При сканировании документов встанет вопрос, в каком формате сохранять изображения — в расширенном 
или сжатом (TIFF или JPEG). Несомненно, формат JPEG наиболее экономичный и позволяет при сканировании 
и сохранении файла не тратить значительное время. Мы работаем с рукописным текстом, порой написанным 
неумелым почерком, иногда с множественными орфографическими ошибками, и чтобы разобраться в нем 
нужно будет существенно увеличивать, детализировать изображение, а данное действие без ущерба качества в 
мегопикселях возможно в формате TIFF.
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В статье проанализирован состав архивных документов Национального (до 
07.04.2020 г. — Государственного) архива Республики Тыва времени Тувинской Народной 
Республики с 1930 по 1942 гг., которые связаны с управленческими мерами в области 
культуры и культурной политики. В культурную политику также входили и вопросы 
здравоохранения, идеологии.

Историография темы представлена широко, однако не все архивные фонды освоены 
историками. В научный оборот вводятся данные документов, не получивших достаточ-
ного отражения или совсем не использованных, — фондов 93, 102, 114, 144. Описан со-
став каждого фонда, характеристики и особенности документов. Анализ документов 
позволил выяснить неизвестные факты культурной жизни периода ТНР, сопоставить их 
с данными, приведенными в исторических публикациях. 

Документы свидетельствуют о том, что молодая республика ставила перед собой за-
дачи по «окультуриванию» нации в самые сжатые сроки. С данной задачей ТНР справи-
лась при помощи СССР и с применением уже апробированных типичных на территории 
всей СССР форм работы и копированием методов реформирования. Фиксированные в до-
кументах факты и меры позволяют делать вывод о внушительных результатах в вопро-
сах культурного строительства. 

Ключевые слова: Тувинская Народная Республика; архивный документ; культурное 
строительство; история Тувы; Тува; тувинская культура; Государственный архив Рес-
публики Тыва; Национальный архив Республики Тыва
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Our study makes use of a bulk of documents from the National Archives of Republic of Tuva (prior to 07.04.2020 known as the 
State Archives) to examine specific features of “cultural upbuilding” in People’s Republic of Tuva (PRT) from 1930 to 1942. The 
fonds in question are related to administrative measures in the fields of cultural policy, healthcare and ideology.

The historiography of the topic is quite well-developed, but there still remain some archival fonds which historians have not 
covered. The article for the first time introduces a number of documents from ff. 93, 102, 114, 144 which have not received an 
adequate level of interpretation or never used by anyone. We describe the composition of the fond, as well as provide some details 
of the documents. Analyzing the documents helped discover some unknown facts of cultural life under PRT, and compare them 
with the data found in historical research.

Documents reveal that the young republic was seriously focused on “cultural upbuilding” among the nation in the shortest 
possible terms. PRT achieved that goal with the help of the USSR, by using the forms and methods of work already tested 
throughout the USSR and copying the USSR reform policies. Many of the administrative choices of the young state appear to have 
great historical potential from present-day perspective, some ideas being relevant up to present day.

Keywords: People’s Republic of Tuva (PRT); archival documents; cultural upbuilding; history of Tuva; Tuva; Tuvan culture; 
State Archives of the Republic of Tuva; National Archives of the Republic of Tuva

Введение
1930–1940-е годы в Тувинской Народной Республике (ТНР), как и почти во всей Советской России, 

осуществлялась определенная культурная политика, которая заключалась в скорейшем переходе от 
патриархально-феодальных к социалистическим отношениям; преодолении вековой культурной от-
сталости, ликвидации безграмотности населения, правильном использовании природных ресурсов, 
создании системы светского образовании и народной интеллигенции. Культура наряду с такими от-
раслями, как экономика, сельское хозяйство, промышленность, транспорт и связь, строительство, тор-
говля, являлась важной отраслью народного хозяйства и жизнеобеспечения. Соответственно, вопросы 
культурного строительства, культурной революции оставались приоритетной целью молодого тувин-
ского государства. 

В настоящее время интерес к истории создания ключевых учреждений культуры Тувы возрастает в 
связи с отмечающимися ежегодно юбилеями того или иного учреждения, а также грядущим в 2021 г. 
100-летием со дня образования Тувинской Народной Республики. В связи с этим, актуальными остают-
ся вопрос освещения, обнародования архивных документов для научного знания, социальной практи-
ки, сравнительного анализа этапов столетнего развития Республики Тыва.   

В фондах Национального архива Республики Тыва (Государственного архива Республики Тыва, ГА 
РТ)1 имеется большое количество документов, отражающих процесс культурного строительства ТНР. 

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 аббревиату-
ру "ГА РТ". — ред.
Editors’ note: Since the Archives was renamed while editorial work on the article was already under way (April 7, 2020), 
we have preserved at some places the institution’s old name – “State Archives of the Republic of Tuva”.
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Однако богатство архивных материалов периода ТНР еще не до конца освоено исторической наукой. 
Своих исследователей ждут документы о культурном строительстве ТНР в фондах ГА РТ №№ 108, 109, 
113, 114, 118, 231, 144, которые не введены еще в научный оборот, несмотря на их доступность для ис-
следователей. 

Целью нашего исследования стал анализ состава архивных документов времени ТНР и выделение 
из них тех, которые связаны с управленческими мерами в области культуры и культурной политики. 
Нами изучены материалы, решения, постановления, резолюции и пр. документы Тувинской Народно-
Революционной Партии (ТНРП), Великого Хурала, Малого Народного Хурала (Хурулдана) ТНР, Совета 
министров ТНР из фондов ГА РТ №№ 1, 92, 93, 100, 102, 112, 114, 120 и 139. 

При подборе документов авторы постарались затронуть все направления сферы культуры Тувы: из 
истории становления тувинского театра, культурно-досуговой деятельности, музейного, библиотечно-
го, ахивного дела, кино и печати. 

Новизна предлагаемой статьи заключается также во введении в научный оборот данных архивных 
документов, не получивших достаточного отражения или совсем не использованных — фондов 93, 102, 
114, 144.  Фокусирование внимания на содержательно-стилистических особенностях архивных доку-
ментов позволяет современному исследователю погрузиться в эпоху ТНР, ощутить ее особую атмосфе-
ру, чрезвычайно интересную с позиции вековой исторической дистанции. С этой же целью основной 
текст статьи представляет документы в хронологической последовательности (с 1930 по 1942 гг.).

Историография вопросов культурного строительства 
Вопросы культурного строительства 1920–1940-х гг. России и ее регионов довольно хорошо осве-

щены в работах культурологов, историков, философов. Публикации, выходившие в советское время 
(1940–1990 гг.) носили ярко выраженный идеологический смысл, в котором отмечалась прогрессив-
ность реформ коммунистической партии (М. П. Ким, А. И. Арнольдов, В. Е. Давидович, Ю. А. Жданов, 
Э. С. Маркарян и др.). Работы современных исследователей постсоветского времени (П. Штомпка, 
А. С. Ахиезер, Н. И. Лапин, Н. Н. Козлова, В. А. Красильщиков, Л. И. Новикова, И. Н. Сиземская, Ч. К. Ла-
мажаа и др.) уже стремятся к объективному рассмотрению, с перечислением как положительных, так и 
отрицательных сторон в культурной политике.   

Непосредственно об особенностях культурного строительства в Советской России 1920–1930-х гг. 
пишет А. В. Костина (Костина, 2009). Автор рассматривает первое послереволюционное десятилетие 
как время интенсивного развития активно-личностного начала в культуре с доминированием массо-
визированного, подчиненного стратегиям управления извне индивида. 

Целый ряд исследований посвящены культурному развитию в период 1920–1940 гг. в разных регио-
нах страны, в том числе: Дагестане (Богатырева, 2009), Северной Осетии (Гобети, 2009), Кабардино-Бал-
карии (Шизбухова, 2009), Дальнем Востоке (Белоглазова, 1992), Восточном Забайкалье (Пряженникова, 
2011), Бурятии (Цыренова, 2012), Адыгее (Кагазежев Р., Кагазежев Б. 2013) и др.  Авторы в своих рабо-
тах показали не только положительные стороны и грандиозные достижения этого периода — создание 
общедоступного (бесплатного) образования и медицины, национальной письменности, формирова-
ние национальной, культурной, творческой и научной интеллигенции, но и негативные последствия, 
связанные с преобладанием советской идеологической детерминанты в сфере культуры.  

Если у большинства российских и региональных работ по теме культурного строительства отсчет 
ведется по годам 1920–1940 годы, то, по мнению Ч. К. Ламажаа, этап «силовой мобилизации» Тувы на-
чинается с 1930-х годов — с VIII съезда ТНРП 1929 г. и приходом к власти С. К. Тока, выпускника КУТВа 
(Ламажаа, 2011). Курс, принятый С. Токой, был отражен в пятой Конституции (1930 г.), в котором ТНР 
была объявлена «государством трудящихся аратских масс, стремящихся на основе диктатуры трудя-
щихся аратских масс к обеспечению некапиталистического развития страны и существления социа-
лизма» (Конституции Тувы, 1999: 49). Согласно новой Конституции беднейшие слои общества должны 
были управлять обществом, кочевое хозяйство должно перейти на оседлость,  конфискация имущества 
в пользу аратов-бедняков, коллективизация, товарищества, госхозы. 

Историография вопросов культурного строительства периода самостоятельной государственности 
Тувы представлена достаточно широко. Культурному строительству Тувинской Народной Республики 
в коллективном исследовании «История Тувы» (II том) посвящена глава V «Культурное развитие ТНР» 
(История Тувы, 2007: 243–314). Коллективом авторов были использованы архивные документы Цен-
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трального государственного архива Республики Тыва (ЦГА РТ, ныне — ГА РТ): ф. 1, оп. 1; ф. 33, оп. 1, 
д. 14; ф. 92, оп. 1, дд. 29, 352; ф.100, д. 39; ф.144, оп. 2; ф. 689, оп. 1; Центра архивных документов партий 
и общественных организаций (ЦАДПОО ЦГА РТ, ныне — ГА РТ ФП): ф. 1, оп. 1, дд. 124, 244, 290, 621, 784, 
930, 1397, 1447, 1581, 1793, 2063, 2191, 2358, 2435, 2976; ф. 136, оп. 1. 

Различные архивные документы, связанные с процессами культурного строительства в Туве пери-
ода ТНР, также нашли отражение в научных разработках исследователей советского и постсоветского 
времён: 

— «Перепись населения и хозяйства Тувы 1926 г.» (ЦГА РТ, ф. 144, оп. 13, д. 17) — Ю. Л. Аранчына 
(Аранчын, 1982),  

— ЦГА РТ, ф. 115, оп. 1, д. 24; ф. 92, оп. 1, д. 352; ф. 123, оп. 2, д. 60 — О. М. Хомушку (Хомушку, 1998),
— ЦГА РТ, ф.1, д. 170 — М. Х. Маннай-оол (Маннай-оол, 2001),
— ЦГА РТ, ф. 1, оп. 1, дд. 69, 583, 1581 — А. К. Кужугет (Кужугет, 2006), 
— ГА РФ, фр.–5446, оп. 12 а, д. 980; РГАСПИ1. ф. 495, оп. 153, д. 3; ф. 508, оп. 3, д. 5; ф. 495, оп. 153, д. 3; 

ф. 508, оп. 3, д. 5 — И. В. Отрощенко (Отрощенко, 2015); 
— А. М. Шарап (Шарап, Маадыр, 2018) рассмотрел вопросы концентрации и систематизации доку-

ментов министерства культуры Тувы с 1921–1944 гг. в фондах Государственного архива РТ, в частности 
описи № 1, 2 дел постоянного срока хранения на фонд 120 «Министерство культуры ТНР».  

Архивные материалы много использованы в монографии Е. К. Карелиной, посвященной истории 
музыкального искусства в Туве (Карелина, 2009): ЦГА РТ, ф.100, оп. 1, дд. 31, 87, 290; ф.101, оп. 3, дд. 20; 
ф. 112, оп.1, дд. 360; ф.115, оп.1, дд. 24, 120, 121, 142, 192, 283а, 291, 318; ф.116, оп. 1; ф. 120, оп.1, д. 23; ф. 
139, оп.1, дд. 3, 4, 5, 11, 35, 44; ф.188, оп. 1, д. 1; ф. 227, оп. 1, дд. 29, 40; ф. 240, оп. 1, д. 4. 

Культурному строительству в ТНР посвящены также работы Л. П. Потапова (Потапов, 1953), С. К. Тока 
(Тока, 1970), Н. А. Сердобова (Сердобов, 1971). Очевидно, у авторов-современников ТНР и авторов со-
ветских времен нужды в ссылках на архивные документы не было. Так, Л. П. Потапов опирался на соб-
ственный полевой материал и как этнограф описывал культурную политику собственной современно-
сти. Статья С. К. Тока, главной политической фигуры, самого «архитектора», руководителя и участника 
культурного строительства ТНР, решала задачи не установления и передачи точной информации с 
архивного источника, а несла политический посыл. А. Н. Сердобов при написании раздела «Формиро-
вание социалистической культуры и быта тувинцев» своей монографии опирался на опубликованные 
труды ученых и публикации в газетах времен ТНР. 

Если авторы советского периода (Ю. Л. Аранчын, А. К. Калзан, С. И. Вайнштейн, Л. П. Потапов, 
А. Д. Грач, Н. А. Сердобов, Л. В. Греб нев, В. И. Ду лов, М. Х. Маннай-оол и др.) отмечают преимущественно 
положительные стороны прогресса периода ТНР, продиктованные особенностями времени, то совре-
менные исследования (Н. М. Моллеров, А. К. Кужугет, В. Ю. Сузукей, Ч. К. Ламажаа, З. К. Кыргыс и др.) 
стали более разнообразными, объективными. Для установления исторической достоверности и исклю-
чения перегибов в оценки исторической ситуации необходимо опираться на документы, хранящиеся 
в архивах.   

Анализ ссылок на архивные материалы в имеющихся публикациях показал, что исследователи бо-
лее всего работают с документами ГА РТ фондов №№ 1, 92, 100, 115, 120, 139. 

Направления культурного строительства Тувинской Народной Республики  
В соответствии с документами ГА РТ периода ТНР под словосочетанием «культурное строительство» 

подразумевалась довольно широкая область жизни и, соответственно, формулировались задачи по не-
скольким отраслевым направлениям. В понятие «культурное строительство» вкладывалось не только 
выстраивание системы культуры в нынешнем понимании, связанном с мышлением, художественной 
культурой, принятыми нормами поведения, но и все, что можно «культивировать» и что связано с раз-
витием реформирования, цивилизации и прогресса.

 ГА РТ, ф. 92 «Совет министров ТНР», оп. 1, д. 54. В нем содержится три документа 1930 г.: Положение 
секции Учкома ТНР по культурной связи с СССР и Монголией, сведения о деятельности амбулатории и 
стационара 1-ой государственной больницы ТНР с 1 января 1928 г. по 1 января 1930 г. Тезисы к докладам: 

1 РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории.
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«Современное состояние здравоохранения» и «Задачи культурного строительства в Туве» и материалы 
для делегации ТНР в СССР» — на 39 листах машинописного текста на русском языке.

Документ под заголовком «Тезисы о задачах культурного строительства в Туве» (лл. 8–22), обозна-
ченный как проект — серьезный документ, перешагивающий, на наш взгляд, пределы формата тезисов. 
Документ в данном фонде представляет собой программу культурного строительства Тувы, состоящую 
из нескольких разделов. К сожалению, разработчик (автор) документа не указан. В листе использова-
ния документа указаны 3 фамилии: Кашпык-оол (1990 г.), Кужугет (1990) и пользователь 1999 г. (фами-
лия не читается).  

Нельзя не отметить ясность, лаконичность и актуальность формы изложения материала. 
В разделе I. «Существующее положение культуровня населения» обозначены низкий культурный 

уровень нации, причинами которому являются многолетняя эксплуатация империалистов, заинте-
ресованных в сохранении Тувы страной дешевой сырьевой базы для торгового капитала; отсутствие 
письменности, национальной интеллигенции и др. 

Выделены задачи и перспективы культурного строительства в Туве, которые заключались в том 
числе в подготовке кадров через системы различных курсов с отправкой в Советский Союз и органи-
зацией дела народного образования внутри республики; создании национальной письменности, свет-
ского образования; строительстве школ и школ-интернатов; издательстве и печати, радиофикации, 
кинофикации. 

В данном деле также содержатся документы Ученого комитета (Учком) и научной экспедиции СССР, 
организованной в 1930 г. при помощи экспедиции т. Покровского1. Учком руководил издательством 
Тувброшюр, общегородской библиотекой, типографией. Структура Учкома указана в деле следующим 
образом: «1) Минкульт, он же Председатель Учкома — Секретарь ЦК АРП; 2) Секретарь ЦК АРП; 3) За-
ворг. ЦКК АРП; 4) Секретарь ЦК РСМ и 5) Мининдел» (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 54, л. 26).

В введении Учкома находились музей, Комиссия Госписьменности. При Учкоме были созданы три 
секции: экономическая, историческая и краеведческая (л. 26). Интерес представляет «Положение сек-
ции Учкома ТАР по культурной связи с СССР», в котором обозначены цели и задачи, права и обязан-
ности секции, виды помощи Делегации СССР (л. 28). Секция устанавливала и развивала научную и 
культурную связь со Всесоюзным Обществом Культурной Связи с Заграницей (ВОКС). 

Далее в деле имеется документ под заголовком «Вопросы делегации СССР» (лл. 29–34), в котором 
сформулированы основные виды помощи со стороны СССР за подписями министра культуры Тока и 
зав. Тувздрава Руденко: 

«а) Помощь в подготовке кадров,
 б) помощь школьному строительству;
в) помощь радио и киноработе,
г) проработке новой письменности» (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 54, л. 29).
Нельзя обойти сформулированные конкретные и приблизительные виды помощи СССР, которые 

заключались в «1. Плановой и всесторонней постановке изучения природных условий и природных 
богатств страны, 2. ... хозяйства, быта Республики … , 3. Помощь проведению переписи. 4. Выделение 
из книгохранилищ, музейных фондов, документов, экспонатов, литературы и др. материалов (в дубли-
катах), относящихся к бывшему Урянхаю, к Туве и снабжению ими учкома Тувы; 5. Регулярное снаб-
жение литературой, относящейся к странам Востока из фондов Книжной палаты С.С.С.Р. 6. Помощь 
(организационная) работе Учкома со стороны научных органов СССР» (ГА РТ, д. 92, оп. 1, д. 54, лл. 33, 
34).  Большая материальная помощь от СССР ожидалась в лечебном деле: «а) достроить больницу на 
Джедане (Чадан), б) достроить больницу на Тесенголе (Тес-Хем), в) построить больницы: на В. Кемчи-
ке (Хемчике), Шагонаре; г) построить поликлинику в Кызыле, д) пос троить инфекционную больницу в 
Кызыле» (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 54, л. 34; в скобках здесь и далее курсивом написаны нынешнее названия 
населенных пунктов. — М. Б., Б. М.).

«Вопросы делегации СССР» завершаются пла нами о приобретении инвентаря и инструментария; раз-
витии курортного дела с лечением и кумысолечением; устройства общежитий, столовых, бань и боль ниц. 

1 Покровский Л. Д. —  начальник экспедиции НИАНКП (Научно-исследовательской Ассоциации по изучению 
национальных и колониальных проблем) в Тувинскую Народную Республику 1930 г. с целью проведения науч-
ного обследования различных сторон современной хозяйственной, политической и культурной жизни респу-
блики, заместитель ректора Коммунистического университета трудящихся Востока (КУТВ).
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Таким образом, министерство 
культуры являлось ключевым 
органом, сконцентрировавшим 
в себе широкие полномочия и 
преследовавшим великую цель 
и задачи по переводу Тувы в но-
вое, модернизированное обще-
ство (л. 34) (фото 1).  

ГА РТ, ф. 114 «Экономиче-
ский Совет ТНР», оп. 1, д. 3 со-
держит документы 1930 г.: 
1) По становления IV сессии Ма-
лого Хурала ТНР о состоянии и 
дальнейшем развитии живот-
новодства страны, 2) Доклад 
ми  нистра культуры ТНР на 
VIII Ве ликом Хурале ТНР С. Тока 
о задачах культурного стро-
ительства и современном со-
стоянии здравоохранения в ТНР, 
3) Выступление по докладу эко-
номики ТНР на VIII Великом Ху-
рале ТНР — на 32 листах, язык 
русский, машинописный текст, 
дополненный рукописными 
(предположительно самим 
С. К. То ка) правками (в деле 
лл. 1–18 дублируются «Тезисы 
о задачах культурного строи-
тельства ТНР (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, 
д. 54).

Существенно дополняет 
предыдущие тезисы о культур-
ном строительстве доклад ми-
нистра по культурным делам 
ТНР С. К. Тока «Современное 
состояние здравоохранения 
в Тувинской Аратской Респу-
блике» на 7 Великом Хурулда-
не (т. е. хурале. — М. Б., Б. М.) 
от 13 ноября 1930 г. (л. 19–23). 
В нем со держится информация 
об «отрицательных моментах» тибетской медицины, «господствовавшей» в Туве до 1926 г.: «Впервые 
тувинские аратские массы, благодаря помощи Советского Правительства и народного комиссариата 
здравоохранения увидели культурную советскую медицину в 1926 году после приезда экспедиции Н. К. 
(народного комиссариата. — М. Б., Б. М.) Здравоохранения РСФСР» (ГА РТ, ф. 114, оп. 1, д. 3, л. 19).

Свой доклад министр по культурным делам завершает выводами: «Строить социализм араты могут 
только в том случае, если они сумеют сами быстро освободиться от тяжелого прошлого наследия, т. е. 
культурной отсталости, с одной стороны, и с другой, — тяжелых социальных заболеваний… Примене-
ние европейской медицины самыми широкими аратскими массами есть залог здоровой жизни, а здо-
ровая жизнь есть победа на фронте строительства социализма» (ГА РТ, ф. 114, оп. 1, д. 3, л. 23).

ГА РТ, ф. 92 «Совет министров ТНР», оп. 1, д. 15: «Сведения Минкульта о культурной и издательской 
работе в ТНР с 1924 г. по 1934 г.» — документ 1934 г. на 6 листах, язык русский, машинописный текст. 

Партия и правительство ТНР видели вопросы гигиены и здравоохранения главными составляющи-
ми в культурном строительстве, о чем свидетельствует таблица № 11 изданных в 1932 г. в Туве книг 

Фото 1. Тезисы о Задачах культурного строительства в Туве, 
1930. ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 52, л. 8.

Photo 1. Theses on the tasks of cultural upbuilding in Tuva, 1930. (SA RT, f. 92, op. 1, d. 52, l. 8)
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«Вопросы народного просвеще-
ния Т.Н.Р. (школы, политпросве-
тработа, газеты, издательство)» 
(л. 6). Документ подписан зам. 
министра культуры Скворцовой. 
В пе речне изданий имеются та-
кие бюллетени и брошюры по 
про филактике здорового обра-
за жизни, как «Санитарные ме-
ро  приятия  в  худоне»  (объ-
ем 0,5 лис тажа1 с тиражом в 
1000 экз.), «Как уберечься от си-
филиса» (таким же объемом, но 
тиражом в 4000 экз.), «Чесотка» 
(тираж 3000 экз.), «Гигиена бере-
менности» (тираж 2000 экз.). Все 
перечисленные брошюры выш-
ли на тувинском языке. 

В том же архивном деле име-
ются сведения с показателями 
грамотности по данным пере-
писи населения 1933 г. Согласно 
данной информации, население 

в возрасте от 8 до 40 лет делилось на 3 градации: неграмотные, малограмотные и грамотные. Также 
имеются таблицы о количестве интернатов и их воспитанников на 1932–1933 учебный год; сети по-
литпросвет учреждений по 1929–1934 гг. и тиражей периодической печати в 1931–1933 гг. (газет, жур-
налов, книг). Благодаря приведенным в документе таблицам сегодня у нас есть возможность судить 
о количественных и качественных показателях издательского дела, а также динамике достижений в 
ликвидации безграмотности (фото 2). 

ГА РТ, ф. 109 «Ученый комитет ТНР», оп. 1, д. 2 «Протокол Ученого комитета ТНР», 1930 г., на 10 лис-
тах, яз. русский, машинописный текст. 

В деле имеется: 
1) Протокол № 2 Заседания президиума Учкома ТАР, состоявшегося в августе 1930 г. (без подписи, 

л. 1) с предложениями по докладу т. Аюшина «О государственном музее» (л. 2); «О Государственном 
архиве» (л. 3); «О государственной библиотеке» (л. 4); 

2) Протокол I-го Пленума Ученого Комитета Тувинской Аратской Республики, состоявшегося 11 ав-
густа 1930 года (л. 5) под председательством тов. Тока, председателя Учкома с участием 18 членов Учко-
ма, приглашенных лиц тт. Богданова, Старкова и Покровского; 

3)  Резолюция по докладу тов. Арцыбашевой «Пути развития новой тувинской терминологии» 
(л. 6–7); 

4) Протокол №1 Совещания Учено-Консультационной Комиссии Научного отдела от 1 октября (л. 7) 
под председательством А. В. Цитовича; 

5) Протокол № 3 Заседания президиума Ученого Комитета ТАР, состоявшегося в ноябре 1930 г. 
(лл. 8–9; дата не указана. — М. Б., Б. М.);   

6) Протокол Заседания Учкома ТАР, состоявшегося 24/XII-30 г. (л. 10).    
Важные поручения о становлении музейного, архивного и библиотечного дел содержатся в проекте 

«Протокола № 2 заседания Президиума Ученого Комитета ТАР» (август 1930 года) под председатель-
ством С. К. Тока. В повестке дня: «Рассмотрение проектов резолюций и практические предложения 
комиссии по госписьменности и Гиз-а2, о Музее, Госархиве и Госбиблиотеке» (ГА РТ, ф. 109, оп. 1, д. 2, 
л. 1). Предложения трем учреждениям сформулированы в отдельных листах. Так, в предложениях о 
музее предлагалось ускорить доставку музейных экспонатов от ВОКСа, воспользовавшись пребывани-

Фото 2. Занятия в кружке по изучению тувинской письменности, 
г. Кызыл,1931 г. 

Из фондов Государственного архива Республики Тыва.
Photo 2. Classes of Tuvan writing. Kyzyl, 1930. (SA RT).

1 Печатный листаж — число печатных листов в отпечатанных экземплярах книги.
2 Гиз-а, Тув ГИЗ — Государственное издательство ТНР.
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ем тт. Шагдыра и Ермолаева в Москве: «поручить Президиуму Комитета организовать сбор местного 
краевого материала, предметов культа, закрытых хурей, предметов феодального, родового быта, на-
метить план для объезда специального человека» (ГА РТ, ф. 109, оп. 1, д. 2, л. 2). Хошунным и сумон-
ным управлениям предлагалось в добровольно-принудительном порядке собрать в музей имеющиеся 
у них материалы музейного характера в 3-хмесячный срок. Также Президиуму Комитета предложено  
обратиться в научные учреждения и музеи СССР, в частности в Минусинский и Красноярский музеи с 
просьбой прислать музейные материалы, могущих интересовать Тувинскую Республику. 

В предложениях о Государственном архиве предлагалось «всем государственным учреждениям и 
общественным организациям как Кызыла, так и хошунам в месячный срок сдать все имеющиеся у них 
архивы давностью не менее двух лет и в дальнейшем систематически сдавать с госархив все материа-
лы,  приведенные в соответствующий порядок по истечении двух оперативных лет». Заведующему Го-
сархивом поручалось обратиться в Улан-Батор, Минусинск, Красноярск и Москву с просьбой прислать 
в архив все материалы,  касающиеся Тувы. 

В предложениях о Государственной библиотеке поручалось составить инвентарь библиотеки и де-
сятичный каталог, выписать на имеющиеся средства из СССР и Монголии новейшую политико-эконо-
мическую литературу, «приобрести полные комлекты газет «Тувинской Аратской Правды» и «Красного 
Пахаря», а также всех изданий, вышедших в Кызыле как русских, так монгольских и тувинских. Пред-
ложить ТУВ. ГИЗу передавать в библиотеку по 50 экз. всех изданий… Президиуму Ученого Комитета об-
ратиться в научные учреждения СССР, Монголии с просьбой присылки дубликатов научных изданий» 
(ГА РТ, ф. 109, оп. 1, д. 2, л. 4). 

Также решено «целесообразным объединить в одном помещении Госуд. Библиотеку, читальный зал, 
Гос. Музей и Гос. архив», выделив для этой цели помещение из 3-х комнат (ГА РТ, ф. 109, оп. 1, д. 2, л. 4, 
п. 8). 

ГА РТ, фп-1 «Центральный Комитет Тувинской Народно-Революционной партии (ЦК ТНРП)», оп. 1, 
д. 1581 «Доклады о культурном строительстве и материалы по партпросвещению, школам и другим от-
раслям культуры», 1933–1934 гг., на 76 л., языки — тувинский, русский; латинизированный алфавит, 
машинописный текст.   

В таблице на л. 34 содержатся «сведения на 1933 и 1934 гг. о наличии культурной сети по республике 
(по состоянию на 2 ноября 1934 года)». В табличном виде даны количество школ-интернатов, партшкол, 
школ приходящих1, школ малограмотных2, данные о ликпунктах и красных юртах-передвижках, Кы-
зылском педтехникуме и учащихся в них за 1933–1934 гг. в 9-ти хошунах, Кызыле и двух золотых при-
исках (Карабельдир, Харал), утвержденный заведующим отделом просвещения ЦК АРП Товарищтаем.  

Нельзя не заметить снижение показателей по количеству учащихся 1934 г. по сравнению с 1933 г., 
что говорит о сбое в системе. Так, если в Зун-Кемчикском (т. е. Дзун-Хемчикском) хошуне в 1933 г. ко-
личество учащихся школы-интерната насчитывалось 112 человек, то в 1934 г. оно снизилось до 72 чел., 
то же самое наблюдается в Барун-Хемчикском хошуне: 1933 г. — 91 человек, в 1934 г. — 60 учащихся 
(фото 3).  

ГА РТ, ф. 93. «Президиум Малого Хурала ТНР», оп. 1, д. 7 «Постановление V-го Великого Хурала ТНР 
о работе потребительской кооперации. Резолюции X съезда ТНРП. Постановление XVIII сессии о задачах 
ТНР на 1937 г. по хозяйственному и культурному строительству”, 1937 г. на 37 л., латинизированный 
алфавит, машинописный текст на тувинском языке с переводом на русский язык.      

Дело содержит резолюцию X съезда Тувинской Народно-революционной партии (ТНРП) по полити-
ческому и организационному отчету ЦК ТНРП от 10 ноября 1936 г., в котором отмечаются достижения 
за промежуток времени со дня проведения IX съезда ТНРП ТНР (1932 г.). 

В области культурного строительства X съезд постановил обеспечить ликвидацию неграмотности 
среди взрослого аратского населения к 1937 г., для чего добиться создания в каждом сумоне по лик-
пункту и расширения сети добровольных кружков по изучению письменности, построить по одной 
зимней и летней школе, обеспечить их соответствующим учительским составом (л. 22, п. 1); создать в 

1 Согласно «Тезисам к докладу т.Тостай-оола о Культурном строительстве ТАР (к IV сессии Мал. Хурала 1934 г.)» 
(л. 14) школы приходящие — школы с зачислением детей аратов, постоянно проживающих в школе; а также 
дети из сумонов, не имеющих у себя зимних школ.
2  Малограмотным считался тот, который читает от 5 до 15 слов в минуту, умеет писать от 5 до 10 слов в минуту 
и знает счета до 100 (ГА РТ, ф. 92., оп. 1, д. 15. л. 1).
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Кызыле в 1936–1937 учебном году учебный комбинат для подготовки национальных специалистов 
средней квалификации (л. 22, п. 3). Отдельным пунктом поручено всем организациям партии и ревсо-
мола «оказывать всяческое содействие развитию национального искусства и связанным с ним видам 
культурно-просветительской работы (кино, театр, музей и т. п.) и проводить в худоне массовую работу 
среди аратов через красные уголки в сумонах, клубы и т. п. по организации выступлений с националь-
ной музыкой, песнями и т. п.» (ГА РТ, ф. 93, оп. 1, д. 7, л. 23, п. 4).

Области здравоохранения, как одной из составляющих культурного строительства ТНР, уделяется 
немалое внимание. Так, «необходимо обеспечить к 1941 году каждый большой хошун одним врачом, 
одним фельдшером и не менее чем 2-мя медицинскими юртами-передвижками и малые хошуны (Ка-
Хем, Пий-Хем, Танды, Тере-Холь, Тоджа) по одному врачебному пункту и медицинской юрте-пере-
движке, а также привести в образцовое состояние Кызылскую и Чаданскую больницы, обеспечив в них 
оказание всех видов лечебной помощи, и курорт Чедыр, доведя в течение ближайших лет его пропуск-
ную способность в сезон не менее, чем до 600 человек» (ГА РТ, ф. 93, оп. 1, д. 7, л. 23, п. 5). 

В Постановлении Х съезда ТНРП содержится призыв о решительной борьбе с социальными вене-
рическими болезнями путем проведения среди аратов массовой разъяснительно-пропагандистской 
работы, строгого соблюдения изданных на этот счет законов.

ГА РТ, ф. 92 «Совет министров ТНР», оп. 1, д. 49 «Постановление Совета министров ТНР и отношения 
Минкульта в Совет министров по вопросам культспорта, соцобеспечения и сведения о количестве арат-
ского населения за 1930–1938 гг.», 1938 г., на 208 л., машинописный текст на тувинском языке, латини-
зированный алфавит. 

Фото 3. Сведения о наличии культурной сети по республике на 1933 и 1934 г. из доклада ЦК ТНРП о культурном 
строительстве и материалов по партпросвещению, школам и другим отраслям культуры (1933–1934 г.). 

(ГА РТ, фп-1, оп.1, д. 1581, л. 34).
Photo 3. Information about cultural network in the Republic of Tuva for 1933 and 1934. From the report of the Central Committee 

of the Tuvan People’s Revolutionary Party on cultural upbuilding, and from the materials on party education, schools 
and cultural institutions, 1933-1934 (SA RT, f. П-1, op. 1, d. 1581, l. 34)/
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Очередной документ «О культурном строительстве ТНР», подписанный министром культуры Т. Се-
дип-оолом 10 января 1938 г. содержит отчет работы правительства ТНР за 1937 г. и план дальнейшей 
работы на 1938 г. (л. 1–5). Отмечены: необходимость сохранения и распространения практики орга-
низации пионерского лагеря, созданного в 1937 г. и изучения родного края, ее природы. В пункте 12 
дается поручение о создании библиотек при кожуунных школах с целью популяризации чтения среди 
населения (л. 4).

В следующем пункте 13 обозначена важность ведения научно-исследовательской работы на основе 
материалов исторических памятников и организации в 1938 г. музейного и архивного дел в г. Кызы-
ле. Также намечен план по созданию театрального коллектива с постоянным штатным расписанием, 
радиокомитета для озвучивания материалов на родном языке и увеличение количества радиоточек в 
хошунах (л. 4, п.15). 

В целях недопущения впредь инфекционных желудочно-кишечных болезней, вспыхнувших в 1937 г. 
в республике, предлагалось обсудить вопросы санитарно-гигиенической безопасности на конферен-
ции врачей, создать комитет и представить на утверждение правительством план профилактических 
мер. Обозначен план создания 7 хирургических отделений и даны поручения хошунным и сумонным 
руководителям обеспечить их средствами передвижения и необходимыми продуктами питания. Так-
же запланировано создать (но в документе не было указано, где именно) стационарное лечебно-оздо-
ровительное учреждение для туберкулезных больных (л. 5, пп. 17–20) (фото 4). 

Важнейшим событием в истории становления национального искусства стало, пожалуй, решение 
VIII Великого Хурала об организации Государственного тувинского театра в 1935 г. (ФП-1 ЦК ТНРП, 
оп. 1, д. 1758 «Резолюции VIII Великого Хурала (на русском языке), принятые 2 июля 1935 года», 1935 
г., на 25 листах, яз. русский, машинописный текст, Раздел VII. Народное просвещение. л. 20). С января 
1936 г. при учебном комбинате г. Кызыла был создан первый национальный театр-студия с континген-
том в 10 человек и открылся театр в Кызыле 25 марта 1936 г. большим концертом.  

ГА РТ, ф. 92 «Совет министров ТНР», оп. 1, д. 916 «Пос тановления Совета Министров ТНР Президиума 
Ма лого Хурала и ЦК ТНРП за 1941 год», 1941 г.,  268 л., на тувинском языке, латинизированный алфавит. 

В постановлении Прези диума Малого Хурала и Совета Министров ТНР «О соз дании Национально-
го оркестра при Госнацтеатре» от 11.01.1941 г., подписанном заместителем председателя Пре зидиума 
Малого Хурала ТНР Анчымаа и Председателем Совета Министров ТНР Байыр дано поручение «соз-

Фото 4. Больница в г. Чадане, врач Горенштейн принимает больных. 1931 г. 
Из фондов Государственного архива Республики Тыва.

Photo 4. Doctor Gorenstein examines patients at the hospital in the town of Chadan, 1931. (SA RT)
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дать оркестр национальных 
инструментов, для чего Ми-
нистерству культуры и ко-
митету по искусству органи-
зовать конкурсный от бор из 
числа всесторонне талантли-
вых учащихся объеди ненной 
школы г. Кызыла и учащихся 
4–5 классов. Директору те-
атра (Сарыг-оолу) поручено 
представить смету расходов 
на оплату заработной пла-
той 20 единиц оркестровых 
музыкантов и приобрете-
ние инструментов, а Мини-
стерству финансов (Самбуу) 
изыскать средства на их обе-
спечение» (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, 
д. 916, л. 12). 

ГА РТ, ф. 139 «Государ-
ственный музыкально-дра-
матический театр», оп. 1, д. 
2 «Постановление ЦК ТНРП о 

работе государственного музыкально-драматического театра», 1941 г. (предположительно сентябрь), 
на 5 листах, машинописный текст на русском языке. Содержит проект Постановления Политбюро ЦК 
ТНРП о работе Государственного музыкально-драматического театра по итогам 1940–1941 учебно-
производственного года за подписью Генерального Секретаря Центрального Комитета Тувинской На-
родно-Революционной Партии С. К. Тока. 

Из доклада т. Таржаа отмечена большая работа по обслуживанию аратских масс. Так, согласно дан-
ному документу, за 6 месяцев (с апреля по сентябрь) в районы выезжали 9 бригад, которые дали 98 вы-
ступлений с охватом зрителей около 18000 человек (фото 5). Также отмечены: военный вклад, идея 
борьбы с гитлеризмом в репертуаре Гостеатра со дня нападения германского фашизма на СССР; работа 
по обучению национальных кадров театра.  Вместе с достижениями указана слабая работа по созданию 
национального оркестра, невыполнение решения Политбюро ЦК об улучшении жилищных условий 
артистов театра1.

В п. 3 Политбюро ЦК постановляет «Создать оркестр национальных инструментов, для чего заку-
пить набор музыкальных инструментов на 14 человек и пригласить специалиста по национальному 
оркестру из Бурято-Монгольской АСР сроком на 1 год. Кроме того, начать обучение оркестра игре на 
русских струнных инструментах (домре, балалайке, мандолине и др.)». (л. 1–2, п. 4) (фото 6).

Ссылка на данный документ имеется в монографии Е. К. Карелиной (Карелина, 2009). Нельзя не согла-
ситься с ее мыслями, что во многом по причине начавшейся войны отпала необходимость дублировать 
инструменты бурят-монгольского оркестра (там же: 186). В итоге, в театре был создан именно тувинский 
оркестр во главе с дирижером Р. Мироновичем и мастером К. Тамдыном. Тем самым в эпоху ТНР были за-
ложены основы для формирования оркестра тувинских национальных инструментов в начале XXI века. 

В истории зарождения и развития хореографического искусства Тувы имеет важ ное значение поруче-
ние в п. 5 данного Постановления: «В целях создания будущих балетных кадров Гостеатра и развития на-
ционального танца, создать при Гостеатре вечернюю хореографическую мастерскую с 2-х летним курсом 
обучения для детей от 14–15 лет, отпустив для этого на 1941–1942 гг. 4300 акша» (л. 2, п. 5). Исследователь 
хореограф И. О. Ондар отмечает в этом время о начале выделения из сакральной сферы танцевальных 
элементов и становлении хореографии как отдельной отрасли тувинского искусства (Ондар, 2016: 79)1. 

Фото 5. Театральная постановка сцены в юрте нойона. 
Фото В. П. Ермолаева, г. Кызыл, 1925 г. Из фондов ГА РТ.

Photo 5. A scene at the noyon’s yurta in a theatrical production. 
Photo by V. P. Ermolaev, Kyzyl, 1925. (SA RT)

1 По всей видимости, речь идет о поручении в постановлении Президиума Малого Хурала и Совета Министров 
ТНР «О создании Национального оркестра при Госнацтеатре» от 11.01.1941 г., хранящемся в предыдущем деле: 
ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 916, л. 12.
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В целях развития народного творче-
ства и драматической литературы дано 
поручение организовать при Комитете по 
делам искусств методический кабинет по 
массовой художественной самодеятельно-
сти (л. 2, п. 6 «а») и проводить постоянные 
семинар и консультации для молодых дра-
матургов. (л. 2, п. 6) Также дано поручение 
городскому самоуправлению о решении 
вопроса улучшения жилищных условий 
работников театра. (л. 2., п. 7).

ГА РТ, ф. 120 «Министерство культуры» 
оп. 1, д. 1 «Положение о Минкульте Тувин-
ской Аратской Рес публики» (без датировки, 
без подписи), на 2 л., язык русский, маши-
нописный текст.  

В данной папке хранится Положение о 
Министерстве культуры Тувинской Арат-
ской Республики2, на которое был возло-
жен очень широкий спектр полномочий 
и обязательств (фото 7). Данный орган 
руководил политико-просветительной, ху-
дожественной деятельностью; работой по 
народному просвещению и здравоохране-
нию; государственным издательством (л. 
1, раздел I). Министерство осуществляло 
«руководство всем делом социального вос-
питания детей и юношества» (л. 1, п. 6), 
политико-идеологический просмотр пе-
чатных произведений и зрелищ (л. 1, об. 2, 
раздел II, п. 14). В структуре министерства 
были сектор соцвоспитания, учебно-ме-
тодический сектор и сектор политпросве-
тработы, а также отделы Тувгиз, Тувздрав, 
Тувгоскино (фото 8). 

ГА РТ, ф. 100 «Министерство иностран-
ных дел ТНР», оп. 1, д. 31. «План сьемки Ки-
нокартины о Туве киноэкспедицией «Совки-
но». 12.08.1928 г., на 1 листе, яз. русский, 
рукописный текст.   

О попытках фиксирования материалов о Туве в документальных кинолентах свидетельствуют 
сле дующие два документа: фонд Министерства иностранных дел ТНР с сопроводительным письмом 
Представителю Танну-Тувинской Народной Республики г-ну Пунцоку от режиссера Савицкого и опера-
тора Левингтона (фото 8) и Планом съемки кинокартины о Туве киноэкспедицией «Совкино», состав-
ленным от 12.08.1928 г. в г. Минусинске. Сам план изложен на одном листе, в котором указаны разделы 
будущего фильма: «Местоположение края», «Растительный мир», «Животный мир», «Население», «За-
нятия населения», «Быт» (новый и старый), «Промышленность и торговля». 

Пожалуй, данная структура кинокартины стала базовой при создании кинодокументов, киноочер-
ков о Туве, в последствии дополняясь разделами «Культура и искусство», «Туризм». К сожалению, све-

Фото 6. Постановление Президиума Малого Хурала и Совета 
министров ТНР о создании Национального оркестра при Госнацтеатре, 

11.01.1941 г. ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 916, л. 12.
Photo 6. Decree of the Presidium of the Small Khural and the Council of Ministers 

TNR on the creation of a National Orchestra at the State Theater. 11.01.1941 
(SA RT, f. 92, op. 1, d. 916, l. 12)

1 Также исследователь в своей работе приводит архивные документы ЦГА РТ ЦАДПОО, ф. 32, оп. 1, д. 64 об 
учебном плане вечерней хореографической мастерской 1941 г. (Ондар, 2016: 81) и ссылается на ГА РТ, ф. 139, 
оп. 1. при составлении творческих портретов танцоров периода ТНР, в частности Н. Кысыгбая (там же: 190).
2 Подготовленный для Председателя Президиума Малого Хурулдана Чульдумом и Председателя Совета Ми-
нистров Чурмитажи (без подписи).
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Фото 7. Положение о Министерстве культуры Тувинской Аратской Республики. ГА РТ, ф. 120, оп. 1, д. 1.
Photo 7. Regulations on the Ministry of Culture of the Tuva Arat Republic.

Photo 7. Regulations on the Ministry of Culture of the Tuva Arat Republic. (SA RT, f.120, op.1, d.1)
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Фото 8.  Письмо руководителя кино-экспедиции Савицкого г-ну Пунцоку, 
Минусинск, 1928 г. ГА РТ, ф. 100, оп. 1, д. 31, л. 31.

Photo 8. Letter from the head of the Savitsky film expedition to Mr. Puntsok. 
Minusinsk, 1928. (SA RT, f. 100, op. 1, d. 31, l. 31)
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дений о реализации данного проекта пока не найдено ни в документах Госархива РТ, ни в работах 
исследователей данного периода. 

Первый документальный фильм о Туве был создан в 1936 г. под названием «15 лет Тувинской На-
родной Республики» кинооператорами московской студии «Союзкинохроника». В фондах Госархи-
ва РТ хранится также беззвучный документальный фильм «Праздник Тувы» 1936 г.; кинодокументы 
«Хроника 1941 г.», «Хроника 1943 г.» и звуковой художественно-документальный кинофильм о борьбе 
и победах революционного тувинского народа «Страна голубой реки» (1941 г.) сценариста Ф. Киселева. 

ГА РТ, ф. 100 «Совет Министров ТНР», оп. 1, д. 177 «Договор между «Совмонгтувторгом» и «Тувго-
скино» о поставке для «Тувгоскино» звуковых и немых кинофильмов для проката их на территории ТАР», 
08.05.1938 г., на 4 листах, язык русский, текст машинописный; и д. 258 «Договор между «Тувгоскино» 
и «Союзкиноторгом» о прокате на территории ТНР художественных, доукментально-художественных, 
хроникально-документальных фильмов и кино-журналов», 03.01.1941 г. на 6 листах, язык русский, маши-
нописный.  

 О востребованности и окупаемости в ТНР кинопрокатной деятельности сообщают договора о по-
ставке звуковых и немых кинофильмов для проката их на территории ТНР. В первом случае договор со-
ставлен в 1938 г. между Всесоюзным объединением по торговле с Монгольской и Тувинской народными 
республиками «Совмонгтувторг» и «Тувгоскино» (Хавакчап) и во втором — договор от 3 января 1941 г. 
между Всесоюзной конторой по кино-экспорту и импорту «Союзторгкино» в г. Москве (т. М. И. Рыжко-
ва) и «Тувгоскино» (Намчак). Договора содержат условия выпуска на экран и пользования фильмами 
на сумму 26 тыс. и 71 тыс. акша.

ГА РТ, ф. 100 «Министерство Иностранных Дел ТНР», оп. 1, д. 215 «Переписка НКИД СССР с полномоч-
ными Представителями ТНР в СССР и МНР и советскими учреждениями и организациями о культурной 
связи с заграницей», 17 сентября 1940 г., язык русский, машинописный текст на 34 листах, лл. 18–19. 

В письме Председателя Совета Министров и Министра иностранных дел ТНР Баира председателю 
правления ВОКС тов. Кеменеву о дальнейшем сотрудничестве от 17 сентября 1940 г. имеется просьба 
об организации радиоконцертов для ТНР, отправке в ТНР советских фильмов, организации в ТНР вы-
ставки достижений народного хозяйства СССР и экскурсий для лучших людей ТНР в СССР. 

ГА РТ, ф. 120 «Министерство культуры ТНР», оп. 1, д. 24 «Отчет о работе по созданию первого госу-
дарственного музея ТНР и деятельности вновь созданного музея с 21 июня 1941 г. по 1 января 1942 года», 
1941–1942 г., на 34 листах, язык русский, машинописный текст. 

В деле содержится 5 документов: 1) Отчет о работе по созданию 1-го Государственного музея ТНР и 
деятельность вновь созданного после консервации (1933–1941 гг.) музея с 21 июня 1941 г. по 1 января 
1942 г. (лл. 1–20), подписанный директором Государственного музея ТНР Танзын-оолом и научным 
сотрудников Богатыревым; 2) Производственный план Государственного Музея Тувинской Народной 
Республики на IV квартал 41 г. (лл. 21–23), 3) Служебная записка «Министру просвещения ТНР. Лоп-
сан-Кендену» от директора музея Танзын-оола от 06.10.1941 г. о принимаемых мерах музея в режиме 
военного времени (лл. 24–25), 4) Справка «Историко-краеведческие кружки» (лл. 26–27), 5) «Первое за-
дание историко-краеведческого кружка при Госмузее ТНР» и «План работы историко-краеведческого 
кружка при Государственном музее ТНР» с таблицей «Сведения о наличии древнейших исторических 
памятников в хошуне сумона» для заполнения секретарем хошунного комитета (лл. 28–34). 

Дело содержит ценные материалы по истории становления музейного дела — описание выставок 
и тематико-экспозиционных планов, отчеты и планы научно-методических, научно-исследователь-
ских, массовых работ, экспедиций и командировок (фото 9); описание вскрытых могильников; опись 
экспонатов; производственный план. Компетентность и профессионализм разработанных документов 
свидетельствуют о системном и грамотном подходе специалистов музейного дела, стоявших у истоков 
создания Государственного краеведческого музея ТНР. Таким образом, нормативно-правовая база му-
зейного дела, его документация изначально были поставлены на очень высоком профессиональном 
уровне благодаря энтузиастам и немногочисленным музейным работникам того времени. 

ГА РТ, ф. 100 «Министерство Иностранных Дел ТНР» оп. 1, д. 244 «Ноты Министерства Иностранных 
Дел ТНР и СССР, Полпредами МНР в ТНР. Переписка Министерства Иностранных Дел ТНР с учреждени-
ями и организациями СССР по вопросам культурной связи, взаиморасчетах по займам ТНР с СССР и др. 
платежам ТНР СССР», 1941 г., на 38 листах, язык русский, машинописный текст, лл. 3–4. 

О тесном сотрудничестве ТНР с ВОКС свидетельствует письмо председателя ВОКС о согласии на 
выполнение некоторых работ для краеведческого музея в г. Кызыле (Москва, 22 февраля 1941 г.). ВОКС 
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Фото 9. Научные экспедиции и командировки 1941 года (из отчета о работе по созданию 
1-го Государственного музея ТНР). ГА РТ, ф. 120, оп. 1, д. 24, л. 13.

Photo 9. Scientific expeditions and business trips of 1941, from the report on the creation 
of the 1st State Museum of the PRT 

(SA RT, f. 120, op. 1, d. 24, l. 13).
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сообщает о готовности Зоологического музея МГУ на выполнение для краеведческого музея в г. Кызы-
ле работы по составлению рабочего плана, подбору фотоматериалов, изготовлении некоторых чучел 
из материалов Тувинского музея, муляжей основных пород скота и моделей сельскохозяйственных 
машин. Сообщает также о высылке научно-исследовательским институтом краеведческой и музейной 
работы литературы по вопросам музейно-краеведческой работы. ВОКС также предлагает представи-
телю Тувинского краеведческого музея поехать в Минусинский музей для получения копий, макетов и 
фотоснимков, отражающих культуру народов, обитавших на территории Тувинской республики. 

О сотрудничестве с ВОКС не только в вопросах организации музейного дела, но и концертно-теа-
тральной деятельности свидетельствуют строки: «Что касается вопроса приобретения либретто, аль-
бомов, декораций и тому подобных материалов о театре, то ВОКСу было бы желательно получить более 
подробную и более точную информацию — какие именно либретто необходимы, какие пьесы и по-
становки интересуют Кызылский театр. По получении такой информации ВОКС, при посредстве своей 
театральной секции смог бы организовать консультацию, послать фотоснимки отдельных сцен и дей-
ствующих лиц, а также некоторые зарисовки» (ГА РТ, ф. 100, оп. 1, д. 244, лл. 3–4). 

ГА РТ, ф. 120 «Министерство культуры ТНР» оп. 1, д. 3 «Программа по сельскому хозяйству, программа 
по физкультуре. Положение о Доме культуры г. Кызыла», без датирования, на 3 листах, язык русский, 
машинописный текст.  

Интерес представляет своего рода техническое задание к типовому двухэтажному зданию Дома 
культуры. Согласно данному проекту в Доме культуры должны быть сосредоточены культурные уч-
реждения г. Кызыла, а именно: клуб, основные центры физкультуры, кинотеатр, библиотека-читальня, 
музей, центр санитарного просвещения. При этом в Доме культуры должны быть детская комната, 
установлено радио.  Процитируем часть документа:

«Каменный, двухэтажный Дом культуры вмещает в нижнем этаже:
Зрительный зал на 500 чел. (полтора просвета) для разного рода массовых собраний съездов, 

конференций, для театральных постановок; 
Две комнаты для артистических уборных;
Комната для буфета;
Шесть комнат для кружковых занятий;
Зал физкультуры;
Музей;
Шесть комнат, из которых одна отводится под лаборатории, остальные 5 комнат под зрительно-

выставочное помещение;
Раздевалка;
Кино-театр/зрит.зал на 500 чел. и фойе. Итого в этом этаже 22 комнаты.
Во втором этаже расположены: 
1. Библиотека-читальня (4 комнаты, из которых 2 отводятся для хранения книг, а две другие — 

под громкую и тихую читальню); 
2. Детская комната;
3. Канцелярия дирекции;
4. Сектор санитарного просвещения (лекционный зал и 4 комнаты по выставке лаборатории) 

итого во втором этаже 11 комнат;
5. Построить Дом культуры предложено путем достройки начатого несколько лет тому назад ка-

менного здания под Кызыльский театр (что против “Дома госучреждений”)» (ГА РТ, ф. 120 «Мини-
стерство культуры ТНР», оп. 1, д. 3, л. 3). 
Интересно то, что идея комплексного размещения всех досуговых учреждений под одной крышей 

актуальна до сих пор. Подобного рода помещения в настоящее время называются многофункциональ-
ными центрами культуры, которые строятся по типовому проекту на федеральные средства. Однако, 
в Туве подобного культурно-досугового комплекса, где могли бы занять свой досуг и взрослые, и дети, 
пока что нет.

ГА РТ, ф. 120 «Министерство культуры ТНР» оп. 1, д. 27 «Положения о государственном издательстве, 
о студии изобразительного искусства, о городском и поселковом клубе ТНР, о культурно-просветитель-
ной секции», 1942 г. на 14 листах, язык русский, машинописный текст. Содержит три проекта положе-
ний: 1) о культурно-просветительных секциях хошунных малых хуралов трудящихся ТНР от 1942 г.; 
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2) о студии изобразительного искусства при министерстве просвещения; 3) о городском и поселковом 
клубе ТНР.

