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           Историческая наука на территории Тувы начинает формироваться в начале XX 

века. 

          Л.В. Гребнев справедливо отмечал, что в дореволюционной историографии не 

встречается тувинских имен, как не было учреждений, а также наблюдается отсутствие 

письменности, школ, литературы, поэтому не могло быть в те времена и писаной 

истории народа[1, С.20].  

           До Великой Октябрьской социалистической революции истории Тувы, как 

предмета научного исследования, фактически не существовало. Сам тувинский народ в 

устном народном творчестве запечатлевал многие факты своего прошлого и определял 

отношение к ним. Эта своеобразная народная историография существовала столетия, 

но она не могла заменить точного научного исследования, опирающегося на научное 

мировоззрение и научные методы изучения [2, С.3].    

            Прошлое тувинского народа привлекало внимание русских ученых. С 80-х годов 

XIX в. начинается обследование археологических памятников Тувы (А.В. Адрианов, 

Г.Н. Потанин, Д.А. Клеменц, И.С. Боголюбский, С.Р. Минцлов), но раскопки велись 

спорадически и далекое прошлое тувинского народа оставалось белым пятном. 

Этнографические (Е.К. Яковлева, Г.Н. Потанина, Ф.Я. Кона, А.В. Адрианова, П.Е. 

Островских и др.), лингвистические (Н.Ф. Катанова) и другого рода исследования Тувы 

раскрывали некоторые стороны прошлого тувинского народа. Однако 

систематического изучения истории Тувы не было. Русских исследователей 

интересовали частные вопросы прошлого Тувы, больше всего вопросы русско-

китайских отношений в связи с Тувой, русско-тувинской торговли и т.н. пограничный 

вопрос. Большинство буржуазных писателей (В.М. Родевич, В.Л. Попов, В.Н. Васильев 

и другие) игнорировали прошлое Тувы, так как отрицали зу тувинским народом право 

на собственную историю, они считали его «внеисторическим» народом, т.е. народом, 

якобы не способным к прогрессу, застывшим на стадии первобытных отношений. И 

только отдельные лица из исследователей в дореволюционное время пытались осветить 

историю внутренней жизни тувинского народа (В.А. Ватин-Быстрянский, - 

поставивший вопрос о феодальном характере общественных отношений у тувинцев, 

И.Г. Сафьянов, - давший краткий очерк прошлого тувинского народа, Ф.Я. Кон и др.)[2, 

С.4].   

           В целом, только в дореволюционный период начались работы по сбору 

материалов о прошлом тувинского народа. Проведение активных исследовательских 

работ происходит только после установления советской власти в России. Этот 

ключевой момент в истории Тувы являет собой мощный толчок, породивший 

становление и развитие исторической науки в Туве.     

           К началу XX века в Туве оформилось духовенство, ставшее самостоятельной 

социально-политической силой, со своей иерархической структурой и экономической 

независимостью. Хурээ играли важную роль в качестве образовательных центров, в 

которых готовили духовную элиту традиционного общества. В них давали все 

необходимые знания для осуществления ламами функций духовного наставника, 



учителя, лекаря. Поэтому, как понимается, само население не имело возможности 

проводить самостоятельные исследования, заниматься научной деятельностью [4]. 

 

 

          Ко второй половине XX в. тувинский народ был наименее изученной 

народностью Советского Союза. Археологическая экспедиция С.А. Теплоухова в 

течение 1923, 1927 и 1929 гг. раскопала 160 различных памятников в районе Хемчика, 

Элегеста, Шагонара, Уюка и Турана, обследовала каменные изваяния, писаницы на 

камнях и т.д. Сбор этнографических материалов и антропологических данных 

производила антропологическая экспедиция (1926 г.) с участием В.В. Бунака и М.Г. 

Левина[1, С.21]. 

         В 1930 г. завершает печатание фундаментального издания известный русский 

путешественник, ученый-географ Г.Е. Грумм-Гржимайло «Западная Монголия и 

Урянхайский край». Во II и III томах его труда содержится обширный фактический 

материал по истории и этнографии монголов и тувинцев[1, С.21]. В 1946 – 1947 гг. на 

территории Тувы было проведено обследование памятников древности Саяно-

Алтайской археологической экспедицией под руководством С.В. Киселева, при участии 

Л.А. Евтюховой и Л.Р. Кызласова. Результаты этой экспедиции были использованы в 

фундаментальном труде С.В. Киселева и, частично, в сводном монографическом труде 

Л.А. Евтюховой. 