В положениях прописаны структура, задачи, содержание работы, права и обязанности участников. 
Интерес представляет последнее из трех положений. Так, широкий спектр задач поставлен перед го-
родскими и поселковыми клубами ТНР: содействие в организации материальной помощи героической 
Красной Армии, помощь в проведении военно-оборонной работы среди населения, организация физ-
культурной работы, пропаганда агро-зоотехнических, естественно-научных знаний, антирелигиозная 
пропаганда, обучение неграмотных и малограмотных, санитарно-просветительная работа, содействие 
в организации социалистического соревнования и организация культурного отдыха трудящихся пу-
тем создания кружков художественной самодеятельности, проведения постановок, концертов, кино-
сеансов, лекций, докладов, бесед, консультаций, массовых игр, вечеров отдыха, прогулок и т. д. Исходя 
из вышеизложенного, можно удивляться многофункциональности, широте круга тем для пропаганды, 
универсальности возложенных на работников клуба обязанностей.  

Заключение
Представленные документы Государственного архива Республики Тыва, посвященные вопросам 

культурного строительства, свидетельствуют о том, что молодая республика ставила перед собой зада-
чи по «окультуриванию» нации в самые сжатые сроки. С данной задачей ТНР справилась при помощи 
СССР и с применением уже апробированных типичных на территории всей СССР форм работы и ко-
пированием методов реформирования. Фиксированные в документах факты и меры позволяют делать 
вывод о внушительных результатах в вопросах культурного строительства. 

Интересно также то, что под культурным строительством правительство не рассматривало только 
работу с учреждениями культуры, речь шла и о культуре здоровья и пр. вопросах.

Документы фондов 93, 102, 114 свидетельствуют о заложенном фундаменте для расцвета тувинской 
культуры в отраслях здравоохранения, сельского хозяйства, образования, науки, печати, спорта и, ко-
нечно же, культуры. Данные документы не вошли в поле внимания исследователей, и мы рекомендуем 
их использовать для полноценного анализа исторических событий тех времен. 

Многие решения в области культурного строительства видятся с позиции прошедшего времени по-
прежнему как актуальные и адекватные поставленным перед обществом высоким целям.

Фонды Ученого комитета ТНР 109, оп. 1. д. 2 имеют значение не только для истории становления 
трех учреждений культуры, но и истории республики, поскольку благодаря созданному в то время фон-
ду архивной структуры сегодня мы имеем возможность оценивать пути развития государственного 
строя, его экономики, культуры и науки.  
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В статье анализируются документы из личного фонда Саая Манмыровича Бюрбе (1924–2012), ярко-
го представителя первого поколения тувинской композиторской школы, чья биография охватывает 
важнейшие этапы в истории культуры Тувы — досоветский, советский и постсоветский. Документы 
раскрывают многогранность творческой личности С. М. Бюрбе. 

Личный фонд Саая Бюрбе, который сегодня хранится в Национальном архиве (до 07.04.2020 г. — Го-
сударственном архиве) Республики Тыва, сложился из документов, предоставленных самим компози-
тором и его детьми. Содержит биографические документы, воспоминания и творческие материалы. 

Среди творческих материалов — нотные рукописи произведений разных жанров (симфонические, хо-
ровые, опера «Чечек», песни), афиши концертно-просветительских мероприятий, очерк о тувинских 
музыкальных инструментах, текст выступления на съезде композиторов Тувы, научно-методическое 
пособие «Развитие тувинской музыкальной культуры», пособие «Практическая помощь в начальных 
классах для национальных школ». Личный фонд также содержит публицистику и художественные про-
изведения разных жанров (стихи, баллада, сказка в стихах, басня-сказка, рассказы, историко-доку-
ментальная повесть, очерк). 

Документы личного фонда позволяют не только более полно представить и оценить творческий 
вклад С. М. Бюрбе в развитие культуры и искусства Тувы, но также содержат материалы, представ-
ляющие ценность для исследователей фольклора, истории и традиции тувинцев. 
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The article examines documents from the personal fond of composer Saaya Manmyrovich Byurbe (1924–2012). Saaya Byurbe is a bright figure 
of the first generation of the Tuvan composers. His biography covers the most important stages in the history of Tuvan culture – pre-Soviet (PRT), 
Soviet and post-Soviet. The documents reveal the versatility of S. M. Byurbe’s creative mind.

Saaya Byurbe`s personal collection, now held at the National Archives (prior to 07.04.2020 known as the State Archives) of the Republic of 
Tuva, consists of documents donated by the composer himself and provided by his children - biographical documents, memoirs and creative 
materials. 

Among the latter are manuscripts of musical works in different genres (symphonic, choral works, opera "Chechek", and songs), posters from 
concerts and educational events, an essay on Tuvan musical instruments, the text of Saaya Byurbe's speech at the Congress of Tuva`s composers, 
a manual titled "Developing musical culture in Tuva", and another one, "Practical assistance in primary national schools". The personal 
collection also contains essays and literary works in different genres (poems, a ballad, a fairy tale in verse, a fable-cum-fairy tale, short stories, 
a piece of documentary fiction and a short sketch).

A study of S.M. Byurbe’s personal fund has allowed us not only to present and assess his contribution to Tuvan culture in a new light, but also 
to discover materials of great research value and of interest to researchers of Tuvan folklore, history and tradition.

Keywords: archival documents; personal collection; Saaya Manmyrovich Byurbe; Tuvan music; Tuvan literature; composer; Tuvans; Tuva; 
State Archives of the Republic of Tuva; National Archives of the Republic of Tuva

Введение
Роль личных фондов в изучении истории культуры трудно переоценить, особенно когда речь идет 

о непосредственных участниках и лидерах культурной жизни. Безусловно, в число последних входит 
Саая Манмырович Бюрбе1 (1924–2012), заслуженный работник культуры Тувы и России, представитель 
старшего поколения тувинских композиторов, соратник А. Б. Чыргал-оола и Р. Д. Кенденбиля. Однако, 
в отличие от них, имя Саая Бюрбе не увековечено2 и редко упоминается в ряду классиков тувинской 
музыки, а его творчество не стало непременным элементом учебных курсов национально-региональ-
ной направленности в учебных заведениях Республики Тыва. На наш взгляд, именно недостаточная 
изученность творческого наследия Саая Бюрбе в тувинском искусствознании не позволяет дать объек-
тивную оценку его личного вклада в развитие культуры Тувы. Имеющиеся документы личного фонда 
(Ф-743л) из Национального архива Республики Тыва (Государственного архива Республики Тыва, ГА 
РТ)3 помогают исправить историческую несправедливость по отношению к одному из одарённейших 

1 Разночтения в написании фамилии композитора связаны с тем, что в паспорте фамилия зафиксирована как 
Бюрбю, из-за чего в сокращённом варианте написания имени композитора — С. Бюрбю — его нередко путают 
с известным в республике писателем Сергеем Пюрбю. Изначально имя композитора — Бюрбе (Бюрбээ, Пюрбе), 
но при паспортизации он взял в качестве личного родовое имя саая (в то время как, например, его младший 
брат — кандидат физико-математических наук Хеймер-оол Манмырович Саая — сохранил родовое имя в 
качестве фамилии). В культурном сообществе Тувы паспортный вариант фамилии композитора (Бюрбю) не 
прижился, чаще используются варианты Бюрбээ/Бюрбе. 
2 Имя А. Б. Чыргал-оола с 1992 г. носит Кызылский колледж искусств, имя Р. Д. Кенденбиля с 2002 г. присвоено 
Республиканской школе искусств. 
3 В связи с тем, что переименование архива пришлось на период предпечатной подготовки статьи (7 апре ля 
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”.
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представителей тувинского народа. Предлагаемая 
статья призвана служить этой цели и задумывалась 
в связи с 95-летием со дня рождения композитора1.  

Судьба подарила Саая Бюрбе долгую жизнь (пол-
ных 87 лет), в течение которой он пережил эпо-
хальные для развития культуры Тувы исторические 
события. Годы рождения Саая Бюрбе и молодого ту-
винского государства почти совпали: неудивительно, 
что именно эпоха Тувинской Народной Республики 
(далее — ТНР) сформировала личность будущего ком-
позитора. Далее он становится активным участни-
ком культурной жизни советской Тувы, продолжает 
творческую деятельность и в постсоветское время (в 
сложные 1990-е гг. смог внести личный вклад в сохра-
нение культурного достояния Тувы2). 

Благодаря общительной натуре и содействию ком-
позитора основные события его жизни и творческой 
биографии нашли свое отражение в учебной прак-
тике курса «Тувинская музыкальная литература», 
раз  работанного музыковедом З. К. Казанцевой3 для 
учащихся музыкальных специальностей Республи-
канской школы искусств и Кызылского колледжа ис-
кусств. С рядом дополнений (полученных лично от 
композитора) эти материалы вошли в монографию 
(Карелина, 2009: 239–241), однако, творческая био-
графия С. М. Бюрбе всё же нуждается в уточнениях 
и расширении фактологического базиса. Как показы-
вает наш опыт в работе с личным архивом композитора Х. К. Дамба (Карелина, Монгуш, 2018), подоб-
ная работа и дополнение творческой биографии с помощью разного рода документов и, казалось бы, 
незначительных фактов может значительно углубить представления о личности, мотивах творческой 
деятельности, помогает выстроить целостную и более полную картину жизненного и творческого пути, 
вникнуть в концепцию произведений.

Сложность поставленной задачи частично объясняется тем, что среди многих талантливых предста-
вителей тувинского народа Саая Бюрбе выделяется редким сочетанием разнообразных дарований4: он 
не только композитор, исполнитель-певец и инструменталист (играл на многих тувинских традицион-
ных инструментах, а также на баяне и фортепиано), музыкант-организатор, но и борец, танцор, а также 
журналист, писатель и поэт, педагог-просветитель, лектор, методист, наставник творческой молодежи. 
В связи с этим любой исследователь будет склонен писать его биографию в ракурсе своей профессио-
нальной специализации. Поэтому оптимальным в случае с Саая Бюрбе может стать комплексный под-
ход, позволяющий охватить многогранность творческой личности во всём объеме, что, в итоге, будет 
способствовать более объективной оценке его роли и места в истории тувинской культуры. 

1 Данная юбилейная дата (5 декабря 2019 г.), к сожалению, не нашла отражения в ленте событий культурной 
жизни Тувы.  
2 Будучи принятым в 1993 г. в члены Союза композиторов России, С. М. Бюрбе руководил объединённым союзом 
профессиональных и самодеятельных композиторов Республики Тыва в период 1993–1997 гг., организуя 
пленумы, концерты, творческие встречи авторов со слушателями.
3 Казанцева З. К. Саая Манмырович Бюрбе. Лекция по курсу «Тувинская музыкальная литература». Кызыл, 
1990-е гг. (рукопись).
4 Неслучайно на уроках тувинской музыкальной литературы в период своей активной работы с учащимися 
музыкальных отделений Республиканской школы искусств и Кызылского училища искусств в 1980–2000-х гг. 
известный педагог Тувы З. К. Казанцева давала ученикам задание перечислить все таланты Саая Манмырови-
ча. Она первая из педагогов стала включать его творческую биографию в учебный процесс, и при помощи та-
кого необычного задания педагог хотела подчеркнуть уникальность личности С. Бюрбе, которого знала лич но. 
Добавим, что по первому профессиональному образованию С. М. Бюрбе был бухгалтером. 

Фото 1. Саая Мaнмырович Бюрбе в день своего 85-летия, 
5 декабря 2009 г., г. Кызыл. Фото Е. К. Карелиной.

Photo 1. Saaya Manmyrovich Byurbe 
on his 85th birthday, December 5, 2009, Kyzyl. 

Photo by E. K. Karelina.
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Научная новизна предлагаемой 
статьи определяется тем, что до на-
стоящего времени материалы лично-
го фонда Саая Бюрбе не становились 
предметом специального изучения.

Особенности фонда
Личный фонд Саая Бюрбе (ГА 

РТ, ф–743л, оп. 1) сформирован из 
трех частей: в 1-ю вошли дд. 1–33, 
во 2-ю — дд. 34–58, в 3-ю — допол-
нение к оп. 1 (включены дд. 1–4). В 
итоге, фонд содержит 62 единицы и 
сложился из документов, предостав-
ленных самим композитором (дваж-
ды — в 1998 г. и в 2003 г.); после смер-
ти композитора фонд был дополнен 
его детьми (в 2014 г.).

Музыкально-творческая деятель-
ность С. М. Бюрбе отражена в личном 
архиве различными документами. 
Перечислим их и отметим их источ-
никоведческую ценность:

— рукописные материалы (дд. 14, 20) о тувинских музыкальных инструментах (на тув. яз.) и научно-
методическое пособие «Развитие тувинской музыкальной культуры» (на тув. яз.) 1999–2000 гг. (д. 57). 
Они могут представлять интерес для этноинструментоведов, историков музыки и культурологов, как 
ценные с позиции взгляда носителя традиции1 и одновременно композитора академической школы; 

— текст выступления на съезде композиторов Тувы (на рус. яз.), помеченный 1957 г.2 (д. 38), сцена-
рий тематического концерта, посвященного 60-летию образования СССР «Союзу братства — 60, Туве 
советской — 38» (на тув. яз.) 1981 г. (д. 47), афиши концертно-просветительских мероприятий и при-
гласительные на юбилейные концерты (дд. 25–30, 58). Эти документы будут интересными для истори-
ков музыки и культурологов как документы творческой биографии и эпохи; 

— рукопись пособия «Практическая помощь в начальных классах для национальных школ» (на 
тув. яз.) 1993 г. (д. 54) может быть познавательной для педагогов-практиков, ведь в период 1990-х гг. 
С. М. Бюрбе работал в Институте развития педагогического образования, заведовал отделом музы-
кального образования, под его руководством издавались учебно-методические пособия для учителей 
музыки;

— нотную часть фонда, ценную для музыковедов и музыкантов-практиков, представляют песни раз-
ных лет, периода с 1962 по 2000 гг. (д. 39; дополнение к оп. 1, д. 1), клавир оперы «Чечек» 1963-1975 гг. 
(д. 41), хоровая кантата «Слово о Хемчике» 1993 г. (д. 55) и ряд оркестровых партитур: «Детская сюита» 
1962 г. (д. 40), I часть симфонической картины «В лесу» 1973 г. (д. 43), симфоническая поэма № 2 1975 г. 
(д. 45), концерт-поэма для виолончели с оркестром 1975 г. (д. 46), симфоническая картина 1984 г. (д. 49). 

Фото 2. С. М. Бюрбе с деятелями культуры и искусства Тувинской АССР — 
композитором Р. Д. Кенденбилем, артистом М. М. Мунзуком, писателями 

С. А. Сарыг-оолом, С. Б. Пюрбю, Ю. Ш. Кюнзегешем. Примерно начало 1960-х гг. 
Из фондов Государственного архива Республики Тыва.

Photo 2. S. M. Byurbe with workers of culture and art of the Tuvan ASSR — composer 
R. D. Kendenbil’, artist M. Munzuk, writers A. S. Saryg-ool, S. B. Pyurbyu, 

Yu. Sh. Kyunzegesh, early 1960s (?) (SA RT).

1 Отец Саая Бюрбе был народным мастером-изготовителем тувинских инструментов, а сам Саая Манмырович 
не только владел игрой на них, но и вел класс фольклорных инструментов на стадии становления отделения 
тувинских инструментов в Кызылском училище искусств, издал учебное пособие (Бюрбе, 1997). Этномузыковед 
В. Ю. Сузукей справедливо отмечает: «В настоящее время все ощутимее становится неизбежное численное 
уменьшение носителей традиционной культуры устно-слухового типа в связи с их естественным уходом из 
жизни, и по этой причине происходит ослабление влияния и снижение их роли в культуре» (Сузукей, 2017: 
8). В этой связи ценность учебного издания С. М. Бюрбе осмысляется по-особому, поскольку он был не только 
носителем живой традиции тувинского инструментализма, но и квалифицированным педагогом-методистом.
2 Нам известно о съезде тувинских композиторов 1962 г., исторически засвидетельствованного факта ком-
позиторского съезда в Туве ранее 1962 года мы не обнаружили. Данный документ стимулирует поиск иных 
свидетельств в пользу проведения подобных мероприятий в более ранние годы.
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Биографические докумен-
ты включают автобиографию, 
датированную 1987 г. (д. 1), 
воспоминания об отце (дд. 2, 
35), о сестре (д. 7), копии удо-
стоверений к юбилейным ме-
далям (дд. 31, 32), афиши ме-
роприятий (дд. 25–29). Среди 
последних привлекает внима-
ние афиша семейного концер-
та за 1989 г. (д. 28), на которой 
полно представлена семья 
композитора: Саая Манмы-
рович, его супруга Роза Тума-
товна, их дети Чечек, Сайгын и 
Айдыс, сестра и брат жены Та-
тьяна Туматовна и Сергей Ту-
матович Балдан, а также зять 
Хомушку Эзир-оол Эрес-ооло-
вич. Семья С. М. Бюрбе являет 

собой пример крепких семей-
ных связей, не только родствен-
ных, но и творческих1.

Проблемы исследования музыкального наследия С. М. Бюрбе

Имеющиеся рукописи позволят внести коррективы в 
хронологию создания ряда произведений, а также представ-
ляют музыковедам возможность анализа ряда малоизвест-
ных и уже забытых сочинений, занимающих определенное 
место в истории развития академических музыкальных 
жанров в Туве. Целый ряд произведений из вышеназванных 
пока не нашли своего полноценного отражения в музыко-
ведческой литературе. Например, хоровая кантата «Слово о 
Хемчике» исполнялась в Туве в период 1990-х гг., с учетом 
немногочисленности произведений данного жанра в тувин-
ской музыке она представляет несомненный интерес для 
исследователей и исполнителей.

Есть вопросы в связи с идентификацией симфонических 
произведений С. М. Бюрбе, который (как и другие тувин-
ские авторы) нередко менял программные заголовки, по-
рой и жанровое обозначение. Так, симфоническая карти-
на 1973 г. (с указанной 1 частью под названием «В лесу»), 
с учетом вариативности жанровой атрибутации (особенно 
свойственной тувинским авторам старшего поколения), мо-
жет оказаться вариантом одной из поэм С. М. Бюрбе. Сим-
фоническая поэма № 2 1975 г. — возможно, симфоническая 
поэма «Рождённая Октябрем». По вышеуказанной причине, 
симфоническая картина 1984 г. может оказаться симфони-
ческой поэмой «Хуреш». 

Фото 3. Афиша концерта симфонического оркестра, 1970 г. (ГА РТ, ф–743л., оп. 1, д. 25).
Photo 3. Poster of a Symphony orchestra concert, 1970 (SA RT, f. 743l, op. 1, d. 25).

Фото 4. Афиша лекции-концерта, 1985 г. 
(ГА РТ, ф–743л., оп. 1, д. 27).

Photo 4. Poster of a lecture-concert, 1985 
(SA RT, f. 743l, op. 1, d. 27).

1 Имя Татьяны Балдан в культуре Тувы тесно связано с историей развития тувинского национального оркестра 
(Карелина, 2009: 266–269), супруга Роза Туматовна тоже была работником культуры, а их сын Сайгын (как 
когда-то сам Саая Манмырович) получил хореографическое образование. Свои последние годы, после ухода 
из жизни супруги, С. М. Бюрбе проживал с дочерью и зятем.



170

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2020№2

Для уточнений полного списка и хро-
нологии создания произведений потребу-
ется сверка архивных материалов ГА РТ с 
рукописями композитора, имеющимися 
в библиотеке симфонического оркестра 
Тувинской государственной филармонии 
им. В. М. Халилова, Музыкальном фонде 
(Музфонде) Тувинского регионального 
от деления Союза композиторов России, 
кабинете тувинской музыки Кызылского 
колледжа искусств им. А. Б. Чыргал-оола, 
фондах отдела по искусству Националь-
ной библиотеки РТ им. А. С. Пушкина.

Одним из уникальных в тувинской 
куль туре является Концерт-поэма для ви-
олончели с оркестром 1975 г. Саая Бюрбе. 
В комплексе с его более известным альто-
вым концертом «Узун-хоюг»1 оба этих со-
чинения до сих пор являются единичны-
ми примерами концертных партитур для 
данных инструментов в тувинской музыке 
и заслуживают специального внимания2. 

Рукопись имеющейся в ГА РТ Детской 
сюиты 1962 г. позволяет внести уточне-
ния. Нам известны две детские сюиты 
С. М. Бюр бе, партитуры которых хранятся 
в библиотеке симфонического оркестра 
Тув гос филармонии. При этом, партитура 
1977 г. озаглавлена автором как Первая 
сюита, а другая, без номера и года — «Дет-
ская сюита», музыка которой базируется 
на 7 детских фортепианных пьесах авто-
ра и по музыкальному тексту совпадает с 
партитурой, хранящейся в ГА РТ.  Следо-
вательно, последнюю из названных следу-
ет считать первой, а сюиту 1977 г. (состо-
ящую из 4-х частей) — второй. Добавим, что в детской сюите 1977 г. часть № 3 озаглавлена автором 
«Утро в лесу» (см. д. 43 из личного фонда Саая Бюрбе в ГА РТ). Сопоставление партитур из оркестровой 
библиотеки и ГА РТ может помочь в уточнении связей между детскими сюитами и симфоническими 
поэмами3. 

Песенное творчество Саая Бюрбе специально не изучалось, хотя, например, его песня «Тувинский 
соловей» была в свое время чрезвычайно популярной и была включена в программу концерта в зале 
Кремлёвского Дворца съездов среди сочинений первых тувинских композиторов, исполнявшихся на 
первой Декаде тувинского искусства в Москве 16 октября 1964 г. Песенная часть творческого наследия 
С. М. Бюрбе, на наш взгляд, заслуживает специального внимания музыковедов. 

В целом, мы убеждены, что более пристальное изучение музыкальных опусов, созданных компо-
зитором в период 1960–1990-х гг., сможет существенно расширить профессиональные представления 
музыкантов о стилистических поисках тувинских авторов в области симфонической, оперной, хоровой 

Фото 5. Афиша семейного концерта, 1989 г. 
(ГА РТ, ф–743л., оп. 1, д. 28).

Photo 5. A family concert poster, 1989 (SA RT, f. 743l, op. 1, d. 28).

1 Краткая характеристика этого сочинения дана в обзоре Е. К. Карелиной (Карелина, 2009: 373–374).
2 Особенно в связи с развитием в последние годы виолончельного класса в Республиканской школе искусств 
и активным участием юных виолончелистов (учащихся школы и студентов колледжа искусств) в концертной 
практике симфонического оркестра Тувинской филармонии.
3 Возможно, речь идет об авторском использовании одного материала для разных произведений — явлении в 
мировой композиторской практике достаточно распространённом.
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музыки и в жанре песни. Творчество С. М. Бюрбе пока мало привлекает внимание музыковедов. Одна 
из причин, по нашему мнению, кроется в стилистических особенностях его музыкальных произведе-
ний, что иногда ставят исследователя в тупик. Музыка Саая Бюрбе — явление пограничное, лежащее на 
пересечении сфер народного и композиторского творчества (новоевропейского типа), поэтому при-
менение традиционных методов академического музыкознания или музыкальной фольклористики не 
всегда является адекватным. Оптимальным видится подход, гибко сочетающий инструментарий тео-
рии и истории музыки с этномузыкологическим анализом материала. 

Перспективным может быть рассмотрение творческой деятельности С. М. Бюрбе в системе призна-
ков традиционной профессиональной музыки, предлагаемой авторитетным музыковедом (Галицкая, 
2015: 8–11). Полагаем, что подобное «промежуточное» явление между народным и композиторским 
профессионализмом вполне типично для Тувы и объясняется особым соотношением типов культур, 
выделяемых в культурологическом исследовании А. В. Костиной (Костина, 2009). В сравнении с дру-
гими регионами Российской Федерации, в Туве в силу целого ряда причин академические формы ис-
кусства и культурной жизни оказались развиты в гораздо меньшей степени, чем традиционные и со-
временные, что позволило рассматривать культуру Тувы как своеобразный эко-экзо-этнокультурный 
синтез (Karelina, 2018: 223), коррелирующий с этническими особенностями музыкального мышления, 
которое в полной мере демонстрирует в своем творчестве Саая Бюрбе.

 

Литературное наследие С. М. Бюрбе 
Благодаря документам из личного фонда С. М. Бюрбе (ГА РТ, ф-743л, оп. 1) выявляются новые грани 

творчества талантливого сына тувинской земли. 
Литературное наследие композитора характеризуется особенностью языковых нюансов, отра-

женных в различных стилевых и жанровых разновидностях: периодике, художественной литерату-
ре (стихах и прозе), научно-исследовательских статьях. В перечень архивной описи входят поэтиче-
ские материалы из многочисленных стихотворений, которые Саая Бюрбе начал писать с 1945 г., там 
же встречаются произведения других жанров: баллада, сказка в стихах, басня-сказка (дд. 11, 12, 23). 
Оформлены в отдельные архивные дела материалы в прозе — историко-документальная повесть (дд. 
10, 53), очерк (д. 51), рассказы (дд. 1, 6–8), воспоминания (дд. 3–5, 54), случаи из жизни (дд. 2, 8), рукопи-
си выступлений и лекций во время гастролей по разным районам (д. 8), на съезде композиторов Тувы 
(д. 38), а также рукописи заметок, опубликованных в средствах массовой информации (дд. 6, 13, 15–17), 
письма и научные статьи и сценарии (дд. 9, 14, 24). В основном, личные переживания и творческие за-
думки автор выражает на родном языке.

Саая Бюрбе в истории культуры Тувы был и остается ярким и авторитетным наставником, продол-
жателем традиций и носителем языка. Учитывая вышеуказанное, оценку его языковых особенностей 
следует рассмотреть с точки зрения современных методологических подходов, например, эпистоляр-
ного дискурса в свете теории речевой культуры и ее типов. Как отмечает А. В. Курьянович: «Эпистоля-
рий <…> представляет сферу реализации особенностей вербального поведения элитарной языковой 
личности. Данный тип носителя языка характеризуется особым мышлением, является успешным в 
коммуникации, соответствует национальным традициям общения, обладает ярким индивидуальным 
стилем» (Курьянович, 2011: 76). 

Чтобы выявить принадлежность к элитарной языковой личности1, рассмотрим стилистику 
С. М. Бюр бе на примере одного его произведения — басни-сказки «Челбиге-курьяк» (Баба-Яга) (д. 23). 
Автор добавил к обозначению жанровой специфики басни-сказки словосочетание «событие из жизни» 
или «жизненный случай». Явно, этим он хотел разоблачить конкретного человека, с которым сталки-
вался в своей жизни. Повсюду в тексте чувствуется основа тувинского речевого эталона — соблюдение 
сингармонизма гласных, а также аллитерации в начале фраз. Например,  алдар-ады арат-чоннуң сүзүү 
болуп, хүндүткели хүннээректеп келир орта, адааргааш, бажын ажыр хоп-кошту хоранныг дылы-биле 
коваңнадып үндүрүпкен — ‘[Когда слава Золотой царевны] достигла истинного народного признания, 

1 Языковая личность — человек, владеющий ресурсами языка и использующий их в качестве средства форми-
рования и выражения мыслей для достижения различных задач в общении и оптимизации коммуникативного 
процесса в целом (Курьянович, 2015: 199).
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уважение засияло, как солнце, [Челбиге курьяк] от зависти ядовитым языком выплеснул, припод-
нимая голову, много сплетен’; Резюме, ключевая фраза басни — Кускун ышкаш, актыг черге кижилер 
нүгүлдээрлер ам-даа бистиң аравыста чок деп болбас — букв. ‘как ворон, склонный клеветать на людей с 
чистой совестью, есть такой еще среди нас’. 

Арсенал художественного языка С. М. Бюрбе включает много архаизмов: аарыг-аржыкка акташ-
кан — букв. ‘соперничать, быть равными с болезнями’ в значении «врачевать»; чымза-чимзе оъду — 
‘та ежная трава с лечебными свойствами’; шары кежиниң чартыы хире саазынга хоп-нүгүлдүг өргүүде  лин 
аштып бижээш — букв. ‘написав заявление со сплетнями-клеветой на бумаге размером с половины 
шкуры вола’; этнонимов — Чеди чааның чес мыйыс дег айы — ‘седьмая доля нового месяца, похожего 
на медный рог’, Чеди-хаан өг дүндүүнге четкелекте — ‘когда звезда Большой Медведицы достигала ды-
мового отверстия юрты’. Отметим изобилие окказиональных фразеологизмов, эпитетов, метафор: 
ак-мак четпээнде — букв. ‘беспрепятственно’ в значении ‘быстро’, чүрээ балартап — букв. ‘сердце, 
покрытое тиной’ в значении ‘заболеть’, уйгу бастырып — букв. ‘подавленный сном’ в значении ‘под-
крадываться, злоупотребляя самым пиком времени спящего’, чоорганыңар аштынган — букв. «одеяло 
ваше распахнулось» в значении ‘дело раскрыто’, сооңардан сүргүнчүлүг, мурнуңардан уткуушкуннуг —
букв. «имеющий позади погоню, спереди встречную церемонию» в значении ‘с нечистой историей’, 
Хамык буруу Челбигеден кайнаар чаштып дезе бээр боор, назынында хөделдирген арын-нүүр чок нүгүл-
хову аастан үнгеш, агаар эргип, өзүп-хөөреп чорза-чорза, бодунуң-на хилинчектиг борбак бажын дедир 
эргээн — букв. «вся вина, куда же денется от Челбиге, бессовестные сплетни и клевета, совершенные в 
ее жизни, вылетая изо рта, вырастая и взбухая на воздухе, возвратились на ее же горемычную голову» 
в значении ‘бумеранг’.

Данные фрагменты лишь одного примера показывают, что система речевого строя С. М. Бюрбе (осо-
бый набор художественных средств, тропов, моделей грамматических структур) в письменных источ-
никах остается живым путеводителем и свидетельством его индивидуальных авторских черт. 

Особую любовь к художественному слову автор отмечает в дружбе с известным поэтом Тувы Сер-
геем Пюрбю (д. 37, л. 3). Учитель тувинского языка и литературы общеобразовательной школы № 2 
г. Турана М. Н. Ооржак подсчитал, что более тридцати произведений Сергея Пюрбю стали песнями, 
благодаря мелодиям и музыке Саая Бюрбе (Ооржак, 2014: 7–12).

Добавим, что в качестве литературного критика С.М. Бюрбе написал отзыв на книгу своего земляка, 
монгун-тайгинского писателя Салчака Молдурга «Сүзүк» (Святыня) (д. 24), также отзыв на стихотворе-
ние того же автора «Баапайның ужуралы» (Приключение Баапая) (д. 55). 

Особое внимание следует обратить на этнографические материалы, показывающие С. М. Бюрбе как 
знатока-преемника древних традиций, например, воспоминания о праздновании Шагаа в 1930-х гг. 
(д. 3). Этнографический материал с предоставлением обрядовых деталей может быть полезным для 
исследователей фольклора, истории и традиции тувинцев (упоминаются героический эпос «Кезер-
Чингис», знаменитые сказители Монгун-Тайги, обрядовый ритуал сан салыр и народные игры).

Материалы личного фонда С. М. Бюрбе показывают стилевые черты носителя элитарной речевой 
культуры. В них очевидно постоянное стремление к самообразованию, расширению кругозора; высо-
кий уровень общей культуры; принадлежность к гуманитарной сфере, для кого слово является инстру-
ментом практической деятельности: писателям, журналистам, деятелям театра и кино, ученым, поли-
тикам, государственным деятелям; привычка и опыт публичных выступлений (Иванчук, 2005:14–15). 

Тематика литературных материалов Саая Бюрбе, пропитанная любовью к родной земле и предкам, 
связана с историческими событиями (революционное восстание 1930-х гг.1 в м. Бора-Шай, Овюрского 
района), значимыми личностями, оказавшими роль в построении социалистического общества (в том 
числе значение воспитания его отцом-вдовцом, трепетное отношение к сестре и брату, наброски со-
ставления своей родословной и т. д.). Несмотря на литературные способности С. М. Бюрбе, «писатель-
ское перо» выдает его как композитора, музыканта, разносторонне одаренного общественного деятеля 
культуры и искусства. 

1 Так указано в самой рукописи Бюрбе, точный год установить не удалось.



173

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2020

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia №2

Заключение 
Вклад Саая Бюрбе в развитие культуры и искусства Тувы еще предстоит оценить в полной мере. 

Благодаря документам из личного фонда исследователи имеют возможность значительно расширить 
представления о жизни и творчестве Бюрбе-композитора, а также открыть Бюрбе-писателя (журнали-
ста, критика). Проведенный анализ документов доказывает, что литературное творчество С. М. Бюр-
бе — важная составляющая его творческого наследия, которое содержит стилевые черты элитарной ре-
чевой культуры. Носитель языка и традиций народного искусства, С. М. Бюрбе представляет старшее 
поколение творческой элиты Тувы. Документы из личного фонда С. М. Бюрбе помогают воссоздавать 
страницы культурной жизни республики, ряд из них представляет историко-этнографическую цен-
ность. 

Саая Манмырович Бюрбе — пример редкого сочетания разнообразных талантов, истинно Народ-
ный Мастер, имя которого должно занять почетное место в истории тувинской культуры, а его твор-
ческое наследие — звучать с концертной эстрады, публиковаться, исполняться и изучаться в учебных 
заведениях республики.

Помимо личного фонда С. М. Бюрбе в Государственном архиве Республики Тыва, различного рода 
документы, связанные с его творчеством, хранятся в фондах Национальной библиотеки Республи-
ки Тыва им. А. С. Пушкина, в библиотеке симфонического оркестра им. В. Тока Тувинской государ-
ственной филармонии им. В. Халилова, в кабинете тувинской музыки Кызылского колледжа искусств 
им. А. Б. Чыргал-оола  и Музфонде Тувинского регионального отделения Союза композиторов России. 
В своей совокупности названные фонды позволяют составить достаточно полное представление о 
творческом наследии Саая Бюрбе, которое достойно специального монографического исследования.
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Литературное наследие тувинского общественно-политического деятеля и писателя 
Салчака Калбакхорековича Тока представлено в нескольких архивах Тувы. В статье раз-
бирается состав и содержание небольшой, но малоизвестной, ценной коллекции рукопи-
сей произведений (11 ед.) из фондов Национального (до 07.04.2020 г. — Государственного) 
архива Республики Тыва. Многие отрывки рукописей существенно разнятся с изданными 
текстами и этот аспект творческой эволюции писателя рассматривается впервые.

Например, в фондах имеется рукопись рассказа «Охота на волков» (март 1947 г.). Он 
был опубликован на русском языке в сборнике в 1967 г. и содержит отхождения от ориги-
нала: были изменены имя главного героя и род деятельности второстепенного, но важ-
ного героя. В процессе творческой работы Тока мы видим определенное «свертывание» 
текста. 

Автобиографический роман-трилогия С. К. Тока «Слово арата» издавался частями, 
разными версиями с 1932 г., в 1940-е гг., с названием «Слово арата» — на русском языке 

в 1950 г., несколько первых изданий в 1951 и 1964 гг.; на тувинском языке — в 1967 г. Далее он неоднократно переиз-
давался. В архиве представлены варианты рукописей отрывков. Сравнительный анализ показал переработки, допол-
нения, а также сокращения. Рукописный текст более богат лексикой, подробностями, описаниями; содержит меньше 
идеологических штампов.

Сопоставление архивных рукописей и изданий позволяет проследить историю создания произведений, а также из-
менения в творческих приемах писателя, в эволюции его творчества; почувствовать часто ускользающие при чтении 
тончайшие нюансы, столь необходимые для объективной интерпретации авторского текста.

Ключевые слова: Государственный архив Республики Тыва; Национальный архив Республики Тыва; Тува; Салчак Кал-
бакхорекович Тока; тувинская литература
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The literary heritage of Tuvan public and political figure, writer Salchak Kalbakhorekovich Toka is preserved at Tuva’s 
several archival institutions. This article deals with a small and relatively little known fond of manuscript versions (11 archival 
units) preserved at the National Archives (prior to 07.04.2020 known as the State Archives) of the Republic of Tuva. Many frag-
ments in these manuscripts radically differ from the later text in the printed version, which is important for studying the author’s 
evolution. 

The collection, for instance, contains the manuscript version of the short story “Wolf hunt” (1947). It was published in a col-
lection in Russian in 1967, with important digressions from the Tuvan original: the protagonist now had a different name, and 
one of the supporting (but important) characters had had his occupation changed. As Toka was working in the text, the feelings 
became less expressive.

S.K. Toka’s autobiographical trilogy “The word of the arat” was published in various versions, part by part, starting from 
1932, and into the 1940s. As “The word of the arat”, it appeared in Russian in 1950, with some first editions in 1951 and 1964, 
and in Tuvan, in 1967. Both versions were many times reprinted. A comparative study of the fragments in the archival collec-
tion has revealed a number of cuts, additions and reworkings, with the manuscript version richer in vocabulary, minor details, 
descriptions and containing fewer ideological clichés. 

Comparing archival manuscripts and printed editions helps us trace the history of a literary text and sense changes in the 
author’s creative techniques, in evolution of his art. We can feel the minutest nuances of his work, which are so important for 
providing an objective interpretation of the author’s text – and yet are so fleeting and easy to neglect.

Keywords: State Archives of the Republic of Tuva; National Archives of the Republic of Tuva; Tuva; Salchak Kalbakhorekov-
ich Toka; Tuvan literature

Введение
Литературное наследие Салчака Калбакхорековича Тока1 представлено в фонде 50 Национального 

архива Республики Тыва (Государственного архива Республики Тыва, ГА РТ)2 и в нем хранятся более 
150 ед. хр. Из них 11 единиц хранения — это рукопись пьесы «Үүр даргазынга үш чыл болдум» («Три года 
на посту председателя партийной ячейки»), переименованная затем в «Тонгур-оол» (1937), рукопись 
повести «В берестяном чуме» (1957), рукопись рассказа «Охота на волков» (1947), публикации отрывка 
очерка «Маадыр ие» («Мать-героиня») в газете «Шын» 12.05.1959 г., а также рукопись очерков о Монгун-
Тайге (1958), о Туве  (1964) и рукопись воспоминаний (напечатано на машине) к главе «Шушенское» 
(1969) романа «Слово арата».     

1 Тока Салчак Калбакхорекович (1901–1973) — тувинский советский государственный деятель и писатель. 
Лауреат Сталинской и Государственной премий за роман «Слово арата» (1950). Генеральный секретарь ЦК 
Тувинской народно-революционной партии (1932–1944); первый секретарь Областного комитета ВКП(б) 
Тувинской автономной области (1944–1952); первый секретарь Областного комитета КПСС Тувинской 
автономной области (1952–1961), первый секретарь Тувинского областного комитета КПСС (1961–1973). 
2 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 аббревиа-
туру «ГА РТ». — ред. 
Editors’ note: Since the Archives was renamed while editorial work on the article was already under way (April 7, 2020), 
we have preserved at some places the institution’s old name – “State Archives of the Republic of Tuva”.
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Надо сказать, что материалы, относящиеся к литературному наследию С. К. Тока, хранятся так-
же и в фондах Научного архива Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-
экономических исследований при Правительстве Республики Тыва (НА ТИГПИ, ф. 2248). Это вырезки 
из газет «Шын» и «Тувинская правда» за 1955 г. (6 шт.) в рукописном фонде (РФ НА ТИГПИ, ф. 2248, д. 1, 
л. 16), трилогии (газетных публикаций 2-й книги, вышедшей в 1955 г.) «Слово арата» (РФ НА ТИГПИ, 
ф. 2248), рукописи на тувинском языке разных частей трилогии «Слово арата» (РФ НА ТИГПИ, дд. 3–12). 

Несмотря на небольшое количество текстов, рукописи Тока представляют достаточно ценную 
коллекцию (ГА РТ, ф. 50, 153 ед. хр.). В ней представлены различные жанры прозы: роман, повесть, 
очерк, рассказ, а также драма и газетная публикация. В них содержатся факты, которые могут 
обогатить, уточнить, а возможно и пересмотреть существующие представления о Тока-писателе, о 
его жизненной, творческой судьбе. Коллекция государственного архива по сравнению с Научным 
архивом ТИГПИ представляется более полной и разнообразной. О том, что в фондах ГА РТ пред-
ставлена и хранится большая коллекция рукописей, относящая к литературному наследию С. К. Тока, 
известно многим исследователям, но данная коллекция до сегодняшнего дня специально не 
изучалась. Известна только публикация Д. У. Чамзо, в которой рассмотрено содержание всего фонда 
Тока (Чамзо, 2018). 

Обзор рукописей художественных произведений С. К. Тока из фонда 50 ГА РТ, представленный 
в дан ной статье, преследует сугубо конкретную цель: ввести этот материал в научный оборот, дать 
общую характеристику литературным рукописям по жанрам. 

Уже на этом, первом, этапе знакомства с рукописями, можно выделить ряд важных особенностей 
как частного, так и общего характера в его работе над текстами различных произведений. Многие 
отрывки рукописей существенно разнятся с изданными текстами известных произведений С. Тока 
(роман «Слово арата», рассказ «Охота на волков»). В наши задачи входит обзор материалов, их ха-
рактеристика и разбор отдельных рукописей: пьесы «Үүр даргазынга үш чыл болдум» («Тонгур-оол»), 
рассказа «Охота на волков», очерков и романа «Слово арата». Этот аспект творческой эволюции 
писателя рассматривается впервые.

Пьеса «Үүр даргазынга үш чыл болдум» («Тонгур-оол») 1937 г.
В партийном фонде 347, опись 1, ед. хр. 1. Государственного архива Республики Тыва, в личном 

листке по учету кадров Салчака Калбакхорековича Тока есть запись, выполненная каллиграфическим 
почерком самим С. Тока: «… «Родился 15.12.1901 в местечке Мерген Каа-Хемского района, в партии 
состоит с 1929 года, владеет русским и монгольским языками, окончил КУТВ в Москве в 1929 году, по 
специальности политработник» (ГА РТ, ф.п.–347, оп. 1, д. 1, л. 1). Там же в учетной карточке писателя 
стоит дата вступления в Союз писателей СССР 17 апреля 1957 г. (там же: л. 3). В личной карточке члена 
Союза писателей СССР в графе 7 «литературный жанр» — прозаик, слово «драматург» собственноручно 
зачеркнуто (там же: л. 8).

Тем не менее, С. К. Тока относится к той плеяде тувинских писателей, которые первыми начали в 
1930-е годы пробовать себя в  жанре драмы. Первые тувинские пьесы «Чечен-кыс», «Ханский закон» 
были написаны С. Сарыг-оолом, Б. Ховенмеем, М. Кызыл-оолом в 1920-е годы. А первые авторские 
пьесы на тувинском языке стали выходить отдельными изданиями только в 1930-е годы (Кужугет, 
2015: 400). С. К. Тока является автором первых авторских пьес в тувинской литературе: «Херээжен» 
(Женщина) (1935), «Узун-Кара, Семис-Кара» (1937). 

Пьеса «Үүр даргазынга үш чыл болдум» («Три года на посту управляющего арбаном») («Тонгур-оол»), 
датируется 1937 г., опубликована в г. Кызыле в 1938 г. в Тувинском книжном издательстве1. Данная 
пьеса является одной из первых тувинских авторских драматических произведений, она не потеряла 
своей актуальности и сегодня. Впервые в тувинской литературе в образе Тонгур-оола читатель видит 
«провинившегося» в своих поступках чиновника. В пьесе поставлены злободневные проблемы и 
вопросы, актуальные для молодой республики в 1920–1930-е годы: борьба с безграмотностью, не-
вежеством и т. д. Произведение можно рассматривать как образец литературного наследия тувинского 
народа, в котором отражены художественные и культурные традиции периода Тувинской народной 
республики. 

1 Тока, С. К. (1938) Үүр даргазынга үш чыл болдум: шии. Кызыл : ТывНҮЧ. 33 ар.
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Пьеса является комедией из 3-х действий, основной сюжет которой разворачивается вокруг клас-
совой борьбы в 1920–1930-е годы. Общественно-политическая ситуация в новом государстве — 
Тувинской Народной Республике (1921–1944 гг.) — была напряженной. Главный герой комедии — Тон-
гур-оол, чиновник среднего звена, все время сомневается и заблуждается в своей правоте в той или 
иной ситуации. 

Рукопись пьесы в рассматриваемом нами фонде написана самим автором на основе латинского 
ал фавита и насчитывает 42 листа (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 1, л. 1–42). Она уже входила в поле внимание 
исследователей. Так, например, Д. У. Чамзо пишет, что видное место в личном фонде С. К. Тока занимают 
рукописи его рассказов, очерков, статей и других произведений: «Имеются, например, рукопись пьесы 
“Үүр даргазынга үш чыл болдум” (Три года на посту управляющего арбаном), датированной 1938 г., 
которая впоследствии стала называться “Тонгур-оол”» (Чамзо, 2018: 85). Правда, Д. У. Чамзо ошибочно 
указывает на 1938 г. В самой рукописи стоит 1937 г. 

К сегодняшнему дню в тувинской литературе вполне подробно изучены те обстоятельства, кото рые 
сопутствовали литературной и сценической жизни этой пьесы, выявлены основные оценки критиков 
(Калзан, 1958: 115–136; Кужугет, 2015: 400). Однако, рукопись пьесы, как пишет А. Херел, не изучена 
исследователями (Херел, 2018: 10). Расхождений с рукописью нет, только у пьесы изменилось название.

Рассказ «Охота на волков» 1947 г.
С. К. Тока много работал с публицистическими жанрами: он писал документальные рассказы, доку-

ментальную повесть, очерки, репортажи, путевые заметки (Донгак, 2015: 373). Известно также о том, 
что он вел дневники своих дел и встреч, записи делал на русском языке (см.: Ширшин, 2017). В фондах 
Государственного архива Республики Тыва имеются рукописи Салчака Тока, написанные в малых 
прозаических жанрах: рассказ, повесть, очерк.

В партийном фонде 50-1-6 имеется рукопись рассказа «Охота на волков» (на русском языке, видимо 
перевод, но имя переводчика не указано) и напечатанная на машинке на 8 листах, датированная 
мартом 1947 г. (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 6, л. 1–8). Исследователь тувинской литературы В. Салчак дал 
литературоведческий анализ самого рассказа «Охота на волков», где указывает, что данный рассказ 
имеет большую культурную ценность, входит в число первых тувинских авторских рассказов и от-
личается своеобразной художественной самобытностью (Салчак, 2010: 48). 

Рассказ начинается следующим образом: «Во время одной из поездок по Туве я встретился в пути со 
знатным скотоводом Иргитом Тарачи. Мне запомнился один его особенный рассказ. Позволь, чита тель, 
передать его тебе» (там же: л. 1). Рассказ был опубликован на русском языке в сборнике очерков и статей 
«Обновление», изданном в Тувинском книжном издательстве в 1967 г.1 В этом издании начало расска за 
было переделано до неузнаваемости: «В одну из поездок по Туве встретил я знатного скотовода Чамьяна. 
Уже тогда слава о нем, как о замечательном охотнике, получившем первую премию за уничтожение 
волков, распространилась далеко за пределы колхоза» (Тока, 1967: 253). Скорее всего переделка была 
осуществлена самим автором, так как автор в 1967 г. был первым секретарем Тувинского обкома КПСС, 
лично контролировал выход своих изданий. Во-первых, в рассказе фигурирует уже другой персонаж 
по имени Чамьян и в собрании сочинений С. К. Токи 1976 г. (I том) вместо Иргит Тарачи действующим 
лицом является Кыргыс Чамьян2. Во-вторых, в рукописном варианте и опубликованном тексте только 
имя удалого охотника Улур-Херел (одного из второстепенных героев рассказа, вокруг которого 
разворачивается незамысловатый сюжет) остается неизменным: «Мой собеседник, знаменитый 
охотник истребитель волков Улур-Херел насмешливо глянул на меня» (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 6, л. 2): 
«Выпив чай и закусив, мой собеседник — это был Улур-Херел — насмешливо взглянул на меня» (Тока, 
1967: 256).

Род деятельности Улур-Херела в рукописи 1947 г. был определен следующим образом: «Так од-
нажды со знаменитым охотником Херелом начальником районного отдела МГБ, мы застрелили трех 
синеглазых, не сходя с места. Возвращаясь домой, довольный большой удачей, я про себя подумал: 
“Хорошие ребята эти чекисты, всегда они на страже интересов народа, в этом смысл их жизни”» (ГА 

1 Тока, С. К. (1967) Араттың сөзү. 1-ги ном: тоожу / ред. Ю. Кюнзегеш, Э. Кужугет. Кызыл: ТывНҮЧ. 132 ар. 
С. 253-261.
2 Тока, С. К. (1976) Бөрүлерни аңнаары // Тока С. К. Собрание сочинений: в 2 т. Кызыл : Тувинское книжное 
издательство. Т. 1. 328 с. С. 9–18.
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РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 6, л. 8). А в издании 1967 г. Улур-Херел не имеет никакого отношения к чекистам: 
«Возвращаясь домой, довольный крупной удачей, богатой по результатам охотой, а еще больше — 
полученным уроком, я думал: “Научусь охотиться так, как Херел, и буду охранять стадо от волков”. Я 
понял, что Улур-Херел специально взял меня на охоту, чтобы научить охранять колхозное добро» (Тока, 
1967: 261). 

Таким образом, рукопись С. Тока в издании 1967 г. содержит отхождения от оригинала: были из-
менены имя главного героя и род деятельности второстепенного, но очень «важного» героя — Улур-
Херела. Данное издание относится к прижизненным изданиям С. Тока. Этот факт означает, что сам 
автор внес изменения в рассказ, уже не демонстрирует смелость и отважность чекистов, т. е. ра-
ботников органов государственной безопасности. В рукописи Улур-Херел является работником органов 
госбезопасности (КГБ). 

Рассказ «Охота на волков» впервые был опубликован в альманахе «Улуг-Хем» на тувинском языке1, 
русский перевод был осуществлен и напечатан в 1948 г. в газете «Тувинская правда»2, затем выходит в 
сборнике «Обновление» 1967 г.3 

Весь этот материал представляет уникальную ценность не только для уяснения первоначального 
замысла рассказа, его композиции, процесса творческой работы Тока, который отличался определенным 
«свертыванием» текста. Немаловажное значение приобретает и содержание рукописи, позволяющих 
в наиболее широком виде представить масштабы «переделки» его персонажей (изменение имен 
персонажей и их роли в самом тексте). 

Очерки 1958–1964 гг.
Салчак Калбакхорекович Тока был мастером многочисленных очерков. Его очерки 1958–1964 гг. 

интересны в двух отношениях. Во-первых, они отражают историю Тувы 1950–1960-х годов, когда по 
всей республике проводились коллективизация, массовый переход аратов к оседлой жизни. Во-вторых, 
С. Тока является не только автором художественной прозы и драматургии, но и документальной прозы. 

Партийный фонд 50-1-100 представлен очерком автора о Монгун-Тайге 1958 г. на тувинском языке 
на 43 листах, напечатано на машинке (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 100, л. 1–43). Очерк не был опубликован.

Как депутат Верховного Совета СССР С. К. Тока посетил села Монгун-Тайги с депутатской ин спек-
цией. Очерк состоит из трех частей: «Монгун-Тайга», «Кызыл-Хая», «Эртемнин дулгууру» («Ключ зна-
ний»). В ходе поездки Тока посещает не только органы местного самоуправления, но и знакомится с 
жизнью простых аратов. Из текста рукописи можно узнать информацию о том, что в восьмилетней 
школе села Кызыл-Хая остро стоит вопрос преподавания предметов на русском языке и педагоги просят 
разрешить данную проблему. В целом, депутат остался удовлетворенным поездкой в Монгун-Тайгу.

В партийном фонде 50-1-16 хранится текст отрывка очерка «Маадыр-ие» («Мать-героиня») (на ту-
винском языке), опубликованный в газете «Шын» 12.05.1959 г. (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 16, л. 1). Очерк 
был полностью опубликован в I томе собрания сочинений 1976 г. на тувинском языке4. 

За годы советской власти жизнь сельчан изменилась в лучшую сторону. Примером улучшения жизни 
сельчан является дом арата Кызыл-оола Шаравии: «Шаравии Кызыл-оолдун чурттаар бажыны коорге 
шында-ла онза. Даштын агыртыр чугайлаан, кырлайтыр серилээн, кудумчуже корген ийи сонганын 
баарын дилген штакетниктен кажалааш, когертир будаан» («Когда видишь дом Шаравии Кызыл-
оола — глаз радует. Снаружи побелен белой известкой, крыша аккуратно покрыта, перед двумя окнами, 
которые выходят на улицу, стоит палисадник из штакетников, окрашенный синей краской») (там же: 
л. 1; перевод мой. — Е. М.). 

В партийном фонде 50-1-47 мы также находим рукопись «Яркий свет Ильича над Тувой» на 26 лис-
тах 1964 г. (подзаголовок — «Очерки о Туве» на русском языке (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 47, л. 1–47). 
Данный очерк посвящен 20-летию присоединения ТНР к Советскому Союзу: «11 октября особо ра-
достная дата для тувинского народа. 20 лет тому назад в этот день осуществилась исконная его мечта: 

1 Тока, С. К. (1947) Бөрүлерни аңнаары: чечен чугаа // Улуг-Хем. № 2.  Ар. 51–58.
2 Тока, С. К. (1948) Охота на волков: рассказ // Тувинская правда. 30 мая. Ар. 4.
3 Тока, С. К. (1967b) Обновление. Очерки, статьи. Кызыл: Тувинское книжное издательство. 261 с.
4  Тока, С. К. (1976) Маадыр-ие // Тока С. К. Собрание сочинений: в 2 т. Кызыл : Тувинское книжное издательство. 

Т. 1. 328 с. С. 107–120. (На тув. яз.).
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быть, трудиться и радоваться плодами труда в единой сплоченной семье народов Советского Союза и 
великого русского народа» (там же: л. 1). В тексте Салчак Тока выражает благодарность от тувинского 
народа советскому народу, отмечая 20-летие Советской Тувы и 50-летие вхождения Тувы в состав 
российского государства Правительству Советского Союза и лично товарищу Н. С. Хрущеву. Он также 
заверяет, что тувинцы будут работать во благо светлого будущего и внесут посильную долю своего 
труда в великое дело борьбы за торжество коммунизма в нашей стране.

Малые эпические формы представлены в рукописном наследии Салчака Тока небольшой кол-
лекцией. Опубликованные варианты ничем не отличаются от рукописей. Очерки писателя опуб-
ли кованы в различных изданиях и при жизни, и после смерти автора1. Тексты не подвергались 
трансформации, переделке и переработке. Материалы для своих очерков С. Тока брал из своей про-
фессиональной деятельности. В его личном фонде (хранящемся в партийном фонде ГА РТ), кроме 
рукописей литературных произведений, имеются и многочисленные тексты докладов и выступлений 
писателя (Чамзо, 2018: 84). По нашему предположению, некоторые из них легли в основу его очерков. 
Очерки относятся к документальной прозе — публицистике, поэтому в них неизменным остается 
художественное время, которое соприкасается прежде всего с существующей реальностью, в нашем 
случае — с темой построения и формирования социалистического общества в Туве. В сюжетах вы-
ражаются довольно узнаваемые случаи или прямо указанные реальные события. Так, в рукописи 
очерка «Яркий свет Ильича над Тувой» писатель главной темой обозначил 20-летие присоединения 
ТНР Советскому Союзу. 

«Слово арата»: рукописи, тексты, версии
Роман-трилогия С. К. Тока «Слово арата» по своей художественной структуре примыкает к романам 

автобиографическим. Трилогия состоит из трех книг. Первая книга была издана в 1932 г. на латинице под 
названием «Kincini casa şapkanь» («Оковы разбиты») в виде автобиографического очерка (см.: Комбу, 
2012). Затем в 1941 г. автор издал его под названием «Мееꞑ saktььşkьnьm» («Мое воспоминание»)2. В 
1944 г. уже издал под другим названием «Тос чадырда» («В берестяном чуме»)3. Жанр произведения 
Салчак Тока определил как повесть в издании 1951 г., вышедшего в издательстве «Советский писатель»4. 
В 1950 г. в журнале «Сибирские огни» была опубликована первая часть автобиографического романа 
С. К. Токи «Слово арата» под заглавием «К большому порогу»5. 

«Слово арата» как окончательное название произведения появилось в 1950 г., именно под таким 
названием оно вышла в издательстве «Советский писатель». Самым «урожайным» стал 1951 г. Од-
новременно произведение было выпущено издательствами: Тувинским областным, московским «Гос-
политиздатом» и новосибирским «Госиздатом». В 1964 г. в Тувинском книжном издательстве вы шла 
третья книга «Слово арата» под названием «Чаа Тыва» («Новая Тува»)6.

 На тувинском языке в 1967 г. была издана первая книга «Слово арата», и в этом же году она была 
переиздана. На титульном листе издания жанр произведения уже обозначился как роман7. Роман 
издавался неоднократно в 1970, 1972 гг. в Тувинском книжном издательстве. С 1972 по 1988 гг. во 
многих издательствах СССР «Слово арата» переиздавался как роман-трилогия (Комбу, 2012: 160). 

В партийном фонде 50-1-14 представлена рукопись повести С. К. Тока «В берестяном чуме», на печа-
танная на машинке на русском языке на 30 листах, датированная 11 декабря 1957 г. (ГА РТ, ф.п.–50, 
оп. 1, д. 14, л. 1–30). Это хронологически первый документ по этому роману.

Повесть начинается с обращения к читателю: «Здравствуй, читатель. Какой бы ни была твоя жизнь, 
я уверен, что ты не откажешься познакомиться с моей родной Мерген» (там же: л. 1). Впервые повесть 
была напечатана в русском переводе под названием «Слово арата» в издательстве «Советский писатель» 

1 Тока, С. К. (1959) Маадыр ие: очерк Ш. Кызыл-оол из колхоза «Көк-Чыраа» // Улуг-Хем. №15. Ар. 180–185;  Тока, 
С. К. (1979) «Мезилчигеш» суур: очерк // Шын. Апрель 7. Ар. 4.
2  Тока, С. К. (1941) Meeꞑ saktььşkьnьm. Kьzьl : ТывНҮЧ. 60 ар.
3 Тока, С. К. (1944) Тос чадырда. Кызыл : Тывкүрпарлалга. 66 ар.
4 Тока, С. К. (1951) Слово арата: повесть. М. : Советский писатель. 151 с.
5 Тока, С. К. (1950) К большому порогу // Сибирские огни. № 2. С. 5–77. См.: Красильникова, Вальдман, 2020: 159.
6 Тока, С. К. (1964) Чаа Тыва. Үшку ном Кызыл: Тываның ном үндүрер чери. 462 с. (На тув. яз.). См. также: Комбу, 
2012: 160.
7 Тока, С. К. (1967) Араттың сөзү. 1-ги ном: тоожу / ред. Ю. Кюнзегеш, Э. Кужугет. Кызыл: ТывНҮЧ. 132 ар. См. 
также: Комбу, 2012: 160.
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в Москве в 1951 г. в авторизованном переводе с тувинского А. Тэмира (А. Тэмир — литературный 
псевдоним А. А. Пальмбаха, филолога, тюрколога, одного из создателей тувинского алфавита на ос-
нове кириллицы) и тоже начинается с обращения к читателю: «Здравствуй, читатель! В каком бы 
краю нашей великой страны ты ни был и какой бы ни была твоя трудовая жизнь, я уверен — ты не 
откажешься познакомиться с моей родной Мерген» (Тока, 1951: 5). Повесть состоит из 3 частей: «В 
берестяном чуме», «Где счастье», «Борьба началась».

Первая часть заканчивается размышлениями маленького Токи о своей судьбе и здесь мы не видим 
никаких расхождений и текстовых изменений первоначального варианта (архивной) рукописи с 
опубликованной: 

«В тот день мне казался удивительно чистым, 
прекрасным. Я был тогда еще очень мал, чтобы 
задумываться над тем, почему под этим чистым 
счастливым небом так горька и беспросветна 
наша жизнь, так беден и убог наш берестяной 
чум» (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 47, л. 30).

«В тот день мир мне казался удивительно чис-
тым, прекрасным.
Я был тогда еще слишком мал, чтобы заду-
мываться над тем, почему под этим чистым 
счастливым небом так горька и беспросветна 
наша жизнь, так беден и убог наш берестяной 
чум»1.

Партийный фонд №50-1-44 представлен также рукописью повести «Араттын созү» («Слово арата») 
на тувинском языке, подлинник на 111 листах. Датирован 1964 годом. Это второй хронологический 
документ по данному роману, хранящийся в ГА РТ. Каллиграфическим почерком автора до 24-го 
листа рукопись повести написана от руки, а с листа 25 по 69 отрывок «Четтирдим нам» отпечатана на 
машинке, с 70 до 111 листа — снова от руки. В тексте много правок от руки. Рукопись имеет своеобразный 
эпиграф в виде тувинской поговорки «Адазы көрбээни — оглу көөр» («Чего не видел отец — увидит 
сын»; перевод мой. — Е. М.). 

Рукопись заканчивается целым абзацем, написанным автором карандашом: «Адактың соонда 
намның эге организацияларының ниити Хуралындан Түмен хөөнү кандидат кежигүнүнге киирип 
алган, эш өөрү холдарын туткулаан чоруу чогумчулуг, ажылы бүдүнгүр болурун ийерээн тургулааннар. 
“авамга, авамга” — деп бодааш Туменхөө хуралдан үне халаан…» («В конце концов от первичных 
организаций партии на общем собрании Тумен хоо приняли кандидатом, товарищи пожимали ему 
руки, желали удачи и благополучия в работе. “Матери, матери”, — подумал Тумен хоо, выбежал из 
собрания…» (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 44, л. 111; перевод мой. — Е. М.). 

В партийном фонде 50-1-6, кроме упомянутого выше рассказа «Охота на волков», имеются отрывки 
из 3-й книги «Слово арата» — «Тува кочующая» 1964 г. (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 6, л. 9–21)); глава из 3-й 
книги «Колхоз на Терзиге» 1964 г. (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 6, л. 21–41); отрывки из 3-ей книги «Тува 
кочующая» 1964 г. (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 6, л. 42–54)) и партийном фонде 50-1-45 отрывок главы 
«Первый водитель» из третьей книги «Тува Новая» повести «Слово арата» 1964 г. (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, 
д. 45, л. 1–57). Документы напечатаны на машинке.

Отрывок «Первый водитель» вошел в третью книгу «Здравствуй, Москва», в главу девятую. Для 
анализа и сравнения мы пользовались изданием 1973 г.1 

Отрывок был переработан, скорее всего, уже после смерти С. К. Тока (1973). Трилогия вышла в свет 
в 1973 г. Авторизованный перевод с тувинского А. Тэмира и С. Пюрбю. Так, в авторской рукописи 
излагается следующий отрывок:

«Никитина — дочь хакаса и русской. Мария Федоровна 
вышла замуж тоже за хакаса, была в связях с аратами 
Шагонара и Кожай Торгалыга. Стройная, с овальным 
лицом и тонким носом, с узкими, вечно игривыми 
глазами, с черной, собранной в пучок косой, она и в 
приклонном возрасте была еще красива и приятна 
веселым характером. Её муж, Никитин, батрачил у 
баев, с ним и приехал в Туву. Он рано умер, оставив 
двоих сирот» (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 45, л. 13).

«Держала это заведение полухакаска-полу-
русская Мария Федоровна Никитина. Муж 
её, хакас, батрачил у русских богатеев, с 
ни ми приехал в Туву, но вскоре умер, на-
дор вавшись на непосильной работе. Ма рья 
Федоровна осталась с двумя дочерьми. Я 
знал эту женщину»2.

1 Тока, С. К. (1973) Слово арата : роман в 3 кн. М. : Современник. 430 с.
2 Там же. С. 316.



182

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2020№2

В опубликованном тексте в 1973 г. данный отрывок представлен по-иному.
Мы видим, что авторский текст был существенно переработан. В опубликованном тексте наблю-

даются идеологические «нотки»: «надорвавшись на непосильной работе», «батрачил у русских бо-
гатеев».

Рукописный отрывок «Колхоз на Терзиге» (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 45, л. 22–41) вошел в двадцать 
первую главу трилогии «Слово арата». Для сравнения двух текстов была взята начало действия, где 
идет описание погодных условий: 

«Была середина июня. Два дня подряд берега 
Каа-Хема и его притоков дрожали от громовых 
ударов и тонули в ливнях. Терзиг выбежал из 
берегов на обширные поймы и ревел, никому не 
давая через себя переправиться» (там же: л. 22).

«Два дня над Каа-Хемом и его притоками не 
умолкали раскаты грома. Два дня лились с неба 
потоки воды. Терзиг вырвался из берегов и ревел, 
никого не подпуская к себе»1.

Мы видим, что отрывок из рукописи больше по объему и богаче лексикой. 
В партийном фонде 50-1-45 из третьей книги «Тува Новая» имеется рукопись главы «Первый 

во  дитель» (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 45, л. 1–57). Повесть, а затем роман «Слово арата» имеют авто-
биографичную основу. Молодой Тока возвращается в Туву для трудоустройства: 

«Быстро пролетели наши учебные годы в Москве. 
В конце июля 1929 года возвращались мы домой. 
Наш ямщик посытней накормил коней на 
привале короткой ночью и уже радостно говорил, 
вскочив на телегу и рассаживая седоков» (ГА РТ, 
ф.п.–50, оп. 1, д. 45, л. 1).

«Мы все же не ошиблись в ямщике. За всю дорогу 
после Ермаковского не было случая, чтобы 
старик позабыл о главном — поскорее доставить 
нас домой»2.

В издании 1973 г. видно, что авторский текст полностью переработан. В новом тексте ни слова о 
Москве и о времени года — о лете.

В шестую главу также вошел отрывок «Первые шаги». Отрывок из архивного документа, который 
повествует о начале карьеры Токи (левая колонка): 

«В ту ночь я почти не спал, думая, на какую 
поступлю работу. Вскочил когда красно-бурые 
лучи утреннего солнца только что выглянули 
из-за вершины Ондума и начали лизать землю, 
освещая Доге» (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 45, л. 17).

«В ту ночь я почти не спал. Все думал и думал, 
что ждет меня, какую поручат работу, как буду 
жить… Поднялся я на рассвете, когда солнце 
только-только выглянуло из-за вершины Ондума 
и ласково лизнуло землю»3.

Рукописный отрывок «В родном аале» (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 45, л. 29–37) вошел в седьмую главу «В 
родном аале» книги третьей «Здравствуй, Москва!» Данный отрывок повествует о том, какие испытания 
ждут молодого выпускника КУТВа4 на работе и каким образом образовалась пауза на работе:

«Видя, что на работе меньше дела, чем в отпуску, 
я выпросился на несколько дней и верхом на 
коне поехал по уртелям к родным на Каа-Хеме — 
в Терзиг и Мерген» (там же: л. 29).

«А делать было решительно нечего. Видя это, я 
отпросился на несколько дней и верхом на коне 
отправился по уртелям — ямским перегонам, 
на которых можно было менять лошадей, — к 
родным, в Терзиг и Мерген»5.

А в опубликованном тексте нарратор усиливает повествование. 
Рукописный отрывок «Оттук-Даш» вошел в восьмую главу третьей книги трилогии и повествует о 

том, что на работе ждут Току и поручают ему новое задание:

1 Там же. С. 411.
2 Там же. С. 277.
3 Там же. С. 287.
4 КУТВ — Коммунистический университет трудящихся Востока.
5 Тока, С. К. (1973) Слово арата : роман в 3 кн. М. : Современник. 430 с. С. 295.
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«Приехав в Кызыл, я сразу вышел на работу. Мой 
начальник Данчай-оол вызвал меня к себе.
— Ищут тебя из ЦК партии, ступай туда. — Он 
усмехнулся: — ты только что поступил на работу, 
а тебя сразу вызывают. Это неспроста» (ГА РТ, 
ф.п.–50, оп. 1, д. 45, л. 37).

«Не успел я прийти на работу, как Данчай-оол 
вызвал к себе.
— Ступай к ЦК. Ищут тебя. — Он усмехнулся. 
— Только назначили, а уже потребовали. 
Неспроста!»1

 Рукописный текст более богат лексикой, большинство предложений в тексте являются рас-
пространенными. 

Рукописный отрывок «Удивительное собрание» входит в восьмую главу «Оттук-Даш» (ГА РТ, ф.п.-50, 
оп. 1, д. 45, л. 44–54). Получив задание, Тока направляется в кожуун для проведения собрания среди 
партийцев кожууна:

«Мы догоняем двух всадников: араты с пере-
кидными сумами на седле скачут вровень с нами.
Санча от души хохочет и кричит:
— Скорей, скорей, ребята!.. Друг! Еще нажми» 
(там же: л. 44).

«Машина побежала на удивление резво, не об-
наруживая никаких намерений остановиться. 
Так глотая пыль и расстояние, мы нагнали 
двух всадников. Араты какое-то время скакали 
вровень с нами, но коням нелегко было нести 
на себе, кроме седоков, груз плотно набитых пе-
реметных сум, а страх от железного чудища, с 
громом мчащегося за ними, лишал их последних 
сил.
Санча безудержно хохотал и кричал:
— Скорей, скорей, ребята!.. Друг Дажи! Нажми 
еще!»2

В издании 1973 г. вышеуказанное действие расширяет свои горизонты, авторский текст увеличен в 
два раза, где приводится описание нового железного чудища — машины.

Далее в главу «Оттук-Даш» вошла рукопись «Мой доклад», в которой повествуется о том, что главный 
герой делает отчет о проделанной работе в Улуг-Хеме: 

«В Кызыле я прошел прямо к Пюльчуну и доло-
жил о делах в Улуг-Хеме» (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, 
д. 45, л. 54).

«Сразу по возвращении я пошел к Пюльчуну»3.

В опубликованном тексте ни слова об Улуг-Хеме. 
Рукописный отрывок «Внутри пламени» из третьей книги романа «Слово арата» (ГА РТ, ф.п.–50, 

оп. 1, д. 45, л. 137–149) опубликован под названием «Горячая схватка» и представляет главу десятую. В 
авторской рукописи этот эпизод описывается кратко и сухо. 

«Встав пораньше, я пошел к реке Чадан помыться. 
Взошло солнце. Его лучи и ласкали, и радовали 
теплом» (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 45, л. 137).

 «…Проснулся я, едва взошло солнце. Легкий иней 
быстро сбегал с листьев и травы сверкающими 
каплями. Галки орали как сумасшедшие. Не 
спеша я вышел на берег Чадана. С наслаждением 
хлебнул свежего прохладного воздуха, умылся 
прозрачной водой»4.

В партийном фонде 50-1-116 хранится рукопись дополнительных воспоминаний к главе «Шу-
шенское», датированная 1969 г. 34 листа напечатаны на машинке, последующие — 35–56 написаны от 
руки) (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 116, л. 1–56).

Видно, что данная рукопись предназначалась для очередной главы романа «Слово арата». В тек-
сте третьей книги «Новая Тува» трилогии «Слово арата», изданной в 1964 г. в Тувинском книжном 
издательстве на тувинском языке имеется первая глава «Село Шушенское» (Тока, 1964: 5), а в русских 
изданиях такой главы нет, имеется глава «За Большим порогом», где действие романа разворачивается 

1  Там же. С. 299.
2 Там же. С. 361.
3 Там же. С. 308. 
4 Там же. 
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в селе Шушенском: «И снова — от Шушенского плеса — вниз по реке. Тихо, величаво катился Улуг-
Хем, становясь все шире и шире» (Тока, 1973: 222). Глава «За Большим порогом» издания 1973 года 
(издательства «Современник», г. Москва) начинается с воспоминаний Салчака Токи о поездке в Мос-
кву, на учебу в КУТВ. Молодые тувинцы, будущие студенты ехали мимо села Шушенское и узнали от 
местного жителя Павла Медведева информацию о вожде мирового пролетариата — В. И. Ленине.

Действие воспоминаний сразу на этом прерывается и рассказывается о том, что молодые ребята 
попадают на железнодорожную станцию «Удельная» (в издании 1973 г. станция называется «Малая 
Удельная»), на дачу № 5, под «жесткий» режим, приближенный к армейскому. Из рукописи видно, что 
слово «жесткий» было добавлено собственноручно автором. 

На их пути встречаются люди разных национальностей: корейцы, монголы и выходцы из Африки 
«как уголь черных, кудрявых с белыми зубами людей» (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 116, л. 5). Сам Тока 
быстро приобщился к коллективной, коммунальной жизни. Стал старшим тувинской группы, вскоре 
стал инструктором (собственноручно выделил, вычеркнув из предложения слово «руководить»). В 
опубликованном тексте этот эпизод представлен так:

«Вскоре я стал инструктором, проводил ут-
рен нюю зарядку, вошел в состав редколлегии 
стенной газеты» (там же: л. 1). 

«Ну, как, Тока, готовы? — спросил незнакомый 
мне человек, войдя в комнату. На нем был 
белый чесучовый костюм, белая фуражка и густо 
натертые зубным порошком брезентовые туфли. 
Заметив мое недоумение, он сказал: 
— Я из деканата. Вот что, товарищ Тока. Ты 
назначаешься старостой тувинских студентов. 
Ясно?»1.

В опубликованном тексте ни слова о том, что Тока стал также инструктором.
Далее в рукописи описывается эпизод из летнего отдыха тувинских студентов на берегу Черного 

моря, в Туапсе: «Мы мало разбирались в географии. Не только абсолютно не знали, что такое море, 
кроме рек и озер, в частности не знали, что океаны и моря бывают разными, в разных частях света и 
имеют свое название…» (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 116, л. 9).

Море для многих тувинцев оказалось диковинкой. Долго не могли привыкнуть к соленой воде. Затем 
последовало путешествие в Новоафонский монастырь. В Новом Афоне впервые автору-повествователю 
удалось попробовать виноградное вино. Он описывает нелицеприятную ситуацию с распитием вина: 

«И проснулся на нарах, по рукам и ногам 
свя  занный. Товарищи говорят — Вы безоб-
разничали, вчера напились до бессознания и 
ус троили дебош, изгадили постель и замарали 
“славу нашей тувинской группы” и т. д.» (там же: 
л. 10).

«Проснулся я на нарах. Товарищи глаза прячут. 
Ну и напились мы вчера. Опозорили всю нашу 
тувинскую группу»2.

Текст от рукописи отличается тем, что действие описано коротко, сухо, без подробностей про-
изошедшего.

Молодой Тока во время товарищеского суда оправдывался, что он из отдаленного уголка Тувы, с 
оле неводческого хошуна, из Тоджи: «Тоджинские оленеводы не только от вина, но и с кусочка сыра 
пьянеют, а с бутылки вина на двоих, конечно стали пьяными» (ГА РТ, ф.п.–50, оп. 1, д. 116, л. 11). В тексте 
1973 г. этот эпизод представлен в диалогической форме: 

— Я, например, из самого отдаленного уголка Тувы, из оленеводческого хошуна, из Тоджи — начал 
убеждать я» (Тока, 1973: 252)3.

1Там же. С. 242.
2  Там же. С. 252.
3 О происхождении Салчака Калбакхорековича Токи пишет М. С. Байыр-оол (Байыр-оол, 2009: Электр. ресурс). 
В своей автобиографии 1941 г. сначала С. К. Тока писал о том, что родился в Каа-Хемском кожууне, но «на 
самом деле он родился в живописном уголке Тоджи на берегу озера Моон-Холь в 1896 г. (там же: 292). Почти 
за год до ухода из жизни, летом 1972 г. С. К. Тока побывал на озере Моон-Холь. Своим спутникам он указал 
на вековую лиственницу и сказал: «Мать меня родила под этой могучей лиственницей» (там же). Когда его не 
стало, по указанию партийных властей в Моон-Холь были отправлены три вертолета, которые набрали полные 
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Далее по рукописи Тока и его товарищи-тувинцы просили их не отчислять из КУТВ, обещали впредь 
не допускать такую ситуацию: «Это «событие» для меня было первым и последним. Все четыре года 
учебы в КУТВе были большой школой в учебе и жизни. Я все время благодарен и благодарю товарищей, 
которые вовремя поправили меня, дали правильный путь, по которому я шел много лет (ГА РТ, ф.п.–50, 
оп. 1, д. 116, л. 13).

Этот эпизод в тексте романа-трилогии «Слово арата» излагается следующим образом: «Это “собы-
тие” было в самом деле первым и последним. За все годы учебы в КУТВе ни мне, ни оставшимся в уни-
верситете друзьям-тувинцам не пришлось больше быть в роли “подсудимых”» (Тока, 1973: 253). 

Таким образом, текстологическая и общекультурная ценность разных отрывков романа «Слово ара-
та» очевидна, в собрании ГА РТ эти рукописи датируются 1947–1964 гг. Темой отдельного текстологи-
чес кого исследования послужит рукопись повести «Араттың сөзү» («Слово арата») на тувинском языке, 
на писанная от руки. Сравнение разных отрывков романа с опубликованным материалом и их сопо-
ставление позволяет в известной мере постигнуть секреты творческой лаборатории писателя. 

Заключение
Собрание литературных текстов Салчака Тока в фондах Государственного архива Республики Ты-

ва представляет собой чрезвычайно интересные тексты, сравнение и сопоставление которых с из-
данными впоследствии текстами позволяют проследить историю создания произведений, а так же 
изменения в творческих приемах писателя, в эволюции его творчества. Таковы, например, фраг-
менты, описывающие появление охотника Улур-Херела в рассказе «Охота на волков», а также ряд 
различных эпизодов, непосредственно связанных с романом «Слово арата», где обнаруживаются раз-
ночтения. Многие фрагменты рукописи романа «Слово арата» разнятся с окончательной редакцией 
многочисленных изданий.

Изучение архивных рукописей позволяет проследить рождение незабываемых образов и персона-
жей С. Тока, глубже понять особенности сюжетостроения, композицию, почувствовать часто усколь-
заю щие при чтении тончайшие нюансы, столь необходимые для объективной интерпретации про-
изведений. 

Можно надеяться, что изучение рукописного литературного наследия Салчака Тока, введение этих 
материалов в научный оборот поможет в осуществлении полного издания собраний сочинений на рус-
ском и тувинском языках С. К. Токи с научными комментариями. 
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В статье представлен источниковедческий анализ делопроизводственных документов 
по истории школьного строительства в фонде Управления Заведующего устройством 
русского населения в Урянхайском крае 1907–1921 гг. Они повествуют о зарождении 
школьного дела в крае, которое в дальнейшем послужило мощным импульсом развития 
образования в Тувинской Народной Республике. Документы (914 единиц) хранятся в че-
тырех описях (1–3 и 5) фонда 123 Национального (до 07.04.2020 г. — Государственного) 
архива Республике Тыва. 

Документы относятся к делопроизводственной документации. Сохранность в целом 
удовлетворительная. Подавляющая часть представлена рукописными материалами, 
меньшая — напечатана на машинке. Материалы описей неоднородны по объему и количе-
ству единиц хранения. Среди них есть доклады, переписки, вырезки из статей, докладные 
записки, ведомости, дела о кадрах, планы, отчеты, сметы. Особый интерес представля-
ет дело «О назначении учителей в поселки Урянхайского края». 

Практически все аспекты деятельности Переселенческого управления по школьному 
строительству отразились в 29 документах из 3 и 5 описей. Здесь есть переписка, про-

токолы, доклады, представления, авансовые отчеты и др. 
Введение в научный оборот малоизученного комплекса неопубликованных исторических источников позволит суще-

ственно расширить источниковое поле исследований по истории образования в республике.

Ключевые слова: Государственный архив Республики Тыва; Национальный архив Республики Тыва; архивные доку-
менты; Урянхайский край; русские переселенцы; Переселенческое управление; Тува; история Тувы; история образова-
ния
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The article is a source study of a number of administrative documents on the history of school construction. The documents 
are preserved in the collection of the Office of Director of Russian Settlement in the Uriankhai Territory for the years 1907-1921. 
They illustrate the rise of schools in what came to be the Republic of Tuva – the rise which gave a powerful impetus to the further 
development of education in the People’s Republic of Tuva. 914 archival units of documentation are comprised into four units 
of opis’ (1-3 and 5) within Fond 123 at the National Archives (prior to 07.04.2020 known as the State Archives) of the Republic 
of Tuva.

All in all, the documents belong to the category of administrative documentation. They are relatively well-preserved, with the 
largest part handwritten, and a small section typewritten. In their volume and number of archival units, the opis’ materials 
are quite variegated: they include presentations, correspondence, newspaper clippings, memos, registers, employee files, plans, 
reports and cost sheets. The file “On appointing teachers to work at the settlements of the Uriankhai Territory” is of special 
interest for researchers.

Almost every aspect of the Resettlement Agency’s work concerning school construction can be seen in 29 documents from Opis’ 
3 and 5, which include meeting proceedings, protocols, presentations, nomination documents, cash advanced reports, etc.

Shedding light on a little-known set of unpublished historical sources will allow us to expand the horizon of studies in the 
history of education in Tuva.

Keywords: State Archives of the Republic of Tuva; National Archives of the Republic of Tuva; archival documents; Uriankhai 
Territory; Russian settlers, Resettlement Agency; Tuva; History of Tuva; history of education

Введение
Исследования истории Урянхайского края начала XX вв. является актуальным направлением в 

современном тувиноведении, так как данный период насыщен важнейшими историческими со-
бытиями, оказавшимися судьбоносными для тувинского народа.

За короткий промежуток времени произошли знаковые события, изменившие судьбу Урянхайского 
края. В связи с установлением протектората России над Урянхайским краем в 1914 г., на территории 
края начали свое функционирование государственные учреждения, деятельность которых отложилась 
в фондах Национального архива Республики Тыва (Государственного архива Республики Тыва, ГА 
РТ)1. Одним из таких учреждений стало Управление Заведующего устройством русского населения 
(Переселенческое управление) в Урянхайском крае. Первым заведующим был назначен В. К. Габаев. В 
феврале 1915 г. по состоянию здоровья он передал дела новому заведующему М. В. Шкунову, который 
занимал эту должность до апреля 1917 г. Региональное Переселенческое управление для организации 
своей административной деятельности получало значительные средства, что позволяло проводить 
обустройство русских переселенцев.

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 аббревиа-
туру «ГА РТ». — ред. 
Editors’ note: Since the Archives was renamed while editorial work on the article was already under way (April 7, 2020), 
we have preserved at some places the institution’s old name – “State Archives of the Republic of Tuva”.
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Целью данной работы является источниковедческий анализ делопроизводственных документов по 
истории школьного строительства в фонде Управления Заведующего устройством русского населения 
в Урянхайском крае. Выбор данного аспекта исследования обусловлен тем, что изучение данных ар-
хивных документов даст нам наиболее полное представление о зарождении школьного дела в крае, 
которое в дальнейшем послужило мощным импульсом развития начального образования в Тувинской 
Народной Республике.

Представляется целесообразным произвести комплексный источниковедческий анализ архивных 
документов по истории школьного строительства на примере и в рамках деятельности Управления 
Заведующего устройством русского населения в Урянхайском крае. Специфика деятельности данного 
учреждения предполагала широкий охват административных вопросов, связанных с водворением 
переселенцев, начиная от выдачи продовольственных и семейных ссуд до проведения гидротехнических 
работ в крае. Наряду с сугубо хозяйственными направлениями деятельности, видное место занимало и 
удовлетворение культурных нужд переселенцев, в том числе и открытие первых школ.

В этой связи указанные архивные документы представляются важным историческим источником, 
заслуживающим самостоятельного научного исследования.

Архивные документы данного фонда как источниковая база исследований использовалась в работах 
таких советских ученых, как В. И. Дулов, Ю. Л. Аранчын (Дулов, 1956; Аранчын, 1982). В частности, в 
фундаментальном труде В. И. Дулова «Социально-экономическая история Тувы (XIX — начало XX ве-
ка)» во второй главе дана подробная характеристика исторических источников (Дулов, 1956: 32–37). По 
праву этот труд можно признать почти единственной работой, в которой, наряду с другими архивными 
материалами, хранящимися в Иркутском архиве и Красноярском краевом музее, проведен подроб ный 
анализ фондов Заведующего устройством русского населения в Урянхайском крае в Новосибирском 
архиве1. Он совершенно справедливо полагает, что эти фонды являются одними из ценных собраний 
материалов по истории Тувы предреволюционного периода. Учитывая специфику работы, автор 
свое основное внимание сосредоточил на тех архивных документах, в которых в той или иной ме-
ре содержались сведения об экономике и социальных отношениях. Тем не менее, для нас весьма 
ценным является то, что в работе приводится видовая характеристика материалов фонда и данное 
об стоятельство позволяет в целом составить верное представление о богатейших информационных 
возможностях архивных документов фонда.

В настоящее время документы фонда вызывают заслуженный интерес и у современных иссле до-
вателей. В рамках своих научных интересов к ним обращались такие авторы как М. П. Тата ринцева, 
В. Ч. Монгуш, В. М. Дамдынчап, А. А. Стороженко, А. К. Кужугет (Татаринцева, 2017; Дамдынчап, 2019; 
Стороженко, 2019; Кужугет, 2019). Вне поля зрения исследователей остались источниковедческие ас-
пекты документов по истории школьного строительства.

По рассматриваемому нами периоду отдельных публикаций историков по истории образования 
начала ХХ века почти не имеется, за исключением работы Н. М. Моллерова (Моллеров, 2004), где со-
держатся разрозненные сведения по первым школам русских переселенцев. В «Истории Тувы» 2007 г. 
имеется упоминание о том, что к началу 1916г. в Белоцарске действовала школа (История Тувы, 2007:61).

Автор данной статьи уже публиковала ряд архивных документов из фонда 123, преимущественно 
рассмотрено дело 22 из описи 5 «Об открытии школ в поселках Урянхайского края» (ГА РТ, ф. 123, 
оп. 5, д. 22) (Монгуш, 2017). В ходе дальнейших научных изысканий в Государственном архиве Рес-
пуб лики Тыва были выявлены новые архивные документы, которые послужили материалом для нас-
тоящей работы. Введение в научный оборот этой информации значительно обогатит для будущих 
исследователей возможности научных изысканий.

Объектом исследования являются материалы архивных документов Управления Заведующего 
устрой ством русского населения в Урянхайском крае, которые хранятся в ГА РТ. Предметом иссле-
дования выступили делопроизводственные документы и по истории школьного строительства в Туве 
начала ХХ века. Они позволяют проследить сложный путь зарождения школьного дела в Урянхайском 
крае начала ХХ века, а также один из аспектов тувинско-русских отношений на стадии их становления. 
Привлечение архивных материалов позволяет установить неизвестные ранее факты, касающиеся 
формирования сети первых русских школ на территории Урянхайского края, а также снабжения их 
учебниками и учебными пособиями и т. д.

1 В работе автором указано, что теперь (скорее всего, к моменту выхода книги 1956 г. — В. Ч.) фонды находятся 
в г. Кызыле, в Государственном архиве Тувинской автономной области.
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Характеристика фонда
Материалы фонда «Управление Заведующего устройством русского населения в Урянхайском крае» 

в 1949 г. были переданы из Государственного архива Новосибирской области (ГАНО) в архив Тувинской 
автономной области. При передаче тип фонда определен как «управленческая документация», номер 
фонда — 47, срок хранения документов — постоянно. В архиве Тувинской автономной области фонду 
был присвоен № 123.

В материалах «Путеводителя по фондам Государственного архива Республики Тыва» 2012 г. указано, 
что хронологические рамки фонда включают период с 1907 по 1921 гг. (Путеводитель … , 2012: 27-28).
Обосновывается это обстоятельство тем, что в фонде имеется также ряд документов Усинского погра-
ничного округа за 1907–1913 гг.

Что касается общего количества документов фонда, то сразу же отметим значительный состав 
документов фонда, распределенных по описям в следующей последовательности: опись 1 насчитывает 
13 дел; опись 2 содержит 226 дел, опись 3 состоит из 646 единиц хранения, опись 5 в своем составе 
имеет 29 дел. 

Простой подсчет дел по описям позволил нам насчитать всего 914 единиц хранения, а не 918, как 
указано в аннотации фонда, представленной в Путеводителе (там же: 28). 

Нам не удалось выяснить, имелась ли изначально при формировании документов фонда опись 4. На 
основании вышеизложенного можно установить, что в фонде имеется всего 4 описи.

Если коснуться внешней характеристики документов, то, как правило, большинство документов 
фонда датированы и заверены подписями. На документах имеются также и отметка о поступлении, 
которая представлена регистрационным штампом. Здесь же можно указать на наличие бланков 
документов, по которым нетрудно определить автора документа. Вместе с тем, в делах фонда немало и 
недатированных документов, в том числе и документов, на которых отсутствуют подписи. 

Подробно рассмотрим содержательные характеристики документов фонда. Так как документы 
образовались в процессе деятельности учреждения, их принято относить к делопроизводственной до-
кументации.

В этой связи хотелось бы отметить, что проблемы источниковедческого изучения делопро извод-
ственных документов государственных учреждений России XIX — начала XX века довольно подробно 
рассматривались в работе Л. Е. Шепелева (Шепелев, 1975). Автор совершенно справедливо полагал, 
что документы, образовавшиеся в процессе деятельности государственных учреждений, являлись ос-
новным источником при изучении большинства проблем истории конца XIX — начала XX века. Ви-
довое разнообразие документов этого периода ставит перед исследователями задачи распознавания 
и правильного обозначения видов и вариантов документа. Для правильного понимания значения 
каждого из них и наилучшего его использования, историк должен знать их свойства и отличительные 
особенности (там же: 249).

Именно делопроизводственные документы в достаточной мере отражают процесс выработки и 
принятия государственной политики в деле организации школьного дела на начальном этапе. Для 
этих документов характерно наличие определяемых устоявшейся канцелярской традицией правил 
внутреннего и внешнего расположения текста, его оформления, устойчивых и повторяющихся 
элементов (формуляр), а также наличие правил разработки, написания или подписания и прохождения 
через управленческие инстанции различных видов документов. Делопроизводственным документам 
присущ особый «канцеляризм», смысловая значимость формул обращения к адресату, наличие 
множества делопроизводственных помет, которые позволяют судить о времени создания документа, 
его поступления к адресату, рассмотрения и т. д.

При характеристике документов фонда не следует забывать о том, что начало ХХ в. является осо-
бым периодом в истории государственных учреждений России, а, вместе с тем, и делопроизводства. 
Делопроизводству придается важнейшее значение, оно рассматривается как особая область госу-
дарственного управления. 

Сохранность документов фонда в целом удовлетворительная несмотря на то, что подавляющая 
часть документов представлена в рукописном виде: они написаны от руки карандашами и чернилами, 
цвет которых также различный (красным карандашом в документах выделены резолюции, черным 
карандашом отмечены дополнения и уточнения). Почерк пишущих лиц зачастую неразборчивый, что 
осложняет их изучение. 
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Меньшая часть напечатана на пишущих машинах, которые в делопроизводстве начали широко 
применяться в начале ХХ века. Зачастую краска в таких машинах тоже имела разную цветовую палитру. 
Такие документы в деле отмечены как листы с текстами на цветной основе.

Среди архивных документов фонда много дел, где листы, физически повреждены, о чем имеется 
соответствующая отметка сотрудников архива.

Между тем, приходится отмечать, что рукописные документы в настоящее время имеют устойчивую 
тенденцию к угасанию текста, в связи с чем, хотелось бы пожелать руководству архива перенести эти 
документы фонда в электронный вид. Это позволило бы шире использовать их информационные воз-
можности для современных исследователей и сохранить их для следующих поколений. 

Состав документов описей 1–2
Материалы фонда первых двух описей неоднородны по объему и количеству единиц хранения.
Опись 1 фонда составлена на трех листах и содержит наименования заголовков дел. Крайними 

датами описи являются даты с 1913 по 1918 гг. Полистный просмотр и анализ дел описи дает нам 
ос нование утверждать, что в данной описи документов, относящихся к школьному строительству, 
практически не выявлено. В опись включено 13 единиц хранения, представленных разным видовым 
составом документов. Самым значительным по объему является документ под номером 1 на 453 лис-
тах, в котором сконцентрирована разноплановая информация, например, такая как «Доклады и 
переписка с прокурором Иркутской судебной палаты …»; «Список населенных мест Урянхайского 
края с разделением на полицейские участки…»; «Вырезки из статей газеты “Минусинский листок” со 
статьями об Урянхайском крае» (ГА РТ, ф. 123, оп. 1, д. 1).

Самым небольшим по объему является «Письмо М. В. Шкунова, касающееся обстоятельств работы 
и отношений между представителями русской власти в Урянхае», представленное всего на 5 листах 
(ГА РТ, ф. 123, оп. 1, д. 4.). 

Если перейти к содержательной характеристике дел описи 1, то выяснится, что из 13 единиц 
хранения 6 дел посвящены постройке (строительству) Усинской колесной дороги (ГА РТ, ф. 123, оп. 1, 
дд. 2, 7, 8, 9, 10, 11). 

В частности, здесь можно привести названия таких документов, как: «Докладная записка Заве-
дующего устройством русского населения в Урянхае о положении транспорта», «Требовательная 
ведомость на выдачу содержания техническому персоналу и служащим канцелярии по постройке 
Усинской колесной дороги», «Служебные записки заведующего дорожно-строительным отделом Ени-
сейского переселенческого района по поводу расходов, произведенных на постройку Усинской ко-
лесной дороги», «Счет в израсходовании аванса, отпущенного на постройку Усинской колесной дороги», 
«Оправдательные документы по постройке и эксплуатации Усинской колесной дороги» и т. д. При 
этом, среди документов данной группы самыми объемными являются оправдательные документы, 
представленные 248 листами дела. 

Еще одним документом, представляющим интерес для исследователей, является документ из 
этой описи под наименованием «Списки населенных мест Усинского округа и Урянхайского края с 
указанием расстояния от г. Минусинска» на 79 листах (ГА РТ, ф. 123, оп. 1, д. 3).

Комплекс личных документов видного политического деятеля в Урянхайском крае начала ХХ в. Алек-
сея Александровича Турчанинова объемом 60 листов представлен в деле 13(ГА РТ, ф. 123, оп. 1, д. 13). 

Опись 2 включает в себя 226 дел, датированных 1913–1921 годами. Видовой состав документов 
описи тоже весьма разнообразен. Наиболее значительными по количеству листов являются такие 
специфические виды документов, как бухгалтерские документы, представленные, как правило, по 
годам, в частности, общая кассовая книга, книга междуселенных сумм, главная книга приходов и 
расходов (ГА РТ, ф. 123, оп. 2, дд. 1, 18, 19, 69, 92, 157, 158).

Самыми многочисленными в данной описи являются дела по личному составу. В частности, 
54 де ла из 226 единиц хранения содержат информацию о службе должностных лиц регионального 
Переселенческого управления. Анализ личных дел показал, что, в рассматриваемый период пока 
еще не сложились единые требования к оформлению личных дел служащих, к составу информации, 
к формулировке заголовков личных дел. Например, среди дел встречаются такие заголовки как 
«Личное дело Варлакова» (ГА РТ, ф. 123, оп. 2, д.186), «О службе счетовода по вольному найму Николая 
Михайловича Мармонт» (ГА РТ, ф. 123, оп. 2, д. 195) и т. д. 
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К этой многочисленной группе можно отнести такие дела как, дела об увольнении, выборах и 
утверждении разных должностных лиц поселковых управлений (ГА РТ, ф. 123, оп. 2, дд. 3, 5, 23, 93); о 
приеме и передаче должности должностными чинами Переселенческого управления (ГА РТ, ф. 123, оп. 2, 
дд. 64, 65); дела личного состава частной службы (ГА РТ, ф. 123, оп. 2, дд. 99, 174); дела личного состава 
государственной службы (ГА РТ, ф. 123, оп. 2, дд. 168, 175). Всего дел данной группы насчитывается 
29 единиц.

В достаточном количестве представлен такой вид информационно-справочных документов, как 
планы, отчеты, сметы, которые содержат значительный количественный материал (ГА РТ, ф. 123, оп. 2, 
дд. 70, 73, 141, 149,150,151, 215). Среди них особое место занимают отчеты агронома А. А. Турчанинова 
(ГА РТ, ф. 123, оп. 2, дд. 149, 150).

Количественный состав поселковых обществ можно проследить по таким документам как, имен-
ные списки лиц, проживающих в Урянхайском крае в качестве работников; ходатайства о водворении 
(поселении) в Урянхайский край; посемейные списки и сведения о состоянии поселковых обществ 
(ГА РТ, ф. 123, оп. 2, дд. 4, 54, 80, 101, 119).

Часть дел содержит статистическую информацию, сведения о подворном обследовании (ГА РТ, 
ф. 123, оп. 2, д. 212).

В этой же описи представлены документы, отражающие смену власти, например, об организации 
комитета рабочих в Белоцарске, о Белоцарском комитете общественной безопасности, о земельном 
комитете, об Урянхайском краевом совете крестьянских и рабочих депутатов, о свержении Советской 
власти, о гарнизоне Красной армии и т. д. (ГА РТ, ф. 123. оп. 2, д. д. 213, 214, 218, 221, 222, 223, 224, 225).

Особый интерес в рамках нашего исследования представляет дело 140 «О назначении учителей в 
поселки Урянхайского края» на 18 листах (ГА РТ, ф. 123. оп. 2, д. 140). Почти все документы дела оформлены 
на бланках учреждений и должностных лиц с угловым расположением реквизитов. Бланки напечатаны 
типографским способом, от руки вписаны дата поступления документа и регистрационный номер. 

В состав реквизитов бланка включается 
наименование учреждения (Министерство 
Народного Просвещения Российской им-
пе рии), наименование должности дол-
жностных лиц (Инспектор народных учи-
лищ 2-го района Енисейской губернии, 
Комиссар по делам Урянхайского края и 
Заведующий устройством русского насе-
ления в Урянхайском крае). Дата докумен-
та также включена в состав реквизитов 
бланка, как и регистрационный индекс 
документа, который занимает свое обо-
собленное место. Здесь же совершенно 
чет ко можно определить и ссылку на по-
ступивший документ.

Из материалов архивного документа 
следует, что 22 апреля 1916 г. М. Бахарев 
уведомляет Заве дующего устройством 
рус ского населения в Урянхае об отпуске 
кредитов на открытие пяти школ в Усин-
ско-Урянхайском крае: 1) в поселке Боя-
ровском; 2) в городе Белоцарском; 3) в 
поселке Атамановском; 4) в поселке Вер-
хне-Никольском; 5) на устье р. Систикема 
(Сыстыг-Хем. — В. Ч.) для поселков Тод-
жинского района. В связи с этим, инспек-
тор обращается с просьбой возложить 
рас ходы по их содержанию насельские 
общества в указанных поселках, в част-
ности, об отведении помещений под 

Фото 1. Документ «О назначении учителей в поселки Урянхайского края» 
(ГА РТ, ф. 123, оп. 2, д. 140, л. 7.)

Photo 1. File “On appointing teachers to work at the settlements
 of the Uriankhai Territory” (SA RT, f. 123, op. 2, d. 140, l. 7)
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школы и квартиры для учителей, назначение сторожей и другие расходы. Еще одним вопросом, 
затронутым в документе, является возможность изыскать средства Переселенческому управлению для 
обеспечения бесплатным проездом учителей от с. Верхне-Усинского к местам назначения. 

Здесь же М. Бахарев упомянул о том, что письмо подобного содержания было направлено и Ко-
миссару по делам Урянхайского края.

Не дождавшись ответа, инспектор 9 сентября 1916 г. вновь направляет письмо в Переселенческое 
управление и Комиссару.

В письме от 24 сентября 1916 г. Пограничный комиссар В. Ю. Григорьев отправляет 5 проездных 
документов учителям на бесплатный проезд от с. Верхне-Усинского до мест назначения.

Далее в материалах дела последовательно идут распоряжения Заведующего Переселенческого 
управления старостам поселковых обществ о возложении на сельские общества обязательств по со-
держанию школ и выделению жилья для учителей. 

Особую ценность архивному документу придает то обстоятельство, что по его материалам дела 
можно установить имена первых учителей, назначенных во вновь открытые школы Урянхайского 
края: А. М. Богатков в Белоцарск, А. Левошин в Тоджу (ГА РТ, ф. 123, оп. 2, д. 140).

Итак, по материалам описи 1 и описи 2 мы определили, что, несмотря на значительное количество 
дел (всего 239 единиц хранения в двух описях суммарно), информация по школьному строительству 
нашла отражение лишь в одном документе.

Состав документов описей 3 и 5
Самой значительной по количеству дел является опись 3, где сосредоточены 646 единиц хранения 

за 1915–1920 гг. 
В первую очередь рассмотрим дело 27 под названием «Выписка из протокола Урянхайского вре-

менного краевого съезда, сведения о числе русского населения и о постройке церкви, притчовых домов 

Фото 2. Документ «О назначении учителей в поселки Урянхайского края» (ГА РТ, ф. 123. оп.2, д. 140, л. 9.)
Photo 2. File “On appointing teachers to work at the settlements of the Uriankhai Territory” (SA RT, f. 123, op. 2, d. 140, l. 9)
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и школ» на 72 листах (ГА РТ, ф. 123, оп. 3, д. 27).  Здесь для нас интерес представляет письмо из Главного 
Переселенческого управления Заведующему устройством русского населения о предо ставлении по 
приложенному образцу сведений о церковно-школьном строительстве с 1907 по 1917 гг.

По поручению регионального переселенческого чиновника техник строительного отдела В. Ми-
хайлов представил данные о постройке Переселенческим управлением за период с 1915 по 1916 гг. 
4 школ в поселках Урянхайского края: Бояровском, Верхне-Никольском, Чакуль, в местечке Хамсара 
Тоджи. Наряду с этим, даны сведения о нахождении школ в Белоцарске и поселке Атамановском во 
временных помещениях.

Также в материалах дела интересным для нас является письмо, где Комиссар по делам Урянхайско-
го края в письме от 4 ноября 1917 г. просит Заведующего устройством русского населения прислать 
сведения о количестве русского населения в крае. 

В ответном письме от 16 ноября сведения были представлены в виде таблицы, где русское населе-
ние приведено в количестве 8484 человек, из них 4556 мужского и 3928 женского пола — соответствен-
но (ГА РТ, ф.123, оп. 3, д. 27, л. 57).

Можно сказать, что в документах данной описи отложились практически все аспекты деятельности 
Переселенческого управления по школьному строительству.

Следуя проблематике исследования, условно делопроизводственные документы, хранящиеся в опи-
си, можно разделить на следующие группы: 1) переписка; 2) протоколы; 3) доклады; 4) пред ставления; 
5) авансовые отчеты и другая документация.

Фото 3. Письмо Главного Переселенческого управления Заведующему устройством русского населения о 
предоставлении сведений  (ГА РТ, ф. 123, оп. 3, д. 27, л. 27)

Photo 3. A letter from the Head Migration Department to the Director of Russian Settlement requesting 
information (SA RT, f. 123, op. 3, d. 27, l. 27)
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Раскрыть многогранную деятельность Переселенческого управления по организации школьного 
строительства можно по документам, обозначенным как «Переписка». Материалы переписки пред-
ставляют собой наиболее массовый вид управленческой документации, по ним достаточно четко 
можно проследить систему документальных связей между властью и местными обществами, в данном 
случае, Переселенческим управлением и поселковыми обществами.

Можно сказать, что служебные письма являются наиболее массовым видом управленческой доку-
ментации, по этим документам достаточно четко можно проследить взаимоотношения власти и мест, 
в данном случае, Переселенческого управления и поселковых обществ. Судя по материалам описи, в 
ней представлено 21 единиц хранения (ГА РТ, ф.123, оп 3, дд. 90, 98, 103, 106, 117, 136, 153, 159, 293, 354, 
365, 366, 389, 398, 400, 406, 437, 477, 478, 508, 523).

По архивным материалам можно установить наименования русских поселений, где были заложены 
основы школьного строительства Урянхайского края. Здесь упоминаются такие поселки как Верхне-
Никольское, Атамановское, Бояровское, Шагонарское, Сосновское, Знаменское, Туран, Уюк. Также упо-
минаются Тоджа и Белоцарск.

В сентябре 1908 г. была открыта первая школа в Туране (первой из всех культурных учреждений 
поселения) — самом крупном населенном пункте Тувы до 1914 г. (Моллеров, 2004: 77, 81). Решение 
о ее строительстве было принято на сходе поселенцев в 1907 г., они сами же и собрали часть средств 

Фото 4. Фото письма Комиссара по делам Урянхайского края Заведующему устройством русского 
населения о предоставлении сведений (ГА РТ, ф. 123, оп. 3, д. 27, л. 55)

Photo 4. A photocopy of the letter from the Commissar for the Affairs of Uriankhai Territory 
to the Director of Russian Settlement requesting information (SA RT, f. 123, op. 3, d. 27, l. 55)
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на строительство и оборудование. Значительную сумму пожертвовал А. П. Сафьянов. И недостающие 
средства выделила казна. Школа была включена в сеть учебных заведений Министерства народного 
просвещения России (там же: 77–78).

Поскольку школы в поселках Туране и Уюке, также и в Белоцарске, уже функционировали, то и до-
кументальные связи Переселенческого управления с этими школами носили иной характер.

В частности, речь шла об устройстве общежития при школе (ГА РТ, ф. 123, оп. 3, д.15), о ремонте 
школы и дома для квартиры учителя, о постройке бани для учителя, о назначении сторожа в школу, о 
проведении медицинского осмотра учащихся, о проведении выпускных экзаменов (ГА РТ, ф. 123, оп. 3, 
д. 103). Судя по архивным материалам, переписка школы в Туране с Переселенческим управлением, с 
Инспектором народных училищ велась от имени учителя К. Прокопьева.

В других поселках дела со строительством и дальнейшим функционированием первых школ обсто-
яли не так хорошо. Даже, несмотря на положительное решение вопроса о постройке школ частично 
на средства Переселенческого управления. Требовалось и софинансирование со стороны сельских об-
ществ. Подавляющее большинство первых школ ютилось в неприспособленных помещениях, ко то рые 
приходилось арендовать у крестьян, в результате чего часто возникали недоразумения меж ду учителя-
ми и крестьянами, которые требовали вмешательства чиновников Переселенческого управления.

Несмотря на сложную внутриполитическую обстановку в крае, Переселенческое управление в те-
чение 1917 и всего 1918 г. от старост поселковых обществ настойчиво требовало скорейшей постройки 
школьных зданий (ГА РТ, ф.123, оп. 3, д. 90, 98, 106, 117).

В свою очередь, сельские общества на сельских сходах принимали «приговоры» — документы, 
имевшие типовую форму. Например, большой интерес представляют приговоры Знаменского поселка 
от 1916 г. и 1919 г. Оба документа составлены в соответствии с образцом, отправленным Комиссаром 
для сведения.

Подробно рассмотрим содержание первого документа — приговор Знаменского поселка Урян-
хайского края об открытии начального училища Министерства Народного Просвещения. По своей 
форме приговор имеет форму протокола, с присущими данному виду документа реквизитами. В 
ана лизируемом нами приговоре отсутствуют некоторые элементы протокола как документа в со-
временном понимании, например, такие как повестка дня, номер заседания, подробная или краткая 
запись выступлений и т. д. 

Приговор имеет заголовочную часть, в которой указаны следующие сведения: год — «1916», ме-
сяц — «май», число — «25», затем указание на название места, где проходит сельский сход — поселок 
Знаменский. Далее перечислены участники сельского схода (жители поселков Грязнушинский, Да-
ниловский, Медведевский и Знаменский) в количестве 60 человек (при этом оговорено, что это сос-
тавило более половины домохозяев, имеющих право голоса).

Выражение «имели суждение об открытии двухклассного начального училища ведомства Ми нис-
терства Народного Просвещения в поселке Знаменском» можно приравнять к элементу «Слушали» 
протокола. В самих документах это не обозначалось, но по смысловому содержанию и по аналогии со 
структурой современных протоколов, можно так воспринимать.

Далее идет элемент «Постановили» (опять же условно нами обозначаемый), в котором сначала 
идет обращение к учебному начальству ходатайствовать об открытии с осени 1916 г. двухклассного 
смешанного мужского и женского училища на 60 детей. Далее в архивных документах уже присутствует 
запись «Постановили», в котором сначала идет обращение к учебному начальству ходатайствовать об 
открытии с осени 1916г. двухклассного смешанного мужского и женского училища на 60 детей.

Затем весьма подробно приводятся обязанности сельского общества по содержанию школы: на-
нять во временное пользование удобное помещение под училище и квартиру для учителя впредь до 
постройки собственного здания; нанять сторожа; отдавать детей в учение к 1 сентября, не отрывать их 
для исполнения домашних, полевых и других работ до окончания учебных занятий 15 мая и т. д. (ГА РТ, 
ф. 123, оп.3, д.400).

В конце документа даны подписи присутствующих с формулировкой «В чем подписуемся». При-
мечательно, что в тексте документа подавляющее большинство — 41 человек указаны как «неграмотные», 
а «своеручно подписались» лишь немногие, всего 19 человек.

Судя по дальнейшей переписке, мы обнаружим, что школьное здание так и не было построено. В 
документах этой же описи, мы обнаружим, что школьное здание так и не было построено (ГА РТ, ф. 123, 
оп. 3, д. 400).
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Был заготовлен лишь строительный лес, да и тот не был доставлен до места стройки. В связи с 
этим, приговор от 25 мая 1919 г. постановил ходатайствовать перед Заведующим Переселенческого 
управления о постройке училища на 150 детей из готового леса, а для дальнейшего продвижения 
успешной постройки школы избрать строительную комиссию, которая подчиняется Заведующему.

Вопросам снабжения первых школ инвентарем и учебными пособиями посвящен следующий 
до   кумент (ГА РТ, ф. 123, оп. 3. д. 153). Из переписки следует, что в декабре 1916 г. для Усинско-Урян-
хайских школ инспектором народных училищ М. Бахаревым были отправлены книги, учебные 
пособия, школьные принадлежности и печати. Отдаленность края и долгая дорога не способствовали 
сохранности и целостности отправленного груза.

Например, при получении груза для Туранского и Уюкского училищ (школ)1 не хватало по выписке 
следующего: 2 коробки перьев; 200 штук тетрадей; 32 коробки чернильного порошка; алфавит за-
главных букв; 100 книг для ученических библиотек и т. д. 

Далее в деле имеются акты со школ о получении учебных пособий. Здесь, наряду с учителями 
А. Богатковым в Белоцарске, К. Прокопьевым в Туране, А. Левошиным в Тодже, в получении рас пи-
сываются и другие учителя: из Бояровского училища — учительница Горчакова; из Атамановского — 
учительница О. Масловская; из Уюкского — учительница Прокопьева2.

Таким образом, по такой группе документов как «Переписка» можно определить, что становление 
школьного строительства в русских поселках велось при непосредственном участии сельских обществ, 
которые изыскивали необходимые средства для развития начального образования.