В 1952, 1953 и 1955 гг. в Туве работал отряд Саяно-Алтайской экспедиции 

Института этнографии АН СССР под общим руководством Л.П. Потапова. 

Археологические разведки в западных и южных районах Тувы проводил А.Д. Грач, 

основное внимание уделяя выявлению каменных изваяний и наскальных рисунков. 

Этнографическими исследованиями занималась Е.Д. Прокофьева, изучавшая новые 

явления в жизни тувинского народа. Под руководством М.Г. Левина осуществлялась 

работа антропологического отряда, обследовавшего группы тофаларов и тувинцев-

оленеводов[1, С.28]. 

 

Изучение многочисленных разнообразных и разновременных археологических 

памятников почти на всей территории Тувы позволило приступить к систематизации 

археологического материала и созданию классификации археологических культур 

Тувы, первый опыт которой был предпринят С.И. Вайнштейном и Л.Р. Кызласовым в 

1958 г. В дальнейшем Л.Р. Кызласов опубликовал серию статей, в которых дает 

обобщенные данные по археологическим памятникам Тувы различных исторических 

периодов, развивает классификацию археологических культур. Богатейший материал 

по классификации археологических памятников содержится в трудах Тувинской 

комплексной экспедиции Института этнографии АН СССР.  

           Большое значение в исследовании древней истории Тувы имел выход в свет 

новых трудов С.Е. Малова, содержащих публикации и переводы памятников орхоно-

енисейской письменности. 

         В 1930 г. в Туву была направлена экспедиция научно-исследовательской 

ассоциации, в составе которой были экономисты и языковеды Л.Д. Покровский, А.А. 

Пальмбах, К.А. Алавердов, Р.М. Кабо, И.И. Полеес, Х.М. Сейфулин и П.П. Маслов – 

работники институтов Академии наук СССР и Коммунистического университета 

трудящихся востока. Также в работе данной экспедиции активное участие принимала 

большая группа тувинской молодежи. Экспедиция оказала научно-организационную 

помощь тувинскому народу в его хозяйственно-культурном строительстве, создании в 

1930 г. национальной письменности[1, С.22]. 



            П. Маслов в своем труде "Конец Урянхая" пишет, что экономический отряд 

НИА НКП в 1930-1931 гг. провел первую в Туве сплошную перепись тувинского 

населения и его хозяйства. Результаты проведенной переписи являются наиболее 

ценным источником для изучения вопросов экономического строя сельского хозяйства 

ТНР накануне его преобразования на социалистических началах, они имели большое 

значение также для перспективного планирования развития народного хозяйства. 

             В период пребывания экспедиции в 1930 г. в ТНР была создана первая научная 

организация – Ученый Комитет при Малом Хурале Тувинской Народной Республики. 

Ученый Комитет занимался разработкой вопросов тувинской национальной 

письменности и практической работой по ее распространению среди широких аратских 

масс, принял участие в организации Комитета государственной письменности, 

краеведческого музея, библиотеки и Государственного архива, направляя их работу. В 

1933 г. вместо Ученого Комитета создается научно-методический отдел Министерства 

культуры ТНР, который существовал вплоть до 1943 г.[1, С.23]. 

       В 1942 г. было создано Научное общество Тувинской Народной Республики (через 

год преобразовано в Ученый Комитет), основными задачами которого было 

составление учебников для школ республики, проведение работы по сбору тувинского 

фольклора. В ведении Ученого Комитета находились Государственный музей и 

Государственный архив. Сектор истории Ученого Комитета совместно с музеем и 

архивом занимался сбором и систематизацией материалов о восстании 60 богатырей, о 

деятельности народных органов власти – Великих Хуралов ТНР, выявлением и 

изучением археологических памятников, о чем пишут Л. Чадамба и Т. Якубов в 

совместном труде "В Ученом Комитете ТНР". 

        Вхождение Тувинского народа в состав СССР в 1944 г. дало большую перспективу 

ускоренного развития экономики и расцвета национальной культуры. Этот 

исторический акт означал новый этап и в развитии исторической науки.  