Также по архивным документам можно определить, что большая доля расходов приходилась 
и на Переселенческое управление. Это было вполне объяснимо, так как этому учреждению из госу-
дарственной казны отпускались значительные финансовые средства. 

Далее по материалам описи проведен анализ такого вида документов как «Протоколы», пред-
ставленных такими названиями, как: «Протоколы родителей учеников Белоцарской школы…» (ГА РТ, 
ф. 123, оп. 3, д. 23), «Выписка из протокола Урянхайского краевого съезда, сведения о числе русского 
населения и о постройке церкви, притчовых домов и школ» (ГА РТ, ф. 123, оп. 3, д. 27), «Протокол 
заседания Белоцарского школьного совета и о ежемесячном осмотре учащихся» (ГА РТ, ф. 123, оп. 3, 
д. 291).

Несмотря на то, что в этой группе документов представлено всего 3 «протокола», в них содержится 
значительный объем информации. При этом, под термином «протокол» мы подразумеваем дело про-
изводственный документ, создаваемый для письменного отображения хода коллективного со брания и 
фиксируемый в строго определенной форме.

Следуя общепринятым правилам анализа протокола, мы проведем анализ протокола первого Усинско-
Урянхайского учительского съезда, состоявшегося с 1 по 5 января 1918 г. в Белоцарске (ГА РТ, ф. 123, 
оп.  3,  д. 365). В отличие от других документов дела, документ имеет внутреннюю композиционную 
цельность, отпечатан на печатной машинке, сохранность листов дела удовлетворительная.

Примечательно, что к протоколу прилагалась в качестве приложения обширная программа, сос-
тоявшая из 32 вопросов. Такое количество вопросов съезда указывало на то значение, которое 
при давалось его работе. Несмотря на значительное количество вопросов, в тексте протокола они 
представлены неоднородно.

1 Необходимо отметить минимальную разницу в терминах «школа» и «училище», характерной для сферы 
начального образования рубежа XIX–XX вв. По отношению к начальным учебным заведениям существовало 
такое определение как «одноклассное» (со сроком обучения 3–4 года) или «двухклассное» (со сроком обучения 
5–6 лет) «сельское училище». Заметим, что на первоначальном этапе в Урянхайском крае функционировали 
только одноклассные сельские начальные училища, которые давали возможность овладеть элементарными 
навыками чтения и письма. Лишь в конце рассматриваемого периода произошло преобразование из од-
ноклассных в двухклассные начальные училища в Туране и в Белоцарске, которые давали более качественное 
образование. 
В архивных документах применяемые понятия «училище» и «школа» равнозначны. Исходя из этого, по ма-
териалам фонда можно проследить, что на сельские общества возлагалась обязанность по обеспечению школ 
участком земли, помещением, выделение средств на приобретение учебного оборудования и содержание 
учителя. В одноклассное училище принимали детей обоего пола с 8–12 лет. Обучение продолжалось три года. 
Учитель проводил занятия одновременно в младшем, среднем и старшем отделении. Дети изучали Закон 
Божий, чтение, письмо, элементарную арифметику. 
2 В архивных документах не всегда указаны полные данные человека, пропускались инициалы.
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Весьма характерным для данного протокола является то обстоятельство, что после краткого из-
ложения каждого вопроса съезда, в его завершении кратко сформулировано решение. 

Разноплановую программу работы съезда можно распределить по тематике. В частности, одними 
из важнейших вопросов являлись административные вопросы: кому подчиняются школы Урянхая в 
порядке подчинения; сюда же относились вопросы об организации Краевого комитета по народному 
образованию; о составе уездных комитетов по народному образованию и исполнительных органов 
учительского союза; об отделении школы от государства; о внутреннем самоуправлении школ; о ро-
дительских комитетах; об инструкторах и т. д. 

Самую многочисленную группу вопросов можно обозначить как вопросы обучения и воспитания, 
которые представляли собой большую часть программы (15 вопросов из 32). Перечислим только 
некоторые из них: о новом методе преподавания; об экзаменах и балльной системе; о преподавании 
в школах монгольского языка и т. д. Весьма примечательно и то обстоятельство, что на съезде рас-
сматривался также вопрос об обучении в русских школах урянхайских детей.

Второй по количеству является группа вопросов (10 вопросов из 32), посвященных улучшению 
материально-технического обеспечения школ; выбора типов школьных зданий, наиболее пригодных 
к местным условиям; выделения квартир для учителей, о выплате им жалования и т. д.

В заключительной части протокола указаны председатель съезда С. Беспалов, товарищ пред се-
дателя — Н. Венкель, далее перечислены члены съезда в составе 5 человек, секретари съезда — Бо гатков 
и Левченко (указаны без инициалов).

Несомненный интерес представляет поименный список участников съезда. Безупречное с точки 
зрения делопроизводственной практики оформление протокола указывает на высокую квалификацию 
его составителей, в данном случае, секретарей съезда, которые, несмотря на краткую запись всего хода 
заседания, сумели до нас донести основное содержание выступлений участников съезда.

Несмотря на обилие фактической информации, представленной в рассматриваемом документе, на 
наш взгляд, в нем есть и определенные пробелы. В частности, программа начинается с вопроса «Доклад 
Урянхайской краевой земской управы по вопросу о народном образовании в крае и доклады учащих 
с мест». В тексте протокола указано, что доклады прилагаются в качестве приложений. Но нам не 
удалось обнаружить докладов выступающих, за исключением краткой записи выступлений некоторых 
учителей (Богаткова из Белоцарского училища, Бузуновой из Атамановской школы и др.).

Мы можем лишь предположить, что приложения могли быть утеряны при передаче документов 
при смене политической власти. Тем не менее, ценность данного документа от этого ничуть не при-
уменьшается.

Теперь перейдем к анализу завершающей описи 5, в которой содержится 29 единиц хранения. Имен-
но в эту опись входит ряд документов Управления Усинского пограничного округа за 1907-1913 годы, 
которые даны в Путеводителе как примечания (Путеводитель … , 2012: 28). 

Разнообразие состава заголовков архивных материалов описи дает нам возможность определить 
такие направления деятельности Усинского пограничного начальника, как «О наблюдении за по-
ведением проживающего в пос. Знаменском Архипа Яковлевича Попова, подлежащего выселению 
из Урянхая, в случае проявления им склонности к скандалам, дракам и неуживчивости» (ГА РТ, ф. 
123, оп. 5, д. 6), «О выдворении из Урянхайского края разных лиц» (ГА РТ, ф. 123, оп. 5, д. 121), «О ги-
дротехнических работах в Урянхае» (ГА РТ, ф. 123, оп. 5, д. 12), «О выдаче разрешений на рубку леса» 
(ГА РТ, ф. 123, оп. 5, д. 20), «О привлечении к участию русского населения Урянхайского края к расходам 
на содержание Усинской волостной тюрьмы» (ГА РТ, ф. 123, оп. 5, д. 15) и т. д. Также нашли отражение 
в делах описи административное, внутреннее и общественное устройство поселков Бегрединский (ГА 
РТ, ф. 123, оп. 5, д. 14), Баянкол (ГА РТ, ф. 123, оп. 5, д. 16) и Туран (ГА РТ, ф. 123, оп. 5, д. 19).

Самыми объемными по количеству листов являются два дела, это дело «О постройке храма в 
пос. Туранском» на 190 листах (ГА РТ, ф. 123, оп. 5, д. 4) и дело «Об опеке над сиротой Андреем Мо-
настыршиным и имуществом, оставшееся в пос. Туране, Урянхайского края после смерти граж данина 
Минусинского уезда, Коптыревской волости Сергея Монастыршина» насчитывающее 161 лист (ГА РТ, 
ф. 123, оп. 5, д. 13).

В свете интересующего нас аспекта проанализируем два дела, касающиеся открытия и постройки 
школ в пос. Туранском на 151 листах (ГА РТ, ф. 123, оп. 5 д. 1) и в поселке Уюкском на 133 листах (ГА РТ, 
ф. 123, оп. 5. д. 2). Оба дела имеют определенную структуру, изложенную во внутренней описи в 
начале каждого дела. Подавляющая часть документов представляет собой переписку. Среди авторов 
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и адресатов служебных писем: инспектор народных училищ Второго района Енисейской губернии, 
Усинский Пограничный начальник, старшие выборные Туранского и Уюкского поселков и как юри-
дические лица Туранское и Уюкские училища. В переписке отражены многочисленные вопросы о 
постройке школьных зданий, о выделении усадьбы под школу, о заготовке леса под здание квартиры 
для учителя, об отоплении и освещении школы, об освящении туранцами построек здания для школы, 
отчеты о ходе расходования денежных средств, отпущенных на школьное строительство и др. 

Нас заинтересовало также дело «Об открытии школ в поселках Урянхайского края», представленное 
на 18 листах (ГА РТ, ф. 123, оп. 5, д. 22). В материалах дела имеется образец формы приговора 
сельского общества об открытии школ. В начале приговора присутствовала его дата, указание на 
сельское общество, в котором происходил сход, количество участников схода и крестьян домохозяев, 
имеющих право голоса. Указывалось на то, что сход происходил в присутствии сельского старосты, 
далее следовала формулировка «единогласно приговорили». Наличие такой единообразной формы 
приговора значительно облегчало для сельских обществ Урянхайского края их желание открыть у себя 
в поселениях школы. Можно сказать, что приговоры являются ценным источником по деятельности 
крестьянского самоуправления. Они дают живую информацию о применении законодательства о 
крес тьянском самоуправлении на практике.

Заметим, что большая часть архивных материалов описи 5 представлена в копиях. Мы предполагаем, 
что это объяснялось целесообразностью сохранения содержания документов на случай утраты или 
повреждения оригиналов. Потому что материалы описи в основном рукописные. В частности, дело 
«Об открытии и постройке школы в пос. Туранском» сопровождается итоговой записью в конце, 
что имеются листы физически поврежденные (18 листов из 151 листов). Соответственно, данное об-
стоятельство породило стремление создать страховые (гарантийные) копии.

В целом, можно заключить, что материалы описи 5 являются хронологически ранними по отно-
шению к другим трем описям рассматриваемого нами фонда. В ходе работы в Государственном архиве 
Республики Тыва нам так и не удалось выяснить, содержится ли хронологическая ошибка в нумерации 
описей фонда или опись 4 утеряна по каким-то причинам. В связи с этим, следует провести перера бот-
ку всех описей фонда Управления Заведующего устройством русского населения в Урянхайском крае, 
т. е. пересоставить описи в процессе повторной научно-технической обработки архивных документов.

Заключение
Таким образом, проанализированная в работе совокупность архивных документов представляет 

собой ценный источник информации по истории школьного строительства в Урянхайском крае 
начала ХХ века. Подробный анализ документов фонда Заведующего устройством русского населения в 
Урянхайском крае позволил осветить следующий круг вопросов: характеристику самого фонда, краткий 
обзор описей фонда и анализ документов по школьному строительству, отложившихся в описях 3 и 5. 

В общей массе документов учреждения особое место занимают архивные материалы, пред-
став  ляющие собой сложную совокупность информации, объединенной единой темой — школьное 
строительство в Урянхайском крае начала ХХ века. 

Анализ архивных материалов по истории школьного строительства в Урянхайском крае является 
составной частью единой исследовательской проблемы, связанной с изучением эволюции школьного 
образования в Туве первой половины ХХ века. Данный анализ позволяет уточнить, верифицировать и 
дополнить фактические данные, имеющиеся в исследованной литературе.

Введение в научный оборот малоизученного комплекса неопубликованных исторических источ-
ников позволит существенно расширить источниковое поле исследований по истории школьного 
строительства в Туве начала ХХ века, детализировать картину становления школьного образования 
региональным конкретно-историческим материалом.
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Архивные документы об обращениях граждан Тувы в 
органы государственной власти (1940–1950-е гг.)

В статье представлен обзор писем граждан Тувы на русском языке в органы власти по 
различным вопросам в период с 1940 по 1950-е годы, которые хранятся в фондах Нацио-
нального (до 07.04.2020 г. — Государственного) архива Республики Тыва. На территории 
республики проживали русские жители и они активно использовали свое право на обра-
щение во власть по насущным житейским вопросам. Всего выявлено и проанализировано 
33 письма. 

Обращения граждан рассматриваются как важнейшие источники по изучению со-
стояния делопроизводства в органах власти региона, а также вопросов, возникавших 
в повседневной бытовой, деловой, культурной жизни граждан и их настроений. Письма, 
заявления и жалобы граждан в органы государственной власти передают не только ню-
ансы повседневной жизни людей, но и общественные настроения населения в конкретный 
исторический период.

Анализ содержания писем выявил, что более всего людей интересовали вопросы по со-
циальному, льготному, пенсионному обеспечению. На втором месте по частоте — во-

просы трудоустройства, кадровые вопросы, выплата «подъемных» и т. д. Письма поступали от граждан, проживаю-
щих в г. Кызыле, в районах Тувы и письма, поступившие из-за пределов республики. Многие обращались в учреждения, 
которым подчиняется организация, где гражданин Тувы является сотрудником. В большинстве случаев сотрудники 
органов власти представляли гражданам ответы разъяснительного характера. Отказы в решении, поднимаемых в 
письмах гражданами вопросов, касаются в большей степени вопросов жилья и установления льготных надбавок. Все 
отказы были представлены на основании нормативных документов РСФСР и СССР.

Ключевые слова: Тувинская Народная Республика; Тувинская автономная область; Совет Министров ТНР; Тув-
облисполком; Кызыл; Государственный архив Республики Тыва; Национальный архив Республики Тыва; архивный до-
кумент; обращение гражданина; Александр Мангеевич Чимба; история Тувы; русские Тувы

Лариса А. Шепелева
Тувинский государственный университет, Российская Федерация

Шепелева Лариса Анатольевна — старший преподаватель кафедры всеобщей истории, археологии и документо-
ведения Тувинского государственного университета. Адрес: 667000, Россия, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 5. Тел.: +7 (394-
22) 3-00-92. Эл. почта: shepeleva_lara@mail.ru    

 ORCID ID: 0000-0002-9188-6251 
Shepeleva Larisa Anatolyevna, Senior Lecturer, Department of General History, Archeology and Document Studies, Faculty of History, 

Tuvan State University. Postal address: 5 Lenin St., 667000 Kyzyl, Russia. Tel.: +7 (394-22) 3-00-92. E-mail: shepeleva_lara@mail.ru

DOI: 10.25178/nit.2020.2.14

Для цитирования:
Шепелева Л. В. Архивные документы об обращениях граждан Тувы в органы государственной власти 

(1940-1950-е гг.)  // Новые исследования Тувы. 2020, № 2. С. 201-212. DOI: www.doi.org/10.25178/nit.2020.2.14



202

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2020№2

Archival documents on requests and appeals made 
by individuals to the authorities of Tuva (1940s – 1950s)

Larisa A. Shepeleva
Tuvan State University, Russian Federation

Введение
Архивы являются одним из информационных источников, где сконцентрировано огромное ко-

личество документов, которые свидетельствуют о развитии общества, развитии отношений между 
властью и гражданами страны. Отношения между властью и гражданами строятся посредством за-
явлений, жалоб, писем. В архивах можно обнаружить письма, заявления и другие виды обращений 
граждан, адресованные в большей части в органы управления и власти. Институт обращений граж-
дан в органы власти в России имеет многовековую историю, изученную в историческом аспекте, гео-
графическом и хронологическом. Исследователи изучают не только современное состояние, зако-
нодательство, но и историю «обратной связи» власти и граждан страны (Афанасьева, Козельчук, 2019; 
Кабашов, 2016; Абракова, 2010; Сухова, 2017; Гуменюк, 2015 и др.). 

Институт обращений граждан во многом зависел и зависит от политических установок, эконо-
мических, культурных и иных факторов, имевшихся и имеющихся в жизни общества. Современные 
исследователи в своих работах обязательно ссылаются на современное законодательство и в первую 
очередь на Конституцию Российской Федерации и Федеральный закон «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» 2006 г. Право на обращение граждан РФ в государствен-
ные органы и органы местного самоуправления закреплено в статье 33 Конституции РФ (Савоськин, 
2014: 16). Посредством реализации этого права обеспечивается «обратная связь» власти и граждан, 
воз можность для органов власти оперативно реагировать на экономические, социальные, политичес-
кие потребности граждан. Это право имеет свою историю и реализовывалось также в советское время.

The article presents an overview of letters individuals living in Tuva wrote to the authorities over a number of issues from 1940 
to the 1950s. The documents are preserved at the National Archives (prior to 07.04.2020 known as the State Archives) of the 
Republic of Tuva. Ethnic Russians living in the republic vigorously exercised their right to appeal to the authorities over a range 
of urgent issues in their everyday lives. Overall, 33 such appeals and requests have been found and analyzed.

Communication between authorities and private individuals are seen as sources of utmost importance by researchers inves-
tigating the state of records keeping in institutions of regional power, as well as a whole range of issues dealing with people’s 
attitudes and everyday lives and their administrative and cultural interactions. Letters, complaints and requests they write to the 
authorities reveal both the nuances of their individual experience and the public attitudes people express at a certain moment 
in history.

A study of the letters showed that their authors were primarily concerned with the issues of social policy, pensions and benefits. 
Second most popular were the problems of employment, personnel affairs, relocation allowance, etc. Some of the authors of the 
letters lived in Kyzyl, while others, in the republic’s rayons or even outside Tuva. Many requests and appeals were addressed to 
the head organization, with the authors working in one of its affiliated structures. In most cases, the responding officials provided 
an explanatory answer. The cases when the request was denied mainly concern asking for benefits or housing-related complaints 
and appeals. In all of the latter situations, USSR and RSFSR legislation was promptly cited.

Keywords: Tuvan People’s Republic; Tuvan Autonomous Oblast’; Cabinet of Ministers of PRT; Executive Committee of Tuva; 
Kyzyl; State Archives of the Republic of Tuva; National Archives of the Republic of Tuva; archival documents; individual appeals 
and requests; Aleksandr Mangeevich Chimba; History of Tuva; Russians in Tuva
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После вхождения Тувы в состав СССР (октябрь 1944 г.) органы власти бывшей Тувинской Народной 
Республики (ТНР) преобразованы по системе, принятой в Советском Союзе. Были созданы новые и 
преобразованы существовавшие ранее различные отраслевые органы управления (История Тувы, 
2016: 14). Для населения были изданы на тувинском языке тексты положений, разъясняющих порядок 
выборов в органы власти ТАО (там же: 12).

В числе первых мероприятий, проводившихся в самой молодой автономной области РСФСР, был 
пе ревод всей документации на принципы советской системы. Меры по развитию Тувы «определялись 
“сверху” через постановления Совета министров СССР» (Харунова, 2011: 110) и другие нормативные 
документы. Для нашей темы представляет интерес, в частности, «Инструкция по делопроизводству 
в сельских Советах депутатов трудящихся РСФСР», утвержденная постановлением Совета Министров 
РСФСР от 17 января 1948 г.1 В ней детально прописана технология работы с предложениями, заявлени-
ями и жалобами граждан, а именно порядок приема обращений трудящихся, их регистрация, направ-
ление на рассмотрение и контроль за их прохождением. С этого времени при работе с обращениями 
граждан органы власти ТАО соблюдали рекомендации данной инструкции. 

Посредством писем в созданные на территории ТНР властные структуры граждане обращались в 
се редине XX века. Свидетельство этому — письменные архивные источники. 

Так в Национальном архиве Республики Тыва (Государственном архиве Республики Тыва, ГА РТ)2 

имеются фонды документов, среди которых можно выявить и письма граждан. Государственный 
архив Республики Тыва — единственное крупное общедоступное ведущее архивное учреждение на ее 
территории. Из 1400 фондов архива в целях анализа писем граждан Тувы нами изучены лишь некоторые. 
Это такие фонды, как «Совет Министров ТНР» (Ф. Р–92), «Исполнительный комитет областного Совета 
депутатов трудящихся Тувинской автономной области (Тувоблисполком)» (Ф. Р–264). За период, 
выбранный для анализа, именно они представляли собой основной институт власти и управления 
на территории Тувы. Несмотря на то, что в аннотации путеводителя по фондам, указание о наличии 
в составе фонда такого вида документа как «заявление гражданина» отсутствует, нами в результате 
работы удалось выявить такие документы в фонде Р–264 Тувоблисполкома. Кроме того, при изучении 
описи дел, принято решение ознакомиться с делами, где собрана переписка Исполкома Тувинской 
автономной области и министров Тувинской Народной Республики. За наименованием дела «Пе-
реписка», помимо писем, мы можем обнаружить документы, к которым можно отнести отчеты и 
планы работы, финансовые документы и другие. В целом, мы рассмотрели 6 различных дел. Данные 
дела изучались путем полистного осмотра, т. к. внутри самих дел описи документов отсутствовали.

Цель данной статьи — представить обзор фондов Государственного архива Республики Тыва, содер-
жащих письма граждан Тувы в органы власти по различным вопросам в период с 1940 по 1950-е годы. 
Анализ состояния изученности данной проблемы показывает, что до настоящего времени она не 
привлекала внимание исследователей. На сегодня пока не выявлены научные работы об исследовании 
писем-обращений граждан Тувы. Выбранный период заинтересовал нас тем, что в середине данного 
десятилетия (в ноябре 1944 г.) Тувинская Народная Республика вошла в состав СССР. На территории 
республики в то время уже проживали русские жители с советским гражданством, и они использовали 
свое право на обращение во власть по насущным житейским вопросам, о чем говорят их письма, 
оформленные в начале 1940-х годов. Во власть граждане писали и после принятия ТНР в состав СССР.

Мы не анализировали письма граждан Тувы времен Великой отечественной войны, т. к. они 
достаточно изучены исследователями ранее. Издана книга «Тува в годы Великой Отечественной войны 
в документах» (Тува в годы … , 2005). В ней материалы дела № 1198 «Заявления тувинских граждан о 
зачислении добровольцами», которое содержит 19 листов за 1943 г. из фонда «Совет министров ТНР». 
Документы этого дела представляют интерес для историков — исследователей вопросов военной 
тематики. 

Анализ выявленных писем граждан Тувинской Народной Республики показал, что в органы власти 
в основном обращались русскоязычные граждане. 

1 Инструкция по делопроизводству в сельских Советах депутатов трудящихся РСФСР, утвержденная поста новлением 
Совета Министров РСФСР от 17 января 1948 г. // Собрание постановлений Правительства РСФСР (СП РСФСР). 1948. 
№ 5. Ст. 22.
2 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”.
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Всего мы выявили и проанализировали 33 письма. По организационной принадлежности рас-
смотренные нами источники — письма — относятся к информационно-справочным документам. В 
части внешнего оформления документов, мы можем утверждать, что официальные документы органов 
власти имели в основном однотипное машинописное оформление на бумаге формата А4. Нам довелось 
выявить часть документов, оформленных на типографских бланках. Расположение реквизитов пись-
ма на этих бланках было как угловым, так и продольным. На бланках были оформлены письма из 
министерств РСФСР или их подчиненных организаций, из редакций средств массовой информации и 
письма самого Тувоблисполкома.

Выделяются такие реквизиты в формуляре официального письма как: «герб», «автор документа», 
«дополнительные сведения об авторе документа (официальный адрес, телефон)», «адресат», «номер и 
дата регистрации», «текст», «наименование должности и подпись должностного лица органа власти». 
Во всех документах отсутствует заголовок к тексту письма и указание об исполнителе — авторе до-
кумента. В письмах встречается ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа. 
Имеются письма, в которых при оформлении адресата указано два адреса — адрес организации, при-
славшей письмо гражданина для рассмотрения, и адрес гражданина, которому направляется копия 
ответа. Во всех случаях при указании адресата, собственно, сам адрес официальной организации не 
указан. Адресование письма должностному лицу включает в реквизит «адресат» сокращение слова 
«товарищ», далее указывается фамилия, причем как правило, заглавными буквами — «тов. ГУСЕ-
ВУ П. С.» Адреса граждан, которым направлялся официальный ответ указаны не во всех случаях. 
Реквизит «Подпись» разными учреждениями и организациями оформляется разнопланово — либо все 
буквы в наименовании должности являются заглавными, либо строчными. После указания должности 
зачастую авторы документа ставят знак «двоеточие». Расшифровка подписи, где приводится только 
инициал имени и полностью фамилия, заключена в «косых» скобках.

В процессе работы с документами на их поле появлялись делопроизводственные отметки, которые 
оформлялись самим автором отметки вручную. В первую очередь это «Отметка о поступлении до-
кумента», которая в большинстве случаев была проставлена собственноручно в правом верхнем углу 
документа. Так же на письмах были обнаружены реквизиты «Резолюция» и «Визы должностных лиц». 
Резолюция в основном оформлялась в верхнем поле документа возле наименования организации 
автора письма, либо через всю ширину листа документа на его тексте. Визы должностных лиц офор-
млены под текстом письма. Отметка об исполнении поручения проставлялась в нижнем левом 
углу документа. Однако имеется так же оформление этой отметки под резолюцией. Однотипность 
оформления изученных документов приводит нас к выводу, что формуляры писем оформляются по 
рекомендациям стандартов исследуемого периода.

Освещая основную тему, следует сказать хотя бы несколько слов о состоянии сохранности до-
кументов ГА РТ. В целом, оно удовлетворительное. По крайней мере, дела, с которыми мы работали, 
сшиты в папках из качественно плотного картона. Значительная часть документов не имеет особых 
повреждений. Читабельность текстов достаточно хорошая. Однако трудности вызывает отсутствие в 
делах внутренней описи на документы, сосредоточенных в них.

Фонд «Совет Министров ТНР» (Ф. Р–92)
В данном фонде сосредоточены 1298 единиц хранения, хронологические границы которых охва-

тывают период с 1921 по 1944 гг. Из данного фонда проанализированы только 3 дела, пред ставляющие 
интерес в изучении вопроса, связанного с обращениями граждан. Это дело № 990, имеющее заголовок 
«Заявления граждан по вопросам своей работы и личным вопросам», в котором прошиты 74 листа; 
дело № 1024 «Постановления, протоколы, докладные записки, заявления граждан и переписка Совета 
министров с учреждениями и организациями ТНР за 1941 г.» с 813 листами и дело № 1198 «Заявления 
тувинских граждан о зачислении добровольцами», состоящее из 19 листов.

Для примера приводим содержание некоторых обращений, хранящихся в деле 990. 
Так, с просьбой о содействии в решении квартирного вопроса в Совет министров ТНР обращался 

гражданин Шишигин. Документ датирован 9 сентябрем 1941 г. (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 990, л. 55). В данном 
деле имеются также заявление главного инженера А. А. Перевощикова с просьбой о перезаключении 
договора с ним в связи с истечением срока предыдущего договора о найме для строительства 
оросительной системы в г.Кызыле (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 990, л. 19), сообщение от 27 июня 1941 г., 
написанное инструктором физкультуры Г. И. Федотова о срыве выступлений, поскольку сотрудники 
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одной из организаций не пришли на запланированные спортивные выступления (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, 
д. 990,  л. 36). Граждане М. Шишигин и П. П. Иванцов просили о содействии в устройстве на работу (ГА РТ, 
ф. 92, оп. 1, д. 990, л. 39; ф. 92, оп. 1, д. 990, л. 1), В. Л. Малышева и Гладышева просили предоставить 
отпуск. Эти документы написаны в 1941 г. (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 990, л. 40, 43).

В деле 990 содержатся также заявления об оплате за сверхурочные работы (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 990, 
л. 44), о приеме на работу сироты Тембрель Ани с братом (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 990, л. 10).

Среди документов 990 дела имеются также обращения о содействии в реализации облигаций. Так, 
16 октября 1941 г. в Совет Министров ТНР с подобной просьбой обращалась гражданка Е. И. Палкина. 
Общая сумма облигаций, которые она хотела реализовать, составляла 350 акша (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, 
д. 990, л. 60). В деле содержатся документы, свидетельствующие о поддержке населением Тувы рабоче-
крестьянской армии (РККА), созданной на территории ТНР. Гражданин Г. Чембукен пишет в Совет 
министров о выделении ему средств из бюджета на покупку лошади (ГА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 990, л. 72).

К обращениям о состоянии здоровья и медицинского обслуживания граждан можно отнести просьбу 
от А. П. Рубцова в Совет министров ТНР о содействии в выезде в Крым для лечения туберкулеза (ГА РТ, 
ф. 92, оп. 1, д. 990, л. 25).

Документы дела № 1024 написаны в основном на тувинском языке и той тувинской письменностью, 
основой которой был латинизированный алфавит. Из 813 листов дела только 8 листов написаны на 
русском языке. 

Фонд «Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся 
Тувинской автономной области (Тувоблисполком)» (Ф. Р–264)

В фонде содержатся 827 единиц хранения за 1941–1962 гг. Из фонда выявлено 31 дело, в кото ром 
собрана в основном переписка Тувоблисполкома с Президиумом Совета СССР и РСФСР, с минис-
терствами СССР и РСФСР. Поскольку срок хранения писем граждан составляет всего 5 лет (дольше 
хранились только жалобы), тексты обращений, сами факты обращений чаще оказалось возможным 
обнаружить именно в ведомственной переписке по поводу этих обращений. 

Например, объем дела 242 «Переписка с Президиумом Совета СССР и РСФСР» составляет 263 листа. 
Имеющиеся документы датированы с 6 января по 19 декабря 1950 г. В этом деле содержится переписка 
по поводу обращения врача П. М. Бузутова, просившего справку с места работы и ему была оформлена 
справка № 1182 от 27.12.1949 г. В ней сказано: «… врачу Бузутову о том, что он действительно работал 
в Тувинской Народной Республике с 1933 по 1938 год» (ГА РТ, ф. 264, оп. 1,  д. 242, л. 51а). По всей 
видимости, справка была нужна для предъявления по новому месту работы. В документе имеется 
информация о том, что стаж М. П. Бузутова подтверждают медицинская сестра Марфа Андреевна Ду-
бовская и секретарь обкома партии товарищ С. К. Тока. В данной ситуации подтверждение свидетелей 
использовано, как видно из-за строк «…документов, подтверждающих в архивах нет …» (ГА РТ, ф. 264, 
оп. 1, д. 242, л. 50). Таким образом уже на тот момент времени, в самом документе, говорится о том, что 
архивными документами подтвердить деятельность врача не могут. Справка подписана инспекто ром 
по кадрам Тувоблздравотдела А. Ламакиной.

В этом же деле содержится письмо Представительства облисполкома ТАО при Совете министров 
РСФСР от 21 февраля 1950 г. № 77 (г. Москва) на имя заместителя председателя Тувинского облиспол-
кома Х. А. Анчима, копия которого направлена заведующему Тувоблздравотделом тов. Моисееву. Из 
содержания письма видно, что врач М. П. Бузутов не удовлетворен справкой и просит выслать ему 
другую, где необходимо указать информацию о том, что в период работы в ТНР он проводил научно-
исследовательскую работу. П. М. Бузутов просил выслать ему справку в г. Фрунзе Киргизской ССР. В 
ответ на данное письмо заместитель председателя исполнительного комитета областного Совета де-
путатов трудящихся ТАО (далее Тувоблисполком) А. Чимба подписал справку от 14 марта 1950 г. № 271. 
В ней были сведения, подтверждающие о периоде работы Бузутова врачом в ТНР, но о его научно-
исследовательской работе указано, что « … нам ничего неизвестно и в архиве подтверждающих 
документов нет» (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 242, л. 51). 

Другой пример обращения — это переписка между Советом Министров РСФСР и Тувоблисполкома 
по поводу здоровья А. Е. Кривенко. Так, письмо № 746 от 2 июня 1950 г., направленное председателю 
Совмина РСФСР Б. Н. Черноусову из Тувоблисполкома, является ответом на претензию гражданина 
А. Е. Кривенко, обратившегося в Совмин РСФСР с претензией на состояние здоровья, якобы ухуд-
шившегося в период работы в должности юрисконсульта-госарбитра Тувоблисполкома. В ответном 
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письме дано пояснение следующего содержания: «Гражданин Кривенко Андрей Ерофеевич прибыл в 
г. Кызыл в начале мая 1948 года и был назначен на должность по штатке1» (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 242, л. 95). 
Как работник он охарактеризован с негативной стороны: «… не обеспечивал исполнения возложенных 
на него обязанностей, …, систематически пьянствовал, нарушая трудовую и партийную дисциплину 
и за это исключен из партии. … Не оказывал юридическую помощь облисполкому, не проверял за-
конность принимаемых областным и районными исполкомами решений. Ряд решений гражданина 
Кривенко как арбитра, облисполком отменил» (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 242, л. 95). В результате 7 июля 
1949 г. Тувоблисполкому пришлось принять решение освободить Кривенко от занимаемой должности.

По поводу здоровья в письме сказано, что А. Е. Кривенко получил инвалидность не в ТАО, а прибыл в 
Кызыл, уже имея инвалидность 2 группы, получая пенсию 201 руб./мес.» (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 242, л. 95, 
97). На основании приведенных фактов Тувоблисполком считает «Претензии гражданина А. Е. Кри-
венко к Тувоблисполкому неосновательные» (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 242, л. 95).

Дело 243 фонда Р-264 ГА РТ называется «Переписка с министерствами СССР». Объем данного дела — 
528 листов. Документы датированы с 3 января по 29 декабря 1950 г. Из выделяемой мною категории 
«обращения граждан» наше внимание привлекли 2 документа. В одном из них гражданин В. Н. Черных, 
проживающий в Туве, просил направить его в Томский институт физических методов на стационарное 

лечение его гипертонической болезни (ГА РТ, 
ф. 264, оп. 1, д. 243, л. 513). В своем ответном 
письме Томский институт, изучив состояние и 
са мо чувствие больного, давал разъяснение о 
про тивопоказаниях при гипертонии, которые 
могут случиться при перевозке больного из 
Тувы (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 243, л. 513, 527).

В деле № 312 «Переписка с Президиумом 
Верховного Совета СССР», входящего в состав 
фонда Р–264 ГА РТ, содержатся 373 листа. 
Хро нологические границы документов — с 
13 ян варя по 4 мая 1951 г. В деле обнаружены 
8 обращений. В одном из них речь идет о 
раз  боре ситуации народного судьи Н. С. Лу-
кановой по поводу предоставления ей жилья. 
Из министерства юстиции РСФСР поступило 
письмо от 4 октября 1950 г. № 150-47-96 на имя 
Председателя Тувоблисполкома А. М. Чимба. В 
нем говорится, что в Президиум Верховного 
Совета РСФСР обратилась народная судья 2-го 
участка г. Кызыла Н. С. Луканова с просьбой 
досрочно отозвать ее с должности в связи с 
тем, что ей в течение длительного времени 
не предоставляют жилплощадь (ГА РТ, ф. 264, 
оп. 1, д. 312, л. 126). В письме поясняется, что 
ранее Министерство юстиции обращалось по 
данному вопросу к начальнику Управления 
министерства юстиции РСФСР по Тувинской 
области и к секретарю Тувинского обкома, но 
жилплощадь судье Н. С. Лукановой так и не 
предоставлена. В письме замминистра юс ти-
ции РСФСР Г. Анашкин настоятельно про сил 
предоставить жилплощадь заявительнице — 
народному судье, товарищу Н. С. Лукановой. 
Однако, судя по резолюции, сделанной на 
поручении: «Яшхаилов (Михаилов2). Под го-

1 Так указано в самом документе. 
2 В документе не понятно указана фамилия того, кому дано поручение.

Фото 1. Письмо председателю Тувоблисполкома А. М. Чимба 
от И. С. Шульгина (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 312, л. 133). 

Photo 1. A letter to A. M. Chimba, Head of the Tuvan Oblast’ Executive 
Committee, from I. S. Shulgin (SA RT, f. 264, op. 1, d. 312, l. 133)
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товить ответ» сказано, что «товарищ Луканова построила в г. Кызыле дом и поэтому не нуждается в 
жилплощади» (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 312, л. 126).

Среди архивных документов внимание можно обратить на письмо заведующего Верхне-Тарлыкской 
начальной школой Пий-Хемского района ТАО И. С. Шульгина. Он писал А. М. Чимба, председателю 
Тувоблисполкома, о том, что по Указу Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами 
и медалями учителей школ Тувинской автономной области, он должен быть награжден медалью «За 
трудовое отличие». Об этом же было сообщение в газете «Тувинская правда» № 111 от 21 октября 
1949 г. Однако данную медаль Шульгин до сих пор не получил, а в конце письма проставлена дата 
21 июля 1950 г. (фото 1) (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 312, л. 133). В письме имеется резолюция об исполнении 
документа: «В дело. Награда Шульгину вручена. Подпись».

В феврале 1951 г. в Тувоблисполком обращался с письмом заместитель министра юстиции Тад-
жикской ССР. Номер данного письма 45816. В нем замминистра И. А. Мамзин просил освободить от 
должности Береснева, его зятя, для переезда в Таджикскую ССР. Причина мотивирована тяжелой 
болезнью родственника, и зять может обеспечить уход за ним. В документах не указана должность Бе-
реснева, но по содержанию письма вполне можно предположить, что он являлся должностным лицом 
Тувоблисполкома. На документе имеется собственноручная резолюция А. М. Чимба «Освободить» — 
тем самым просьба И. А. Мамзина была удовлетворена (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 312, л. 102).

Изучая содержание обращений граждан Тувинской автономной области, мы обратили внимание 
на разъяснения А. Каплунова, заведующего Тувинским областным финансовым отделом. В письме от 
20 января 1951 г. № 2145, адресованном Х. А. Анчима, заместителю председателя Тувоблисполкома, он 
давал пояснения о применении Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 19.10.1940 г. В тексте 
говорилось, что, согласно данному Ука-
зу, повышенное единовременное по-
собие назначается инженеру, технику, 
мастеру и квалифицированным рабочим 
при переводе с одного предприятия 
в другое. «Управленческий аппарат 
под действие данного Указа не под-
падает» (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 312, 
л. 103). Письмо А. Каплунова явилось 
ос нованием для отказа гражданину, об-
ратившемуся в Тувоблисполком с прось -
бой о назначении повышенного еди-
новременного пособия. Разъяснения 
потребовались в связи с запросом за-
местителя председателя комитета по 
делам искусств при Совете министров 
РСФСР тов. Ефремову от 17 февраля 
1951 г. № 263, к которому ранее об-
ратился Дмитриев, начальник Тувин-
ского областного отдела по делам ис-
кусств. Дмитриев ставил вопрос об оп-
лате ему подъемных денег в размере 2½ 
месячного оклада, мотивируя разными 
причинами (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 312, 
л. 104–105). В письмах есть пояснения 
о том, что компенсации, согласно Пос-
тановлению ЦИК и СНК СССР от 23 но-
ября 1931 г., Дмитриеву выплачены. 
Однако, согласно Указу Президиума 
Вер ховного Совета СССР от 19 октября 
1940 г., ему было отказано в назначении 
повышенного пособия. 

В деле 312 фонда Р.-264 ГА РТ хранит-
ся переписка между министерством 

Фото 2. Письмо из Министерства местной топливной промышленности 
РСФСР П. С. Гусеву (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 312, л. 117).

Photo 2. A letter from RSFSR’s Ministry of Local Fuel Industry to P. S. Gusev 
(SA RT, f. 264, op. 1, d. 312, l. 117)
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топливной промышленности РСФСР, Тувоблисполкомом и несколькими граж данами по поводу 
жалоб от семей, потерявших кормильцев в результате нес частного случая, произошедшего 25 но-
ября 1950 г. на угольной шахте Тувинского облтопа. Из переписки видно, что 25 января 1951 г. ми-
нис терством топливной промышленности РСФСР за подписью заместителя министра Я. Артамонова 
было направлено письмо за № 1-43-3 в адрес П. С. Гусеву, заместителю председателя Тувоблисполко ма 
(фото 2). В документе речь идет об обращении в российское министерство гражданок А. С. Кузьми ной, 
М. С. Посохиной, Т. П. Судаевой и А. И. Бабановой, которые считали, что им неправильно установлен 
размер пенсии на нетрудоспособных иждивенцев. 

В письме Я. Артамонова имеется ссылка на Постановления Совмина СССР № 3211 от 10 сентября 
1947 г. и № 172 от 15 января 1950 г., в соответствии с которыми назначается пенсия работникам уголь-
ной промышленности. В письме дано указание посодействовать в рассмотрении вопроса о пен сиях 
указанным лицам (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 312, л. 117).

В данном случае интерес представляют сведения на обороте листа 117, касающиеся пояснений и 
поручений по проверяемой ситуации. Дословно приводим эти сведения с сохранением орфографии, 
стилистики и сокращений: «Проверить у г. Сагалакова в каком сост. наход. это дело. Пенсия назначена 
по повышенному размеру которая соответств. пост. Правительства, Постанов. Совета Мин. СССР от 
№ 32.11 от 10/IX-47 г. Напр. от них мы никакого заявления не получали, а ходатайствуют они о назн. 
пенс. женам, считая и (не разборчиво. — Л. Ш.) нетрудосп. тогда как пенсия назн. только на людей» 
(ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 312, л. 117 на об.). 

В свою очередь, как свидетельствуют архивные документы, Тувоблуправление соцобеспечения на-
правило ответ на письмо П. С. Гусева, поступившее от него 14 февраля 1951 г. В письме представлен 
ответ о том, что в городском отделе соцобеспечения были проверены пенсионные дела, проведена 
проверка назначенного размера пенсии на соответствие указанным постановлениям. В письме указаны 
суммы назначенных пенсий и количество иждивенцев у каждой гражданки. При этом внимание 

обращено на то, что «…пенсии исчислены по нормам, 
установленным для инвалидов от увечья, т. е. более 
высокие, чем от общих заболеваний» (ГА РТ, ф. 264, 
оп. 1, д. 312, л. 116). Копия данного письма-ответа, 
как видно из архивных документов, направлена в де-
ревню Ээрбек, а именно — в угольную штольню на имя 
Кузьминой и другим.

В свою очередь, на основании проверенных фак-
тов 21 февраля 1951  г. Тувоблисполком направил 
письмо №  315, адресованное заместителю министра 
топливной промышленности РСФСР Я. Арта монову. В 
нем дано пояснение о том, что пенсии выплачиваются 
без хлебной надбавки, так как данные семьи 
проживают в сельской местности» (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, 
д. 312, л. 118).

В деле № 369 «Переписка с министерствами СССР 
и РСФСР», входящем в состав фонда Р–264 ГА РТ, 
обращения граждан занимают 26 листов. На листах 
257 и 258 помещена брошюра, где напечатан текст 
приказа министерства здравоохранения РСФСР 
№  458 от 14 июня 1952 г. В нем речь идет о порядке 
рас смотрения обращений граждан по социальным 
вопросам (ГА РТ, ф. 264. оп. 1, д. 369, л. 257–258). 

В одном из документов данного дела ведется речь 
о невозможности в предоставлении коммунальных 
квартир для сотрудников Тувинского областного те-
атра, о чем просили его артисты и другие работники 
(ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 369, л. 17-18). В деле имеется 
также обращение о выделении отдельного помещения 
для городской библиотеки (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 369, 
л. 330). Инвалид Великой Отечественной войны Ива-

Фото 3. Бланк сопроводительного письма от 2 апреля 
1952 г. из журнала «Крокодил» к копии жалобы 

(ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 369, л. 138). 
Photo 3. A form of letter from the Krokodil magazine 

accompanying the copy of the complaint, 2 April 1952 
(SA RT, f, 264, op. 1, d. 369, l. 138)
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шов обращался в органы власти с просьбой по со-
дей ствовать в продаже дома, который он купил на 
ссуду, взятую в банке (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 369, 
л. 353).

На листах 137–140 и 272 дела 369 фонда 
Р–264 хранится копия письма в журнал «Кро-
кодил», в популярное в свое время советское 
периодическое издание политической сатиры, 
ко  торое относилось к редакции газеты «Правда». 
Имя автора письма не указано. В ГА РТ имеется 
также ответное письмо, направленное отделом 
пи сем журнала «Крокодил», датированное 2 апре-
ля 1952 г. (фото 3). В нем редакция просит Тувобл-
исполком сообщить редакции о результатах рас-
смотрения обращения. Сопроводительное письмо 
подписано заместителем редактора отдела писем 
Е. Анисимовой. В нижней части документа, пос-
ле реквизита «Подпись» есть выписка из при-
каза прокурора СССР «Об ответственности за 
раз  глашение имен авторов корреспонденций», а 
также имеется пометка, что при ответе необходимо 
ссылаться на регистрационный номер письма, 
который присвоен ему в редакции журнала (ГА РТ, 
ф. 264, о. 1, д. 369, л. 138).

В указанной выше копии письма сказано, что 
его автор обратился в редакцию журнала с прось-
бой помочь решить проблему по отношению к 
клубу типографии Тувинской автономной облас-
ти, в котором проводятся репетиции хора и других 
видов художественной самодеятельности, занятия 
в кружках, лекции и т. д. Суть проблемы состояла 
в невозможности полноценно заниматься работ-
никам клуба и типографии в целом, так как его 
помещения отдают под размещение призывников, секретарей комсомольских организаций, пред-
седателей колхозов и т. д. Таким образом, клуб ти пографии постоянно используется в качестве гос-
тиницы, что мешает нормальному проведению культурно-массовых мероприятий. Автор подробно 
изложил ситуацию, указал даты, фамилии должностных лиц, которых он считал виновными, переска-
зал разговоры с ними (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 369, л. 139–140).

Изучив факты, изложенные в письме, в адрес редакции журнала «Крокодил» председатель Тувобл-
исполкома А. Чимба направил письмо (фото 4), где сообщил, что действительно клуб временно 3 раза 
ис пользовался под общежитие, так как в г. Кызыле ощущается острый недостаток в жилых помещени-
ях, а площадь имеющейся гостиницы не позволяет разместить всех командированных в город работ-
ников (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 369, л. 137). 

Если исходить из позиций современного документоведения, то в ответе следовало еще указать ме-
ры, которые будут приняты, чтобы предотвратить повторное обращение граждан в редакции жур налов 
или в органы власти. В архивных документах пока не обнаружены сведения по решению вопроса: 
прекратится ли использование клуба в качестве гостиницы. 

В фондах ГА РТ хранятся обращения граждан и в другие центральные советские периодические 
издания. В начале 1950-х гг. из Тувы в газету «Труд» обращался Д. П. Попкин. В своем письме он 
просил разъяснить нормы постановления Совмина РСФСР «О мобилизации рабочих и служащих на 
хлебоуборочные работы в колхозы и оплата труда этим рабочим и служащим во время пребывания 
в колхозе» (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 369, л. 563–564). Причиной обращения в «Труд» стала создавшаяся 
ситуация, о которой он излагал в следующем порядке: по постановлению Обкома КПСС и согласно 
приказу руководителя учреждения от 13 октября 1952 г. Д. П. Попкин и другие работники предприятия 
были откомандированы на осенние сельскохозяйственные работы по уборке урожая. Они проработали 

Фото 4. Письмо в отдел писем редакции журнала «Крокодил» 
тов. Анисимовой от А. М. Чимба 
(ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 369, л. 137). 

Photo 4. A letter to Comrade Anisimova at the Department of 
Correspondence, Krokodil magazine, from A. M. Chimba 

(SA RT, f, 264, op. 1, d. 369, l. 137).
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в колхозе 10 дней, после чего, согласно приказу, «прибыли в организацию, на место прежней работы». 
За проработанные в колхозе дни бухгалтер не начислил зарплаты в 100%, несмотря на устное рас-
поряжение руководителя учреждения. Колхоз, в свою очередь, никакого расчета не произвел. 
Д. П. Поп кин поясняет дальше: колхоз не выдал справку о количестве отработанных трудодней. По 
его мнению, такую справку «…представляют те рабочие и служащие, которые были мобилизованы 
на хлебоуборочные работы, а он же не был мобилизован, и норма выработки для него никем не 
устанавливалась, а просто работал на декаднике по уборке урожая в колхозе» (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, 
д. 369, л. 564). Автор письма просил газету «Труд» разъяснить, прав ли бухгалтер учреждения или нет. 
Он также просил редакцию газеты отправить ответ на его домашний адрес. В свою очередь, редакция 
перенаправила письмо Д. П. Попкина в Тувоблисполком. 

К сожалению, из текста письма в редакцию газеты не понятно, в каком колхозе проработал граж-
данин по уборке урожая и в каком учреждении он работал, по приказу которого был направлен в ко-
мандировку в колхоз. И не обнаружен ответ на письмо Д. П. Попкина. 

Однако имеется надпись на типографском бланке входящего письма из газеты «Труд» о ре зуль-
тате рассмотрения письма гражданина Попкина. Надпись гласит о том, что Попкин работает в орг-
комитете ДОСААФ. В ноябре при личной беседе с исполнителем его письма, гражданин сообщил, 
что «… администрация выплатила ему зарплату за время нахождения в колхозе полностью 6 ноября 
(работал в колхозе с 13 по 23 октября 1952 года)» (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 369, л. 563). Также исполнитель 
письма сообщает, что гражданину Попкину «разъяснен порядок оплаты привлеченному населению на 
сельхоз работы в период уборки урожая в соответствии с постановлением Совмина СССР от 1950 г.» 
(ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 369, л. 563).

Далее среди обращений можно отметить заявление А. И. Лекомцевой, отправленное в Центральный 
комитет профсоюза работников начальной и средней школы РСФСР № 186921 от 11 октября 1952 г. Для 
подготовки ответа российский ЦК профсоюза работников начальной и средней школы переписывался 
с Тувоблисполкомом. Заведующая отделом соцстраха Центрального комитета профсоюза Деева 
сообщает, что поступило заявление от учителя А. В. Лекомцева об установлении стажа педагогической 
работы в период с 1928 по 1932 гг. Центральный Комитет профсоюза просил указать «…относилась 
ли Тувинская автономная область (ранее республика) … к отдаленным местностям, какого пояса и на 
основании какого постановления Правительства» (ГА РТ, ф. 264, о. 1, д. 369, л. 486). На данное письмо 
был подготовлен ответ № 1780 от 23 октября 1952 г. от имени председателя Тувоблисполкома А. Чимба. 
В письме говорилось, что с 1928 по 1932 гг. «…в Тувинской Народной Республике для учителей не были 
установлены льготы по стажу работы, как это имеет место в отношении отдельных местностей Крайнего 
Севера и приравненных к ним отдаленных местностей СССР. Эти льготы не предусматривались и 
после вхождения Тувы в состав Советского Союза» (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 369, л. 485). Письмо было 
адресовано только в один адрес — в ЦК профсоюза, хотя адрес А. И. Лекомцевой был указан. По 
полученным результатам ЦК профсоюза вновь отправил ответ председателю Тувоблисполкома, а ко-
пию — А. В. Лекомцеву, проживающему в г. Киров, ул. Дервояева, дом 54, кв. 5. 

В ГА РТ много и других обращений: просьбы о представлении к наградам, решении социально-
бытовых вопросов и т.д. Например, имеются заявления о содействии в устройстве ребенка в детский 
дом, что связано с трудной ситуацией. Или обращения по поводу снижения процентов премии 
сотрудникам областного управления здравоохранением ТАО (ГА РТ, ф. 264, оп. 1, д. 369, л. 88, 286–291).

Классификация писем
По нашему мнению, количество обращений граждан в органы государственной власти в фондах 

Государственного архива Республики Тыва значительно. Основную суть писем граждан Тувинской 
автономной области можно классифицировать по уже известным во всех регионах страны вопросам: 
трудоустройство, кадровые вопросы, жилищный вопрос, нехватка помещений социально-культурного 
и административного назначения, начисления заработной платы для работающих, предоставление 
гражданам социальных льгот в соответствии с установленными нормативами, выдача справок 
различного содержания и т. д. 

Изученные документы мы представим в таблице по основным вопросам, содержащимся в письмах 
граждан (см. таб).

Из представленной классификации содержания писем граждан за рассмотренный период мы видим, 
что их более всего интересовали вопросы по социальному, льготному, пенсионному обеспечению. 
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На втором месте по частоте вопросов в обращениях — вопросы трудоустройства, кадровые вопросы, 
выплата «подъемных» и т. д. Анализ категорий граждан установить не представилось возможным, так 
как в самих документах информация об этом отсутствует.

Таблица. Классификация писем граждан Тувы в фондах Государственного архива Республики Тыва (1940–1960 гг.)

Table. A classification of the letters from private individuals in Tuva preserved 

at the State Archives of the Republic of Tuva, 1940–1960

Темы Количество писем

Жилищные условия (в том числе, об административных помещениях) 5

Труд и занятость населения 10

Социальное обеспечение 12

Критика, недостатки в деятельности власти 2

Здравоохранение. Физическая культура и спорт 3

По вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и 
иных званий

1

Всего: 33

Письма поступали от граждан, проживающих в г. Кызыле, в районах Тувы и из-за пределов рес-
публики. Многие граждане обращались в учреждения, которым подчиняется организация, где граж-
данин Тувы является сотрудником. Так, среди изученных документов имеется ряд ходатайств из вы-
шестоящих организаций о предоставлении жилья своим сотрудникам, с целью сохранения молодого 
кадрового состава, из тех сотрудников, что работали в организациях на территории Тувы в середине 
XX века.

В большинстве случаев сотрудники органов власти представляли гражданам ответы разъяснитель-
ного характера. Отказы в решении, поднимаемых в письмах гражданами вопросов, касаются в боль-
шей степени вопросов жилья и установления льготных надбавок. Все отказы были представлены на 
основании нормативных документов РСФСР и СССР.

Заключение
Обращения граждан Тувы, хранящиеся в ГА РТ, являются важнейшими источниками по изучению 

состояния делопроизводства в органах власти региона, а также вопросов, возникавших в повседнев ной 
бытовой, деловой, культурной жизни граждан и их настроений. Письма, заявления и жалобы граж дан 
в органы государственной власти передают не только нюансы повседневной жизни людей, но и об-
щественные настроения населения в конкретный исторический период.

Исследованная тематика вопросов, поднимаемым в письмах гражданами, показывает нам демо-
кратичность общества. Это выражено тем, что по любым вопросам можно обращаться в органы власти, 
не опасаясь каких-либо наказаний, преследований. Так же мы понимаем, что граждане обращались со 
своими проблемами в вышестоящие ведомства.

В дальнейшем нам предстоит продолжить работу по подробному анализу фондов ГА РТ, которые 
позволят создать базу данных по обращениям граждан, использованию ее в разработке учебно-ме-
тодических пособий по направлению подготовки «Документоведение и архивоведение» и т. д.
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Архивные документы по вопросам переселения хакасов 
в Урянхайский край в конце ХIХ — начале ХХ в.

Татьяна Е. Котюшева
Национальный архив Республики Тыва, Российская Федерация

DOI: 10.25178/nit.2020.2.15

В статье представлен обзор фондов, анализ документов, содержащих сведения о пе-
реселении хакасов в Урянхайский край (Туву) в конце ХIХ — начале ХХ в. Документы 
хранятся в Национальном (до 07.04.2020 г. — Государственном) архиве Республики Тыва 
в фондах ФР–123 «Заведующий устройством русского населения в Урянхае» и ФР–112 
«Комиссар по делам Урянхайского края», а также № 870 «Управление ЗАГС Республики 
Тыва (Агентство)», № 357 «Артас Монгуш Баянолович — министр внутренних дел Ту-
винской АССР»

Переселение коренного населения Минусинского уезда в Урянхайский край было связано 
с последствиями столыпинской реформы в России 1906–1913 гг. Из-за перенаселения 
исконных земель русскими хакасы устремились вместе с другими русскими крестьянами 
в Туву. Селились компактно возле русских торговых заведений в долинах рек Хемчик и 
Шагонар, а также в южных районах Тувы. Основным занятием было скотоводство, хле-
бопашество, отчасти мараловодство и торговля.

В архивных документах содержатся имена, возраст, занятия людей, место проживания семей. Это позволило на-
считать всего 68 хакасских семей (327 чел.) на начало 1916 г. Демографические данные показали, что на освоение 
новых земель отправлялись в основном хакасы молодые и зрелого возраста — от 18 до 50 лет. Метрические книги 
показывают рождаемость, наречение новорожденных.

Освоение на новых землях не проходило гладко. Архив содержит судебные документы о сложных взаимоотноше-
ниях хакасов с местными русскими властями. Но общность языка, культуры, образа жизни и ведения хозяйства с 
тувинцами позволили легче адаптироваться и даже ассимилироваться. Например, архивные документы позволили 
пролить свет на хакасские корни министра МВД Тувинской автономной области Артаса Монгуша Баян-ооловича 
(1913–1994). 

Ключевые слова: архив; архивный документ; Урянхайский край; Тува; история Тувы; тувинцы; хакасы; Минусин-
ский уезд; столыпинская реформа; Государственный архив Республики Тыва; Национальный архив Республики Тыва
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Archival documents on Khakas resettlement to Uriankhai Territory
in late 19th – early 20th centuries

Tatyana E. Kotyusheva
National Archives of the Republic of Tuva, Russian Federation

The article provides an overview of fonds and documents which contain information on resettlement of the Khakas to Uriankhai 
Territory (Tuva) in late 19th and early 20th century. The documents are preserved at the National Archives (prior to 07.04.2020 
known as the State Archives) of the Republic of Tuva. They can be found in Fonds FR-123 “Head of Russian Settlement in 
Uriankhai”, FR-112 “Commissioner for the Affairs of Uriankhai Territory”, 870 “Civil Registry Office of the Republic of Tuva”, 
357 “Mongush Bayan-oolovich Artas, Minister of the Interior, Tuvan ASSR”

The resettlement of the indigenous population of Minusinsk Uezd to the Uriankhai Territory was a consequence of Stolypin’s 
land reform in 1906-1913. Since their native lands were now a desired target for Russian settlers, Khakases, along with some of 
the Russian farmers, continued further to Tuva. They settled densely around Russian trade posts along the valleys of the rivers 
Khemchik and Shagonar, as well as in the south of Tuva. Their main occupations were cattle breeding, grain husbandry, and 
sometimes trade and breeding Siberian red deer (maral).

Archival documents include names, ages, occupations and places of residence of each family member. This allowed us to identify 
68 households (327 individuals all in all) as of early 1916. Birth registers contain data on birth rate and names of the newborn.

Settling on new lands did not come easily. The archives contain documents of the court which reveal the complex relations 
between the Khakas and local Russian authorities. However, the similarity of language, culture, lifestyle and housekeeping 
between Tuvans and the Khakas made adaptation easier for the latter, sometimes even to the level of assimilation. For instance, 
archival sources revealed the Khakas roots of Mongush Bayan-oolovich Artas, Minister of the Interior of Tuvan Autonomous 
Oblast (1913-1994).

Keywords: archive; archival documents; Uriankhai Territory; Tuva; history of Tuva; Tuvans; Khakas; Minusinsk Uezd; Stoly-
pin reform; State Archives of the Republic of Tuva; National Archives of the Republic of Tuva
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Введение
Целью данной статьи является обзор фондов Национального архива Республики Тыва (Госу-

дарственного архива Республики Тыва, ГА РТ)1 и анализ документов, содержащих сведения о пере-
селении хакасов (или как их называли в дореволюционной России — «енисейские татары», «минусин-
ские татары») в Урянхайский край в конце ХIХ — начале ХХ в. 

Веками тувинцы и хакасы жили рядом. Их объединяет близость языка, культуры, традиционное 
ве  дение хозяйства с элементами охоты, рыболовства и собирательства, верования. «Жилище, утварь 
и система питания были идентичными, со сложившейся общей терминологией» (Бутанаев, 1993: 38). 
Некоторые тувинские роды приняли участие в формировании хакасского народа. Так, Е. К. Яковлев 
писал: «Белтиры в нынешнем своем составе представляют конгломерат различных племен. Часть их, 
несомненно, родственна сойотам и вышла из Урянхайской земли, на что указывают записанныя у них 
народныя сказания и общность наречия» (Яковлев, 1900: 10–11).

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”.
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Переселение коренного населения Минусинского уезда в Урянхайский край было связано с со-
бытиями, происходившими в Российской империи — столыпинской реформой 1906–1913 гг., пред-
полагавшей решение аграрного вопроса путем переселения крестьян на свободные земли окраин 
Российской империи. Из-за перенаселения исконных земель русскими хакасы устремились вместе с 
другими русскими крестьянами на земли Засаянья.

Вопросы переселения хакасов в Туву нашли отражение в документах того времени и хранятся в 
разных архивах сибирских регионов. Например, в Государственном архиве Иркутской области в 
фонде № 25 «Канцелярия Иркутского генерал-губернатора Министерства внутренних дел Российской 
империи 1877–1917 гг.», в Минусинском городском архиве в фонде № 54 «Минусинское управление 
земледелия и госимуществ 1821–1919 гг.», в фонде № 71 «Минусинская поземельно-устроительная 
партия 1894–1916 гг.», в Национальном архиве Республики Хакасия в фонде № И–9 «Минусинская 
поземельная устроительная партия, Минусинского округа, Енисейской губернии 1894–1926 гг.».

В Государственном архиве Республики Тыва данный период представлен документами фонда 
ФР-123 «Заведующий устройством русского населения в Урянхае» и ФР–112 «Комиссар по делам Урян-
хайского края», где также находятся сведения и о хакасах-переселенцах. Вышеперечисленные фонды 
являются объектами научных изысканий российских ученых по переселенческому движению, а также 
вызывают интерес у обывателей по выявлению сведений для составления своей родословной. Кроме уже 
перечисленных фондов были рассмотрены документы фондов: № 870 «Управление ЗАГС Республики 
Тыва (Агентство)», ФП-357 «Артас Монгуш Баян-оолович — министр внутренних дел Тувинской АССР».

Но в целом конкретный вопрос переселения хакасов в Урянхай мало изучен. Историографию иссле-
дуемой проблемы можно разделить на два периода. Первый — дореволюционный период, который 
представлен российскими путешественниками и учеными, побывавшими с экспедициями в Туве по 
линии Императорского Русского Географического Общества (ИРГО). В советский и постсоветский годы 
(второй период) были опубликованы крупные монографические труды по истории Тувы. 

В работах исследователей освещены географическое, торгово-экономическое положение Тувы, от-
дельные вопросы ее колонизации, но тема переселения хакасов не рассматривалась. Так, Ф. Я. Кон, 
посетивший Туву в 1903 г., писал о самовольно поселившихся около русских торговых заведениях в 
долинах рр. Кемчика и Чжакуля (Чаа-Холя) и Шагонора (Шаган-Арыга) минусинских инородцах. После 
разбирательства, переселенческое управление оставило их вместе с семьями на новом месте, обязав их 
взять заграничные билеты (Кон, 2007: 283). 

Впервые попытка научного осмысления вопросов переселения хакасов принадлежит экономисту 
Р. М. Кабо. Он подчеркивал, что русское правительство защищало интересы хакасов, т. к. они играли 
активную роль в колонизации края. Благодаря сходству языка и культуры, коренное население Мину-
синского уезда выполняло роль пионеров колонизации, прокладывали дорогу русским купцам и рус-
ским колонистам (Кабо, 2007: 500–501). 

Неоценим труд В. И. Дулова в изучении русской крестьянской колонизации Тувы. Этому вопросу он 
посвятил целую главу в своей монографии «Социально-экономическая история Тувы. ХIХ — начало 
ХХ в.» (Дулов, 1956). В целом, он оценил положительно данный процесс, как способствовавшему 
«созданию предпосылок …коренному повороту в ходе тувинского исторического процесса, который 
решительно вырвал тувинцев из вековой отсталости» (там же: 474). В первом томе двухтомника 
«История Тувы» (История Тувы, 1964) рассматриваемая нами проблема в концептуальном плане схожа, 
поскольку автором здесь также выступил В. И. Дулов. 

В книге Н. М. Моллерова, В. Д. Март-оола «”Урянхайский вопрос” в политической истории России: 
воз никновение и долговременная актуальность» перечислены фамилии хакасов, которые компактно 
про живали возле Шаган-Арыга, Чаа-Холя и Баянкола: Бочегуровы, Ингижековы, Спирины, Кискидосо-
вы, Шабураковы, Чурогашевы и др. Многие из них были приказчиками у первых русских купцов в Ту ве 
и были связующим звеном между русскими и тувинцами (Моллеров, Март-оол, 2013: 318).

Таким образом, наукой была проделана определенная работа по осмыслению темы, однако степень 
ее изученности в настоящее время не может быть признана удовлетворительной. 

В статье представлен обзор документов следующих фондов ГА РТ: ФР–112 «Комиссар по делам 
Урянхайского края»; ФР–123 «Заведующий устройством русского населения в Урянхае»; ФП–357 
«Артас Монгуш Баян-оолович — министр внутренних дел Тувинской АССР»; ФР–870 «Управление 
ЗАГС Республики Тыва (Агентство)». Многие из обнаруженных нами в ГА РТ архивных источников по 
теме не рассматривались учеными.
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Причины переселения хакасов в Туву
Переселение хакасов — коренного населения Минусинского уезда в Урянхайский край было связано 

с переселенческой политикой царского правительства. Как пишет А. А. Верник, «на 1890–1892 гг. в 
Ени сейской губернии Минусинского округа из 334766 человек, сельского населения было 135235 че-
ловек, причем переселенцы составляли 60,5% от их общего числа в губернии» (Верник, 2008: 271). 
Из 135235 человек сельского населения, переселенцев насчитывалось 81817 человек. Такой приток 
населения в Минусинский уезд явился следствием аграрного кризиса и голода в центральной части 
России. По данным Р. М. Кабо, в период 1893–1899 гг. переселенцев из центральной части Российской 
империи в Минусинском уезде насчитывалось около 10000 человек, которые поселились в новых 
заселках, а последних насчитывалось более 30 (Кабо, 2007: 494). 

Оседали переселенцы и в старожильческих селениях. У коренного населения «отрезали» земли, от-
тесняли их в полузасушливые степи левобережья реки Енисей. С 1910 г. хакасские степи правобережья 
реки Абакан стали заселять переселенцы из южных губерний России, что привело к возникновению 
новых деревень — Черниговка, Новомихайловка, Лукьяновка, Смирновка и др. (Верник, 2008: 273). Это 
привело к увеличению земледельческого населения, избытку хлебопашцев, но препятствовало раз-
ведению скота в связи с небольшими размерами земельных наделов.

28 октября 1911 г. вышло постановление Енисейского губернского управления о переводе хакасов на 
оседлый образ жизни. У коренного населения Минусинского уезда было изъято полмиллиона десятин 
лучшей земли. Часть ее переходила в переселенческий фонд, а другая — под казенные заказники. Это 
были земли Абаканского и Аскизского ведомств. Например, Койбальская степь (Абаканское ведомство) 
где было развито табунное коневодство, была передана в переселенческий фонд. Всего с 1890 по 1917 гг. 
у коренных жителей Минусинского уезда было изъято более 17 тыс. кв. км. земель, что составляет 
48-49% всей земли (Бутанаев, 2008а: 298).

Поэтому часть этнических групп Минусинского уезда — в основном коренные жители Абаканской 
и Аскизской волостей, судя по документам, —начали переселяться на новые места Засаянского края с 
1881 г. Это нашло отражение в документации органов управления русского населения в Урянхайском 
крае.

ФР–123 «Заведующий устройством русского населения в Урянхае»
Документы данного фонда были переданы на хранение в 1950 г. в Государственный архив МВД 

СССР Тувинской автономной области из Государственного архива Красноярского края. В фонде хра-
нятся документы, связанные с переселением граждан Российской империи, в том числе и хакасов, в 
Урянхайский край.

Управление заведующего по делам Урянхайского края было основано в 1913 г. Оно занималось во-
просами русской колонизации края. В состав данного фонда входят следующие документы: приказы, 
циркуляры, распоряжения заведующего, планы работ, сметы, отчеты о переселенческой деятельности, 
протоколы совещаний, собраний, положения, договоры, кассовые книги, инструкции, материалы о 
строительстве г. Белоцарска, именные списки русских поселенцев, личные дела чиновников, хода-
тайства, переписка.

Хакасы состояли на службе Переселенческого управления. В описи 2, д. 9 «Книга постановлений 
и приказов заведующего устройством русского населения в Урянхайском крае», обнаружен приказ 
за № 22 от 3 февраля 1916 г. о назначении крестьянина Енисейской губернии Минусинского уезда 
Аскызской инородческой волости и того же села Емельяна Иннокентиева Тормозакова о назначении его 
на должность десятника с уплатой ежемесячного жалования в размере 75 рублей. А инородец Селигеев 
Федор Герасимов, проживающий в поселке Березовский, был назначен переводчиком тувинского язы-
ка (ГА РТ, ф. 123, оп. 2, д. 9, л. 4).

Некоторых хакасов выбирали старшими в поселках. Например, в селе Нижне-Никольском (тув. 
Ургайлык — русс. Арголик) на должность старшего выборного согласно приговору1 за № 9 от 22 сентября 
1913 г. был избран Константин Тутатчиков. В приговоре написано: «Мы жители Нижне-Никольского 
поселка, быв собраны на сельский сход, где было суждение о том, что старший выборный Феоктист 
Аскыров попросил заместителя на случай отлучки или болезни, то посоветовавшись между собою 
единогласно приговорили: избрать и избрали на должность старшаго выборного поселка инородца 

1 Приговор — протокол.
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Константина Васильева Тутатчикова, 50 лет и заместителя ему инородца же Семена Терентьева Ас-
кирова 33 лет. Люди они честные, трезвые под судом и следствием не бывшие, коим мы вполне до-
веряем вести все наши общественные дела» (ГА РТ, ф. 123, оп. 2, д. 3, л. 41).  В данном документе текст 
рукописный, в деле подшито 116 листов.

Кроме того, в данном фонде имеются сведения о хакасах, которые вели торговлю. Они торговали 
тем же товаром, что и русские: мануфактурой, продуктами, кожей, табаком, скотом и другим товаром.

В описи 1, деле 1в «Доклады, переписка с прокурором Иркутской судебной палаты, представителем 
Красноярского окружного суда» даны сведения о следующих факториях:

— фактория М. Барахтаева, расположенная по реке Барлык;
— фактория Ивана Топоева в местечке Шорбы; Иван Топоев приехал в Урянхайский край в 1905 г., 

был мелким торговцем;
— фактория Владимира Мамышева, приехавшего в 1905 г. в Туву, находилась в устье реки Шеми, 

затем, в 1914 г. он поселился по левую сторону реки Хемчик, у устья реки Алаш;
— фактория В. Топоева располагалась по речке Аксуг,
— фактория 60-летнего Мартына Ивановича Маторакова, приехавшего в 1895 г. — в устье речки 

Иш-Хем. Он занимался торговлей, хлебопашеством, характеризовался энергичным, корректным же-
лательным засельщиком (ГА РТ, ф. 123, оп. 1, д. 1в, л. 116–118; ф. 112, оп. 1, д. 29, л. 4, 8, 9, 10 об.). 

Расположения других факторий Т. Аскырова, Г. Аскырова и П. Н. Аскырова в документах не указаны. 
Сведения даны печатным текстом, в деле подшито 128 листов.

В описи 2, д. 119 «Именной список, проживающих в Урянхайском крае в качестве работников и 
ар мию жительствующую», рукописным текстом на 436 листах даны посемейные списки жителей 
Урянхайского края. Здесь же названы населенные пункты, в которых проживали хакасы. В документе 
указаны следующие сведения: ФИО, возраст, вероисповедование, откуда прибыл, год прибытия, род 
занятий, постоянное место жительство в Туве. 

Так мы можем узнать, что:
— около поселка Элегест на заимке проживала семья Селигеева Павла Герасимовича;
— в селе Атамановка обосновалась семья Сельдемешева Семена Семеновича;
— в селе Нижне-Никольском — 5 семей: Тутатчикова Константина Васильевича, Тутатчикова Фи-

липпа Васильевича, Тодышева Николая Ивановича, Аскырова Семена Терентьевича, Аскырова Феок-
тиста Николаевича;

— в поселке Березовском — 5 семей: Мамышева Федота Степановича, Селигеева Петра Гера-
симовича, Селигеева Макара Герасимовича, Сагатаева Владимира Афанасьевича, Угдучекова Павела 
Александровича;

— в Максимовке — семья Сельдемешева Маркела Семеновича;
— в поселке Знаменском проживала семья Арчимаева Георгия Михайловича;
— в поселке Чаа-Холь — 12 семей: Уроякова Радиона, Тартачакова Василия Ивановича, Селигеева 

Ивана Алексеевича, Ачиколова Василия Алексеевича и др.;
— в поселке Шаган-Арыг — 23 семьи: семьи Тугужековых Федота Ивановича, Гаврила Федоровича, 

Петра Федотовича и др.;
— в Верхнем Кемчике — 3 семьи: Топоева Ивана Ивановича, Бахташкина Устина Петровича, 

Барахтаева Макара Михайловича;
— в Нижнем Кемчике — 4 семьи: Аскырова Павла Николаевича, Матаракова Федора Мартыновича, 

Топоева Василия Ивановича, Нарилкова Алексея Петровича;
— в поселке Уюк — 13 семей: Кускашева Логана Федоровича, Сугоракова Семена Даниловича, 

Кускашева Ефима, Килижекова Василия Павловича, Сельдемешева Семена Константиновича и др.;
— в поселке Торгалык — 2 семьи: Кыштымова Петра, Доможакова Ивана Ивановича (ГА РТ, ф. 123, 

оп. 2, д. 119, л. 163–268).
На основе посемейных списков, по состоянию на начало 1916 г. мы насчитали 68 хакасских семей. 

Всего 327 душ, из них 197 мужского пола и 130 — женского (ГА РТ, ф. 123, оп. 2, д. 119, л. 163–268). 
Интересно отметить, что в процентном соотношении возрастного состава мужчин, прибывших в Туву 
в 1881-1916 гг. наибольшее количество (42%) составляли мужчины от 18 до 35 лет., а от 35 до 50 лет — 
35% и только 23% составляли мужчины от 50 лет (см. диаграмму № 1).
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Таким образом, очевидно, что на освоение новых земель отправлялись в большей части мужчины 
от 18 до 50 лет, что составляет 77% от общего числа. Они полны сил, энергии, желаний, надежд. Многие 
из них так и не вернулись на свою родину. Возрастной состав женщин-хакасок показывает такое же 
соотношение: 58% — от 18 до 35 лет, 28% — от 35 до 50 лет и 14% — от 50 до 90 лет (см. диаграмму № 2).

Таким образом, на освоение новых земель ехали в основном хакасы молодые и зрелого возраста — 
от 18 до 50 лет.

В описи № 2, д. 34 «Об отводе земельных участков», состоящей из 38 листов, содержится рукописное 
прошение, датируемое 7 октября 1914 г. Оно написано на имя заведующего устройством русского 
населения в Урянхайского края, от имени Мохова Федора Николаевича, «инородца» Абаканской 
инородческой управы Тинского рода, проживающего в Усинском пограничном округе. Ф. Н. Мохов, 
1867 г. р., имел жену Екатерину 40 лет и 6 детей (Евдокию 18 лет, Марию 14 лет, Ксюшу 12 лет, Степани-
ду 9 лет, Илью 6 лет). Старший сын 21-летний Петр со своей женой Пелагеей 22 лет и дочерью 1,5 лет 
жи ли уже отдельно.

Ф. Н. Мохов просил зарегистрировать участки в устье реки Сарлы на себя и на своего сына Петра. Он 
писал: «Лет 50 тому назад мои предки поселились в Усинском округе на устье речки Сарлы в 5 верстах 
от устья реки Уса, где из рода в род живут оседло. В 1908 году местность занимаемая моими пашнями 
сенокосами моральником домом со служебами замежевано в Сарлинский хуторской участок. До сего 
времени я еще не перечислен на указанный участок, угодьи котораю находятся в моем фактическом 
много лет пользовании» (ГА РТ, ф. 123, оп. 2, д. 34, л. 8).

В этом же деле находится прошение Петра Евграфовича Мохова (жил на заимке с 1912 г. в 40 верстах 
от Чаа-Холя по реке Хут, занимался земледелием, имел семью из 8 человек) на имя заведующего 
устройством русского населения в Урянхайском крае М. В. Шкунова о регистрации сделки об уступ ке 
ему земли Серемел чайзаном Тюлюш сумо. Документ о совершенной сделке был написан на старо-
монгольской письменности и датирован 1912 г. (фото 1).

В описи 3, д. 476 «Восстание урянхайцев против русских властей (колчаковцев). Прибытие в Урян-
хай партизанских отрядов Щетинкина и Кравченко» содержатся документы, изложенные печатным и 
рукописным текстами, о вооруженных столкновениях в западной части Тувы, когда тувинские араты 

Диаграмма 1. Возрастной состав мужчин хакасов, прибывших в Туву в 1881–1916 гг.
Diagram 1. The age distribution of Khakas men arriving in Tuva in 1881-1916.

Диаграмма 2 Возрастной состав женщин-хакасок, прибывших в Туву в 1881–1916 гг.
Diagram 2. The age distribution of Khakas women arriving in Tuva in 1881–1916.
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сжигали, громили русские фактории, заимки 
и нападали на военные посты. 27 июня 1919 г. 
были сожжены все постройки П. Е. Мохова по 
ре ке Шагонар, а также камера мирового судьи 
8 участка Усинского края Минусинского уезда 
А. В. Барашкова (ГА РТ, ф. 123, оп. 3, д. 476, л. 11). 
В данном деле подшито 119 листов.

В описи 2 д. 11 «Материалы к плану работ про-
шения крестьян о наделе землей» также имеется 
прошение текст рукописный,  от 2 октября 1914 г. 
на имя заведующего устройством русского насе-
ления в Урянхае В. К. Габаева от «инородца» Ас-
кизской управы Минусинского уезда Констан-
тина Петровича Чурогашева, живущего в поселке 
Баянколь. Он выражает просьбу об отведении 
участка земли под хутор на речке Чатох (Чааты?) 
по течению Большого Енисея, выше поселка Ша-
гонар с левой стороны.«Количество земли на 
усмотрении администрации, но не меньше чем 
на 2 души и что тувинцы претензий не имеют» 
(ГАРТ, ф. 123, оп. 2, д. 11, л. 45).

В описи № 1, д. 1 «Доклады, переписка с про-
курором Иркутской судебной палаты, пред-
седателем Красноярского окружного суда, миро-
вым судьей Усинского округа А. В. Барашкова 
о положении судебного дела в Урянхае» есть 
све дения о мировом судье 8 участка Усинского 
округа Минусинского уезда Александре Васи-
льевиче Барашкове, уроженце Аскизской волос-
ти, получившем юридическое образование в 
Ка  зан  ском университете, «инородце». В ходе 
служеб ной деятельности ему приходилось пре-
о долевать много трудностей. Это касалось и 
привода подозреваемых в совершении прес-
туплений, обвиняемых, свидетелей местного 
на селения в Усинск. Кочевья тувинцев были рас-
положены на большом расстоянии 300–500 верст от села Усинского и вызов их к мировому судье был 
весьма затруднительным. С другой стороны, арест русской властью заподозренных в преступлениях 
тувинцев, без предварительных переговоров и согласия местных чиновников, глубоко возмущало 
их. Столкновения между тувинцами и новоселами, как правило, заканчивались вмешательством 
прис тавов, стражников, а затем тюрьмой. Русские, уво дя «порочных» людей в Минусинск, в далекую 
страну без знания языка, обрекали тувинцев на гибель. Поэтому назревали вопросы о рассмотрении 
дел тувинцев в Усинском крае или в центре Урянхайского края, об учреждении 2 должностей мировых 
судей.

Прокурор Красноярского окружного суда В. С. Иванов, изучив сложность работы мирового судьи 
писал: «Многоверстные разъезды в места русских поселений, зачастую лежащих вне магистральных 
пу тей сообщения, по коим возможное следование хотя бы в примитивных дрожках поглощают зна-
чительную часть времени. Выезды в 150–200 верст и притом верхом, по мало проходимым тропам — 
явление обычное» (ГА РТ, ф. 123, оп. 1, д. 1, л. 175об.). В данном деле текст печатный, подшито 188 лис-
тов. Работа велась без переводчика, что ставило Александра Васильевича в зависимость от комиссара 
и его сотрудников.

С Ивановым согласился действительный статский советник А. А. Верещагин, проверявший его 
судебное делопроизводство. Он отметил «успешность его (А. В. Барашкова. — Е. К.) в деятельности в 
чисто мировой сфере» (ГА РТ, ф. 123, оп. 1, д. 1, л. 186об.).

Фото 1. 1-я страница прошения П. Е. Мохова 
(ГА РТ, ф. 123, оп. 2, д. 34, л. 2). 

Photo 1. A supplication by P. E. Mokhov
 (SA RT, f. 123, op. 2, d. 34, l. 2), photo by O. M.-O. Oorzhak, 2020.
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Таким образом, рассматриваемый нами фонд содержит документы, показывающий численный и 
сословный состав инородцев-переселенцев, вопросы отвода земель, а также сложность деятельности 
мирового судьи А. В. Барашкова и его взаимоотношений с местными русскими властями.

ФР-870 «Управление ЗАГС Республики Тыва (Агентство)»
Документы данного фонда представлены метрическими книгами1 Туранской церкви, всего 8 еди-

ниц хранения за 1913–1918 гг. Ранее они хранились в Управлении ЗАГС (Агентстве) Республики Тыва. 
Первое поступление документов на хранение в ГА РТ было в 2014 г. Поступали они и в последующие 
годы. Несмотря на солидный срок хранения этих книг, их физическое состояние удовлетворительное. 
Метрические книги являются источником информации о каждом прихожанине, а также на их осно-
вании можно выявить национальный состав общины. В нашем случае, в них содержатся сведения о 
хакасах2, переселившихся в Туву в рассматриваемый нами период.

В метрических книгах фиксировались даты рождения, крещения, имя новорожденного, имя и фа-
милия родителей, вероисповедание, национальность, сословная принадлежность, место жительство, 
даты бракосочетания и ухода в мир иной, место погребения. После рождения ребенка хакасы крестили 
и давали ему церковное имя, однако в быту его называли домашним хакасским именем. Например, 
при крещении было получено имя Георгий, а в семье его называли Торка.

Так, в метрической книге за 1913 г. имеются записи о новорожденных в хакасских семьях: у Сель-
демешева Кирилла Семеновича родилась дочь Ефросинья 23 мая, а у Евфиния Логинова Кускашева 
родилась дочь Ольга 29 июня, у Чеботаева Якова Афанасьевича — дочь Екатерина 21 ноября 1912 г. 
крестили же ее 3 июля 1913 г., у Сергея Алексеевича Чертыгашева — сын Михаил 19 августа 1912 г., 
крещен 7 июля 1913 г. Сын Константин родился в семье Азракова Константина Николаевича 7 июля, а 
у Амзияковой Александры Павловны — дочь Иумания 7 августа, у Тугарина Петра Александровича — 
дочь Анна 28 августа.

В 1913 г. брачующихся среди хакасского населения не было — записей об этом нет.
В этом же году были погребены двухлетняя девочка Зоя, дочь Логина Федоровича Кускашева и Ере-

мей Никифорович Урояков, скончавшийся скоропостижно (ГА РТ, ф. 870, оп. 1, д. 1, л. 3об, 5об, 6об, 7об, 
13об, 14об, 31, 39). В деле 58 листов, текст рукописный. 

Таким образом, метрическая книга, являясь первичным документом учета населения, позволяет 
судить о численном составе хакасов Туранского прихода и косвенно судить об их жизни. 

ФР–112 «Комиссар по делам Урянхайского края»
Документы данного фонда были переданы архивным отделом УМВД Красноярского края на хране-

ние в Государственный архив МВД СССР Тувинской автономной области в 1945 г. В нем хранятся следую-
щие документы за 1890–1919 гг.: циркуляры департамента полиции по розыску лиц негласного надзора, 
документы колонизации Урянхайского края русскими, копии материалов по истории края, приказы, 
инструкции комиссара по делам Урянхайского края, списки и характеристики русских колонистов, 
документы о событиях, происходивших в Урянхайском крае во время буржуазно-демократической 
революции 1917 г. в России.

В данном фонде хранится записка «О пределах колониальной емкости Урянхайского края и суще-
ствующих и возможных способах русской колонизации его», в которой говорится, что переселение части 
коренного народа Хакасии в Урянхайский край (Туву) было обусловлено тем, что «туземное население 
Урянхайского края родственно инородческому населению Минусинского уезда. Эти народы говорят на 

1 В 1772 г. в Российской империи метрические книги были введены повсеместно, являясь первичным доку-
ментом учета населения, и их данные имели государственное значение. В них велись записи о рождении, 
браке, смерти по приходам.
2 Хакасы христианство начали исповедовать еще в XVIII в. Первыми крещение приняли кызыльцы в 1719-1720 гг. 
В 1772 г. была построена первая церковь в с. Аскиз. Значительно позже приняли христианство качинцы, в 
1863–1864 гг. были построены церкви в Усть-Фыркале и в с. Усть-Абакан (Бутанаев, 2008b: 467) Центром рас-
пространения православия на севере стала Ужурская церковь, а на юге Аскизская. В конце XIX в. в каждом 
крупном аале действовала православная церковь и она активно боролась с шаманами (Валеев, Тугужекова, 
2008–2009: 14).
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тюркском наречии. Часть минусинских татар, отступая перед русскими, перешла в Урянхай. Но, с дру-
гой стороны, было и обратное движение: род Бельтиров (Аскызское ведомство) ведет происхождение 
из Урянхая: карагинский род считается в родстве с сойотским родом Мады (Маады. — Т. К.). У сойотов 
есть общие кости (сеок) с минусинскими качинскими и сагайскими татарами (например, кыргыз, 
иргит, чоды). Сеок качинцев туба указывает на то же самое. Не смотря на культурное и политическое 
обособление у сойотов и минусинских татар следует их считать за одну народность» (ГА РТ, ф. 112, оп. 1, 
д. 4, л. 8; курсив источника. — Т. К.). В настоящем деле текст печатный на 57 листах. 

В описи № 1, д. 84 «Списки поселков Урянхайского края, граждан Белоцарска с указанием количес-
тва членов семьи, земельных комиссий по поселкам» даны названия районов и населенных пунктов по 
компактному проживанию русского населения.

К Подхребтинскому району относились поселки Атамановка, Элегест, Березовка, Нижне-Николь-
ский, Верхне-Никольский, Сосновка, Максимовка, Владимировка. В состав Мало-Енисейского района 
входили Щербаковка, Федоровка, Бояровка, Шан, Мокеевка, Знаменка, Даниловка, Медведевка, Гряз-
нуха, Хлебниковский. К Туранско-Тарлыкскому району относились Бегреда, Уюк, Туран, Тарлык, Оин-
Шиви, Чихачевский; к Тоджинскому району — Тоджа, Сейба, Карагаш, Ут; к Центральному району — 
Белоцарск, Булук, Ирбек, Баингол; к Чахульско-Шагонарскому — Шагонар, Тарлык, Ходжей, Чахуль; 
к Кемчикскому району — Нижне-Хемчикское общество, Верхне-Кемчикское общество (ГА РТ, ф. 112, 
оп. 1, д. 84, л. 2). В настоящем деле текст печатный, 7 листов.

Хакасы селились компактно возле русских торговых заведений в долинах рек Хемчик и Шагонар, 
а также в южных районах Тувы. В последних они селились в русских поселках и вели оседлый образ 
жизни, а по течению р. Уюк многие жили на заимках. Основным занятием хакасов-переселенцев 
было скотоводство, хлебопашество, отчасти мараловодство и торговля. Родственники или выходцы из 
одного аала селились рядом, помогая друг другу в обустройстве на новом месте жительства.

В 112 фонде нами также обнаружены сведения о старших выборных сельских поселений. В деле 21 
«Журнал съезда уполномоченных и старших выборных от сельских обществ Усинского округа и 
Урянхайского края, созванного с целью выяснения размеров общественно-хозяйственных по вин-
ностей» также упоминаются старшие выборные сельских обществ Н. П. Кистеев, Г. С. Мохов, И. С. Мо-
хов, К. С. Сельдемешев (ГА РТ, ф. 112, оп. 1, д. 21, л. 1). Текст печатный, в деле 21 лист.

В деле 94 хранятся сведения о крупном хакасском торговце М. С. Сельдимешеве. Его заимка рас-
полагалась по реке Казыларик (так в документе), в Тарлыкско-Туранском районе (ГА РТ, ф. 123, оп. 1, 
д. 94, л. 25–26). Его торговый оборот составлял 6 тыс. рублей (с чистой прибылью в 1200 руб. (год не 
указан)) и 50 голов приравненного к лошадям скота. 12 марта 1918 г. вооруженные жители Верхне-
Никольского Совета захватили имущество М. С. Сельдемешева. В документе изложен перечень 
захваченного: «Поездка к Сельдемешеву М. С. за товаром ст. ст. с. г. … , расположенную по реке 
Казаларик, окружила партия вооруженных людей в количестве 25 человек, произвела обыск, не имея на 
то разрешения В. Никольского совета, после чего самовольно забрала следующие товары: мануфактуры 
на 8306 рублей 35 копеек, 4 кожи меринных х 75 — 300 рублей 33 к., подошев х 3 руб. 50 коп. 115 руб. 
50 коп., 2 ящика спичек х 120 руб., 240 рублей, два ящика чаю зеленого по 27 досок 700 рублей, один 
ящик табаку китайского на 900 рублей, 7 дюжин ниток х 15 руб. 105 рублей, всего на сумму 10666 рублей 
85 коп.» (ГА РТ, ф. 112, оп. 1, д. 94, л. 25).

В этом действе принимали участие жители русских поселков Максимовка, Нижне-Никольского, 
Сосновки. Награбленный товар был привезен в поселок Нижне-Никольское и на районном съезде, 
который прошел 8 марта 1918 года, было решено оставить все себе с возвратом М. С. Сельдемешеву 
по следующей расценке: за мануфактуру вычли 15%, т. е. 1245 рублей вместо 8306 рублей 35 копеек, за 
чай — 162 рубля, за табак — 180 рублей и т. д. Сам же он после изъятия его имущества, боясь самосуда, 
бежал в Монголию. После его отъезда, на заимке опять появились красногвардейцы из поселков 
Владимировки и Максимовки. Они продали 6 коров, оставшихся без присмотра, а также забрали все 
последнее имущество, ломая при этом замки и петли на дверях (ГА РТ, ф. 112, оп. 1, д. 94, л. 25–26). В 
деле печатный текст, 55 листов.

Таким образом, в данном фонде имеются документы, которые доказывают общность языка, куль-
туры, образа жизни и ведения хозяйства минусинских татар с тувинцами. Именно эти факторы 
позволили легче адаптироваться на новых землях. Также содержатся сведения о населенных пунктах, 
в которых расселялись хакасы, некоторые из них избирались старшими выборными. 
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ФП–357 «Артас Монгуш Баян-оолович — министр внутренних дел Тувинской 
АССР»

Артас Монгуш Баян-оолович (1913–1994) — был комиссаром III ранга, министром МВД Тувинской 
автономной области (1957–1962). Фонд был сформирован в 1999 г. Документы за 1942–1999 гг. были 
сданы его супругой О. Г. Артас. Всего 72 единицы хранения, физическое состояние документов удо-
влетворительное.

В деле 70 «Автобиография, написанная Артасом М. Б. в 1999 году» содержатся сведения об его 
отце — Мамышеве Владимире Ульяновиче, который прибыл в Туву в 1900 г. в качестве ямщика круп-
ного русского торговца И. Сафьянова. Он знал плотницкое дело, позднее стал старшим конюхом в 
его хозяйстве, поскольку И. Сафьянов занимался табунным коневодством. В. У. Мамышев проживал 
в Хемчикском хошуне и был женат на тувинке Монгуш Сендинмаа Намдаковне. По воспоминаниям 
Артаса Баян-ооловича, отца его преследовали.

Он пишет: 
«Отец нам рассказал о том, что он по национальности хакас, а хакасы являются подаными рус-

ской нации и поэтому отца хотели выгнать их Тувы или вообще уничтожить, но когда отец объяс-
нил, что он по национальности действительно хакас. Но он принят в подданство Тувы и стал ту-
винским гражданином по велению Нусут Чагырыкчы Монгушей и это подтвердили знающие об 
этом люди. Кроме того, там рассказал, о том, что он женат на тувинке имеет детей, показав рукой в 
нашу сторону, где мы сидели. После этого Ондар Наромандук сказал, что он, т. е. отец, является ту-
вин ским гражданином, ему уже Нусут Чагырыкчы дал фамилию Монгуш имя Баян-оол, имеет жену 
тувинку, а также имеет детей, пусть живет и воспитывает своих детей» (ГА РТ, фп. 357, оп. 1, д. 70, 
л. 1, 6; сохранена орфография источника. — Т. К.). 
В семье Владимира Ульяновича и Сендинмы Намдаковны было 12 детей, из которых 4 остались в 

живых. Умер Владимир Ульянович  в 1934 г.
Таким образом, хакасы, переселяясь в Туву, селились не только среди русского населения, но среди 

и местного. Фонд содержит воспоминания о хакасском происхождении главы министерства внутрен-
них дел Тувы М. Б. Артаса.

Заключение
В конце XIX — начале XX в. в Туву переселялись представители разных национальностей, в том 

числе хакасы, что повлияло на этнический состав населения края. Далеко не все эти процессы изу-
чены в должной мере. Темы переселения хакасов в край, сложностей обустройства на новом месте, 
последующей судьбы переселенцев практически не исследованы, хотя архивных документов об этом 
достаточно.

Из рассмотренных документов, которые хранятся в Государственном архиве Тувы, можно увидеть 
возрастной и гендерный состав хакасов, их занятия, с каких волостей Минусинского уезда они приез-
жали на новое место жительство, как сложились их судьбы. Большой интерес вызывают метрические 
книги, дающие исчерпывающую информацию о прихожанах Туранской церкви. Они заслуживают 
особого внимания для выявления информации о переселенцах и ждут своих исследователей.
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История исследований 
каменных углей и их переработки в Туве
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В статье впервые анализируется история исследований каменных углей в Туве: от 
открытия, изучения и использования каменных углей в качестве топлива до разработ-
ки современных научных технологий по глубокой переработке угля. Исследование осно-
вано на обширном обзоре научных публикаций, анализе научных разработок Тувинского 
института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, на внутренних архив-
ных документах института, на воспоминаниях.

В истории геологического исследования Тувы в целом и Улуг-Хемского угольного бассей-
на рассматриваются три периода, которые начинаются с отрывочных сведений гео-
графов, топографов и ботаников второй половины  XIX в. и заканчиваются в 1990-х гг. 
масштабными исследованиями и разведочными работами. Геологические исследования 
способствовали систематизации геологических знаний, послужили толчком к росту 
изученности территории Тувы и вовлечения в хозяйственное использование мине-
рально-сырьевых ресурсов региона. Отмечен вклад отдельных исследователей, в т. ч. 
А. С. Кола и З. С. Сат.

История исследований по переработке каменных углей в Туве рассматривается по 
этапам: становление лаборатории технологий углепереработки ТИКОПР СО РАН 
(1987–2002); исследования управляемого изменения свойств угля путём комбинирова-
ния методов энергетического и физико-химического воздействия для его активации, 
разработкой и конструирования нового оборудования для реализации процессов пиро-
лиза, брикетирования каменных углей (2002–2014); обоснование создания углехимиче-
ского комплекса в Республике Тыва с постепенным переходом на глубокую переработку 
угля с получением моторных топлив, химических веществ и других ценных продуктов, а 
также тепловой и электрической энергии (2014 г. — по настоящее время). Перечисля-
ются имена исследователей, диссертационные работы, различные публикации. 

Ключевые слова: история науки; история геологии; каменный уголь; переработка 
угля; Тува; Ак-оол Серендолович Кол; Зинаида Сотпаевна Сат; ТИКОПР СО РАН
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The history 
of coal studies and coal industry in Tuva

Valery I. Kotelnikov, Marina P. Kulikova, Sergei G. Prudnikov
Tuvinian Institute for Exploration of the Natural Resources, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

Russian Federation

This is the first ever attempt at a history of coal studies in Tuva, from the discovery and first use of coal as a fuel to developing 
contemporary scientific technologies of deep procession of coal. Our study is based at an in-depth research summary, including 
the publications of the staffmembers of Tuvinian Institute for Exploration of the Natural Resources, SB RAS. Other sources 
include documents from the Institute’s archive, and memoirs

The history of geological studies of Tuva in general, and the Ulus-Khem coal basin in particular, three periods can be traced, 
starting from the fragmentary pieces of information provided by the geographers, surveyors and botanists of the latter half of the 
19th century. In 1990s, the latest period was introduced by large-scale prospecting and reconnaissance surveying. Geological 
exploration helped systematize geological knowledge, stimulated further surveying of the territory of Tuva, and made better 
economic use of the mineral resources of the region. Special emphasis is placed on the contribution made by prominent scientists, 
such as A.S. Kol and Z.S. Sat

Traced stage by stage, the history of coal studies as science in Tuva fully starts with the establishment of the Laboratory of coal 
procession technologies at TIENR SB RAS (1987–2002); followed by the studies of managed modification of properties of coal by 
combining power and physico-chemical impact to ensure coal activation. New equipment for pyrolysis and pelleting of coal was 
created (2002-2014). In the last decade, scientists argued in favour of setting up a coal chemical facility in the Republic of Tuva, 
which would allow a subsequent transfer to deep procession of coal. This, in its turn, would make it possible to produce engine 
fuel, chemicals and other substances, as well as thermal energy and electricity. The article also focuses on the contributions 
made by most prominent researchers and their various publications, including dissertations. 
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Введение
История геологических изысканий является важной составной частью истории отечественной 

на уки и техники, в том числе истории науки о Туве. Интересную историю имеет открытие здесь ме-
сторождений угля. 

Сведений о добыче и использовании каменного угля на ее территории в древнейшие времена не 
сохранилось. В периоды бронзового и железного века на территории Тувы широко развивалось горно-
металлургическое производство, однако для выплавки меди и железа применялся исключительно 
древесный уголь. При изучении остатков древних металлургических мастерских более позднего воз-
раста (XIII—XIV в.) археологами было найдено много кокса, выжженного, как показали анализы, из 
угля Элегестского месторождения (Кызласов, 1969). При строительстве новой шахты «Красная горка» 
на Элегестском месторождении были обнаружены следы деятельности древних тувинских углекопов 
в виде древних горных выработок — штолен, наклонных шахт. Длина основных стволов достигала 
100 метров. В 1880 г. появились первые сведения о наличии запасов каменного угля в Туве. 

В 1921 г. Министерством торговли и промышленности Танну-Тувинской Народной Республики (ТНР) 
были организованы мелкие поисковые работы на уголь для обеспечения нужд Кызыла. В результате 
этих поисков, организованных на основе опроса местного населения, были открыты Чихачёвское и 
Эрбекское месторождения. Уголь добывали на Чихачёвском месторождении с 1925 г.  

Первая угольная шахта в Туве была заложена в 1938 г. на Эрбекском месторождении и с 1939 г. 
здесь начали добывать уголь. В 1950 г. в штольне на Эрбекском месторождении произошло возгорание 
угольного пласта, поэтому с 1951 г. начали добычу угля на шахте «Красная горка» (Элегестское мес-
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торождение). За год было добыто 32 293 тонн угля на шахте. Шахта «Красная горка» была закрыта в 
октябре 1970 г. в связи с запуском угольных разрезов «Каа-Хемский» и «Чаданский». 

Каменный уголь составляет силу и богатство Республики Тыва, неизбежное условие и «локомотив» 
развития всей экономики Тувы на многие десятилетия. В настоящее время в Туве добывают уголь три 
предприятия: ООО «Тувинская горнорудная компания» (ТГРК), объем добычи угля в 2018 г. составил  
656 тыс. т., ООО «УК «Межегейуголь» — 1086,1 тыс. т., ООО «Тувинская Энергетическая Промышленная 
Корпорация» (ТЭПК) — 24 тыс. т. Уголь используется в энергетических целях, часть угля поставляют на 
металлургические предприятия России.

Целью статьи является изучение истории исследований каменных углей в Туве от открытия, изу-
чения и использования каменных углей в качестве топлива — до разработки современных научных 
технологий по глубокой переработке угля, рассмотрение этих двух процессов становления науки как 
взаимосвязанных. 

История открытия и освоения угля в Туве неразрывно связана с историей развития технологических 
процессов: от примитивного использования угля, прежде всего, как топлива до использования в ме-
таллургии и до научных технологических разработок по глубокой комплексной переработке углей с 
целью получения моторных топлив, химических веществ и других ценных продуктов, а также эко-
логически чистой тепловой и электрической энергии. 

Новизна работы состоит в том, что в статье рассматривается и решается проблема становления на-
уки об истории исследований каменных углей. Ранее ряд наших коллег в статьях рассматривал ре-
сурсную базу углей Тувы. Оценивались перспективы добычи угля (Дабиев, 2013), обосновывались 
тех ническая возможность и экономическая целесообразность переработки углей в продукцию с вы-
сокой добавленной стоимостью топливного и нетопливного назначения (Балакина, Куликова, 2019), 
анализировались инструменты регулирования развития углепромышленной территории в регионе 
(там же), исследовались особенности развития и проблемы угольной отрасли (Соян, 2019).

Данное исследование основано на обзоре научных публикаций, анализе научных разработок Ту-
вин ского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (г. Кызыл), на внутренних 
архивных документах института, на воспоминаниях, в том числе, авторов статьи, работа которых 
также являются частью истории данной научной отрасли.

Из истории исследований каменных углей в Туве
В истории геологического исследования Тувы в целом и Улуг-Хемского угольного бассейна Н. И. Ле-

бедев выделил три периода, которые начинаются с отрывочных сведений географов, топографов и 
ботаников  второй половины XIX в. и заканчиваются в 1990-х гг. масштабными исследованиями  и раз-
ведочными работами (Лебедев, 2007).

Первый период связан с накоплением первых географических и геологических сведений о Туве. Пер-
вые достоверные сведения об углях Тувы содержатся в описании путешествия российского географа 
Григория Николаевича Потанина (1835–1920) во время его второй экспедиции (Монголо-Тувинской) 
в Центральную Азию 1879–1880 гг. (Потанин, 1883). Началась экспедиция Потанина в июне 1879 г. из 
с. Кош-Агач, прошла через территорию всей Тувы от хребта Танну-Ола до озера Косо-Гол (Хубсугул) и 
закончилась в 1880 г. в Иркутске. В составе экспедиции были натуралист и географ А. В. Адрианов и то-
пограф П. Д. Орлов. На левом берегу р. Улуг-Хем, против устья р. Эрбек, Г. Н. Потанин описал пласты 
песчаника, иногда переходящего в конгломерат и содержащего кусочки каменного угля. Спутник Г. Н. По-
танина, А. В. Адрианов посетил выходы угля выше по р. Элегест, и собрал там отпечатки растений, юр-
ский возраст которых был определён профессором И. Ф. Шмальгаузеном (Schmalhausen, 1883).

В 1881 г. А. В. Адрианов, исследуя Северо-Восточный Алтай по поручению Русского географического 
общества, вновь посетил Туву. В отчёте об этом путешествии он отметил, что область распространения 
формации, содержащей каменный уголь, значительна: «... Кроме Элегеста уголь встречается и выше 
по рекам Баин-Голу, Ирбеку — от устья до вершины последнего, на Булуне, на берегу Улу-Хема, при 
слиянии Енисеев» (Адрианов, 1888: 273). 

В 1887 г. состоялась экспедиция в Туву русского этнографа, географа, революционера Дмитрия Алек-
сандровича Клеменца (1848–1914). (Обручев, 2007). В Туву Клеменц совершил четыре путешествия, но 
его геологические наблюдения не обработаны и не опубликованы. Хорошо знавший Д. А. Клеменца, 
В. А. Обручев отмечал, что «среди путешественников-исследователей материка Азии Д. А. Клеменц 
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по праву занимает видное место; значение его исследований, к  сожалению, уменьшается тем, что 
большая часть его наблюдений использована для географии и геологии Азии слишком недостаточно» 
(Обручев, 1917: 34).  

В 1892 г. Петербургский ботанический сад и Русское географическое общество организовали пу-
тешествие русского ботаника Порфирия Никитича Крылова (1850–1931) в Урянхайскую землю для 
проведения географических исследований. В путевых заметках он, в частности, пишет: «… В 12 верстах 
выше с. Усть-Элегест отмечена заключающая угольный пласт сланцеватая глина, над которой залегает 
мощный пласт песчаника. Глина черновато-серого цвета, с прожилками угля и дурно сохранившимися 
остатками пластинчатожаберных. В тёмно-серой несколько известковистой глине из висячего бока 
замечаются чешуйки мусковита и мелкие обугленные растительные остатки. Что касается угля, то 
он является довольно блестящим, рассыпающимся, несколько сланцеватым» (Крылов, 1903: 140). Не-
большая коллекция пород, собранных им на р. Элегест, была описана профессором Горного института 
А. М. Зайцевым (Зайцев, 1896).

Второй период геологических исследований Тувы начинается с экспедиций И. П. Рачковского и 
А. И. Педашенко 1903 г. Еще будучи студентами Санкт-Петербургского университета, по заданию Ми-
не ралогического общества АН и с подачи Д. А. Клеменца, они исследовали Западную Монголию и Туву. 
Начинающие исследователи собрали большой петрографический и палеонтологический ма териал, 
обрабатывавшийся в последующие годы палеонтологом Н. Н. Смирновой. В частности, она описала 
растительные остатки из угленосных отложений по р. Улуг-Хем и определила их каменноугольный 
возраст (ярус урса) (Смирнова, 1912). 

 Работа Ивана Петровича Рачковского в Монголии и Туве продолжалась более трех десятилетий. 
В 1917 г. И. П. Рачковский и А. И. Педашенко были направлены в Туву Геологическим Комитетом для 
осмотра месторождений полезных ископаемых и разработки плана её систематических исследований. 
Перевалив через Западный Саян, они прошли по р. Элегест и дважды пересекли маршрутами хр. Танну-
Ола. В пределах полосы, освещённой маршрутами, были осмотрены золотоносные площади и выходы 
каменных углей. По их мнению, в геологическом отношении Урянхайский край является естественным 
продолжением прилегающих к нему участков Западного Саяна и Алтая. Возраст угленосных отложений 
они считали каменноугольным, отмечали, что пласты каменного угля выходят на дневную поверхность 
в трёх местах по р. Бий-Хем и в одном — по р. Элегест (Рачковский, Педашенко, 1918). 

В 1920 г. И. П. Рачковский с сотрудниками З. А. Лебедевой и М. Ф. Нейбург по заданию Геологического 
Комитета работали, главным образом, в области нижнего течения р. Бий-Хем. Они обнаружили 7 выхо-
дов угля, три из которых были уже известны и эксплуатировались кустарным способом (Рачковский, 
1920).

В 1906, 1907 и 1909 гг., в связи с предполагаемым открытием русского пароходства на верхнем плёсе 
Енисея, Туву посетила партия инженера Вс. М. Родевича. Касаясь естественных богатств, он пишет: 
«… область каменного угля простирается от р. Бегреды до Элегеста (около 100 вёрст). Пласты его вы-
ходят на берегу р. Тапсы» (Родевич, 1912: 12). 

В 1908 г. географ Б. К. Шишкин совершил поездку в Туву для её географического описания и бота-
нических исследований. В его отчёте отмечено «мощное месторождение» каменного угля в системе 
р. Бий-Хем (Шишкин, 1914: 109).   

В 1914 г. в свет вышла книга Г. Е. Грумм-Гржимайло «Западная Монголия и Урянхайский край. 
Опи сание этих стран», в которой автор пишет, что каменный уголь распространён по рр. Бий-Хем и 
Улуг-Хем (от р. Бегреда до р. Баян-Гол) и обнажается также в долинах рр. Эрбек и Элегест, в местности 
«Вилланы» и в 3-х верстах от устья р. Тапса (Грумм-Гржимайло, 1914: 537). 

В 1917 г. по инициативе профессора И. И. Седергольма финским правительством была органи-
зована этнографическая экспедиция в Туву (Урянхайский край), в которой приняли учас тие О. Бак-
лунд, С. Фосли, Х. Хаузен и Т. Бреннер. Экспедиция также занималась изучением геологи чес-
кого строения верхней части бассейна р. Каа-Хем и средней части хр. Танну-Ола, позже в 1918 г. 
Х. Хаузен и М. Сандстрём продолжили исследования в долине Енисея (между Кызылом и Джа-
ку лем). В обобщающей работе Х. Хаузена1 дано схематичное описание геологии Западного Сая-
на, Урянхайской степи и хр. Танну-Ола, отмечен весьма заметный контраст между хребтами и бас-
сей нообразной областью Урянхайской степи не только в морфологическом отношении, но и по 

1 Хаузен, Х. (1950) Геологический очерк Урянхая или Танну-Тувинской республики : рукопись / пер. Н. Предте-
ченской. Красноярск : ТФГИ по Сибирскому федеральному округу. № 3366, 14 л.
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литологическому составу и возрасту геологических образований. Впервые выделена выполняющая 
Урянхайскую депрессию платформенная формация (table land formation), верхним членом которой 
являются породы песчаниково-сланцево-конгломератовой серии с прослоями угля в различных го-
ризонтах, охарактеризованы отдельные выходы угольных пластов на поверхность: «… Угольные 
пласты выступают в эрозионных обрывах вдоль Улу-Хема и Элегеста, а также в нижней части Бей-Хема. 
Точно против слияния Бей-Хема и Ха-Хема имеется несколько тонких пластов угля, разрабатываемых 
жителями г. Красный. Мощность рабочего пласта только 70 см. Пласты аллохтонного происхождения. 
Месторождения определённо могут считаться большими, чем местного значения»1. Хаузен, отмечая 
сходные элементы в строении Минусинской и Урянхайской депрессий, считал возраст угленосных 
отложений, выполняющих последнюю, нижнекаменноугольным.

Третий период начинается с конца 1944 г., когда Тува вошла в состав СССР и на всей ее территории 
разворачиваются планомерные поисковые и разведочные работы, в первую очередь на уголь в пре-
делах Улуг-Хемского бассейна с участием экспедиций Министерства геологии, Академии наук СССР и 
других организаций. В частности, в 1945 г. геолог А. И. Архангельский произвёл разведку Эрбекского 
месторождения, беглое обследование других угольных месторождений Тувы, подсчитал прогнозные 
геологические запасы угля по Улуг-Хемскому району, составившие 13,6 млрд. т., а также рассмотрел 
вопросы условий угленакопления2.

В этом же году Западно-Сибирским филиалом АН СССР на территории Тувы проводятся геолого-
съёмочные работы. Академик В. А. Кузнецов отмечает, что юрская угленосная формация несогласно 
залегает на различных толщах среднего и нижнего палеозоя и слагает обширную плоскую мульду 
площадью до 2000 км2 в области слияния рек Бий-Хем и Каа-Хем и небольшие, уцелевшие от денудации 
островки в западной части Тувинской котловины у подножия хр. Танну-Ола (Кузнецов, 1946).