   Особую ценность для исторических исследований представляет жанр героического 

эпоса в тувинском фольклоре. Используя публикации в сборниках «Тыва тоолдар» и 

рукописные фонда сектора литературы и фольклора, [2] Л.В. Гребнев исследует на 

материалах тувинского героического эпоса вопросы хозяйства и быта, общественных 

отношений, верований тувинцев в прошлом.  

            В 1945 г. вместо Ученого комитета создается Тувинский научно-

исследовательский институт языка, литературы и истории. В первые годы ТНИИЯЛИ 

занимался, в основном, составлением учебников для тувинских школ, которые в годы 

Великой Отечественной войны перешли на новый алфавит на основе русской графики. 

При участии научных сотрудников ТНИИЯЛИ под научно-методическим 

руководством А.А. Пальмбаха и Л.Б. Чадамба до 1950 г. было издано около пятидесяти 

оригинальных и переводных учебников. По линии сектора литературы и фольклора 

производился сбор произведений устного народного творчества, организатором этой 

работы выступил С.А. Сарыг-оол[1, С.27]. 

              В начале пятидесятых годов ТНИИЯЛИ пополнялся 

высококвалифицированными кадрами. Тувинские кадры языковедов, литературоведов 

и историков, включившиеся в научно-исследовательскую работу и педагогическую 

работу, внесли новую струю в изучение и решение многих научных проблем, 

активизировали исследовательскую деятельность в Туве. С помощью и при участии 

ученых институтов Академии наук СССР и вузов Москвы, Ленинграда, Иркутска после 

вступления Тувы в состав СССР расширяется фронт исторических исследований, 

содержание их становится глубже. 

            В.И. Дуловым была создана капитальная монография «Социально-

экономическая история Тувы. XIX – начало XX вв.»[3]. Большое внимание в 



монографии уделено изучению истории проникновения в Туву российского торгового и 

промышленного капитала, крестьянской колонизации, установления экономических 

связей Тувы с Россией и их влияния на развитие общественных отношений в Туве. В.И. 

Дулов отмечает, что установление связей между Тувой и Россией в целом прогрессивно 

для тувинцев. 

             Тувинский научно исследовательский институт языка, литературы и истории в 

конце 50-х годов основное внимание уделял подготовке обобщающего труда по 

истории Тувы, который создавался по решению обкома КПСС. Как пишет [1] Л.В. 

Гребнев в своей статье "Развитие исторической науки в Туве", воссоздание истории 

тувинского народа опиралось на накопленный советской исторической наукой опыт 

восстановления истории ранее бесписьменных и младописьменных народов, 

основывалось на привлечении комплекса различных исторических источников. В 1964 

г., к 20-летию со дня вступления Тувы в братскую семью народов СССР, эта работа 

была завершена, двухтомная «История Тувы» вышла в свет. «История Тувы» является 

сводным обобщающим трудом, отражающим, наряду с достижениями в историографии 

Тувы, и ее недостатки, некоторые из которых отмечены рецензентами. 

             Огромные успехи в  свершении культурной революции в Туве, ее ход и 

особенности также интересовали исследователей того времени. Монографическое 

исследование по истории народного образования в ТНР и в первые годы Советской 

Тувы написал Н.А. Сердобов. Выходу монографии предшествовал выход в свет ряд 

статей[1, С.32]. 

             Таким образом, важно отметить, что тувинская наука развивалась очень бурно и 

достигла больших результатов. За относительно короткий срок было проведено много 

исследовательских работ и как следствие выпущено огромное количество трудов 

ученых. Но, пожалуй, самым важным итогом является выпуск двухтомной "Истории 

Тувы", над которой работал целый пласт ученых, таких как Ю.Л. Аранчын, 

С.И.Вайнштейн, А.Д. Грач, Л.В. Гребнев, В.И. Дулов, В.П. Дъяконова, Л.Р. Кызласов, 

Л.П. Потапов, В.В. Осипова, В.Ч. Очур, Х.М. Сейфулин, Н.А. Сердобов, П.А. 

Шахунова, С.К. Тока. Благодаря их исследовательскому энтузиазму и поддержке 

Советского Союза в деле становления и развития тувинской науки, мы можем с 

уверенностью сказать, что во второй половине XX века тувинская     историческая 

наука обрела четкие очертания и свой облик. 
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