В 1946 г. под руководством геолога А. Л. Лосева приступила к работе Улуг-Хемская партия Крас-
но  ярского геологического управления, которая в 1947 г. на площади развития юрских угленосных 
отложений производила съёмку масштаба 1:200 000 (3000 км2)3. Были опробованы угли известных 
месторождений и составлена геологическая карта наиболее крупной угленосной площади (Кызылской). 
Геологические запасы углей определены в 7363 млн т.4 А. Л. Лосев впервые даёт определение Улуг-
Хемскому бассейну: «… Самая крупная площадь осадков угленосной юры, характеризующей эту де-
прессию, занимает её восточное окончание — область слияния рек Бий-Хема и Каа-Хема, а также район 
незначительного отрезка верхнего течения Енисея (Улуг-Хема). Размеры этого поля, почти сплошного 
распространения угленосных пород, превышающие 2500 км2, и весьма значительные (свыше 5 млрд т) 
запасы угля, характеризующие осадки средней юры, позволили именовать данный контур ка мен-
ноугольным бассейном (Улуг-Хемский каменноугольный бассейн)…»5

В результате проведенных работ в период 1945–1956 г. были установлены основные черты гео-
ло  гического строения и угленосности Улугхемского каменноугольного бассейна, определены петро-
графические типы, марочный состав, качество, степень метаморфизма и технологические свойства 
углей, проведена детальная разведка участков Каа-Хемского, Эрбекского, Межегейского и Элегестско го 
месторождений с подсчётом запасов угля.

С 1958 по 1980 гг. работы по изучению угленосности бассейна практически не проводились, за ис-
ключением обобщений ранее проведённых исследований, поисковых работ в районе Чихачёвского 
месторождения и доразведки участков под открытую разработку на Каа-Хемском месторождении в 
начале 1960-х и 1970-х годов (Лебедев, 2007). 

1 Хаузен, Х. (1950) Геологический очерк Урянхая или Танну-Тувинской республики: рукопись / пер. Н. Предте-
ченской. Красноярск : ТФГИ по Сибирскому федеральному округу. № 3366, 14 л. 
2 Архангельский, А. И. (1945) Отчёт по геолого-разведочным работам на каменный уголь, произведённым в 
Тувинской АО в 1945 г. / рукопись. СПб. : Фонды ВСЕГЕИ. 221 с.
3 Лосев, А. Л. (1948) Геологическое строение и угленосность Кызылской угленосной площади Улуг-Хемского 
каменноугольного бассейна / отчёт о геол.-поисковых работах Улугхемской партии в 1946 и 1947 гг. / геол. 
отчет. Красноярск : ТФГИ по Сибирскому федеральному округу, № 615. – 121 л. 
4 Лосев, А. Л. (1949) Геологическое строение и угленосность правобережной части Кызылско-Эрбекской муль-
ды Улуг-Хемского каменноугольного бассейна / геол. отчет Улугхемской геол.-съёмочной партии треста «Вост-
сибуглегеология» по результатам работ 1948 г. : рукопись.  Красноярск, ТФГИ по Сибирскому федерально му 
округу, № 620. 230 с. 
5 Лосев, А. Л. (1952) Отчёт о геологоразведочных работах, проведённых в 1949–1952 гг. на участках 1–2 Эрбек-
ского каменноугольного месторождения / геол. отчет. Красноярск, ТФГИ по Сибирскому федеральному округу, 
№ 160701. 160 с. 
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С 1981 г. в Улуг-Хемском бассейне крупномасштабные поисково-разведочные и исследовательские 
работы на угли возобновляет Тувинская геологоразведочная экспедиция. Большим коллективом гео-
логов экспедиции (Р. Т. Уссар, В. И. Шибанов, А. А. Семеряков, И. Я. Фаткулин, В. П. Алексеев, В. И. Вя лов, 
И. Ю. Яковлев, О. Ф. Володарский, Н. Е. Дубовик, В. А. Круглов, В. В. Фромм, В. Н. Криканов, В. В. Блин-
ников, В. В. Михайлов, В. А. Габеев и др.) была изучена угленосность почти всей площади бассейна, 
установлена максимальная глубина залегания пласта 2.2–Улуг, выявлено 80 пластов угля, изучены 
ве  щественный состав, технологические свойства и качество углей, подсчитаны прогнозные ресурсы. 
Проведены геофизические, гидрогеологические и инженерно-геологические исследования всей пло-
щади бассейна (Лебедев, 2007).

Из исследователей этого периода необходимо выделить первых тувинских инженеров-геофизиков 
по специальности и супругов по жизни Ак-оола Серендоловича Кола (1942–2015) (фото 1) и Зинаиду 
Сотпаевну Сат (род. 1943) (фото 2). 

В 1981–1982 гг. А. С. Кол в качестве начальника Гео-
фи зической партии занимался разведкой Чан гыз-Ха-
дын ского месторождения каменного угля. Работы про-
водились в соответствии с планом геологоразведочных 
работ Тувинской ГРЭ в развитие приказа Мингео СССР. В 
нем, в частности, предписывалось: «выявить и разведать 
к 1984 году для местных нужд в районе Чаданского уголь-
ного месторождения участок, пригодный для открытой 
добычи, с запасами не менее 6 млн тонн»1. В связи с 
тем, что западные районы Тувы обеспечивались углем 
за счет Чаданского месторождения, обладающего в це-
лом ограниченными запасами топлива. Проведенные на 
Чангыз-Хадынской площади в непосредственной бли-
зости к разрабатываемому Чаданскому месторо жде нию 
геологоразведочные работы позволили удвоить запасы 
каменных углей, пригодных для открытой раз работки.

Судьба Ак-оола Серендоловича Кол неразрывно свя-
за  на с геологическим изучением недр родной Тувы. Ро-
дился он в Тодже, в 1960 г. окончил Тора-Хемскую шко лу. 
Школьные годы прошли, как и у всех местных ре  бят 1950–
1960 гг.: зимой учеба,  спорт,  летом помогал ро дителям 
на сенокосе, пас оленей в гольцовой зоне в верховьях 
р. Серлиг-Хем. Там впервые увидел полевой труд гео-
логов, поскольку лагерь геологов располагался рядом с 
оленеводческой стоянкой. Помогал в тран спор тировке их 
грузов на оле нях, так как олени в условиях скал, курумов, 

болот справля ют ся с перевозками лучше лошадей. Работа запомнилась молодому парню. 
После 10-го класса работал в колхозе. Через год призвали в армию. Отслужил 3 года в Германской 

демократической республике (ГДР). После этого окончил геологоразведочный факультет Томского 
политехнического института. По распределению в качестве инженера-геофизика приехал в Кызыл в 
Тувинскую геологоразведочную экспедицию Красноярского Геологического Управления. Успел только 
2 года проработать в полевой партии, как призвали вторично в армию. Отслужил 2 года в Монгольской 
Народной Республике (МНР). 

В 1973 г. вернулся в Тувинскую геологоразведочную экспедицию и с тех пор работал в геологичес-
кой отрасли родной Тувы, пройдя путь от геофизика до председателя Комитета геологии и недро-
пользования по Республике Тува Роскомгеологии.

За это время пришлось побывать во всех уголках Тувы, на геолого-съемочных работах, поисках и 
разведке месторождений разных полезных ископаемых, углей, питьевых подземных вод для чабанских 
стоянок. Такой широкий спектр выполняемых работ был связан с тем, что специализацией являлись 

1 Лешаков, Э. И., Баталова, Л. С. (1983) Предварительная разведка южного участка Чангыз-Хадынского 
месторождения каменного угля / геол. отчет. Кызыл : Тывинский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому феде-
ральному округу», № 1744. 77 с. 

Фото 1. Почетный разведчик недр геофизик Ак-оол 
Серендолович Кол. Фото 2009 г. из архива З. С. Сат.

Photo 2. Honorary prospector, geophysicist Ak-ool 
Serendolovich Kol. Photo courtesy Z. S. Sat, 2009.
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геофизические методы изучения недр. Геофизиков бросали на помощь геологам, гидрогеологам, гео-
химикам занятым поисками самых разных полезных ископаемых. Для этого в Тувинской ГРЭ в 1980 г. 
была создана специализированная Геофизическая партия, которую и возглавил А. С. Кол. Партия 
состояла из нескольких отрядов, занимавшихся электроразведочными, магниторазведочными, гра-
виразведочными, радиометрическими работами. Обслуживаемые геофизиками геологические партии, 
в иные года их число доходила до 11, были разбросаны по всей Туве, поэтому подчас за один полевой 
сезон приходилась поработать на участках недр расположенных от Монгун-Тайги до Тоджи, от степей 
южных кожуунов до таежных Саян. Такая специфика работы позволила на практике ознакомиться 
геологическим строением большинства месторождений Тувы. В то время кадровый состав Тувинской 
геологоразведочной экспедиции был очень сильным. Руководство республики ценило и всегда под-
держивало геологов. К примеру, по инициативе руководства республики депутатом Верховного Со-
вета СССР от Тувы в 1980-х гг. был избран министр геологии СССР Е. А. Козловский, который за время 
своего депутатства очень сильно помог Туве не только в плане расширения геологоразведочных работ 
на территории республики, но и в развитии строительной и сельскохозяйственной отраслей. Были 
разведаны крупные Ак-Сугское, Улуг-Танзекское, Баян-Кольское месторождения цветных и редких 
металлов, запасы и ресурсы каменных углей Улуг-Хемского угольного бассейна были доведены до 
13,5 млрд. т., наращены запасы полиметаллических руд Кызыл-Таштыгского месторождения. Открыто 
Кара-Белдирское и разведаны запасы Тарданского месторождений рудного золота, разведаны запасы 
россыпного золота Алгиякского, Билелигского, р. Черного, Эмийского месторождений. Практически 
во всех кожуунах были разведаны запасы глин для кирпичного производства, определена сырьевая 
база для производства цемента, керамзита, стекла, минеральной ваты. Интенсивно велось бурение на 
подземные воды для обводнения пастбищ отгонного животноводства. Были оценены запасы цеолитов 
для удобрений и добавок в корм скота и птицы, ресурсы фосфоритов для удобрений. Таким образом, 
геологи и геофизики создали минерально-сырьевую базу для устойчивого развития Тувы и Отечества 
в целом. 

В 1991–1992 гг. Ак-оол Серендолович Кол — за меститель министра природных ресурсов и эко ло гии 
Республики Тува по геологии. В 1992–1997 гг. — 
председатель Комитета геологии и недро поль-
зования по Республике Тува Рос комгеологии. В 
1997–2002 гг. — ведущий спе циалист Управления 
природопользования и экологии Республики 
Тува. В 2005–2013 гг. — эксперт Управления по не-
дропользованию Тувы. 

Выдающийся труд Ак-оол Серендоловича был 
отмечен наградами: Знак «Отличник разведки 
недр», почетная грамота Верховного Совета Ту-
винской АССР (1979), орден «Дружбы народов» 
(1983), звание «Почетный разведчик недр» (2007). 

Совместно с Ак-оолом Серендоловичем геофи-
зическими поисками углей занималась Зинаида 
Сотпаевна Сат — первая женщина-тувинка, гео-
физик в Туве, внесшая весомый вклад в дело 
геоло гического изучения недр в Республике Тыва. 
Ей присвоено почетное звание «Ветеран труда» 
ПГО «Красноярскгеология» в 1989 г. 

З. С. Сат начала свою трудовую деятельность 
в должности инженера-геофизика в Тувинской 
ге ологоразведочной экспедиции Красноярского 
Геологического Управления в 1969 г., после окон-
чания Томского политехнического института. 
С того времени по сей день она работает в от-
расли гео логии. Первые несколько лет работала 
геофизиком в Ондумской, Тапсинской, Чыргакской поисково-геологических партиях, проводила гео-
физические исследования в полевых условиях методами ма гниторазведки, электроразведки (в раз-
личных модификациях), радиометрии и геохимии, принимала участие в написании геофизических 

Фото 2. Геофизик Зинаида Сотпаевна Сат. 
Фото 2008 г. из архива З. С. Сат.

Photo 3. Geophysicist Zinaida Sotpaevna Sat. 
Photo courtesy of herself, 2008.
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глав и камеральной обработке материалов с составлением необ ходимых карт и других графических 
материалов для геологических отчетов.

В 1973–1974 гг. принимала участие в разведке Саянского месторождения хризотил-асбеста, работа-
ла в камеральной группе обработки полевых материалов, за добросовестный труд в числе других была 
награждена Бронзовой медалью ВДНХ СССР. С 1980 г., после организации Геофизической партии, 
работала сначала старшим, а затем — ведущим геофизиком партии. По результатам геофизических 
исследований партии открыты, подтверждены и расширены перспективы многих месторождений и 
рудопроявлений, таких как Кадыр-Осское, Ажикское молибденово-медные, Новоакхемское кобаль-
товое, Чангыс-Хадынское угольное, Туннукское ртутное, Баян-Кольское нефелиновое, Кара-Белдир-
ское и Солчурское золоторудные и другие.

С 1994 г. З. С. Сат переведена из Тувинской геологоразведочной экспедиции на государственную 
службу в Комитет по геологии и использованию недр Республики Тыва, после реорганизации — в Ми-
нис терство природных ресурсов Республики Тыва в качестве ведущего специалиста. Затем с 1997 г. — 
начальник Тувинского территориального геологического фонда. С 2000 г. по настоящее время работа ет 
в Тывинском филиале ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому фе де-
ральному округу», начальником отдела геологических фондов.

Под руководством З. С. Сат ведется большая работа по формированию государственных геологичес-
ких информационных ресурсов, их хранение, защита и эффективное использование, в первую оче-
редь — по сбору, систематизации и хранению геологических материалов и документов. Ведется учет 
запасов месторождений полезных ископаемых, регистрация геологоразведочных работ и учет их 
результатов. Организована работа по внедрению компьютерной техники для автоматизированного 
ведения баз данных по изученности, кадастра месторождений, баланса запасов, регистрации и учета 
лицензии на недропользование. 

В 1992 г. выполнена переоценка кондиционных ресурсов Улуг-Хемского бассейна и, в частности, 
Кызылско-Эрбекской мульды, по состоянию на 1.01.1993 г.1 (Гаврилин, Антонова, Кочуева, 1993). 
Разведанные и учтённые Госбалансом запасы каменного угля марок Ж, ГЖ и Г по промышленным 
ка тегориям сосредоточены главным образом на Кызылской и Эрбекской подсчётных площадях бас-
сейна. Балансовые запасы каменного угля по состоянию на 01.01.2007 г. составляют 3604 млн т., в т. ч. 
коксующиеся (особо ценные марки) — 3398 млн т. (Государственный ... , 2007). Общие кондиционные 
прогнозные ресурсы в пределах Кызылско-Эрбекской мульды составляют ~13 720 млн т, а в бассейне 
в целом — 15 196 млн т. (Гаврилин, Антонова, Кочуева, 1993). Только в окрестностях Кызыла запасы 
разведанных высококачественных каменных коксующихся и энергетических углей могут обеспечить 
неограниченные возможности их крупномасштабной, преимущественно шахтной, добычи.

Месторождения каменного угля на территории Тувы относятся преимущественно к Улуг-Хемскому 
бассейну (до 94% разведанных запасов) юрского возраста, который включает в себя шесть крупных 
месторождений угля: Каа-Хемское, Ээрбекское, Элегестское, Межегейское, Совхозное и Чихачева, а 
также пять обособленных: Ак-Тальское, Ий-Тальское, Онкажинское, Чаданское и Чангыс-Хадынское.

Геологические исследования способствовали систематизации геологических знаний, послужили 
толчком к росту изученности территории Тувы и вовлечения в хозяйственное использование мине-
рально-сырьевых ресурсов региона. Возможности использования минерально-сырьевого потенциала 
Республики Тыва изучали В. И. Лебедев, К. С. Кужугет, геолого-экономический анализ с оценкой ин-
вестиционного потенциала каменных углей подготовлен В. И. Лебедевым (Лебедев, Кужугет, 1998).

Параллельно с изучением угленосности и определением практической ценности месторождений 
велась и добыча угля, прежде всего для нужд столицы Тувы — строящегося и развивающегося города 
Белоцарска (с 1926 г. — города Кызыла). Временной интервал с 1914-го по 1945-й гг. может быть назван 
периодом кустарного освоения отдельных месторождений: с 1925 г. — Чихачёвского месторождения, 
с 1938 г. — Эрбекского. На Эрбекском месторождении была заложена первая в Туве угольная шахта, 
которая работала с 1938 по 1953 г. В 1953 г. произошёл взрыв угольной пыли и возгорание угольного 
пласта на шахте, погибли 9 человек, поэтому добыча угля была перенесена на Усть-Элегестский участок 
Элегестского месторождения. Сооружение шахты «Красная горка» на Элегестском месторождении 

1 Гаврилин, К. В., Антонова, Т. Д., Кочуева, Н. Г. (1993) Оценка прогнозных ресурсов ведущих твёрдых полезных 
ископаемых Красноярского края и Тувинской АССР по состоянию на 01.01.1993 г./геол.отчет. Красноярск: 
ТФГИ по Сибирскому федеральному округу, № 2191, 148 л.
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началось в 1951 году в посёлке Усть-Элегест. В течение 1951 г. здесь было добыто 32 293 т угля. Позднее 
была построена новая шахта, взамен первой, оказавшейся малоперспективной. В 1965 г. добыча угля на 
шахте достигла 320 тысяч тонн. В октябре 1970 г. шахта «Красная горка» на Элегестском месторождении 
была закрыта в связи с запуском угольных разрезов «Каа-Хемский» и «Чаданский».

Каа-Хемский угольный разрез является главным поставщиком угля в пределах республики Тыва 
(Вос точная и центральная Тува). Начал свою работу в 1970 г. Чаданское угольное месторождение рас-
положено в Дзун-Хемчикском кожууне Тувы и относится к отдельной Чаданской мульде Улуг-Хемского 
угольного бассейна. Чаданский угольный разрез расположен в 17 км от города Чадан и в 220 км от 
города Кызыл. Разработка начата в 1960-е гг. После начала работы Каа-Хемского угольного разреза 
Чаданский разрез стал структурным звеном нового угледобывающего предприятия. На данный мо-
мент принадлежит ООО «Тувинская горнорудная компания», весь добываемый уголь потребляется на 
западе Республики Тыва. 

Основными поставщиками угля в настоящее время являются три предприятия: ООО «Тувинская 
горнорудная компания» (ТГРК), ООО «УК «Межегейуголь», ООО «Тувинская Энергетическая Про-
мышленная Корпорация» (ТЭПК). ООО «Тувинская горнорудная компания» ведет добычу угля на двух 
разрезах: Каа-Хемском и Чаданском, где объем добычи составил в 2017 г. — 532,5 тыс. тонн, в 2018 г. — 
656 тыс. тонн. ООО «УК «Межегейуголь» добывает уголь Межегейского месторождения с объемом 
добычи в 2017 г. — 880,8 тыс. тонн, в 2018 г. — 1086,1 тыс. тонн угля. ООО «Тувинская Энергетическая 
Промышленная Корпорация» занимается разработкой Элегестского месторождения с объемом добычи 
в 2017 г. — 73,7 тыс. тонн, в 2018 г. — 24 тыс. тонн угля.  Добываемый уголь реализуется большей частью 
на местном рынке и используется для выработки тепловой энергии. Часть угля автотранспортом до 
г. Абакана и далее по железной дороге поступает на металлургические предприятия России и неф-
техимические заводы. 

Фото 3. Чаданский угольный разрез, вид из космоса. Космоснимок, сделанный с помощью сервиса www.arcgis.com
Photo 3. Chadan surface coal mine, a photo made via www.arcgis.com
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Из истории исследований по переработке каменных углей в Туве
Изучению и методам технологической переработки минерального сырья Тувы посвящено много 

ис следований тувинских ученых (Коновалов, 1983; Соднам, 1990; Копылов, Каминский, Куликова, 2008; 
Кара-сал, 2009; Кара-сал, Серен, Монгуш, 2015; Котельников, 2010; Куликова, Балакина, 2019).

Так, исследованием состава и способов переработки аммиачно-карбонатных растворов от выщела-
чивания кобальтомышьяковых руд занимался Д. Б. Бузур-оол, в 1967 г. он защитил диссертацию в 
Уральском политехническом институте им. С. М. Кирова (Бузур-оол, 1967).

Научная деятельность Б. К. Кара-сала связана с исследованиями по получению керамических и дру-
гих строительных материалов из минерального сырья Тувы (Кара-сал, 2009; Кара-сал, Серен, Мон гуш, 
2015). Т. Х. Самданчап исследовал системы открытой разработки крутопадающих залежей хри зотил-
асбеста, кандидат технических наук (Самданчап, 1971). С. С. Сат изучал возможности разви тия ма-
териальной базы по изготовлению стеновых ограждающих конструкций в Тувинской АССР и др. (Сат, 
1970).

Для решения вопросов рационального использования каменных углей сотрудники Тувинского ин-
ститута комплексного освоения природных ресурсов (ТувИКОПР) СО РАН разрабатывали технологии и 
оборудование высокоэффективной комплексной переработки углей. 

Можно выделить три этапа развития этих технологических исследований по переработке углей в 
регионе и возможные контуры производств по комплексной переработке угля: 

— первый этап характеризуется становлением лаборатории технологий углепереработки (1987-2002);
— второй этап связан с исследованиями управляемого изменения свойств угля путём комбинирования 

методов энергетического и физико-химического воздействия для его активации, разработкой и 
конструирования нового оборудования для реализации процессов пиролиза, брикетирования ка мен-
ных углей (2002–2014);

— третий этап развивает эти работы и обосновывает создание углехимического комплекса в Рес-
публике Тыва с постепенным переходом на глубокую переработку угля с получением моторных топлив, 
химических веществ и других ценных продуктов, а также тепловой и электрической энергии (2014 г. — 
по настоящее время).

Рассмотрим эти этапы.
Лаборатория технологий углепереработки в Тувинском 

комплексном отделе (ТКО) СО АН СССР была создана в 
1986 г. Учеными проводились исследования физико-хи-
мических, технологических свойств углей региона под 
руко водством заведующего лабораторией технологий 
угле переработки  Н. М. Коновалова и Н. А. Ажищева, пер-
вого директора ТКО СО АН СССР, ранее работавшими 
в Ин ституте химии и химической технологии СО АН СССР 
(ИХХТ СО РАН) в г. Красноярске. Заведовал лабораторией 
технологий углепереработки к. тех. н. Н. М. Коновалов 
(1986–1993). По приглашению Н. А. Ажищева в кол лек-
тиве начали работать: кандидаты технических наук 
А. К. Ста ваш, А. Ф. Константинов, его однокурсники по 
ЛТИ им. Ленсовета, кандидаты химических наук Г. С. Яб-
лонский, К. Д. Аракчаа, О. О. Бартан, Л. Х. Тас-оол, О. Е. Лан-
чикова, А. В. Мышлявцев, Д. Д. Балданова, канд. физ.-мат. 
н. М. А.-Х. Ондар, канд. геол. н. А. М. Черезов, кандидаты 
технических наук Т. Х. Самданчап, И. Ф. Дружинкин и др.

Несколько слов о Н. М. Коновалове и его вкладе.
Николай Михайлович Коновалов (фото 4) работал в 

ТКО СО АН СССР с 1986 по 1993 гг. Под его руководством 
разработаны научные основы и технология газификации 
и пиролиза углей, создана экспериментальная установка 
пиролиза и газификации углей в кипящем слое. Он окончил 
с отличием в 1978 г. Сибирский технологический институт 

Фото 4. Николай Михайлович Коновалов. 
Фото предоставлено Н. М. Коноваловым. 

Photo 4. Nikolai Mikhailovich Konovalov, 
photo courtesy of himself.
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по специальности «Машины и аппараты химических производств» с квалификацией инженера-ме-
ханика. В 1983 г. окончил аспирантуру Казанского химико-технологического института и защитил дис-
сертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности «Процессы и 
аппараты химической технологии» (Коновалов, 1983).

Научная деятельность Н. М. Коновалова была связана с изучением гидродинамики, процессов тепло- 
и массопереноса в двухфазных газожидкостных системах; разработкой способов получения методами 
скоростного пиролиза углеродных материалов. За эти годы в лаборатории, которой он руководил, 
сформировался кадровый и научный потенциал. В разное время в составе творческого коллектива 
работали Ж. Э. Чоксум, Н. В. Строганова, Л. В. Мышлявцева, Н. Н. Янчат, Н. В. Бурдин, М. П. Куликова, 
Н. И. Соднам, В. И. Котельников и др. Сотрудники лаборатории занимались исследованием пиролиза 
и газификации углей Каа-Хемского месторождения, работами по испытанию экспериментальной 
установки. Конечно, инициатором и мотором всех начинаний и свершений был Н. М. Коновалов. Ни-
колай Михайлович стал одним из основоположников научных исследований по направлению глубокой 
переработки переработке углей тувинского региона.  

Развитием работ Н. М. Коновалова стали исследования Ю. Д. Каминского, В. И. Котельникова, М. П. Ку-
ликовой, К. К. Чульдум, Г. Р. Монгуш, Ш. Н. Солдуп и др. По теме «Физико-химические особенности 
тер мохимических превращений газовых углей Каа-Хемского месторождения» в 1990 г. защитила дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук Н. И. Соднам (Соднам, 1990). В 
1993 г. М. П. Куликова защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
химических наук по специальности «Коллоидная и мембранная химия» (Куликова, 1993).

С 1995 г. Н. М. Коновалов работал главным механиком, заместителем начальника управления, на-
чальником управления (по товарно-транспортным операциям) филиала «Красноярское районное не-
ф тепроводное управление» ОАО «Транссибнефть», где и работает по настоящее время. Труд Николая 
Михайловича отмечен наградами: благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации 
(2001),  Почетной  грамотой Сибирского регионального центра по делам ГО, ЧС и ЛПСБ (2009), По чет-
ной грамотой Министерства энергетики РФ (2013), почетным званием «Почетный нефтяник» (2017).

Второй этап развития направлений комплексной переработки углей в регионе связан с научным 
направлением, зародившимся из физической химии и химии твёрдого тела, — механохимии. Ос нов-
ная идея механохимических технологий заключается в том, что на основании твердотельных ме-
ханохимических реакций можно управлять свойствами твердых тел и повышать степень извлечения 
ценных компонентов. В 2002 г. в ТувИКОПР СО РАН была создана лаборатория геотехнологий освоения 
месторождений (ГЕОТОМ), имеющая статус подразделения двойного  подчинения: ТувИКОПР СО РАН + 
ИХТТМ СО РАН. Заведовал лабораторией ГЕОТОМ в 2002–2014 гг. кандидат технических наук Юрий 
Дмитриевич Каминский. Под его руководством проводились исследования по теме «Управляемые 
изменения свойств минерального сырья путём комбинирования методов энергетического и фи-
зико-химического воздействия для вскрытия и активации руд и твёрдого топлив». Научная дея-
тельность Ю. Д. Каминского была связана с исследованием механических и механохимических 
методов активации руд и твёрдого топлива, проблемы химико-технологической переработки сырья 
цветных, редких и благородных металлов; разработкой механохимических, автоклавных процессов и 
аппаратурным  оформлением их реализации. Сотрудники ТувИКОПР СО РАН совместно с ИХТТМ СО 
РАН и другими соисполнителями под его руководством (Н. И. Копылов, А. В. Полугрудов, Н. В. Бурдин, 
К. К. Чульдум, Р. О. Молдурушку, Х. Б. Манзырыкчы и др.) разработали трубчатую автоклавную установ-
ку высокотемпературного выщелачивания для переработки минерального и техногенного сырья. На 
основе результатов теоретических и экспериментальных исследований были обоснованы принципы 
конструирования нового оборудования для реализации процессов пиролиза и брикетирования углей, 
определены алгоритмы оптимального управления процессом, позволяющие регулировать параметры 
пиролиза углей. С 2014 г. и по настоящее время Ю. Д. Каминский работает старшим научным сотрудни-
ком лаборатории интеркаляционных и механохимических реакций института химии твёрдого тела и 
механохимии СО РАН (ИХТТМ СО РАН) в г. Новосибирск.

На третьем этапе исследований работы продолжаются: обосновывается создание углехимическо-
го комплекса в Республике Тыва с постепенным переходом на глубокую переработку угля. Это ис-
следования В. И. Котельникова, К. К. Чульдум и др., связанные с использованием основного принципа 
шнекового реактора — термического разложения угля в среде летучих продуктов в условиях сжа-
тия, изучением высокоэффективных способов получения методами скоростного пи ролиза угле-
родных материалов различного назначения. С 2014–2016 гг. заведовал лабораторией химико-
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технологических процессов1 канд. тех. н. В. И. Котельников.  
Валерий Ильич Котельников защитил диссертацию по спе  -

циальности «Теплофизика и теоретическая тепло тех ни-
ка» на соискание ученой степени кандидата технических 
наук в Алтайском государственном техническом универ-
си тете им. И. И. Ползунова в 2010 г. (Котельников, 2010). 
Под его руководством проводились исследования по кон-
курсному проекту СО РАН «Совершенствование химико-те-
хнологических процессов освоения минерально-сырьевых 
ресурсов Республики Тыва и сопредельных территорий» 
(2013–2015). На основе результатов теоретических и экспе-
риментальных исследований разработаны установки не-
пре рывного пиролиза твердого топлива в термически на-
груженном слое и термоэкструзивная установка для полу-
чения бездымного топлива. 

Научная деятельность В. И. Котельникова имеет ярко вы -
ражен ный инновационный выход, он активно зани ма ется 
подготовкой научных кадров. Целенаправленная и эф-
фек тивная научная работа привела к активизации пу бли-
кационной деятельности сотрудников лаборатории. Резуль-
таты работ стали публиковаться в престижных оте чес-
твенных и зарубежных научных изданиях, таких как «Хи-
мия твёрдого топлива», «Кокс и химия», «Уголь» и др. За 
2006–2019 гг.  ими опубликовано более 100 научных статей, 
защищены две диссертации на соискание ученой степени 
кан дидата экономических технических наук (М. К. Сояна и 

В. И. Котельникова).
В настоящее лабораторией с 2017 г. заведует кандидат хи мических наук Тас-оол Любовь Хертеков -

на. Проводятся исследования по научному проекту «Исследование ресурсо- и энергосберегающих 
хими ко-техноло гических процессов углубленной переработки углеводородного и минерального 
сырья, те хногенных отходов» (с 2016–2020 гг.) совместно с лабораторией материаловедения.

В составе химико-технологической лаборатории1 трудятся: к. х. н. Л. Х. Тас-оол, к. х. н. М. П. Куликова, 
н. с. Н. Н. Янчат, м. н. с. Г. Р. Монгуш, м. н. с. Ш. Н. Солдуп, м. н. с. С. А. Ондар; заведующий сектором 
Х. Б. Манзырыкчы, ведущий инженер Е. Н. Тимошенко (фото 6).

В лаборатории проводятся исследования по технологиям переработки тувинских углей, по геохи-
мии органического и неорганического вещества углей, по мониторингу загрязнения атмосферы 
г. Кызыла выбросами от сжигания углей. Сложился дружный и творческий коллектив, который имеет 
тесные свя зи с учеными Тувинского государственного университета, Тувинского Научного центра, 
Красноярского, Новосибирского, Кемеровского научных центров Сибирского отделения Российской 
академии наук (Института химии и химической технологии СО РАН, Института химии твердого 
тела и механохимии СО РАН,  Института угля СО РАН, Института углехимии и материаловедения СО 
РАН). Также исследователи сотрудничают с учеными зарубежных научных центров (Вашингтонского 
университета, Сент-Луис, США), Института геологии Геологической академии, Китай, Инсти тута 
геологии и минеральных ресурсов Академии наук Монголии), а также со специалистами ведущих 
угольных предприятий: «Тувинской горнорудной компании», УК «Межегейуголь» и др. Сотрудники 
принимают активное в международных форумах и выставках (Технопром-2018, RENWEX-2019 и др.), 
научные разработки сотрудников лаборатории неоднократно были отмечены наградами и   дипломами.

Заключение
В статье показано становление науки об истории исследований на основе двух взаимосвязанных 

процессов: изучения истории исследований каменных углей в Туве и истории исследования про-

Фото 5. Директор Тувинского института 
комплексного освоения природных ресурсов СО РАН 

Валерий Ильич Котельников. 
Фото предоставлено В. И. Котельниковым.

Photo 5. Director of Tuvinian Institute for Exploration 
of the Natural Resources, Siberian Branch, Russian 

Academy of Sciences Valery Il’ich Kotelnikov. 
Photo courtesy of himself.

1 Новое название лаборатории.
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блем их переработки. История открытия и освоения угля в Туве неразрывно связана с историей раз-
вития технологических процессов: первый период (1879–1892 гг.) связан с накоплением первых 
гео  графических и геологических сведений о Туве; во второй период (1903–1944 гг.) проводятся эк-
спедиционные исследования, установившие основные черты геологии региона; в третий период 
(1944 — начало 1990-х гг.) разворачиваются планомерные поисковые и разведочные работы на уголь. 
Систематизация геологических знаний о каменных углях способствовала вовлечению углей в прак-
тическое использование и технологическим исследованиям проблем их переработки. Выделены 
три этапа развития технологических исследований по переработке углей в регионе. Несмотря на 
все разнообразие направлений использования ископаемых углей основным их потребителем в Рес-
публике Тыва до сих пор являются теплоэнергетика и жилищно-бытовой сектор. Небольшая часть 
угля автотранспортом до г. Абакана и далее по железной дороге поступает на металлургические пред-
приятия России и нефтехимические заводы.

 Будущее использование тувинских углей связано с развитием инновационных технологий обога-
щения угля с постепенным переходом на его глубокую переработку. У тувинских ученых есть соб ствен-
ные разработки в области технологий их переработки. За сравнительно короткий период с 1986 по 
2020 гг. учеными ТувИКОПР СО РАН проведены исследования физико-химических, технологичес ких 
свойств углей Каа-Хемского месторождения, создана и испытана установка пиролиза и газификации 
каменных углей в кипящем слое, получены авторские свидетельства и патенты на создание установки 
для пиролиза углей экструзивного типа, проведены исследования управляемого изменения свойств 
угля путём комбинирования методов энергетического и физико-химического воздействия для его 
активации, разработано новое оборудование для реализации процессов пиролиза, брикетирования 
каменных углей. Итогом научных разработок стало обоснование создания углехимического ком-
плекса в Республике Тыва с постепенным переходом на глубокую переработку угля с получением 
моторных топлив, химических веществ и других ценных продуктов, а также экологически чистой 
тепловой и электрической энергии. Развитие этого направления угольной промышленности имеет 
неограниченные перспективы для создания горно-металлургического и углехимического комплек са 
в Республике Тыва.

1 Нынешнее название лаборатории.

Фото 6.  Коллектив лаборатории химико-технологических процессов.  Фото 2020 г. Ю. Ю. Самбыла.
Photo 6. Staff members of the Laboratory of Processes in Chemical Engineering, 2020. Photo by Yu. Yu. Sambyla.
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В статье дан обзор истории экологических исследований в Туве, начиная с работ ком-
плексной биосферной экспедиции «Эксперимент Убсу-Нур» (с 1984 г.). В задачи «Экс-
перимента Убсу-Нур» (руководитель В. В. Бугровский) входила разработка методов и 
технологии комплексной оценки динамики естественных и антропогенных факторов 
среды влияющих на природные экосистемы с использованием данных спутниковых и 
подспутниковых наземных измерений. В первый состав экспедиции входили ученые не-
скольких научных центров, которые работали на территории южных районов Тувы и 
северной Монголии. 

Одновременно происходило становление единственного в Туве академического ин-
ститута СО РАН, который был реорганизован из Тувинского отдела СО АН СССР в 
октябре 1995 г. в Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов 
(Тув ИКОПР) СО РАН. Он был ориентирован на два научных направления: состояние 
и освоение природных ресурсов Тувы и сопредельных регионов Центральной Азии; гео-
экология природной среды и общества. Экологические исследования в настоящее время 

ведутся в лаборатории биоразнообразия и геоэкологии института. 
Отмечен вклад Тувинского государственного университета, обеспечивающего экологическое просвещение и воспи-

тание молодого поколения в традициях этноэкологии. 
В обзоре перечислены имена наиболее значительных экологов, темы защищенных диссертаций, сведения об изданных 

монографиях, опубликованных статьях.
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Заика Валентин Викторович — доктор биологических наук, главный научный сотрудник, заведующий лаборатори-
ей биоразнообразия и геоэкологии Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН; про-
фессор кафедры биологии и экологии Тувинского государственного университета. Адрес: 667007, Россия, г. Кызыл, 

ул. Интернациональная, д. 117а. Тел.: +7 (394-22) 6-62-18. Эл. адрес: odonta@mail.ru     
ORCID ID: 0000-0002-8037-4541
Zaika Valentin Viktorovich, Doctor of Biology, Chief Research Fellow and Head, Laboratory of Biodiversity and Geoecology, Tuvinian 

Institute for Exploration of the Natural Resources, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences; Professor, Department of Biology 
and Ecology, Tuvan State University. Postal address: 117a Internatsionalnaya St., 667000 Kyzyl, Russian Federation. Tel.: +7 (394-22) 
6-62-18. E-mail: odonta@mail.ru

Для цитирования:
Заика В. В. История развития экологических исследований в Туве // Новые исследования Тувы. 2020, № 2. 

С. 241-259. DOI: www.doi.org/10.25178/nit.2020.2.17



242

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2020№2

The development of environmental studies in Tuva

Valentin V. Zaika
Tuvinian Institute for Exploration of the Natural Resources, Siberian Branch, RAS; Tuvan State University, 

Russian Federation

The article takes stock of the history of environmental studies in Tuva, which started from the work of the comprehensive 
biosphere expedition “The Ubsu-Nur Experiment” (1984). The expedition, led by V.V. Bugrovsky, aimed to create methods and 
techniques for overall assessment of how both natural and anthropogenic factors of the environment were changing. These 
factors, which have a strong impact on natural ecosystems, were to be studied by combining satellite, sub-satellite and ground 
level data. The first expedition team featured scientists from several research centers who worked in south Tuva and northern 
Mongolia.

The same years saw the rise of the only academic institute of the Siberian branch of the Russian Academy of Sciences to be ever 
located in Tuva – the Tuvinian Institute for Exploration of the Natural Resources. Prior to October 1995, it existed as the Tuvan 
Department of the Siberian branch, Academy of Sciences of the USSR. The institute had two research priorities: analyzing and 
developing natural resources of Tuva and neighboring regions of Central Asia, and geoecology of natural habitats and society. At 
the moment, environmental studies are conducted at the Laboratory of biodiversity and geoecology.

Tuvan State University also made an invaluable contribution to the field by providing environmental education and 
ethnoecological knowledge to the younger generations.

The article also focuses on the most prominent environmental scholars, topics of dissertation defended, titles of books and 
articles published.
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of Tuvan studies
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Введение
Образ жизни тувинцев-кочевников, закрепленный в традициях отношения к окружающей их при-

роде, — самый природосберегающий, самый экологичный. Об этом писали многие исследователи. На-
пример, М. С. Биче обстоятельно доказала, что развитию именно кочевого скотоводства как основы 
жизнедеятельности тувинцев с его пространственно-сезонным щадящим воздействием на ландшафты 
способствовали уникальные природные особенности Тувы (Биче, 1997). Исторический анализ экологи-
ческого опыта тувинцев, проведенный автором, показал, что они интуитивно запрещали охоту и рыб-
ную ловлю в определенных местах в целях сохранения охотничье-промысловых и рыбных ресурсов. 
Это способствовало поддержанию экологического баланса на территориях проживания. Многие рощи, 
озера, перевалы были священными, тотемными объектами. С. Ч. Донгак подчеркивала, что натураль-
ное хозяйство тувинских скотоводов характеризуется высокоадаптированным типом жизнедеятель-
ности в суровых природно-климатических условиях, сумевшим сохранить на протяжении столетий 
стабильность и жизнеспособность (Донгак, 2011). Тувинский номадизм (кочевничество) просущество-
вал до середины ХХ в., и только под воздействием глубоких модернизационных процессов произошли 
серьезные изменения в экономике, общественной жизни и быте тувинцев. Однако, несмотря на это, 
культ природы у тувинцев остается одним из важнейших, центральных элементов мифоритуального 
комплекса (Айыжы, Базырчап, 2013).

Традиции священного отношения к окружающему миру — к животным, к растениям, и даже к рекам 
и горам, которые также воспринимались как живая часть мира, отмечались у тувинцев первыми гео-
графами-путешественниками которые собирали не только гербарии и зоологические коллекции, но 
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и этнографический материал. Так в 1879 г. Г. Н. Потанин, путешествовавший по поручению Русского 
географического общества в бассейнах рек Улуг-хем и Каа-хем, собрал ботанические, зоологические и 
этнографические материалы (Потанин, 1988). В 1914 г. Г. Е. Грум-Гржимайло опубликовал книгу «За-
падная Монголия и Урянхайский край», в которой собрал наблюдения разных путешественников о 
природе этих стран (Грум-Гжимайло, 1914). Эта книга дает хорошую сводку имевшихся в то время све-
дений о рельефе, реках, климате, растительном и животном мире и ископаемых богатствах Тувы (в то 
время Урянхайский край). Одним из самых полных на тот момент описаний физико-географических 
особенностей Тувы, ее природы, населения, уклада жизни, истории становления этноса является «Кра-
еведение Тувы» В. Леймбаха (Leimbach, 1936).

Начало собственно экологических исследований в Туве связывается с работами И. В. Стебаева, про-
фессора Новосибирского государственного университета, который изучал экологическое своеобразие 
и пространственную структуру почвенно-зоологических комплексов каштановых и сопутствующих им 
почв гор юга Сибири, в том числе Тувы и защитившего по этой тематике докторскую диссертацию 
(Стебаев, 1971). И еще одна ранняя работа с экологическим уклоном — диссертация Л. К. Аракчаа, по-
священная ландшафтно-поясной структуре мелких млекопитающих и булавоусых чешуекрылых Тувы 
(Аракчаа, 1980).  И только с началом работ Комплексной биосферной экспедиции «Эксперимента Убсу-
Нур» в 1984 г. стали появляться научно-исследовательские публикации тувиноведения по собственно 
экологической тематике. 

Экология сегодня рассматривается как комплексная наука, которая использует научные достиже-
ния многих других наук и не только биологических, но и географических, геологических, а также ар-
хеологии, этнографии, социологии, культурологии и других, определяющих параметры окружающей 
среды. Не случайно Э. Геккель, впервые выделивший экологию как самостоятельную науку из других 
биологических наук в 1866 г. в своем труде «Всеобщая морфология организмов», характеризовал ее как 
«физиологию взаимоотношений организмов со средой и друг с другом» (Haeckel, 1866: 236). Именно 
такие взаимоотношения наиболее важны для всего сущего на нашей планете, включая ноосферу. 

В данной статье впервые будет представлен обзор становления и развития экологических исследо-
ваний в Туве за весь этот период, показаны основные направления работы. Источниковой базой иссле-
дования выступят: опубликованные издания, воспоминания автора статьи, участников экспедиций и 
архивов Комплексной биосферной экспедиции АН СССР. 

Международная советско-монгольская программа «Эксперимент Убсу-Нур»
Одним из самых значительных международных событий конца ХХ в. стала всемирно известная кон-

ференция ООН по окружающей среде и развитию, прошедшая в Рио-де-Жанейро в 1992 г., посвящен-
ная всемирным экологическим проблемам. Участниками на ней были представители более 170 стран 
мира в том числе и нашей страны. В Декларации этой конференции были провозглашены обязатель-
ства государств «…в духе глобального партнерства в целях сохранения, защиты и восстановления здо-
рового состояния и целостности экосистемы Земли»1. Несмотря на такой международный резонанс, 
эти проблемы долгое время никак не обсуждались в СССР, ее республиках, а в последующем — в России 
и ее регионах. Речь еще шла о покорении природы или, в лучшем случае, о ее рациональном исполь-
зовании. Аналогичный подход был характерным и для общественного и научного дискурсов в Туве. 

Поворот в сторону решения экологических проблем, накопившихся в Туве к этому времени, про-
изошел благодаря развертыванию на территории республики «Эксперимента Убсу-Нур» и включению 
экологического направления в научные исследования Тувинского комплексного отдела СО АН СССР 
(ныне — Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН), а также усиле-
нию экологизации естественно-научных курсов в Кызылском государственном педагогическом инсти-
туте (ныне — Тувинском государственном университете).

Стремительно развивающаяся космонавтика 1970–1980-х лет позволила получить съемки поверх-
ности Земли с большим разрешением с различением городов, дорог, лесов, полей. Однако для того, 
чтобы определить, что происходит на почве и в воде с растениями и животными, необходимы были 

1  Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию. Принята Конференцией ООН по окружа-
ющей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года [Электронный ресурс] // ООН. Декларации. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml
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специальные исследования. Они должны были «увеличить достоверность дешифрования космических 
изображений», или «разработать алгоритмы и ЭВМ-программы содержательной обработки данных 
дистанционного зондирования земной поверхности» (Бугровский, 1991: 13). 

Для понимания того, что отображается на снимках, возникла необходимость найти эталоны различ-
ных поверхностей — полей, степей, лесов с разными породами деревьев и т. п. в сравнении с соответ-
ствующими снимками, полученными со спутников. Такая дешифровка могла осуществляться при чет-
ком совмещении данных наземных исследований и спутниковых снимков. На территории тогда еще 
Советского Союза начались поиски подходящих поверхностей со сравнительно небольшой площадью, 
но на которых были бы сосредоточены максимально разнообразные природные объекты и, в тоже 
время, вдали от промышленных объектов. В Институте проблем управления Академии наук СССР, в 
котором занимались проблемами космических исследований, была найдена такая территория. Ею ока-
залась Убсунурская котловина, расположенная на юге Тувы и сопредельной монгольской территории. 

Благодаря небольшим размерам котловины природные зоны в ней и переходы между ними зани-
мают небольшое пространство, что упрощает изучение, как самих биосферных процессов, так и фак-
торов, их порождающих. Эта уникальная территория просто создана для экологических исследований. 
Замкнутый бассейн оз. Убсу-Нур, лишенный промышленных объектов, дал название программе изуче-
ния — «Эксперимент Убсу-Нур» (Информационные … , 1986, 1988, 1990, 1992; Советско-монгольский … , 
1989, Методики …, 1994; Global Monitoring … , 1995, Эксперимент … 1995ab; Глобальный … , 1996; Цен-
тральная …  2000, Устойчивое … , 2002, Убсу-Нурская … , 2004, Экосистемы … , 2016). 

В задачи этой программы входила разработка методов и технологии комплексной оценки динами-
ки естественных и антропогенных факторов 
среды влияющих на природные экосистемы 
с использованием данных спутниковых и 
т. н. подспутниковых наземных измерений. 
Программа была утверждена на научном Со-
вете «Современные проблемы биосферы» 
при Президиуме АН СССР под руководством 
академика А. Л.  Яншина. Её руководителем 
был назначен д. т. н. Виктор Викторович Бу-
гровский. 

Для выполнения поставленных задач 
была организована комплексная биосферная 
экспедиция. Инструкция о ее деятельности 
была утверждена в 1984 г. (фото 1), с того же 
времени она и начала функционирование.

В первый состав экспедиции входи-
ли ученые Института проблем управления 
(ИПУ) Академии наук СССР, Кызылского пе-
дагогического института, Новосибирского, 
Московского и тогда еще Ленинградского 
университетов. Спустя несколько лет число 
отрядов достигло 14 из различных научных 
организаций с общим числом до 80 человек. 
Обеспечение работы этих отрядов осущест-
влял с 1988 г. начальник экспедиции к. б. н. 
В. В. Заика. 

По заявкам начальников отрядов заку-
пались дефицитные продукты (в услови-
ях острого дефицита продуктов конца 
1980-х гг.), экспедиционное оборудование 
и снаряжение. Только благодаря особому 
та ланту В. В. Бугровского уговаривать чи-
новников и объяснить им важность и необ-
ходимость такой поддержки (об этом много 

Фото 1. Титул Инструкции экспедиций Института проблем 
управления АН СССР (Архив Комплексной биосферной экспедиции). 

Фото В. Заики, 2019 г.
Photo 1. Title page, Regulations for expeditions undertaken by the Institute

 of Problems of Administration, AS USSR (from the archive of the 
Comprehensive Biosphere Expedition). Photo by V. Zaika, 2019.
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написано и сказано: Виктор Викторович … , 2019) удавалось осуществлять работу экспедиционных 
отрядов вплоть до 1991 г. Финансирование обеспечивалось напрямую Академией наук через ИПУ 
и Тувинскую сельскохозяйственную станцию Всесоюзной академии сельско-хозяйственных наук 
им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ) в с. Дурген. Там была организована «перевалочная» база экспедиции, ку -
да приезжали участники экспедиции. 

Ученые работали на территории южных районов Тувы и северной Монголии. Ими осуществлялось 
изучение комплексных характеристик природной среды при помощи космической информации, под-
спутниковых экспериментов и математического моделирования — так звучала в официальных доку-
ментах цель экспедиции. А проще говоря, исследовалось всё разнообразие природных явлений и в 
почве, и в воде, и в воздухе, и на скалах, и в степи, и в лесу. Трудились специалисты разных профилей: 
почвоведы, метеорологи, медики, археологи, зоологи и ботаники. Изучались запасы лекарственных 
трав и состояние пастбищ, движение воздушных масс и запасы влаги в почве, археологические памят-
ники и здоровье людей. То есть, исследованиями были охвачены практически все части пространства, 
где обитают живые организмы, включая и человека, а все это вместе и является биосферой.

Поскольку собственно экологов среди участников экспедиции было немного — руководство биогео-
ценотическими исследованиями было поручено профессору Новосибирского госуниверситета (НГУ), 
доктору биологических наук И. В. Стебаеву — прекрасному знатоку тувинской природы (Стебаев, Кер-
женцев, 1986; Стебаев, Сагды, Курбатская, 1992; Стебаев, Колпаков, 1995). Основной костяк исполните-
лей составляли студенты и преподаватели Кызылского пединститута, которые впоследствии защитили 
кандидатские — Д. Д. Сарбаа (Сарбаа, 2010), А. М. Лайдып (Лайдып, 2003) и докторские диссертации — 
Ч. Т. Сагды (Сагды, 1996) и С. С. Курбатская (Курбатская, 2002). В конце восьмидесятых активно рабо-
тали комплексные студенческие отряды НГУ и Новосибирского государственного педагогического ин-
ститута (НГПИ). Из их участников трое защитили кандидатские дисертации: В. Э. Колпаков (Колпаков, 
1997), С. А. Гижицкая (Гижицкая, 2000) и Л. В. Факторович (Факторович, 2001). 

В становлении экологического направления исследований в Туве весомый вклад внесли ученые из 
Санкт-Петербургского (тогда — Ленинградского) университета под руководством профессора Ю. П. Се-
ливерстова. Юрий Петрович в то время был президентом Русского географического общества и за-
ведующим кафедрой физической и эволюционной географии. Его совместные с коллегами работы 
бы ли посвящены гляциологическим исследованиям Монгун-Тайги, ландшафтно-геоморфологической 
структуре бассейна Убсу-Нура (Селиверстов, 1993, Чистяков и др., 1994; Селиверстов, Москаленко, Но-
виков, 1997). В соавторстве со своим учеником К. В. Чистяковым он написал учебник по региональной 
экологии, в котором использован материал из Тувы как части Внутренней Азии (Чистяков, Селиверстов, 
1999). В издании описываются климатические, геоморфологические и ландшафтные характеристики 
Убсунурской котловины и прилегающих территорий, приводятся оригинальные карты. Рассматрива-
ется динамика изменений ландшафтов под воздействием естественных и антропогенных факторов, а 
также проблема организации особо охраняемых территорий при сохранении традиционного приро-
допользования. Позже К. В. Чистяков защитил докторскую диссертацию по аналогичной тематике под 
руководством Ю. П. Селиверстова (Чистяков, 2001). 

Преподаватели МГУ им. М. В. Ломоносова: Е. И. Голубева с кафедры природопользования и Н. И. Су-
ханова с кафедры химии почв приняли активное участие в изучении экосистем Убсунурской котло-
вины. В сферу интересов Е. И. Голубевой входили вопросы оценки состояния экосистем, фитоиндика-
ция, биомониторинг, ландшафтно-экологическое планирование и проектирование (Информационные 
проблемы … , 1986, 1990; Советско-монгольский эксперимент … , 1989; Эксперимент «Убсу-Нур», 
1995а). В настоящее время Е. И. Голубева — доктор биологических наук (Голубева, 1999), заслуженный 
профессор МГУ, академик РАЕН (2000 г.), академик Национальной Академии Туризма, Россия (2011 г.). 
Она — научный куратор образовательной программы «Ландшафтное планирование» и программ до-
полнительного образования  (с 2002 г.), «Эстетика и дизайн ландшафта», «Экология и рациональное 
природопользование», программы повышения квалификации учителей средних школ «Современные 
проблемы экологии».

Под руководством Н. И. Сухановой отряд сотрудников и студентов кафедры химии почв изучал по-
чвенный покров Убсунурской котловины. Ими была выяснена спектральная отражательная способ-
ность почв и составлен атлас, который охватывает практически все значимые в пространстве котлови-
ны почвенные разности, что было необходимо для дешифровки космоснимков. Для дистанционного 
мониторинга, который предполагался в Убсунурской котловине, был разработан и апробирован из-
меритель яркости, позволяющий измерять яркость поверхности (почва-растительность) непосред-
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ственно в полевых условиях. За разработку полевого измерителя яркости в 1986 г. Н. И. Суханова была 
награждена серебряной медалью ВДНХ. Результаты исследований были опубликованы в сборниках 
научных трудов эксперимента (Информационные проблемы … , 1986, Советско-монгольский экспери-
мент … , 1989, Эксперимент «Убсу-Нур», 1995a). В 1998 г. Н. А. Суханова защитила кандидатскую дис-
сертацию (Суханова, 1998).

Успехи ученых, работающих по программе «Эксперимент Убсу-Нур», становились достоянием всё 
более широкой научной аудитории — к исследованиям присоединились многие зарубежные ученые из 
Германии, Польши, Франции, а также монгольские коллеги из Ховдского университета. Заинтересова-
лись даже исследователи из НАСА1 (Виктор Викторович … , 2019: 13–15).

Первые итоги советско-монгольского эксперимента «Убсу-Нур» были подведены на многосторон-
нем совещании стран членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) в 1989 г. (фото 2). На бере-
гу озера Торе-Холь был развернут целый палаточный городок. Симпозиум собрал ученых различных 
специальностей из разных городов Советского Союза и из-за рубежа. Были гости из Америки, Фран-
ции, Германии, Польши и Монголии (Советско-монгольский эксперимент … , 1989). Всех участников 
приветствовали артисты Тувы, покорившие гостей традиционным тувинским горловым пением и 
танцами. Этот форум позволил научным школам обменяться методами и результатами экологических 
исследований в разных природных и климатических зонах планеты, что было чрезвычайно важно и 
поучительно для тувинских ученых.

В этом же году правительством Тувы был создан Убсунурский международный центр биосферных 
исследований (УМЦБИ), дирек-
тором которого многие годы 
была Светлана Суруновна Кур-
батская. 

В 1991 г. по инициативе 
В. В. Бу гровского была органи-
зована экспертная комиссия 
м е ж  д у н а р од н о й  п р о г р а м -
мы «Гло бальные изменения» 
ООН для оценки Убсунурской 
кот ловины как памятника Все-
мирного природного наследия 
ЮНЕСКО. Комиссия включа-
ла в себя 9 ведущих ученых из 
Америки, Канады, Франции, 
Японии, Италии. Эксперты по-
сетили основные ландшафты 
котловины — тайгу, пустыни и 
степи, озера Убсу-Нур и Торе-
Холь. Для них даже был орга-
низован облет котловины на 
самолете. Члены комиссии дали 
высокую оценку котловине как 
уникальному природному объ-
екту и назвали ее природной 
биосферной лабораторией. По 
их предложению программу 
«Эксперимент Убсу-Нур» вклю-
чили в международную про-
грамму «Global change» — в 
России называется Междуна-
родная геосферно-биосферная 
программа (МГБП) и курирует-
ся Национальным комитетом 

1 Кривдик, В. (1989) Эксперимент «Убсу-Нур» Сохраним миру красоту… // Тувинская правда. 10 августа. С. 4. 

Фото 2. Слева направо: профессор Ленинградского университета, президент Русского 
географического общества Ю. П. Селиверстов и директор Убсунурского Международного 

Центра С. С. Курбатская с участниками III Международного симпозиума по результатам 
Программы «Эксперимент Убсу-Нур» на горном останце песков «Цугэр-Элс» в Убсунурской 

котловине во время экскурсии рассказывают о природных особенностях  котловины, 
30 июля 1993 г. Фото В. В. Заики из личного архива автора.

Photo 2. Left to right: Yu. P. Seliviorstov, Professor at Leningrad University, President of Russian 
Geographic Society, and S. S. Kurbatskaya, Director at Ubsu-Nur International Center, with the 

participants of 3rd International Symposium on the Ubsu-Nur Experiment Program, 
on the Tsuger-Els rock ostanets in Ubsu-Nur basin, describing its nature during an excursion. 

Photo by V. V. Zaika.
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по МГБП. За рубежом эта программа 
осуществляется международной не-
правительственной организацией 
Меж  дународным советом по науке 
(МСНС) с 1986 г. Цель программы со-
стоит в изучении долговременного 
взаимодействия между различными 
оболочками Земли (литосферой, био-
сферой, гидросферой, атмосферой 
и окружающим космическим про-
странством). Для этого используется 
глобальная взаимосвязанная систе-
ма наземных и космических наблю-
дений за некоторыми физическими, 
химическими и биологическими па-
раметрами суши, океана, атмосферы 
и космоса.

С 1992 г. УМЦБИ получил двойное 
подчинение: Сибирского отделения 
РАН и Правительства Республики 
Тыва. Базировался центр в Тувин-
ском институте комплексного осво-
ения природных ресурсов СО РАН в 
г. Кызыле, в д. 117а по улице Интер-
национальная. В настоящее время 
реформирован в Тувинский научный 
центр, директор — д. б. н. Ч. Н. Сам-
была. 

В 1993 г. был создан заповедник 
«Уб сунурская котловина», который 
по решению Президиума Междуна-
родного координационного Совета 
программы ЮНЕСКО от 15.12.1997 г. 
получил статус Государственного 
природного биосферного заповед-
ника «Убсунурская котловина» (пло-
щадь — 39640 га), рождение которого 
обязано усилиям ученых УМЦБИ. На 

его территории в дальнейшем сосредоточились многие экологические исследования как сотрудни ков 
заповедника, так и коллег из других регионов страны (Биоразнообразие … , 2013). В 1997 г. Убсунур ской 
котловине присвоен статус биосферного резервата. Сайт заповедника: www.ubsunur.3dn.ru 

В 2000 г. произошло расширение территории заповедника. К заповедным территориям были отне-
сены участки земель Овюрского, Бай-Тайгинского, Сут-Хольского кожуунов, был расширен участок в 
Монгун-Тайгинском кожууне.

В 2003 г. решением 27 сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (в г. Париже) территория 
заповедника включена в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Она находится 
в совместном ведении двух государств: России и Монголии. В 2011 г. между ними было заключено 
российско-монгольское межправительственное соглашение о создании трансграничного резервата 
«Убсунурская котловина». Оно было подписано в ходе визита Президента Монголии в Москву 31 мая 
2011 г.1 В соответствии с распоряжением Председателя Правительства РФ от 21.04.2011 г. № 709-р под-
пись под соглашением от имени Правительства РФ поставил глава Минприроды России Ю. П. Трутнев. 

Фото 3. Профессор Ленинградского университета, Президент Русского 
географического об-ва, Ю. П. Селиверстов (справа) с одним из участников 

III Международного симпозиума по результатам Программы «Эксперимент 
Убсу-Нур» обсуждает древнюю историю формирования правобережья 
реки Эрзин, 29 июля 1993 г. Фото В.В. Заики из личного архива автора.

Photo 3. Yu. P. Seliviorstov, Professor at Leningrad University, President of Russian 
Geographic Society (right), discusses the ancient formation of the right bank 

of the Erzin river with a participant of the 3rd International Symposium 
on the Ubsu-Nur Experiment Program, July 29, 1993. 

Photo by V. V. Zaika.

1 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о создании 
трансграничного резервата «Убсунурская котловина» (2011) [Электронный ресурс] // Элекронный фонд 
правовой и нормативно-технической информации. URL: http://docs.cntd.ru/document/902289328
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К настоящему времени научные интересы участников программы «Эксперимент Убсу-Нур» выш-
ли далеко за пределы Убсунурской котловины — их исследования охватывают не только территорию 
Тувы, но и трансграничные территории. Результаты этих работ защищены в форме кандидатских и 
докторских диссертаций, опубликованы в монографиях и многочисленных статьях. Кроме ранее упо-
мянутых ученых, защитили кандидатские диссертации с экологической тематикой следующие препо-
даватели Тувинского госуниверситета: С. О. Ондар (Ондар, 1991), У. А. Маадыр-оол (Маадыр-оол, 2000), 
сотрудники Тувинской противочумной станции: Н. Ф. Галацевич (Галацевич, 2018) и заповедника «Уб-
сунурская котловина» А. Н. Куксин (Куксин, 2019). Докторские диссертации защитили: С. О. Ондар (Он-
дар, 2001) и Ч. Н. Самбыла (Самбыла, 2018). Руководитель же «Эксперимента Убсу-Нур» В. В. Бугров ский 
защитил вторую докторскую диссертацию теперь по биологическим наукам в форме научного доклада 
(Бугровский, 1998). 

Таким образом, счастливое сочетание уникальной природы Тувы и потребностей развивающихся 
космических технологий, а также личность Виктора Викторовича Бугровского со своими единомыш-
ленниками всколыхнули спокойную размеренную тувинскую жизнь. Ученики и последователи осно-
воположников эколого-биосферных исследований в Туве и в целом во Внутренней Азии в настоящее 
время работают во многих научных и учебных заведениях, продолжая развивать идеи и передавая их 
уже новым поколениям исследователей.

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН
Одновременно с развитием исследований по программе «Эксперимент Убсу-Нур» происходило ста-

новление единственного в Туве академического института СО РАН, который был реорганизован из 
Тувинского отдела СО АН СССР в октябре 1995 г. в Тувинский институт комплексного освоения при-
родных ресурсов (ТувИКОПР) СО РАН (директором его долгое время был доктор геологических наук 
В. И. Лебедев). 

В связи с комплексностью института он был ори-
ентирован на два научных направления: 1) состояние 
и освоение природных ресурсов Тувы и сопредельных 
регионов Центральной Азии и 2) геоэкология природ-
ной среды и общества: геолого-экономические аспек-
ты трансграничного природопользования. Это было 
связано с необходимостью научного обоснования оп-
тимального экономического развития территории пи-
онерного освоения с богатейшим историко-культур-
ным наследием и природно-ресурсным потенциалом.

Экологические исследования в настоящее время 
стали прерогативой лаборатории биоразнообразия и 
геоэкологии ТувИКОПР СО РАН. Лаборатория имеет 
дав  нюю и богатую историю. Свое начало она берет еще 
со времен существования института как комплексного 
отдела СО АН СССР в 1986 г. В то время это была ла-
боратория рационального природопользования и ру-
ководил ею кандидат географических наук Калгажик 
Ондарович Шактаржик до 1993 г. Он написал и издал 
много научных трудов, в том числе учебник «Геогра-
фия Тувинской АССР» (Шактаржик, 1993), моногра-
фию «Лесные и земельные ресурсы Республики Тыва» 
(Шактаржик, 2000) (фото 3) и др. 

За вклад в науку Тувы К. О. Шактаржику в 1995 г. 
было присвоено звание «Заслуженный работник Рес-
публики Тыва». 

В 1993 г. лабораторию возглавил автор этой статьи 
(тогда еще к. б. н.), остающийся ее бессменным руко-
водителем до настоящего времени. Современное на-
звание «Биоразнообразия и геоэкологии» лаборато-
рия получила в 2000 г. 

Фото 4. Обложка монографии К. О. Шактаржика 
«Лесные и земельные ресурсы Республики Тыва» (2000). 

Photo 4. Cover of K. O. Shaktarzhik’s monograph 
“Wood and land resources in the Republic of Tuva” 

(2000)
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Основными научными направлениями лаборатории являются фундаментальные и прикладные ис-
следования с целью изучения состояния природной среды и оценки влияния антропогенного воздей-
ствия на высокогорные и бассейновые геоэкосистемы горно-таежных, пустынно-степных территорий 
Тувы и сопредельных регионов Монголии. 

За весь период существования лаборатории сотрудники работали по нескольким проектам, из кото-
рых наиболее существенными являются несколько. 

Первый проект — по программе Сибирского отделения РАН «Мониторинг водных объектов Сиби-
ри, рациональное природопользование и прогноз чрезвычайных ситуаций» — «Геоэкологический мони-
торинг территорий Тувы и Северо-Западной Монголии, в том числе подверженных катастрофическому 
антропогенному воздействию» (2004–2006 гг., руководитель — д. б. н. В. В. Заика). При работах по этому 
проекту было выяснено, что с момента закрытия бывшего горно-обогатительного комбината «Тува-
кобальт» в 1991 г. происходит систематическое разрушение в горных выработках и на хранилищах 
отходов производства. Из шести хранилищ отходов прудового типа (карт захоронения) открытыми 
являются четыре. В картах содержится около 75 000 т мышьяка при концентрации 3,3%, которые, под-
вергаясь ветровой и водной эрозии, представляют большую экологическую опасность.

Исследования верхней части Саяно-Шушенского водохранилища на территории Республики Тыва 
показали, что это гигантский антропогенный эксперимент с переформированием естественных лес-
ных экосистем на водно-болотные с образованием очага накопления веществ-загрязнителей и па-
разитоценозов. Поскольку мелководная зона практически полностью осушается к началу половодья, 
кроме руслового участка, эта часть водохранилища является зоной временного обитания рыб (окунь, 
плотва, лещ), которые в значительной мере поражены паразитарными заболеваниями. Таким образом, 
эта часть водохранилища в настоящее время представляет собой очаг катастрофических изменений в 
связи с перестройкой его как сложной многоуровневой геоэкосистемы, что требует продолжения ком-
плексного геоэкологического мониторинга.

За последние годы наблюдается восстановление степных экосистем, ранее подверженных сильному 
перевыпасу и деградации. Происходит зарастание и песчаных массивов, что объясняется повышением 
влажности в этих районах из-за глобальных изменений климата.

На примере степных экосистем Центральной Азии выявлены механизмы, обеспечивающие устой-
чивость и направления макроэволюционных перестроек биологических систем ранга биомов и экоси-
стем. Показано, что при перестройке системной организации биомов и экосистем, элементы старой 
структуры могут входить в структурную организацию новых систем. Структурная и функциональная 
основа возможных направлений изменений биологических систем могут быть представлены в виде 
преадаптаций на локальных участках крупных экосистем. Такие структуры (подсистемы) могут фор-
мироваться на основе мест длительной активности, как, например, в степных экосистемах, на местах 
роющей активности млекопитающих. Это обстоятельство доказывает существенную устойчивость и 
пластичность исторически сложившихся коадаптаций, способных сохранять свою исходную структуру 
при действии возмущающих эффектов (Ондар, 2000, 2015).

Второй проект — по приоритетному направлению фундаментальных исследований СО РАН «Биоло-
гическое разнообразие» — «Биоразнообразие водных и наземных экосистем Центральной и Внутренней 
Азии (Тува и сопредельные регионы) как комплексный показатель их состояния» (2010 г. руководитель — 
д. б. н. В. В. Заика). 

В ходе мониторинговых работ на разрабатываемых месторождениях полезных ископаемых в Вос-
точной Туве (Тоджинский кожуун) в связи с антропогенной трансформацией больших площадей гор-
но-таежных лесов отмечены существенные изменения в фауне птиц и млекопитающих. На гранича-
щих с измененными ландшафтами лесных участках остается высокой численность характерных видов 
грызунов: бурундука, красной и красно-серой полевок, бурозубок и др. На протяжении 10 км ниже 
месторождения река Ак-Хем остается «мертвой зоной», поскольку в воде сохраняются вынесенные с 
участка месторождения высокие концентрации цинка, свинца, меди и сульфат иона. Индикатором чи-
стоты вод становятся гидробионты, появляющиеся в 12–15 км ниже месторождения, вслед за ними 
появляются и позвоночные: рыбы и птицы.

По результатам многолетних исследований впервые выявлен видовой состав амфибионтных на-
секомых, обитающих в горных реках Алтае-Саянского экорегиона, представленных видами поденок, 
веснянок и ручейников, являющихся основным кормом для рыб и околоводных птиц. Анализ сходства 
амфибионтных фаун некоторых восточно-палеарктических регионов показал наличие определенной 
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связи как внутри Алтае-Саянской горной области, так и с Дальне-Восточной частью России. Сотрудни-
ками лаборатории за последние годы географо-генетическая структура гнездовой авифауны региона 
за столетие практически не изменилась, хотя общее количество входящих в неё видов увеличилось с 
273 до 331 (на 58 видов или на 21,2%).

В настоящее время лаборатория работает по базовому проекту «Динамика изменений горных гео-
экосистем бассейна Верхнего Енисея и его трансграничных территорий под воздействием природных и 
антропогенных факторов и их влияния на качество водных ресурсов и биоразнообразие» (2017–2020 гг., 
руководитель — д. б. н. В. В. Заика).

В экосистеме реки Элегест, в бассейне которой располагается комбинат «Тувакобальт» и угледобы-
вающее предприятие «Межегей уголь», обнаружена наибольшая концентрация ртути в рыбах, которая, 
однако, не превышает предельно допустимые концентрации. В химико-технологической лаборатории 
разработана экологически безопасная технология переработки мышьяксодержащих шламов бывшего 
горно-обогатительного комбината «Тувакобальт».

Установлена зависимость между природными условиями разных зон бассейна реки Уюк, количе-
ством видов и численностью беспозвоночных, околоводных и водных птиц. Выявлена трансформация 
растительности в озеровидном расширении Саяно-Шушенского водохранилища на территории Улуг-
Хемской котловины Тувы. Построена математическая модель процесса загрязнения экосферы г. Кызы-
ла выбросами ТЭЦ и отопительными печами частного сектора и котельными предприятий. Оценено 
состояние населения птиц в Центрально-Тувинской котловине, показавшее наибольшее видовое раз-
нообразие в пойменных биотопах р. Енисей, а наибольшую плотность при низком видовом разноо-
бразии на антропогенно измененных участках. Впервые найдены новые виды ранее не известных на-
секомых не только в Туве, но и в Сибири — всего 52 вида. Полученные результаты являются развитием 
существующих научных теорий о фауногенезе и видообразовании в Центрально-Азиатском регионе.

Кроме основных работ по госзаданиям сотрудники лаборатории участвуют в работах по монито-
рингу состояния окружающей среды на территориях угледобывающих предприятий в Туве. 

Основные результаты исследований опубликованы в сборниках института (Состояние и освоение … , 
2000–2005) и новом электронном журнале, который стал с 2019 г. издавать институт «Природные ре-
сурсы, среда и общество» (http://tikopr-journal.ru/), а также в защищенных диссертациях — кандидат-
ских: А. Д. Самбуу (Самбуу, 2001), Т. П. Озерская (Озерская, 2008), А. Д. Саая (Саая, 2010), С. В. Кужугет 
(Кужугет, 2017), и докторских: В. И. Забелин (Забелин, 2010), В. В. Заика (Заика, 2012), А. Д. Самбуу (Сам-
буу, 2014).

При лаборатории создан Центр коллективного пользования (ЦКП) — биоресурсная коллекция «Фа-
уна центральной части Алтае-Саянского экорегиона», зарегистрированный в госреестре РФ (ckp-rf.ru). 
Основным направлением деятельности ЦКП является обеспечение проведения научных исследований 
по инвентаризации биоразнообразия животных Алтае-Саянского экорегиона, а также, оказание, пред-
усмотренных уставом института услуг исследователям и научным коллективам института или иным 
заинтересованным пользователям. Информация размещена на сайте института (tikopr.sbras.ru).

В настоящее время в лаборатории имеется очень перспективный и работоспособный коллектив: 
удалось сохранить не только ветеранов науки, которые пока по работоспособности часто опережают 
молодых исследователей, но и привлечь выпускников естественно-географического факультета Тув-
ГУ. Они с честью продолжают все лучшие традиции советской и российской науки: Т. П. Арчимаева, 
С. В. Кужугет, Ч. Н. Кужугет, С. Х. Сарыглар, А. Д. Саая. 

Ведущие ученые лаборатории принимают активное участие в педагогической деятельности в Ту-
винском государственном университете. Кроме многочисленных научных публикаций в журналах 
ими изданы научные монографии, которые представляют интерес не только для научных сотрудников, 
но и для студентов, а также всех интересующихся природой.

Так, например, в своей монографии «Беспозвоночные животные водных экосистем Тувы», реко-
мендованной Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов, 
В. В. Заика рассказал об обитателях, которых можно встретить в наших многочисленных реках и озе-
рах, но чаще всего информация о том кто они такие часто остается загадкой (Заика, 2019). Большое 
количество иллюстраций может помочь познакомиться с ними поближе. Вторая его монография по-
священа наименее известным обитателям наших озер и рек —  поденкам — насекомым с самой корот-
кой жизнью взрослых и долгим обитанием их водных личинок которые являются кормовым ресурсом 
рыб (Заика, 2018).



251

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2020

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia №2

Монография «Сукцессии растительных сообществ в травяных экосистемах Тувы» А. Д. Самбуу, напи-
санная в соавторстве (Титлянова, Самбуу, 2016) посвящена одной их самых загадочных экологических 
проблем — сукцессиям. Этот научный термин означает «следование», в данном случае это смена одних 
растительных сообществ степей и лугов другими, как при естественных катаклизмах, так и при антро-
погенном воздействии. Это чрезвычайно важно для понимания будущего кормовых угодий в связи с 
глобальными изменениями климата, от которых зависит благополучие животноводства в республике. 

В. И. Забелин посвятил свою монографию «Эволюция природных условий и фауны птиц Алтае-Са-
янской горной области» самой многочисленной и заметной группе позвоночных животных — классу 
птиц (Забелин, 2015). Совмещение его профессиональных знаний, как в геологии, так и в биологии 
позволило автору изложить чрезвычайно интересный взгляд на исторический процесс формирования 
не только фауны птиц, но и образования и эволюции всей горной Алтае-Саянской области. При этом 
высказана оригинальная идея о значении вулканизма в возникновении и эволюции птиц.

Монография А. Д. Саая «Определитель комаров-долгоножек Тувы и сопредельных территорий (Ал-
тай, Монголия)» (Саая, 2017) посвящена интересной группе насекомых — комарам долгоножкам. Эти 
насекомые хотя и относятся к комарам, но не представляют для человека никакой опасности. Эти круп-
ные с длинными ногами комары часто встречаются в тенистых местах прибрежных зарослей кустар-
ников и деревьев. Их гусеницеподобные личинки обитают в почвах и в водных грунтах, где перераба-
тывают растительный опад участвуя в почвообразовании или хищничают на других беспозвоночных.

В 2018 г. вышел первый том коллективной монографии «Природные ресурсы Республики Тыва», в 
которой приняли участие сотрудники разных лабораторий института и ТувГУ (Природные ресурсы … , 
2018). Дана географическая и геологическая характеристика республики, приведено описание релье-
фа, климата, почв и биоразнообразия как наземных экосистем, так и водных. Данная монография, по 
сути, является своеобразным энциклопедическим справочником, в котором собраны самые последние 
данные о состоянии природных ресурсов Тувы. Второй том предполагается посвятить заповедникам, 
памятникам природы и другим, особо охраняемым природным территориям республики.

Кроме этих монографий коллеги из лаборатории участвовали в подготовке второго издания «Крас-
ной книги животных» нашей республики (Красная книга … , 2019), а также словника «Урянхайско-Ту-
винской энциклопедии» (Словник … , 2019).

Таким образом, ТувИКОПР СО РАН стал единственным академическим научным институтом Тувы, 
в котором сосредоточились комплексные исследования природных ресурсов республики, а ученые 
лаборатории биоразнообразия и геоэкологии в содружестве с учеными университета и заповедников 
обеспечивают контроль сохранения уникальной природы Тувы.

Экология в жизни тувинского этноса. Экологическое образование
В 1977 г. международные организации ЮНЕСКО и ЮНЕП от имени Организации объединенных 

наций провели в г. Тбилиси Первую Всемирную межправительственную конференцию по вопросам 
образования в области окружающей среды (Межправительственная … , 1978). На конференции было 
признано, что образованию следует играть ведущую роль в осознании проблем окружающей среды. 
Экологическое образование должно охватывать людей всех возрастов, на всех ступенях формального 
и неформального образования (принцип непрерывности экологического образования). Образование 
должно вовлекать человека в активный процесс решения экологических и социальных проблем, по-
ощрять инициативу, чувство ответственности и стремление к построению лучшего будущего. 

Поэтому не случайно в «Программе биосферных и экологических исследований АН СССР» 
(1988-2015 гг.) в качестве отдельного раздела выделены проблемы экологического образования, зада-
чи которого «… предусматривают непрерывность разных форм и уровней — от школьного обучения и 
природоохранного воспитания до подготовки специалистов высокого класса в аспирантуре и доктор-
антуре» (Программа … , 1988: 79).

В Туве проблема экологизации образования и воспитания в тувинских традициях начала решаться 
профессором ТувГУ Л. К. Аракчаа — с разработки ею концепции «Экологическое образование и вос-
питание на экологических традициях и обычаях народов Центральной Азии и тувинского народа», ко-
торая была подробно освещена в учебно-методическом пособии автора «Истоки экологического вос-
питания» (Аракчаа, 2004). 

Стимулом для этой работы послужили идеи Л. Н. Гумилева об этногенезе и ноогенезе (развития 
культуры), а также о проблемах человеческого жизнеустройства, о взаимосвязи культуры, истории и 
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народных традиций (Гумилев, 2001). Несомненно, немалое воздействие оказали и взгляды В. В. Бугров-
ского, которого с самого начала работы по программе «Эксперимент Убсу-Нур» поразил образ жиз-
ни тувинцев, гармонично сочетающих свою культуру, традиции и обычаи природопользования. Свои 
взгляды он изложил в коллективной монографии «Экологические корни культуры» (Бугровский и др., 
2002), которая злободневна и в настоящее время.

В своей работе Л. К. Аракчаа пишет о том, что мир кочевников, создавших экологическую культуру 
гармонии духовно-нравственной и природной среды обитания, представляется прекрасной моделью и 
эталоном соприродного взаимодействия человеческой цивилизации. Экологическая нравственность в 
свою очередь «…формируется и развивается в экологической культуре человека, из его экологических 
знаний законов биосферы: не допускать уничтожения и разрушения главных “кирпичей” ее — лесов, 
лугов, степей, гор, болот, рек, озер, заливов, морей и океанов, где сложным образом взаимосвязаны и 
взаимодействуют живая и неживая природа. … но чтобы нравственно действовать, надо прежде знать: 
что должен и что не должен делать человек, чтобы сохранить равновесие Биосферы и Земли — нашего 
общего дома» (Аракчаа, 2004: 4–5). И далее «Экологическая нравственность должна соблюдаться на 
всех уровнях жизни человека: уважение к человеку, уважение ко всему живому, уважение к природе и 
ее окружению. Настало время соблюдать еще один принцип человеческого бытия — уважение к Космо-
су» (там же: 5). «Решение проблемы установления гармонии между Человеком и Природой представ-
ляется нам возможным путем духовно-нравственного возрождения через восстановление традици-
онных связей человека с природой. Необходимо формировать экологическую культуру с переоценкой 
отношения к окружающей, среде, воспитывать экологическую ответственность каждого человека» 
(там же: 7).

Еще одна важная работа — монография Ж. К. Чистик «Экологическая культура тувинского этноса» 
(Чистик, 2010). Здесь рассматриваются вопросы духовно-культурных истоков этноэкологических тра-
диций тувинского народа, показана роль традиционных обрядов и обычаев тувинцев в формировании 
экологической культуры «кочевой» цивилизации. Приведены результаты изучения традиционного 
пастбищного скотоводства, охоты и других видов хозяйственной деятельности, а также земледелия 
и собирательства. Показано значение священных территорий и оптимального режима землепользо-
вания на родовых землях в сохранении биоразнообразия. В работе впервые выявлены экологические 
основы ресурсосберегающих традиций кочевников и основы формирования экологической культуры 
тувинцев в духовно-нравственной среде семьи, базирующейся на многовековой родословной тради-
ции воспитания.

Таким образом, в настоящее время намечены пути непрерывного экологического воспитания на-
селения республики, исследователями разработана программа возрождения тувинского этноса и при-
родосберегающих традиций.

Заключение
Рассмотренная в данной статье история развития экологических исследований в Туве является пер-

вой, но не исчерпывающей попыткой представить широкому читателю процесс становления научных 
экологических работ не только с точки зрения биологии, но и других наук и сфер жизнедеятельности 
жителей Тувы.

Уникальный «Эксперимент Убсу-Нур» послужил катализатором появления целой плеяды кандида-
тов и докторов естественных наук, которые сформировали собственные научные школы. Благодаря 
усилиям ученых эксперимента в Туве появился биосферный заповедник «Убсунурская котловина», 
включенный в международный список Памятников всемирного наследия. Это повлекло за собой появ-
ление новых особо охраняемых природных территорий, что чрезвычайно важно для сохранения уни-
кальной природы нашей республики. К сожалению, их количество все равно еще недостаточно.

Наиболее злободневной экологической проблемой в Туве является проблема экологического со-
стояния территорий, где ведутся или велись горнодобывающие работы, а также состояние воздушной 
среды в городе Кызыле. Несмотря на многолетние мониторинговые работы ученых экологов респу-
блики и их технологические разработки для минимизации загрязнения окружающей среды, реализа-
ция все еще далека от осуществления. 

Хотя видовое разнообразие растительного и животного мира Тувы изучается многие десятилетия, 
но его список далек от завершения. Большинство территории еще не изучено и сохраняется вероят-
ность открытия новых для науки видов. Требуется приток молодых исследователей. Хотя в Тувинском 
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госуниверситете прилагаются все усилия для привлечения студентов к изучению родной природы и 
приобщению к науке — желающих очень мало. Сказывается уничижительное отношение к ученым и 
академической науке в последние десятилетия.

Вызывает удовлетворение ширящееся движение общества за сохранение природы, понимание 
важности использования природосберегающих технологий для будущих поколений1. Значит разра-
ботанные программы непрерывного экологического воспитания и образования жителей Тувы дает 
положительный эффект.
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В статье представлен историографический обзор развития экономической науки пе-
риода Тувинской автономной области (1944–1961 годы). Характерной особенностью 
экономических исследований этого периода является то, что проблемы развития эко-
номики рассматриваются не только с экономической точки зрения, но в контексте 
истории Тувы. Соответственно об экономических процессах писали в первую очередь 
историки. Ряд авторов 1950-х гг., анализируя плюсы процесса седентаризации, доказы-
вали преимущество коллективных хозяйств перед аратскими хозяйствами. 

Исследования по экономике сельского хозяйства имели прикладной характер, свя-
зывались с определением специализации сельского хозяйства области в целом, так и 
ее районов. Авторы работ по развитию промышленности поднимали вопросы пере-
работки местного сырья, кустарной промышленной кооперации, энергетических 
ресурсов региона; обсуждали тему интеграции с советской промышленностью и др. 
Исследователи финансовой сферы жизни области отмечали огромный вклад СССР в 
развитие финансов Тувы, внутренней и внешней торговли области. 

Экономические исследования, как и все сферы общественной жизни советского региона, имели планирование, про-
водились централизованно. Публикации несли на себе идеологический отпечаток времени. Тем не менее, в работах 
можно проследить некоторые прогнозы и обоснования о возможности развития экономики области на основе при-
родно-ресурсного потенциала с учетом строительства железной дороги в Туву. Ряд заключений не теряет актуаль-
ности и в настоящее время. 

Логическими организационными следствиями проведения научных исследований стали первые кандидатские диссер-
тации по экономике Тувы, защищенные в научных центрах страны в 1960-е гг. 

Ключевые слова: Тувинская автономная область; Тувинская Народная Республика; история Тувы; железная дорога; 
Тува; история тувиноведения
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The article takes a general look at the development of the science of economics during the period of Tuvan Autonomous Oblast’ 
(1944-1961). For studies in economics written during these two decades of Tuvan history, it was characteristic that problems 
of economic development were simultaneously treated from an economic and historical standpoints, hence most authors in this 
field were historians. In the 1950s, for instance, some of them were arguing that collective farms work better than individual arat 
households by generalizing about the process of sedentarization.

Studies on the economy of agriculture were of purely applied character and aimed to define specialized priorities both of the 
region and each of its rayons. Among the issues thus raised were those of processing local resources, cooperation between small 
individual enterprises, power resources of the region, and integrating its economy to the Soviet nationwide industries. Scholars 
of financial life in the oblast’ emphasized the huge contribution USSR made into the financial sector of Tuva, as well its internal 
and external trade.

Just as any sphere of public life within a Soviet-time region, studies in economics were conducted in a centralized and planned 
fashion, and carried a stamp of the ideology of the time. However, some of the works featured economic forecasts and explanations 
of how the economy of the region should develop by means of exploiting its natural resources, given the plans of building a 
railway to link Tuva to the mainland. Some of these ideas can still be found relevant.

These first studies in economics found their continuation in the earliest dissertations on the economy of Tuva defended by those 
seeking a Candidate degree in a number of Russia’s research hubs in the 1960s.

Keywords: Tuvan Autonomous Oblast’; People’s Republic of Tuva; history of Tuva; railway; Tuva
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Введение
Вхождение Тувы в состав СССР в 1944 г. не только сыграло огромную роль в хозяйственной и 

куль турной жизни республики, но и дало значительный импульс в развитии науки и становлении 
научных кад ров Тувы. Тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории 
(ТНИИЯЛИ), созданный 1 октября 1945 г. на базе Ученого Комитета Тувинской Народной Республики 
(УК ТНР) по праву является первым научным институтом Тувы, в котором были организованы три 
сектора: языка и письменности, литературы и фольклора, истории и этнографии. В 1954 г. был создан 
четвертый сектор — сектор экономики, с которого и начались первые экономические исследования 
Тувы (Сейфул лин, 1957). Одними из первых сотрудников сектора экономики являлись такие специа-
листы как В. Н. Ко валев, И. Т. Кызыл-оол, В. В. Осипова, В. П. Солдатов, Г. М. Тапханаков, П. А. Шахунова.

Актуальность выбранной темы определяется тем, что вопросы становления экономической науки 
Тувы недостаточно рассмотрены в научной литературе. Истории развития науки Тувы в целом посвя-
щено незначительное количество работ. К первым публикациям, посвященным истории развития на-
уки, относятся работы З. В. Анайбан (Анайбан, 1977), У. У. Чамзырын (Чамзырын, 1984). В их работах 



262

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2020№2

рассмотрены общие вопросы формирования интеллигенции и подготовки кадров для различных 
отраслей, в том числе и для науки. 

 Из работ последних лет можно отметить монографию Р. Ш. Харунова «Формирование интеллиген-
ции в Тувинской Народной Республике», в котором он подробно описал историю формирования ту-
винской интеллигенции (Харунов, 2009). Но здесь следует указать, что, во-первых, автор в своей ра-
боте рассматривает лишь период ТНР, во-вторых, он дает лишь общую характеристику развития на-
уки, которые были начаты с организацией Научного общества при Совете Министров ТНР в 1942 г. В 
монографии М. М.-Б. Харуновой «Социально-политическое развитие Тувы в середине ХХ века» да на 
характеристика научных исследований последующего исторического периода — 1940-1950-х гг. (Ха-
рунова, 2011). Автор подробно останавливается на исторической тематике исследований рассма-
триваемого времени развития Тувы, экономическим же исследованиям уделено гораздо меньше 
внимания. Тем не менее, М. М.-Б. Харунова указывает, что в регулярном издании ТНИИЯЛИ «Ученых 
записках» с 1950-х годов публиковались научные статьи, посвященные социально-экономическому 
развитию Тувинской автономной области (там же: 12).

Что касается истории развития экономических исследований в период Тувинской автономной об-
ласти (1944–1961 гг.), здесь встречаются сведения о секторе экономики ТНИИЯЛИ (Ширинен, 2015). 
Интерес к истории экономической в Туве проявляет Г. Ф. Балакина (Балакина, 2011). В. К. Севек в 
статье, посвященной истории научной отрасли, тем не менее, больше сосредотачивается на истории 
экономического факультета Тувинского государственного университета (Севек, 2015). 

Соответственно данная работа призвана восполнить пробелы в историографии экономических ис-
сле дований Тувы. Исследование имеет определенную новизну и в том отношении, что история эко-
номических исследований увязывается с историей развития области. 

Таким образом, целью работы является историографический обзор развития экономической науки 
периода Тувинской автономной области (1944–1961 годы). Мы рассматриваем публикации разных 
типов: диссертационные исследования, монографии, научные статьи, материалы конференций; а 
также опираемся на научную литературу по истории Тувы, статистические и другие данные по ука-
занному периоду. 

Имеющийся материал позволяет нам сгруппировать работы следующим образом: экономические 
исследования в исторических работах, исследования развития сельского хозяйства Тувы, исследования 
промышленного развития Тувы, исследования финансов и внешнеэкономических отношений Тувы, а 
также вопросы появления ученых-экономистов в Туве.

Историко-географическо-экономические исследования
Характерной особенностью экономических исследований этого периода является то, что проблемы 

развития экономики рассматриваются не только с экономической точки зрения, но и в контексте 
истории Тувы. 

Наиболее известным научным трудом того времени является монография известного историка 
В. И. Дулова «Социально-экономическая история Тувы XIX — начало XX в.», которая вышла в Москве 
в 1956 г. (Дулов, 1956). Несомненным достоинством монографии является то, что автор всесторонне 
изучил социально-экономические отношения, которые сложились за более чем вековой период 
истории Тувы. Монография затрагивает различные аспекты экономического развития Тувы в этот 
период: подробно описано хозяйство тувинцев, включающее в себя скотоводство, земледелие, ремесла, 
охота, рыболовство, собирательство; структуру социально-экономического строя; патриархально-
феодальные отношения; влияние русской торговли, золотопромышленности, промысловой дея-
тель ности и русской крестьянской колонизации на экономические отношения в Туве; влияние ино-
странного капитала, в том числе китайского торгового капитала на экономические отношения; 
дана характеристика русского и тувинского предпринимательства в дореволюционный период; рас-
смотрено разложение натурального хозяйства тувинцев. Кроме того, автор изучает интерес русских 
исследователей к горным богатствам Тувы, прежде всего золота, асбеста.

Здесь можно также добавить историческую монографию В. М. Иезуитова «От Тувы феодальной 
к Туве социалистической» (Иезуитов, 1956), в которой автор выделяет главу посвященную эко-
номике Тувы «Развитие экономики Тувинской автономной области» (там же: 147–166). В главе 
дана краткая характеристика основных отраслей Тувинской АО: промышленности, транспорта и 
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связи, сельского хозяйства, торговли и бюджета. Главной особенностью монографии является то, 
что в ней сделан акцент на преимуществе перехода аратов на оседлость и коллективные формы 
хозяйствования, и эта мысль проходит красной нитью через всю работу. Например, в пункте, 
посвященной экономике сель ского хозяйства отмечено, что «… Убедившись в огромных пре-
имуществах крупных коллективных социалистических предприятий, трудовые араты твердо 
встали на путь коллективизации» (там же: 151). 

Тема седентаризации и соответствующих преобразований в социально-экономической сфере яв-
ляется центральной в работе Л. В. Гребнева «Переход тувинских аратов-кочевников на оседлость» 
(Гребнев, 1955). Здесь детально рассмотрены вопросы модернизации кочевого хозяйствования в Туве, 
которая происходила в период 1944–1953 гг. Достоинством работы является то, что автор не только 
дал описание социалистических преобразований этих лет, но и проанализировал экономические и 
налоговые механизмы льгот и преференций, которые применялись в отношении аратов для поощре-
ния их перехода на оседлый образ жизни.

Интересной работой на географическую тему является монография П. А. Шахуновой и Б. Н. Ли-
ханова «Советская Тувы (природа, население, хозяйство)», вышедшая в 1955 г. (Шахунова, Лиханов, 
1955). Авторы подробно описывают не только важнейшие черты природных условий Тувы, но 
дают краткую и емкую характеристику истории области, а также уделяют особое внимание на род-
ному хозяйству — промышленности, животноводству, земледелию, промыслам, транспорту, вну-
триобластным хозяйственным связям и их различию. Авторы монографии описывают Туву как 
область с богатым разнообразием полезных ископаемых, особенно углем, который залегает вблизи 
г. Кызыла на небольшой глубине, «…а запасы его исчисляются миллиардами тонн» (там же: 34). Для 
развития водного транспорта, который имеет большое значение для вывоза природных богатств с 
Тоджи и Каа-Хемского района, авторы предложили реконструировать р. Бий-Хем в целях создания 
водной транспортной магистрали с траекторией судоходных сообщений из Тувы до Хакасии и 
обратно (там же: 131). Для ускоренного развития промышленности были предложены такие меры 
как улучшение транспортных условий области, а также проведение железной дороги в Туву (там же: 
122). В зависимости от размещения природных богатств, уровня специализации хозяйств, перспек тив 
развития предложено выделить отдельные крупные экономические районы Тувинской АО. При этом 
выделены следующие три основные экономические районы (там же: 132): 

• Центральный, который включает в себя два подрайона: 
o  Восточный, включающий Каа-Хемский, Пий-Хемский, Кызылский, Тандинский админи стра-
тивные районы;
o  Западный, в которую входят Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Сут-Хольский, Дзун-Хем-
чикский, Чаа-Хольский административные районы;

• Южный, в которую входят Тес-Хемский, Эрзинский, Овюрский административные районы;
• Восточный, включающий в себя Тоджинский, Каа-Хемский административные районы и Шы-

нанский сельсовет. 
Авторы исследования отмечают, что имеются существенные различия между экономическими 

райо нами и «…при планировании необходимо учитывать конкретные особенности районов и пер-
спек тивы их возможного развития и дальнейшей специализации» (там же: 137).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в середине ХХ века происходит интенсификация 
научных исследований по истории и географии Тувы, которые связаны как с экономическими во-
просами дальнейшего развития области, так и необходимостью доказывания безальтернативности 
седентеризации населения и преимуществах трансформации в социально-экономической и куль-
турной сфере. Тем не менее, следует отметить, что в историко-экономических работах основной 
акцент делается на плюсах процесса перевода на оседлый образ жизни, но не учитываются минусы, 
проблемы (Харунова, 2011: 12). Географически-экономические исследования менее субъективны, мно-
гие положения, написанные авторами, остаются актуальными и по сегодняшний день.

Исследования сельского хозяйства Тувы
К первым работам по экономике сельского хозяйства Тувинской АО можно отнести исследования 

В. И. Седегова и С. А. Красовского (Седегов, Красовский, 1946) и О. Лопсан-Кендена (Лопсан-Кенден, 
1946). Сложность колхозного и совхозного строительства, которые разворачивались одновременно 
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с переходом тувинцев на оседлый образ жизни в 1950-е гг., нашли отражение в научных статьях 
В. В. Осиповой (Осипова, 1957), Н. М. Конгара (Конгар, 1957), В. С. Шелемотова (Шелемотов, 1957) и 
других работах этого времени, а также в монографиях по экономике сельского хозяйства. В этих работах 
показывается бесспорное преимущество коллективных хозяйств перед аратскими хозяйствами (Оси-
пова, Соколов и др., 1955; Соколов, 1958; Соколов, Осипова, 1959). 

Известно, что в 1933–1934 гг. Правительство ТНР было вынуждено отказаться от коллективизации 
и временно признать частную инициативу в экономике, после контрреволюционных выступлений 
как со стороны тувинцев-аратов, так и со стороны русских крестьян. Были распущены все коллек-
тивные образования, перестроена экономическая и налоговая политика, направленная на поощре-
ние индивидуальных хозяйств, которые должны были стать основной народного хозяйства страны 
(Осипова, 1957). Эти и другие меры уже через четыре года дали положительные результаты. Зна-
чительно уменьшилось количество бедняцких хозяйств, которые имели скота до 5 бодо1 (с 14,9 до 
6,6%), увеличилось число зажиточных середняков, к которым относились хозяйства, имевшие от 30 до 
50 бодо (с 8,2 до 15,8%) и так называемой байской2 группы, к которым относились хозяйства, имев шие 
от 30 до 50 бодо (с 8,2 до 15,8%) (Осипова, 1957: 47). 

Безусловно, исследователи не могли не заметить некоторого успеха в развитии животноводства 
ТНР, но эти результаты были освещены как неприемлемые для страны: «…Курс на развязывание 
частной инициативы и отказ от политики ограничения и вытеснения байства объективно вели не 
к чему иному, как к росту капиталистических отношений в деревне, к дифференциации аратства» 
(Осипова, 1957: 47). С другой стороны, в условиях жесткой советской идеологии, невозможно было по 
другому объяснить увеличение середняков среди аратских хозяйств в период ТНР, и необходимость 
доказывания преимущества социалистического типа хозяйствования перед капиталистическим, в 
какой бы форме оно не существовало, на наш взгляд, было очень важным для авторов.

 Косвенным подтверждением эффективности развития животноводства в период ТНР является 
объем помощи Красной Армии, бескорыстно оказанный аратами-скотоводами во время Великой 
Отечественной войны: за весь период войны аратами передано государству более 600 тыс. голов 
скота, 1,9 тыс. пудов жира, 2,9 тыс. пудов шерсти, 1,3 тыс. пудов мясных изделий, 28 тыс. пудов кож 
(Лопсан-Кенден, 1946: 41). В дополнение к этому следует добавить, что исследователи отмечали успехи 
ТНР не только в животноводстве, но и в растениеводстве. В. И. Седегов и С. А. Красовский отмечали, 
что если посевные площади в 1927 г. составляли 13,6 тыс. га, то к 1945 они составили 61,4 тыс. га, 
то есть рост посевных площадей за 18 лет составил почти в 5 раз (Седегов, Красовский, 1946). «...Из 
малозначительной отрасли, земледелие Тувы превратилось в весьма существенную часть народного 
хозяйства» (там же: 47).

Тем не менее, в то непростое время, эти и другие меры, принятые правительством области, были 
необходимыми для встраивания регионального хозяйства в советскую систему народного хозяйства.

Как пишет В. В. Осипова, сельское хозяйство получило новый импульс развития: в 1945 г. в Совет-
ской Туве были созданы машинно-тракторные станции (МТС), араты (индивидуальные единоличники) 
начали объединяться в ТОЖЗЕМы3. В 1948 г. они были переведены на Устав сельхозартелей, члены 
которых были приняты в колхозы (Осипова, 1957). При этом, если в 1945 г. как в растениеводстве, так 
и в животноводстве преобладающее положение занимали единоличные хозяйства, то уже к 1953 г. их 
доля была сведена к минимуму. 

Преодолеть переходный период перехода на оседлость с одновременной коллективизацией тувин-
ского народа стало возможным благодаря реализации комплексных мероприятий, проведенными в 
этот период правительством Тувы при поддержке Советского Союза. Как писал В. С. Шелемотов, в целях 
роста механизации агропромышленного комплекса (АПК) была значительно укреплена материально-
техническая база МТС, было широко развернуто сельскохозяйственное кредитование для развития 
колхозов, средства которых были направлены на производственное строительство, на строительство 
животноводческих помещений, на строительство электростанций и т. д. Кроме этого, для бывших 
аратов было начато комплексное жилищное строительство в колхозах за счет государственных ссуд 
(Шелемотов, 1957). 

1 Бодо — условно приведенная единица скота. 1 бодо было эквивалентно 1 гол. крупного рогатого скота (КРС), 
либо 1 лошади, либо 10 гол. мелкого рогатого скота (МРС).
2 От тувинского слова бай — богатый.
3 ТОЖЗЕМ — форма коллективного объединения аратов в период ТНР в виде товариществ по общественному 
развитию животноводства и земледелия.
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Эти и другие проблемные вопросы колхозного строительства были обнародованы в ряде моно-
графий, посвященных экономике сельского хозяйства Тувинской АО. К одной из первых следует от-
нести коллективную работу «Колхоз «Путь к коммунизму» Дзун-Хемчикского района Тувинской ав-
тономной области» под редакцией кандидата сельскохозяйственных наук В. Д. Краснова, авторами 
которой выступили научные сотрудники ТНИИЯЛИ В. В. Осипова и Г. М. Тапханаков, и специалисты 
сельского хозяйства В. А. Соколов и А. П. Глотов (Осипова и др., 1955). В исследовании предоставлена 
сравнительно полная информация о деятельности крупного многоотраслевого колхоза «Путь к ком-
мунизму» в период 1949–1954 гг., который образовался путем объединения трех сельхозартелей 
«Чы ра-Бажы», «Чыргакы» и «Путь к коммунизму». В монографии дается сравнительный анализ рос-
та общественного хозяйства колхоза с не укрупненными хозяйствами ТОЖЗЕМовского периода: уве-
личилось численность населения колхоза (на 13%), что повлияло на увеличение численности трудо-
способных колхозников (на 18%), увеличилось количество дворов (на 17%), наблюдается рост посев ных 
площадей (57%), общего поголовья скота (86%), денежных доходов колхоза (в четыре раза), выдачи на 
трудодень1 зерна (в 6,5 раза) и т. д. (там же: 14).  

Авторами работы показано, что именно коллективизация и переход на оседлость сыграли большую 
роль в повышении основных экономических показателей колхоза, в увеличении материального бла-
госостояния работников колхоза, а также в повышении культурного уровня колхозников. Безусловно, 
авторы работы в основном указывают на положительные моменты работы колхоза, но к этим оценкам 
следует отнестись осторожно, поскольку существовавшая система меры оценки работы колхозников как 
«трудодни» не являлась эффективной, и являлась, по сути, скрытой формой закрепощения крестьян: 
«…фактически члены колхоза получали не долю в коллективно произведенном продукте, а плату за 
труд, причем очень низкую» (Мотревич, 2013: 43). 

В следующих трудах по экономике сельского хозяйства авторы основной упор сделали на повыше-
нии материальной заинтересованности в колхозах. Это работы В. А. Соколова «Новое в организации и 
оплате труда в колхозах Тувы» (Соколов, 1956), исследование этого же автора в соавторстве с В. В. Оси-
повой «Денежная оплата труда в колхозах» (Соколов, Осипова, 1959). Эти работы являются отражением 
существенных изменений в оплате труда колхозников. С 1953 г. вводится система денежного аван си-
рования работников колхозов, которое ранее имело исключительно натуральную форму в виде про-
дуктов питания и кормов, а в 1959 г. вводится гарантированный минимум оплаты труда колхозни ков 
с обязательным ежемесячным авансированием (Мотревич, 2013). «Первые месяцы денежной оплаты 
труда колхозников по результатам выполненной работы в соответствии с нормами и расценками, а не 
по трудодням показали бесспорные преимущества новой формы оплаты труда колхозников» (Соколов, 
Осипова, 1959: 38). Следует отметить, что только в 1966 г. произошли кардинальные изменения в 
оплате труда работников колхозов — трудодень в СССР был полностью отменен, колхозы перешли на 
гарантированную оплату труда в соответствии с установленными нормами выработки и тарифными 
ставками (Мотревич, 2013).

Н. М. Конгар отмечал, что кроме колхозов с 1944 г. на базе слабо оснащенных техникой госу дар-
ственных хозяйств в различных природно-климатических и административных районах области были 
организованы многоотраслевые совхозы (Конгар, 1957). 

Эти и др угие мероприятия, как расценили исследователи, позволили к 1960 г. стабилизировать 
чи сленность поголовья скота, а по растениеводству превысить уровень 1945 г. в несколько раз. В 
част ности, увеличились темпы развития животноводства, которые говорили о значительных воз-
можностях колхозов и совхозов по увеличению производства мяса. По сравнению с 1953 г. в 1959 г. 
про изводство мяса увеличилась почти в 4 раза, а продажа мяса государству — на 40% (Солдатов, 1960: 
50). В. П. Солдатов также считал, что «в перспективе, однако, крупный рогатый скот и овцы останутся 
основными источниками получения мяса при значительном увеличении производства мяса и птицы» 
(там же: 50).

Учитывая, что в Тувинской автономной области испытывался недостаток белковых кормов для 
животноводства, учеными предлагалось создание новой отрасли — лесохимии — для создания на тер-
ритории Тувы гидролизно-дрожжевого завода, который бы производил кормовые дрожжи из дре-

1 Трудодень — мера оценки и качества работы колхозников в СССР в период 1930–1966 г. (заработная плата 
колхозникам не выплачивалась). По итогам работы колхозник мог обменять трудодни на продукты (зерно, 
мясо, корма и т. д.). 
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весины (Шахунова, 1960). Это позволило бы, по мнению П. А. Шахуновой, создать основу для проч ной 
кормовой базы животноводства.

Особенности внутренней политики страны, ошибочные курсы на развитие ряда направлений, ко-
торые задавались под эгидой партии, также не могли не отразиться на экономических публикациях 
тех лет. В этом отношении можно отметить работу Е. Г. Кузнецовой «Кукурузе — широкую дорогу 
в Туве» (Кузнецова, 1963), в которой автор отмечает необходимость внедрения кукурузы как кор-
мовой базы для животноводства. Эти и другие ошибки были признаны в более поздних работах 
ис сле дователей. Вот как об этом писал в конце 1960-х гг. Н. М.  Конгар: «…теперь хозяйства сами 
устанавливают структуру посевных площадей, определяют сроки полевых работ и проводят ком плекс 
агротехнических мероприятий, дифференцированных с учетом конкретных почвенно-климати  чес-
ких условий» (Конгар, 1967: 223).

Исследования по экономике сельского хозяйства имели прикладной характер, связанные с опре-
делением специализации сельского хозяйства области в целом, так и ее районов. Также публикации 
несли на себе отпечаток времени с его перегибами, заблуждениями и установками на исключитель-
ную прогрессивность всех социалистических изменений, которые впоследствии, как мы знаем, во 
мно гом были опровергнуты и поставлены под сомнение1.

Исследования промышленного развития Тувы
Промышленное производство в период ТНР в целом обеспечивало внутренние потребности 

государства, но характеризовалось небольшими объемами производства и ограниченным разно-
образием выпускаемой продукции, было распространено кустарное ремесленное производство. На-
пример, по данным Тувинской сельскохозяйственной и демографической переписи 1931 г. из 15648 хо-
зяйств 509 относилось к хозяйствам кустарей (Тувинская сельскохозяйственная …, 1933: 31), при этом 
более 84% этих кустарных хозяйств были сосредоточены на территории трех хошунов2 из пяти: Барын-
Хемчик, Зюн-Хемчик, Улуг-Хем3.

Одной из первой работ по экономике промышленности Тувинской АО можно считать статью 
В. Ф. Пыш кина «Промышленность Тувы за 25 лет», которое было опубликовано в сборнике ста-
тей «25 лет тувинской национально-освободительной революции» (Пышкин, 1946). В статье гово-
рит ся, что в Туве до 1921 г. не велось какой-либо работы по организации промышленной пере-
работки местного сырья, в небольших количествах добывалось россыпное золото. В 1916 г. была 
организована разработка рудного золота, которая оказалась недостаточно эффективной. Развитие 
местной промышленности началось с 1921 г. с кустарных артельных производств. В 1932 г. объем 
промышленной продукции составлял 280 тыс. руб., в котором доля кустарной промышленной 
кооперации (кустпромкооперации) составила 71%, доля местной промышленности — 29%. С соз-
данием новых объектов промышленности (кожевенного, пимокантного, лесопильного, кирпично-
известкового заводов, электростанций, и других объектов), а также с введением новых видов про-
изводства (переработка шерсти, кож, производства лыж, конских щеток, скребниц, гончарных, 
металло-скобяных изделий и т. д.) наблюдается значительный рост промышленного производства. 
При этом наблюдается рост численности рабочих в промышленных предприятиях: если в 1930 г. на 
предприятиях работало 170 человек, то к 1945 г. — 678 человек (без учета предприятий по добыче 
золота). К 1941 г. объем промышленности составил 4861 тыс. акша, и, в годы войны промышлен-
ность значительно увеличила выпуск продукции (рост промышленной продукции в 1943 г. сос-
тавил 6349 тыс. акша), в том числе продукции, необходимой для фронта. В период 1941-1943 гг. 
промышленными предприятиями ТНР было произведено и отправлено на фронт более 51 тыс. пар 
лыж, 14 тыс. пар валенок, 8900 полушубков (там же: 55).

В работе Н. И. Енчинова дается характеристика промышленного производства Тувинской автоном -
ной области в период 1944–1949 гг. (Енчинов, 1949). Рост продукции местного промышленного про-
изводства в 1949 г. по сравнению с 1944 г. составил 385%, достигнув 5,5 млн руб. По данным 1949  г. 

1 Например, проблема индустриально-урбанистического развития традиционно сельскохозяйственных и жи-
вотноводческих территорий, таких, как Тува (см.: Тиникова, 2018). 
2 Хошун — название административно-территориальной единицы (района) Тувы, которое было распростране-
но в период Маньжурского правления в регионе. 
3 Расчеты автора по данным Тувинской сельскохозяйственной сельскохозяйственной и демографической пе-
реписи 1931 г. (Научный архив ТИГПИ, д. 1420). 
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предприятия местной промышленности произвели более 18 тыс. куб. пиломатериалов, 2,7 млн. шт. 
кирпичей, 16 тыс. пар обуви, 1122 тыс. дцм. мягких кожтоваров, 51 тыс. т. кондитерских изделий, 
мебели на 350 тыс. руб., швейных изделий на 900 тыс. руб. Кроме того, местная промышленность 
освоила производство валяной обуви, кожтоваров, овчин, кошм, телег, саней, дегтя, смолы, клея, 
веревок, извести и других товаров народного хозяйства (там же: 34). Интересным моментом 
статьи Н. И. Енчинова является несколько идеалистический взгляд в будущее, в котором, по его 
мнению, развитие промышленности будет связано не только со строительством железной дороги 
в Туву и использованием Енисея в качестве водной транспортной магистрали, но и то, что в об-
ласти будут функционировать металлургические предприятия, соляные заводы, а также крупные 
механизированные объекты союзного значения (там же: 37).

А. Г. Ковалев в своем исследовании создания и развития социалистической промышленности в Туве 
рассматривает несколько этапов развития промышленности в ТНР (Ковалев, 1967). 

Во-первых, период до 1926 г., при котором в основном развивался индивидуальный кустарный про -
мысел (столярное, обувное дело, выделка кожи, пошив одежды и т. д.). Во-вторых, период с 1926 по 
1934 гг., когда после V съезда ТНРП (Тувинской народной революционной партии) 1926 г. про-
исходит процесс кооперирования кустарных промыслов. В-третьих, в период 1934 по 1941 гг. идет 
формирование первых социалистических государственных промышленных предприятий: стро-
ятся кожевенный и лесопильный заводы в Кызыле в 1934 г., строится и передается Советским Со-
юзом оборудование для горной промышленности ТНР в 1935 г. на сумму 3,8 млн руб., Союзом 
также строится в 1936 г. электростанция в Кызыле. В-четвертых, в период Великой Отечественной 
войны промышленное производство ТНР было перестроено в соответствии с условиями военного 
времени. Было расширено производство в наиболее крупных предприятиях, построены новые це ха 
в ряде предприятий для производства продукции, необходимых для фронта. При этом, за счет ис-
пользования внутренних ресурсов, увеличился объем производства товаров широкого потребления в 
ТНР, что привело к сокращению промышленных товаров, ввозимых из СССР в Туву, и стало весьма 
важным подспорьем в условиях военного времени. В период 1941–1943 гг. доля продукции местного 
производства в розничном товарообороте увеличилась с 9,1 до 21,6%. В-пятых, в период Тувинской 
автономной области (1944–1960 гг.) начинается процесс интеграции промышленности ТНР в систему 
общегосударственного планового социалистического хозяйства СССР (там же: 57–59).  

О еще одном важном направлении развития промышленности в период Тувинской автономной 
области пишет В. Ф. Полкунов — о начале минерально-сырьевого освоения области, поскольку в 1953 г. 
был основан рабочий поселок Хову-Аксы, в 1956 г. началось строительство комбината «Тувакобалть», в 
1958 г. началось строительство комбината «Туваасбест» в г. Ак-Довурак (Полкунов, 1964). 

А. М. Чимба констатировал, что в период 1945–1950 гг. была полностью обновлена техническая и 
тех нологическая база промышленности, были переоснащены старые и созданы новые промышленные 
предприятия, которые обеспечили высокие темпы роста промышленного производства (Чимба, 1957). 
Валовая продукция всей промышленности в 1955 г. по сравнению с 1945 г. увеличилась в более чем 
в шесть раз. При этом на порядок увеличился выпуск основных видов продукции промышленности: 
кирпича, пиломатериалов, угля, добычи соли (там же: 85).

Потенциал энергетических ресурсов территории не остался без внимания исследователей. В 1954 г. 
В. В. Осипова предлагала: «Тувинская автономная область располагает богатыми энергетическими 
ресурсами, которые могут служить источниками получения дешевой электроэнергии: в области много 
горных рек, потенциальная мощность которых превышает более 8 млн. квт., недра Тувы таят в себе 
большие запасы высококачественных углей, около половины территории области покрыты лесами» 
(Осипова, 1954: 60).

Надо отметить, что экономические исследования, как и все сферы общественной жизни, имели пла-
нирование, проводились централизованно. Так, ХХ съезд КПСС 1956 г. дал курс на ускоренное освоение 
природных богатств восточных районов страны, обеспечение более ускоренного развития регионов 
Сибири. 

Соответственно в 1958 г. Академия наук СССР совместно с Госпланом СССР и Советом Минис тров 
РСФСР инициировали проведение в 1958 г. в г. Иркутске конференции по развитию производительных 
сил Восточной Сибири (Немчинов, 1959). Предварительные совещания по развитию производитель-
ных сил прошли в региональных центрах Сибири: гг. Красноярске, Чите, Кызыле, Улан-Удэ, Якутске. 
Региональное совещание по развитию производительных сил Тувинской Автономной Области, 
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которое проходило в Кызыле в 1958 г., имело большое значение для дальнейшего развития Тувы. В 
работе совещания приняли участие сотрудники различных Министерств РСФСР, Госплана СССР, а 
также научные работники институтов АН СССР, Сибирского отделения АН ССР, которые содействовали 
разработке научно-обоснованного развития производительных сил Тувинской АССР на период до 
1965 г. и на более отдаленный период. 

На совещании были сформулированы основные направления промышленного развития, свя-
зан ные с освоением природно-ресурсного потенциала: направления, связанные с освоением ми-
не рально-сырьевой базы (кобальт, асбест, цемент, черная металлургия); направления, связанные с 
лесо химической промышленностью; направления, связанные с развитием лесного и охотничьего хо-
зяйства и т. д.  При этом на совещании учеными впервые ставился вопрос, что основным условием 
экономического развития области является не только строительство сети автомобильных дорог и 
необходимость развития речного транспорта, но и строительство железной дороги в Туву (Гомберг, 
1959).

Можно отметить, что исследования экономики Тувы, проводившиеся в середине ХХ века, уже 
тог да не только рассматривали направления промышленного развития, но обосновывали развитие 
транспортной и энергетической инфраструктуры для освоения богатой природно-ресурсной базы 
республики, которые и до сегодняшнего времени не теряют своей значимости.

Исследования финансов и внешнеэкономических отношений Тувы
Интегрирование экономики ТНР в систему народного хозяйства Советского Союза происходило 

по всем направлениям, в том числе, разумеется, в финансовой сфере. Это отмечали исследователи 
А. И. Каплунов (Каплунов, 1959) и Л. И. Тульчинский (Тульчинский, 1963). Например, по информации 
А. И. Каплунова, на жилищно-коммунальное строительство Тувы в период 1945–1958 гг. направлено 
более 80 миллионов рублей бюджетных средств, при этом только за период 1955–1958 гг. построено более 
30 тыс. кв. метров жилья за счет бюджетных средств, и столько же построено за счет государственного 
кредита и личных сбережений граждан (Каплунов, 1959). Следует отметить, что в 1972 г. вышла 
монография  «Очерки бюджета Тувы» под авторством Л. И. Тульчинского и А. И. Каплунова, в которой 
они анализируют становление и развитие финансово-кредитной системы ТНР (1921–1944 гг.), Ту-
винской Автономной Области (1944–1958 гг.) и Тувинской АССР до 1970 г. (Тульчинский, Каплунов, 
1972).

В. А. Копеел рассматривает вопросы становления государственной финансовой системы ТНР, в 
которой роль и помощь Советского Союза названа неоценимой (Копеел, 1967)1. Тувинский торгово-
промышленный банк (Тувинбанк), созданный в 1925 г. при участии Госбанка СССР, который в ка-
честве взноса внес две трети средств в Тувинбанк, пишет автор, во многом не только содействовал 
развитию различных отраслей экономики ТНР, но также стал неотъемлемым звеном в формировании 
государственного бюджета ТНР, кредитного дела, торговли и денежного обращения. 

Содержательна и интересна работа П. Г. Башарова о внешнеторговых отношениях ТНР и СССР 
(Башаров, 1959). Автор указывает, что если в 1920-е гг. весомую долю во внутренней и внешней тор-
говле ТНР занимал иностранный капитал (например, доля китайских предприятий составляла при-
мерно 20% экспорта ТНР), то с ликвидацией класса феодалов и с вытеснением частного капитала во 
внутренней и во внешней торговле, которое произошло в 1930–1931 гг., экономические и культурные 
связи между ТНР и СССР значительно укрепились. При этом неоценимой названа помощь Советского 
Союза в льготной поставке средств производства и предметов труда для развития различных отраслей 
экономики ТНР, в том числе и для развития сельского хозяйства, а также в предоставлении товарных 
кредитов. Внешнеторговые отношения были выстроены таким образом, что это было максимально 
выгодно для ТНР: товары, ввозимые из СССР в ТНР продавались по ценам ниже фактической их 
стоимости, а вывозные товары закупались Советским Союзом по повышенным ценам, при этом все 
транспортные расходы оплачивались СССР (там же: 34). 

Таким образом, авторы отмечают неоценимую роль Советского Союза в становлении и развитии 
финансовой, бюджетной системы, а также внешней  и внутренней торговли ТНР, которые в по-
следующем стали неотъемлемой частью финансовой системы Тувинской Автономной Области, 

1 Эта точка зрения находит подтверждение и в современных исследованиях этого вопроса, см.: Харунова, 
Харунов, 2019.
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которая, в свою очередь, сыграла значительную роль в  интегрировании экономики ТНР в систему 
управления Советского Союза.

 
Становление экономической науки Тувы
Логическими организационными следствиями проведения научных исследований стали первые 

кандидатские диссертации по экономике Тувы, защищенные в научных центрах страны. Работы были 
связаны не только с проблемами и перспективами развития народного хозяйства на тот момент, но 
и с историей экономики области в период ТНР и социалистического периода до 1960-х гг. Назовем 
диссертации Л. И. Тульчинского (Тульчинский, 1961), В. В. Осиповой (Осипова, 1963), А. Г. Ковалева 
(Ковалев, 1963), В. А. Копеела (Копеел, 1968), В. П. Солдатова (Солдатов, 1967). 

Работа Л. И. Тульчинского «Роль государственного бюджета СССР в социалистических прео бра-
зованиях и дальнейшем развитии экономики и культуры Советской Тувы» была защищена в Мос-
ковском финансовом институте в 1961 г. (Тульчинский, 1961) под руководством канд. экон. н., до-
цента Р. Д. Винокура. В исследовании Л. И. Тульчинского дается краткий анализ роли финансово-
кредитной системы в развитии ТНР, в том числе бюджета ТНР. Значительная часть работы посвящена 
роли финансов в социалистических преобразованиях различных отраслей Тувы: сельского хозяйства, 
промышленности, строительства, транспорта, связи, а также роли бюджета в осуществлении культур-
ной революции.

Работа В. В. Осиповой «История социалистического преобразования сельского хозяйства в Туве» 
была защищена в 1963 г. в Московском институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (Осипова, 
1963). Научный руководитель диссертации — д. эк. н., профессор И. Н. Шемякин. Значительная 
часть исследования посвящена истории развития сельского хозяйства в период ТНР: предпосыл-
кам массовой коллективизации крестьян в период 1931–1940 гг., колхозному движению в ТНР 
1941-1944 гг., колхозно-кооперативному сектору в сельском хозяйстве ТНР, роли и помощи Советского 
Союза в подъеме сельского хозяйства ТНР. Автор также подробно анализирует вопросы, касающие ся 
создания условий и завершения массовой коллективизации крестьян, начала формирования новых 
социалистических производственных отношений в Туве. Рассмотрены вопросы перехода на оседлость, 
формирования колхозных кадров, материально-технической и финансовой помощи СССР, ход и 
результаты кооперирования крестьян области.

Экономика сельского хозяйства также была проанализирована В. П. Солдатовым в аспектах темы 
«Размещение и специализация сельского хозяйства Тувинской АССР» (Солдатов, 1967). Научным 
руководителем стал д-р экон. н., профессор Н. С. Бузулуков. Защищена диссертация во Всесоюзном 
сельскохозяйственном институте Москвы в 1967 г. Рассматривая проблемы размещения и спе-
циализации сельского хозяйства Солдатов предложил создать в Туве четыре сельскохозяйственные 
зоны и три микрозоны: центральную —  земледельческо-животноводческую, западную (благоприятную 
для развития овцеводства, козоводства и мясо-молочного скотоводства), южную (с условиями для 
развития овцеводства, мясного скотоводства и табунного коневодства; дополнительно можно здесь 
развивать козоводство, верблюдоводство), восточную (благоприятную для развития мясо-молочного 
скотоводства, оленеводства и овцеводства). Имеющаяся степень соответствия сельскохозяйственных 
зон Тувы природно-экономическим условиям Тувинской АО, по оценке В. П. Солдатова, удовле тво-
рительна, но ошибки в планировании, слабое развитие производственных связей между районами, 
недостаточная система ведения хозяйства с его специализацией и другие причины, по его мнению, 
явились основанием существенных несоответствий между местом различных отраслей в структуре 
производства и их доходностью. Например, по его мнению, неэффективно развитие свиноводства 
в южной и восточной зоне, козоводства — в центральной. Кроме того, неоправданным назван курс 
переориентации на тонкорунное и полутонкорунное овцеводство в западных, южных и восточных 
районах. Главной специализацией Тувы в сельском хозяйстве, по его мнению, должно стать про-
изводство мяса и шерсти.

В 1963 А. Г. Ковалев защитил диссертацию в Московском областном педагогическом институте 
им. Н. К. Крупской на тему «Создание и дальнейшее развитие экономики социализма в Туве» (Ковалев, 
1963).  Научный руководитель работы — д-р экон. н., профессор И. Г. Степанов. Работа А. Г. Ковалева 
посвящена главным отраслям экономики Тувы: промышленности и сельскому хозяйству. Он рас-
сма тривает историю развития промышленности с периода ТНР, развитие социалистической про-
мышленности в период ТАО, перспективы дальнейшего промышленного освоения природных ресур-
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сов. В сельском хозяйстве А. Г. Ковалев исследует тему социалистических преобразований и создания 
условий для перехода к коммунизму. Он также предложил программу дальнейшего перспективного 
развития сельского хозяйства. 

Один из первых тувинских ученых-экономистов В. А. Копеел защитил кандидатскую диссертацию в 
Академии общественных наук при ЦК КПСС в 1968 г. на тему «Особенности создания социалистической 
экономики в Туве» (Копеел, 1968). Научный руководитель — д-р экон. н., профессор Ш. Б. Лиф. Дис-
сертационная работа посвящена процессу создания социалистической экономики в Туве. Автор 
проанализировал переходный период от феодальных отношений к социализму, выравнивание уровня 
экономического и культурного развития Тувы в условиях социализма и развернутого строительства 
коммунизма. Учитывая, что в целом работа была выполнена по идеологическим канонам теории 
марксизма-ленинизма, изложенный материал ценен тем, что на большом фактическом материале 
показана история развития экономики Тувы, как в период ТНР, так и в период автономной области. 

В. В. Осипова (1955–1961 гг.) и В. П. Солдатов (1966–1967 гг.) в разное время заведовали эко-
номи чес ким сектором ТНИИЯЛИ, а В. А. Копеел работал заведующим кафедрой марксизма-лени-
низма Кызылского педагогического института (1971–1984 гг.). Следует отметить, что В. В. Оси-
по ва и В. П. Солдатов были уроженцами Тувы: Осипова родом из Пий-Хемского района (закончив 
экономический факультет Одесского государственного университета, в период 1953–1962 гг. работа-
ла в ТНИИЯЛИ (Ученые … , 2005: 99).; Солдатов родился в Тандинском районе Тувы, работал в 
ТНИИЯЛИ с 1964 г. (там же: 122). 

Как мы уже упоминали, особое значение для дальнейшего развития науки в Туве оказало регио наль-
ное совещание по развитию производительных сил ТАО 1958 г. На совещании специалистами, помимо 
прочего, было предложено создание на территории Тувы научно-исследовательских институтов. 
Например, научный руководитель тувинского регионального совещания член-корреспондент АН ССР 
Т. Ф. Горбачев рекомендовал на базе Тувинской опытной сельскохозяйственной станции создать 
научно-исследовательское учреждение, имеющее значение для разработки научных основ раз вития 
сельского хозяйства области с подчинением его Президиуму ВАСХНИЛа (Горбачев, 1959). Старший 
научный сотрудник Института экономики АН ССР Б. И. Чугунов предложил организацию здесь филиала 
Сибирского отделения АН СССР (Чугунов, 1959). 

Предложения регионального совещания по институциональным предложениям были претворены 
в жизнь намного позже. В 1975 г. была создана Тувинская экономическая лаборатория Института 
эко  номики и организации промышленного производства СО АН СССР, которая считается первым 
академическим учреждением Тувы. В 1979 г. была создана Тувинская геологическая лаборатория 
Института геологии и геофизики СО АН СССР. В 1986 г. на базе действующих академических лабораторий 
был создан Тувинский комплексный отдел СО АН СССР, который в 1994 г. был преобразован в Тувинский 
научный институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Попов, 2015). В 1975 г. был 
создан Тувинский сектор Сибирского научно-исследовательского института экономики сельского 
хозяйства, который в 1983 г. был преобразован в Тувинский комплексный отдел Сибирского научно-
исследовательского института экономики сельского хозяйства; а в  2001 г. был создан Тувинский 
научно-исследовательский институт сельского хозяйства Сибирского отделения Россельхозакадемии 
(Чысыма, 2014). 

Заключение
Мы знаем, что первая «когорта» ученых-экономистов, которые защитили диссертации по эко-

номике Тувы, сформировалась в шестидесятые годы ХХ века, и их исследования по экономике свя-
заны с проблемами и перспективами развития различных отраслей Тувы: сельского хозяйства, про-
мышленности, финансов. Тем не менее, следует подчеркнуть, что исследования по экономике Тувы 
начались гораздо раньше — публикации начинают выходить в 1940–1950-х гг. Весьма удивительным 
является то, что в этих работах можно проследить некоторые прогнозы и обоснования о возможности 
развития экономики области на основе природно-ресурсного потенциала с учетом строительства 
железной дороги в Туву. Направления экономических исследований, связанные с развитием сельско-
го хозяйства, особенно по специализации АПК Тувы и его районов, а также исследования, связанные с 
освоением минерально-сырьевой базы с продолжением строительства ветки железной дороги в Туву, 
не теряют актуальности и в настоящее время.
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В целом, становление экономических исследований в Туве всегда шло в тесной связи с разви ти-
ем самой экономики региона, являлось подспорьем для возникновения и обоснования новых идей 
и возможностей экономического развития республики, постепенно становясь важным инструмен том 
анализа, прогнозирования и планирования различных отраслей народного хозяйства в целом.
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В статье анализируются процессы формирования и развития экономической 
науки в Туве. Выделены три этапа: 1953–1996 гг. — формирование основ системы 
экономических исследований; 1997–2005 гг. — создание в республике базы увеличения 
численности специалистов с высшим экономическим образованием; с 2006 г. — по 
настоящее время — расширение тематики экономических исследований, определение 
основных направлений, организационных форм и перспектив экономической науки в 
республике. 

На первом этапе экономические исследования проводились в рамках работы сек- 
тора экономики Тувинского научно-исследовательского института языка, литера-
туры и истории. Ученые привлекались для изучения вопросов преобразования Тувин-
ской автономной области в Тувинскую АССР, отрабатывались формы взаимодей-
ствия органов управления и деятелей экономической науки. Первые диссертации по 
проблемам экономики Тувы были защищены в 1960-1970-х гг.

В период с конца 1990-х годов по наст. время стали готовиться специалисты-
экономисты, ученые. Они составляют профессиональное ядро в сфере управления 
предприятиями, отраслями, финансовыми организациями, министерствами и 

ведомствами. 
Современный этап развития экономической науки в Туве отличается значительным количеством специалистов 

с высшим экономическим образованием, исследователей с учеными степенями. Значительное их число работает в 
Тувинском институте комплексного освоения природных ресурсов СО РАН. 

Ключевые слова: Тува; наука Тувы; тувиноведение; история экономики; история науки; история Тувы; ТувИКОПР 
СО РАН
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Focusing on the rise and development of economics in Tuva, the article traces three stages in its history: 1953 to 1996, when 
the foundations of systemic economic studies were laid; 1997-2005, when the numbers of economics majors increased; the latest 
one started in 2006, when the topic range of studies in economics began to expand, and the main directions, organizational 
structures and prospects of economics in the region were redefined.

At the earliest stage, economic research was held at the Sector of Economics, Tuvan Research Institute of Language, Literature 
and History. Economists were consulted when the decision to raise the status of Tuvan Autonomous Oblast’ to Tuvan ASSR 
was being pondered, and the forms of interaction between administrative bodies and researchers in economics were ultimately 
developed. In 1960s and 1970s the first dissertations of Tuvan economy were defended.

The second stage, which started in late 1990s, saw the much-improved training of economists and other type of researchers. 
They now form the core of professionals managing enterprises, industry branches, financial institutions, ministries and 
government agencies.

At the contemporary stage of the science of economics in Tuva, the number of professional economists with a university degree 
is quite high, as well as that of academic researchers. Many of them are on the staff list of Tuvinian Institute for Exploration of 
the Natural Resources SB RAS. 

Keywords: Tuva; science in Tuva; Tuvan studies; history of economics; history of science; history of Tuva; Tuvinian Institute 
for Exploration of the Natural Resources SB RAS

Введение
В 2020 году научная общественность Тувы отмечает 45 лет становления и развития академичес-

кой науки в республике, одним из важных направлений которой была экономическая наука. Те или 
иные аспекты развития экономической науки, в особенности в виде важных вех — защит диссертаций 
по экономическим наукам, уже затрагивались в ряде исследований по истории формирования ин тел-
лигенции в Туве (Харунов, 2009; Харунова, 2011). Однако история развития экономической науки до 
недавнего времени не становилась предметом глубоких исследований. Среди отдельных публикаций 
о развитии экономических исследований можно назвать в том числе работу автора данной статьи 
(Балакина, 2011), а также В. К. Севека (Севек, 2015), в которых определены этапы и описаны процессы 
формирования экономических исследований в регионе.

В данной работе мы проанализируем состояние развития экономической науки в Туве, система-
тизируем факторы ее развития, а также определим направления совершенствования. Источниковой 
базой для нас выступили научные публикации по экономике, информация о защищенных диссерта-
ци ях в области экономических исследований и локализированных по Туве (в том числе обобщенная в: 
Библиографический указатель, 2000), а также личные воспоминания автора, непосредственно при ни-
мавшего участие в развитии отрасли в регионе в последние тридцать лет.

По нашему мнению, могут быть определены следующие этапы развития экономической науки в 
Республике Тыва:

1) 1953–1996 гг. — формирование основ системы экономических исследований. В данный период 
рассматривались методы экономического анализа регионального развития в рамках исследований 
сектора экономики ТНИИЯЛИ (1953–1974 гг.); открытие Тувинской экономической лаборатории 
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Института экономики и организации промышленного производства СО АН СССР (1975 г.) для расчетов 
по строительству железной дороги в регион, определения основных направлений вовлечения природ-
ных ресурсов в хозяйственный оборот, путей решения проблем развития экономики и социальной 
сферы региона;

2) 1997–2005 гг. — создание в республике базы увеличения численности специалистов с высшим 
экономическим образованием: начало выпуска Тувинским государственным университетом специ-
алистов по двум специальностям экономического профиля, увеличения притока дипломированных 
экономистов в республику;

3) С 2006 г. — по настоящее время: расширение тематики экономических исследований, определе-
ние основных направлений, организационных форм и перспектив экономической науки в республике. 
В 2006 г. формирование приоритетных направлений региона осуществлено на базе результатов эко-
номических исследований для разработки Стратегии социально-экономического развития Республики 
Тыва на период до 2020 года. Отмечается существенное увеличение количества работников с высшим 
экономическим образованием и исследователей-экономистов с учеными степенями.

Рассмотрим каждый из этих выделенных этапов подробнее.

Формирование основ системы экономических исследований (1960–1996)
Отсчет первого этапа развития экономической науки в Туве мы начинаем с 1953 г., поскольку имен-

но в этом году по инициативе П. А. Шахуновой, одной из первых ученых исследователей экономики 
республики, был организован отдел экономики Тувинского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории (ТНИИЯЛИ), затем — сектор экономики. С этого времени в главном пе-
риодическом рецензируемом издании института — «Ученых записках ТНИИЯЛИ» — регулярно выходят 
статьи с анализом экономических процессов развития республики, написанные сотрудниками отдела 
экономики. Также в этот период ученые привлекались для изучения вопросов преобразования Ту-
винской автономной области в Тувинскую АССР, отрабатывались формы взаимодействия органов 
управления и деятелей экономической науки.

В эти годы закладывалась основа для межотраслевых, межведомственных обсуждений проблем 
пер спективного развития регионов России, и Тувы в частности. «Важной площадкой для таких об-
суждений, — указывает А. Д. Бегзи, — были совещания и конференции по развитию производительных 
сил. В Туве в советское время было проведено четыре таких форума: в 1958 г., 1974 г., 1980 и 1988 гг.» 
(Балакина, Бегзи, 2016: 134). Наряду с работниками органов управления СССР и РСФСР, ведущими 
спе циалистами академических и отраслевых  институтов, активное  участие  в  научно-практической 
кон ференции 1974 г. и совещаниях 1980–1988 гг. принимали сотрудники научных учреждений 
Тувы: Ту вин ского НИИЯЛИ, сельскохозяйственной опытной станции, а также организованных в 
1970-1980-е гг. подразделений Сибирского отделения АН СССР — Тувинской экономической ла-
боратории  Института экономики и организации промышленного производства СО АН СССР, Ту-
вин ской геологической лаборатории Института геологии и геофизики СО АН СССР, Тувинского 
комплексного отдела СО АН СССР, позже преобразованного в Тувинский институт комплексного 
освоения природных ресурсов  СО РАН (там же: 138).

Первые диссертации по проблемам экономики Тувы были защищены в 1960-х и 1970-х годах 
Л. И. Туль чинским (Тульчинский, 1961), В. В. Осиповой (Осипова, 1963), А. Г. Ковалевым (Ковалев, 1963), 
В. П. Солдатовым (Солдатов, 1967), Ю. Г. Полуляхом (Полулях, 1974), Д. Л. Тинмеем (Тинмей, 1977), что 
стало важной вехой в развитии экономической науки в республике. Появление дипломированных вы-
сококвалифицированных специалистов по экономике создало базу для повышения уровня научных 
обоснований путей и перспектив совершенствования социально-экономических процессов в регионе. 

Здесь следует отдельно отметить защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата гео-
графических наук К. О. Шактаржиком в 1966 г. (Шактаржик, 1966), который работал в секторе экономики 
ТНИИЯЛИ с 1966 г., а позднее его возглавил (в 1967–1968 гг.).

При этом, подчеркнем, что первым дипломированным ученым — кандидатом экономических 
наук — тувинцем стал В. А. Копеел. Он защитил в 1968 г. диссертацию на тему «Особенности создания 
социалистической экономики в Туве» (Копеел, 1968).

Копеел Василий Амырдаевич (1931–1984) — уроженец Тес-Хемского района Тувинской АССР (фото 1). 
Сирота, с детства стремился к знаниям. Русский язык выучил самостоятельно по книгам, грамотно без 
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ошибок писал, хотя говорил с акцентом. После окон чания 
Самагалтайской средней школы обучался в Кы зылском 
педагогическом училище, которое окончил в 1954 г. За -
тем обучался в Высшей партийной школе в г. Красноярске. 
Работал учителем, заведующим райОНО (районным 
отде лом народного образования), директо ром школы, 
лек тором Тувинского обкома КПСС. В 1965–1968 гг. 
учил ся в аспирантуре Академии общественных наук при 
ЦК КПСС (г. Москва). После завершения аспирантуры и 
защиты в Академии общественных наук при ЦК КПСС 
диссертации «Особенности создания социалистической 
экономики в Туве» на соискание ученой степени кан-
дидата  экономических наук в 1968 г. был направлен на 
работу в Кызылский государственный педагогический 
институт, где работал старшим преподавателем, в 
1971-1984 гг. заведовал кафедрой марксизма-ленинизма. 

Наиболее заметными научными трудами В. А. Копеела 
являются: монография «Создание социалистической эко  -
номики в Туве» (Копеел, 1971), соавторство в коллек-
тивной монографии «Экономика Тувинской АССР» 
(Эко  номика Тувинской АССР, 1973), соавтор учебного 
пособия для средней школы «Наша Тува» (1981 г.). За 
1966-1984 гг. он опубликовал ряд научных статей по 
истории со циально-экономического развития Тувы. Так-
же В. А. Копе ел участвовал в составлении «Русско-тувин-
ского словаря общественно-политических тер минов» 
(Рус ско-тувинский … , 1966, 1979). Отличитель ной чертой 
исследований ученого является систематиза ция собы тий 
экономической истории Тувы, определе ние на тувин-

ском языке понятий, характеризующих экономические процессы. 
К заслугам В. А. Копеела можно также отнести воспитание в своих детях интереса к исследователь-

ской работе: двое из троих детей защитили кандидатские диссертации. Старшая дочь Л. В. Копеел в 
1986 г. в НИИ общей и педагогической психологии (г. Москва) защитила диссертацию «Психологичес кие 
особенности развития мотива общественно-полезной деятельности подростков» на соискание ученой 
степени кандидата психологических наук. Сын Алексей Васильевич Копеел в 1991 г. в Московском 
государственном университете им. М. В. Ломоносова защитил диссертацию на тему «Взаимодействие 
внутрифирменного и рыночного ценообразования в условиях современного капитализма» на со-
искание ученой степени кандидата экономических наук (Копеел, 1991).

В целом, для первого этапа характерно начало экономических исследований в рамках работы сек-
тора экономики ТНИИЯЛИ. Создание творческого коллектива ученых и практиков для подготовки 
монографии «Экономика Тувинской АССР», в который вошли проф. С. В. Клопов, к. г. н. К. О. Шактаржик, 
д. и. н. Н. А. Сердобов, к. э. н. В. А. Копеел, к. э. н. В. П. Солдатов, к. г.-м. н. К. С. Кужугет, П. А. Шахунова, 
Г. Н. Долгополов, Т. И. Воронков, С. С. Сат и др. (Экономика Тувинской АССР, 1973: 3–8), позволило 
выпустить книгу, дающую полное энциклопедическое представление об уровне развития отраслей 
реального сектора экономики 1970-х годов, обобщенную характеристику ресурсов республики — ми-
неральных, лесных, земельных, трудовых, описание истории народного хозяйства Тувы, особеннос-
ти функционирования отраслей экономики. Монография стала классическим трудом по экономике 
республики. За почти полвека, прошедшие после ее выпуска, аналогичных изданий в Туве до сих пор 
не вышло, хотя потребность в них крайне велика.

Также в этот период было осуществлено повышение организационного статуса и расширение 
экономических исследований как результат  создания подразделения экономической науки в рамках 
Академии наук СССР — Тувинской экономической лаборатории Института экономики и организации 
промышленного производства СО АН СССР. Возглавил ее к. г. н. К. О. Шактаржик, ранее работавший 
заведующим сектором экономики Тувинского НИИЯЛИ. В лабораторию были приглашены и в течение 
многих лет работали кандидаты геолого-минералогических наук К. С. Кужугет (первый ученый-геолог 

Фото 1. Василий Амырдаевич Копеел. 
Фото из личного архива семьи Копеел 

предоставлено Л. В. Копеел.
Photo 1. Vasily Amyrdaevich Kopeel. 

Photo courtesy of L. V. Kopeel from the personal archive 
of the Koeyel family.
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среди тувинцев), В. И. Лебедев, В. В. Зайков; геологи В. Г. Тюлькин, В. Н. Гречищева, Г. И. Добрянский, 
лаборанты Л. С. Коваленко и З. Я. Сайзу; экономисты А. Д. Бегзи, Г. Ф. Киприевская (Балакина), 
И. А. Безъя зыкова, секретарь руководителя С. О. Хураган.

Заметный вклад в исследования лаборатории внес Александр Донгакович Бегзи, экономист — 
выпускник Института экономики народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (ныне — Российский эко-
но мический университет им. Г. В. Плеханова), автор более 50 научных публикаций по вопросам 
социально-экономического развития региона, включая участие в пяти коллективных монографиях (в 
т. ч.: Балакина, Бегзи, 2016), позднее работавший заместителем министра и министром экономики 
Республики Тыва (1994–1997 гг.).

Многое в это время было сделано для взаимодействия новой научной организации с республи-
канскими органами власти. К. О. Шактаржик, А. Д. Бегзи и другие сотрудники лаборатории постоянно 
привлекались Тувинским областным комитетом КПСС и Советом Министров Тувинской АССР к 
подготовке аналитических материалов по развитию производительных сил Тувы, проведению раз-
личных мероприятий, в том числе научно-практических совещаний по проблемам перспективного 
развития народного хозяйства Тувинской АССР, которые были проведены в Кызыле в 1980 и 1988 гг. 
с участием ведущих научных организаций и органов государственного управления СССР и РСФСР 
(Бегзи, Балакина, 2016: 11).

Лаборатория занималась исследованием проблем и перспектив социально-экономического раз-
вития Тувинской АССР на краткосрочную (до 1990 г.) и на долгосрочную (до 2010 г.) перспективу. В 
качестве стратегического направления развития экономики рассматривались проблемы ком плек-
сного развития производительных сил территории, одним из инструментов которого могло стать 
соз дание Тувинского территориально-производственного комплекса (ТувТПК) на базе развития 
гор  нодобывающих и агропромышленных предприятий. Изучались целесообразность строительства 
железной дороги в Туву, вопросы освоения природных ресурсов республики, формирования трудо вых 
ресурсов, функционирования отраслей народного хозяйства. Результаты коллективных и личных ис-
следований отражены в ряде научных отчетов, имеющих гриф «Для служебного пользования» и поэ-

тому не опубликованных в открытой печати,  а также 
в научных статьях, материалах конферен ций, разде-
лах коллективных монографий «Городское население  
Тувинской АССР» (Городское население … , 1981), 
«Очерки социального развития Тувинской АССР» 
(1983),  «Молодежь Тувы. Социальный портрет» (Мо-
ло дежь Тувы … , 1988) и других (Шактаржик, Бегзи, 
Урбанаев, 1980).

Сотрудники Тувинской экономической лабора-
тории Института экономики и организации про  мыш-
лен ного производства СО АН СССР К. О. Шактаржик, 
В. И. Лебедев, К. С. Кужугет, В. В. Зайков, А. Д. Бегзи 
принимали активное участие в подготовке на учно-
практических совещаний по развитию произво-
ди тельных сил Тувы, которые были проведены в 
Кызыле в 1980 и 1988 гг., конференциях по развитию 
производительных сил Сибири,  научно-практических 
конференциях по развитию промышленности Тувы, 
проведенных в Хову-Аксы и Ак-Довураке.

Важной вехой в становлении экономической науки 
Тувы следует назвать защиту первой докторской дис-
сертации. Первым доктором экономических наук 
рес публики стал Ю. Г. Полулях (род. 24.11.1940), за-
щитивший диссертацию в 1993 г. (фото 2). 

Юрий Георгиевич Полулях родился в Саратовской 
области. Получил высшее образование инженера-ме-
ханика в Саратовском институте механизации сель-
ского хозяйства (1967 г.). После окончания вуза с 

Фото 2. Юрий Георгиевич Полулях. 
Фото из личного архива семьи Полулях 

предоставлено Л. Ю. Ададимовой.
Photo 2. Yuri Georgievich Poluliakh. Photo courtesy 

of L. Yu. Adadimova from the personal archives 
of the Poluliakh family.
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отличием, отказавшись от учебы в аспирантуре, он приехал на работу в Тувинскую сельскохозяйствен-
ную опытную станцию. Позднее получил образование инженера-экономиста в Красноярском сель ско-
хозяйственном институте (1970 г.). Диссертацию «Пути повышения использования машинно-трак-
торного парка в земледелии (на примере совхозов Тувинской АССР)» защитил во Всесоюзном НИИ 
экономики сельского хозяйства (г. Москва) в 1974 г. (Полулях, 1974).

Затем ученый увлекся исследованием рациональной оценки земель, проблемами земельных отно-
шений в современной России, которые и стали его «визитной карточкой». Долгие годы он руководил 
Тувинским комплексным отделом Сибирского НИИ экономики сельского хозяйства Сибирского от-
де ления РАСХН, совмещая с работой советника по экономическим вопросам Председателя Прави-
тельства Тувы. Диссертацию «Теоретические и методические основы экономической оценки сель-
ско хозяйственных угодий и проблемы ее использования» на соискание ученой степени доктора эко-
номических наук Юрий Георгиевич защитил в 1993 г. в Сибирском НИИ экономики сельского хозяйства 
СО РАСХН в г. Новосибирске (Полулях, 1993).

Ю. Г. Полулях — автор более 100 научных работ, из них 7 монографий. Хотелось бы выделить две 
монографии: «Региональные аспекты стимулирования роста промышленного производства на ло -
говыми преференциями в Республике Тыва» в соавторстве с Т. М. Ойдуп, В. И. Лебедевым, Л. Ю. Ада-
димовой (Полулях и др., 2007) и «Состояние социальной инфраструктуры Сибирского федерального 
округа» — в соавторстве с Т. М. Ойдуп и Л. Ю. Ададимовой (Ойдуп, Полулях, Ададимова, 2011). В первой 
книге на основе обширного фактологического материала сделан анализ состояния развития про-
мышленных предприятий республики, выявлены проблемы и определены пути их решения. Авто ры 
обосновывают меры по снижению налоговых и затратных нагрузок на промышленные предприятия 
в целях повышения эффективности хозяйственного комплекса Республики Тыва. Во второй книге 
рассматриваются результаты исследований на основе применения ГИС-технологий и факторного 
анализа динамики развития социальной инфраструктуры регионов Сибири за 1990–2008 гг., сделаны 
выводы о необходимости совершенствования дифференциации федеральной финансовой поддержки 
регионов для поддержания и развития объектов социальной инфраструктуры сибирских территорий.

Ю. Г. Полуляху посвящена статья в Государственной книге Республики Тыва «Заслуженные люди Ту-
вы ХХ века», что приравнивается к государственной награде Тувы (Заслуженные люди … , 2004: 145).

В настоящее время ученый живет в г. Саратове, работает главным научным сотрудником Повол-
жского НИИ экономики и организации АПК РАН. Следует отметить, что его дочь Л. Ю. Ададимова так-
же увлеклась экономическими исследованиями и в 2019 г. защитила диссертацию «Оценка стоимости 
сельскохозяйственных угодий и использование её результатов в регулировании агробизнеса» на со-
искание ученой степени доктора экономических наук. Оба ученые не потеряли интереса к проблемам 
Тувы и до сих пор сотрудничают с ТувИКОПР СО РАН.

Среди тувинцев первым доктором экономических наук стал 
Вя чеслав Кыргысович Севек (род. 22.03.1966) (фото 3). 

Он родился в с. Элегест Чеди-Хольского кожууна Республики 
Ты ва. В 1999 г. в Санкт-Петербургском государственном архи-
тек тур но-строительном институте защитил диссертацию «Эко-
номические особенности применения лизинга для строительных 
предприя тий (на примере Республики Тыва)» на соискание ученой 
степени кан дидата экономических наук (Севек, 1999). В 2015 г. в 
том же университете, спустя 16 лет, защитил диссертацию на тему 
«Форми рование организационно-экономического механизма 
развития жилищного строительства в регионах» на соискание 
ученой сте пени доктора экономических наук» (Севек, 2015b). 

Автор более 190 научных трудов, включая 9 монографий, учеб-
ники и учебные пособия. Наиболее заметными публикациями 
В. К. Севека являются монографии «Организационно-экономи-
ческие аспекты управления экономическим развитием строи-
тельных организаций на региональном рынке жилищного стро-
ительства» (Севек, 2013) и «Прогнозирование инвестиционных и 
производственных возможностей строительных организаций» 
(Севек, Манчык-Сат, 2014). Ученый специализируется на исследо-
вании проблем экономики строительства в регионе.

Фото 3. Вячеслав Кыргысович Севек. 
Фото из архива ТИКОПР СО РАН.

Photo 3. Vyacheslav Kyrgysovich Sevek. 
Photo from the archive of TIENR SB RAS.
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В марте 1986 г. на базе двух лабораторий — экономической и Тувинской геологической лаборатории 
Института геологии и геофизики СО АН СССР — открылся Тувинский комплексный отдел Сибирского 
отделения Академии наук СССР. 

В его составе была создана лаборатория экономических исследований. Первый ее заведующий — 
доктор экономических наук Г. И. Ханин руководил до 1989 г. С апреля 1994 г. лаборатория была 
преобразована в лабораторию региональной экономики ТКО СО РАН, затем — Тувинского института 
комплексного освоения природных ресурсов СО РАН. 

Лабораторией на протяжении всех этих лет заведовали:
1986–1989 гг. — д. э. н. Г. И. Ханин,
1989–2000 гг., 2009 г., 2013–2014 гг. — к. э. н. Г. Ф. Балакина,
2000–2005 гг. — к. т. н. Т. Х. Самданчап,
2005–2009 гг. — к. с. н. Т. М. Ойдуп,
2010–2013 гг., 2014 г. — по наст. время — к. э. н. Д. Ф. Дабиев.
Сотрудники лаборатории участвовали в разработке долгосрочных схем развития и размещения 

про изводительных сил республики и других документов, проводили работу по популяризации эко-
номических знаний в трудовых коллективах предприятий и организаций Тувы, входили в творческие 
коллективы разработчиков Стратегии развития Республики Тыва до 2020 г. и до 2030 г.; долгосрочных 
и среднесрочных программ развития региона и отраслей; Стратегии развития Сибири (2010 г.). Так, 
сотрудниками указанной лаборатории под руководством Г. И. Ханина была разработана концепция 
развития Тувы до 2000 г. (1986–1987 гг.), «в которой предусматривалось использование рыночных ме-
ханизмов, рычагов и методов. Эта концепция не получила официального статуса и осталась научной 
прогнозной разработкой перспектив развития региона» (Балакина, Бегзи, 2016: 222).

Учеными за эти годы написаны более 250 научных трудов, в том числе 18 монографий, а также че-
тыре издания учебника «География Тувы», поскольку среди сотрудников экономической лаборатории 
есть специалисты, работающие на стыке наук экономики и географии, то есть занимающиеся эко-
номической географией (География Тувинской … , 1989; География Республики Тыва, 1993, 2006; 
География Тувы: … , 2019).

В настоящее время в лаборатории работают доктор экономических наук Г. Ф. Балакина и четыре кан-

Фото 4. Сотрудники лаборатории региональной экономики ТувИКОПРСО РАН на методологическом семинаре, 2019 г. 
Фото Ю. Ю. Самбыла.

Photo 4. Staff of the laboratory of regional economy, TIENR SB RAS, at a methodology seminar, 2019. Photo by Yu.Yu. Sambyla.
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дидата экономических наук: Х. Б. Бадарчы, Д. Ф. Дабиев, В. О. Ооржак, Ш. Ч. Соян (фото 4), исследующие 
про блемы и перспективы развития Республики Тыва с применением геоинформационных техноло-
гий, вопросы эффективности освоения месторождений минерального сырья региона.

Создание базы подготовки специалистов (1997–2005 гг.)
Отличительной особенностью второго этапа является укрепление базы экономической науки 

с началом выпуска специалистов с высшим экономическим образованием в республике. До этого 
вре мени значительная часть рабочих мест, требующих экономических знаний замещалась прак-
тиками, имеющими высшее образование неэкономического профиля. Началом данного этапа мы 
счи таем 1997 г., поскольку именно в это время сразу несколько вузов открыли обучение студентов-
экономистов в Туве. Обучение экономическим специальностям проводилось на базе экономических 
факультетов филиалов Хакасского госуниверситета им. Н. Ф. Катанова (ХГУ), Сибирского универси те та 
потребительской кооперации (СибУПК), Восточно-Сибирского государственного института культуры 
(ВСГАКИ). Также в 1997 г. открыта межвузовская кафедра экономики и управления Тувинского государ-
ственного университета (ТувГУ), в рамках работы которой решались организационные вопросы соз-
дания филиала ХГУ в г. Кызыл и выпуска экономистов с высшим образованием в ТувГУ (заведующая 
кафедрой А. И. Маады, секретарь А. Л. Монгуш).

Важным событием стало открытие экономического факультета ТувГУ в 2003 г., который, напри-
мер, за 2004–2019 гг. подготовил более 1430 экономистов с высшим образованием. Более 15 из них за-
нялись преподавательской работой и научными исследованиями. Деканом данного факультета почти 
бессменно работает д. э. н. В. К. Севек, заслугой которого является стабильный выпуск специалистов 
и привлечение преподавателей и сотрудников к научным исследованиям. Ученые-экономисты, упо-
мянутые ранее, — все принимали участие в разные годы в подготовке специалистов в ТувГУ.

Также к значимым изменениям относится открытие аспирантуры по экономике в Тувинском госу-
дарственном университете (2003 г.) и ТувИКОПР СО РАН (2004 г.), в которых прошли обучение 36 спе-
циалистов. Как отмечает В. К. Севек, «со дня создания экономического факультета ТувГУ (2003 г.) и по 
настоящее время были подготовлены 11 кандидатов наук, из них 5 чел. кандидатскую диссертацию 
подготовили при аспирантуре кафедры экономики и менеджмента ТувГУ, а 6 чел. — в других вузах» 
(Севек, 2015а: 190–191). Защитившиеся преподаватели практически в полном составе работают на двух 
кафедрах экономического факультета ТувГУ — экономики и менеджмента и бухучета, анализа и аудита.

В аспирантуре ТувИКОПР СО РАН  по экономике за 2004–2016 гг. прошли обучение 11 человек, 
из них с защитой диссертации — 1 чел. (Д. Ф. Дабиев в 2009 г., см.: Дабиев, 2009), с предоставлением 
диссертации — 3 чел., пятеро из окончивших аспирантуру пошли работать в науку.

Для периода с конца 1990-х годов по настоящее время характерной чертой рынка труда Тувы 
стала конкуренция претендентов с высшим экономическим образованием на замещение вакансий 
по экономическим специальностям. В настоящее время специалисты, получившие дипломы в рас-
сматриваемый период, составляют профессиональное ядро в сфере управления предприятиями, от-
раслями, финансовыми организациями, министерствами и ведомствами. 

Существенным является привлечение органами управления разработок ученых при формировании 
концептуальных положений перспективного развития экономики Тувы. А именно: Государственная 
программа социально-экономического развития Республики Тыва до 2010 г. (2001 г.), Стратегия раз-
вития Республики Тыва на период до 2020 г. (2007 г.), Стратегия социально-экономического развития 
Республики Тыва до 2030 г. (2018 г.), которые позволяют увязать цели долгосрочного развития Тувы 
с имеющимися ресурсами, решать инфраструктурные проблемы, включая проблему транспортной 
изолированности республики, целенаправленно развивать производительные силы региона, повы-
шать уровень и качество жизни населения республики.

Следует отметить востребованность квалифицированных ученых-экономистов органами управ-
ления республики. Так, кандидаты экономических наук руководили рядом региональных министерств: 
Г. Ф. Балакина была заместителем министра экономики в 2000–2004 гг., возглавляла в 2004–2007 гг. 
министерство экономического развития республики, В. О. Ооржак — министерство промышленности 
РТ в 1998–2007 гг., К. Б. Саган-оол был заместителем руководителя и руководителем Службы по 
тарифам РТ в 2002–2007 гг., в 2008–2012 гг. — министр энергетики и промышленности, с 2018 г. и по 
настоящее время — мэр г. Кызыла; В. К. Севек — начальник управления капитального строительства 
Правительства Республики Тыва (2008–2009 гг.); Х. Б. Бадарчы— заместитель министра экономики РТ 
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в 2013–2016 гг., а к. э. н. Ш. В. Кара-оол является Главой Республики Тыва с 2007 г. по настоящее время.

Расширение тематики экономических исследований с 2006 г.
Современный этап развития экономической науки в Туве отличается значительным количеством 

специалистов с высшим экономическим образованием, исследователей с учеными степенями. В 2019 г. 
в научных организациях, сфере управления и отраслях экономики и социальной сферы республики 
трудятся 18 кандидатов и 2 доктора экономических наук. Характерным является участие, а в ряде 
случае, руководство разработкой стратегических направлений перспективного развития региона. В 
частности, Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 г. разработана 
при активном участии сотрудников лаборатории региональной экономики ТувИКОПР СО РАН под 
руководством автора этой статьи.

У ученых экономистов расширились возможности информирования научной общественности о по-
лученных результатах — начали выходить два научных журнала «Вестник ТувГУ: Социальные и гума-
нитарные науки» (издается с 2009 г.) и «Природные ресурсы, среда и общество», где есть раздел «Эко-
номика» (издается ТувИКОПР СО РАН с 2019 г.). Существенно возросла публикационная активность, 
в том числе и благодаря материальному стимулированию в виде выплат премий за публикации и 
рейтинговых надбавок. 

Сейчас можно говорить о достойном среднем уровне публикационной активности сотрудников ла-
боратории региональной экономики ТувИКОПР СО РАН в сообществе экономистов региона (табл.). 
Признанием значимости научного уровня исследований является также членство ученых в редакциях 
научных журналов: сотрудники лаборатории входят в состав редакционных коллегий четырех науч-
ных журналов — трех российских и одного зарубежного: International Journal of Business and Economics 
Research (IJBER, США) и «Новые исследования Тувы» (Россия), «Региональная экономика: теория и 
практика» (Россия), «Природные ресурсы, среда и общество» (Россия).

Таблица. Публикационная активность сотрудников лаборатории региональной экономики ТувИКОПР 
СО РАН,  по данным РИНЦ за 2014–2019 гг.

Table. Publications authored by staff of the laboratory of regional economy, TIENR SB RAS, in 2014-2019 
(RSCI)

ФИО
Число публикаций 

в РИНЦ 

Число ссылок 
из РИНЦ на 

опубли кованные 
работы 

Число ссылок на 
работы автора из 

всех публикаций 

Индекс Хирша по 
всем публикациям 

на elibrary.ru

Балакина Г. Ф. 44 117 330 11

Ооржак В. О. 24 31 55 5

Дабиев Д. Ф. 60 48 161 8

Соян Ш. Ч. 30 42 60 8

Бадарчи Х. Б. 8 19 60 5

Кылгыдай А. Ч. 26 29 68 5

Необходимо подчеркнуть, что отмеченные выше успехи в развитии экономических иссле до-
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ваний, не отменяют трудности, с которыми встречаются ученые. К сдерживающим факторам эко но-
мических исследований можно отнести: отсутствие в регионе диссертационного совета, слабое фи-
нансирование межрегиональных контактов ученых, низкие материальные стимулы повышения на -
учной квалификации, ограниченность возможностей для публикации в высоко рейтинговых из да-
ниях. Отсутствие официально признанных концептуальных проработок перспектив развития эко  но-
мической науки в республике, недостаток специалистов высокой научной квалификации— док торов 
наук — можно отнести к недостаткам современного этапа экономических исследований. Это су щес-
твенно ограничивает качество экономических исследований. Для усиления потенциала науч ных 
исследований ТувГУ и ТувИКОПР СО РАН привлекают ученых из других регионов: А. Н. Асаул (г. Санкт-
Петербург), Ю. Г. Полулях (г. Саратов), А. И. Шадрин (г. Красноярск), Г. И. Поподько (г. Красноярск), 
Н. И. Пляскина (г. Новосибирск).

На современном этапе развития экономической науки произошел значительный рост выпуска мо -
нографий, статей, по которым можно составить объемную характеристику социально-эконо ми чес-
ких процессов в Туве, их динамики, тенденций, вызовов, стоящих перед экономикой региона. Сре-
ди наиболее заметных монографий, кроме уже названных работ Ю. Г. Полуляха и В. К. Севека, мож-
но отметить несколько работ Г. Ф. Балакиной (Балакина, 2009b, 2012; Балакина, Кылгыдай, 2015; 
Балакина, Бегзи, 2016) и Д. Ф. Дабиева и под его редакцией (Дабиев, 2011; Управление … , 2012; Даби-
ев, Ягольницер, 2012), в которых отражены актуальные направления регулирования регионального 
развития, инструменты управления региональными процессами и вовлечением в хозяйственный 
оборот минерально-сырьевого потенциала Тувы и соседних территорий.

Заключение
За более чем 65-летнюю историю развития экономической науки в Республике Тыва и 45-летний ее 

академический период достигнуто следующее: созданы основы (организационные, информационные, 
институциональные) для формирования и отработки стратегических направлений совершенствования 
социально-экономических процессов в регионе; написаны и опубликованы десятки монографий и 
сотни научных статей, посвященных анализу проблем и тенденций формирования социально-эконо-
мических процессов в регионе. 

На начало 2020 г. экономическими исследованиями занимались 41 сотрудник: 11 чел. — в Ту-
винском институте гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований (ТИГПИ, 
бывш. ТНИИЯЛИ) (2 кандидата экономических наук), 8 чел. — в ТувИКОПР СО РАН (4 кандидата и 
1 доктор экономических наук) и 22 чел. — в ТувГУ (11 кандидатов и 1 доктор экономических наук). 
Увеличение числа дипломированных ученых, а также количество их работ, позволяет говорить о на-
чале формирования научных школ в Республике Тыва. Здесь явно выделяются две школы: акаде-
ми ческая, включающая труды сотрудников лаборатории региональной экономики ТувИКОПР СО 
РАН «Формирование стратегических направлений социально-экономического развития регионов» 
(основатель — д. э. н. Г. Ф. Балакина), и вузовская — «Проблемы эффективности модернизационных 
и инновационных процессов», представленная сотрудниками экономического факультета Тувинского 
госуниверситета (основатель — д. э. н. В. К. Севек).

Особенности географического положения республики, оторванность от основных транспортных 
путей, недостаток финансовых средств продолжают определять сложное развитие научно-обра-
зовательного комплекса республики. Но возможности для развития есть, и мы их неоднократно ука-
зывали в наших работах (Балакина, 2008: 67; Балакина, 2009: 38). Добавим к этому, что в целях по-
вышения эффективности научных исследований вообще и экономической науки, в частности, в Рес-
публике Тыва необходимо повысить внимание к проблемам перехода к «экономике знаний», фор-
мированию новых отраслей подготовки кадров, отвечающих глобальным современным вызовам,  
снизить отставание параметров уровня жизни и качественного состава научных сотрудников и пре-
подавателей. Целесообразно разработать и осуществить систему мер, включая инвестиционные, 
законодательно-нормативные и социальные мероприятия, по увеличению числа докторов и кан-
ди датов; увеличить объем финансирования научных исследований, включая развитие приборной и 
технической оснащенности научных организаций. 

Основными направлениями интеграции науки и образования в области экономических наук, по 
нашему мнению, должны стать создание и легитимизация новых инструментов интеграции науки и 
образования: возобновление совместных экономических исследований ТувИКОПР СО РАН и ТувГУ; 
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для предпринимателей, предприятий и организаций — консалтинговой службы как практики для 
сту дентов 4–5 курсов экономических специальностей; создание единой базы данных проведенных 
экономических исследований в целях исключения дублирования и консолидации ученых для по-
иска путей решения проблем республики. Здесь возможно создание свода данных в отделе науки 
Минобрнауки республики или Минэкономики РТ, доступной широкому кругу пользователей. Также 
целесообразно предусмотреть документальное оформление баз данных — авторских свидетельств на 
сформированные базы данных — по развитию отраслей экономики, организаций реального сектора 
экономики, их оснащенности машинами и механизмами. 

Мы также считаем, что необходимо формирование подразделения, занимающегося организацией 
экономических исследований и инновационных разработок как в структуре исполнительных органов 
власти, так и в научно-образовательном комплексе. Это может быть дирекция инновационного раз-
вития или проектный офис «Наука — будущему Тувы». Возможно формирование отдела эко но-
мических исследований на базе консолидации исследований академических научных учрежде ний 
и экономических кафедр ТувГУ с целью устранения дублирования (к 2025 г.), открытие институ та 
экономического профиля в составе научного центра Сибирского отделения РАН (к 2027–2030 гг.).
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