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1 ТНИИЯЛИ - Тувинский институт языка, литературы и истории; ТИГИ - Тувинский институт 
гуманитарных исследований;  ТИГПИ - Тувинский институт гуманитарных и прикладных 
социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва
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Введение
Эта статья задумана как новый задел в изучение истории ТНИИЯЛИ 

– ТИГИ – ТИГПИ, начатое выпущенными к 60-летию нашего института 
изданиями «Учёные ТИГИ» [Учёные ТИГИ 2005] и «ТНИИЯЛИ – 
ТИГИ. От прошлого к будущему» [ТНИИЯЛИ – ТИГИ 2004]. Отчасти 
деятельность сектора истории в период с 1945 по 1947 гг. отражена в 
кратком сообщении Х. М. Сейфулина [Учёные записки 1957, с. 227]. 
Наиболее полно деятельность института представлена материалами 
его основного периодического научного издания – «Учёные записки», – 
первый выпуск которых вышел 70 лет назад в 1953 г. 

Ещё в рамках деятельности Учёного комитета ТНР (1930, 1943) 
предусматривались изыскания в области истории и была создана 
историческая секция. В качестве основных направлений её научных 
исследований были намечены: «История проникновения иностранного 
капитала в Туву», «История проникновения и развития буддизма в 
Туве», «Основные этапы революционного движения в Туве» [История 
Тувинской Народной Республики 2011, с. 117]. Это указывает на широкий 
комплексный охват и глубокое изучение исторических процессов: 
экономических, культурологических и общественно-политических. 
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Согласно протокола Совета Министров ТНР от 9 сентября 1943 г., 
в сообщество действительных членов Учёного Комитета ТНР входили: 
историк-археолог О. Данзын-оол, историк-публицист Я. Г. Калиничев, 
историк-журналист С. С. Лопсан, историк-писатель С. К. Тока. 
Работы научно-исторического и научно-практического характера этих 
авторов можно встретить в журнале «Под знаменем Ленина-Сталина», 
выходившем в ТНР в 1940-е годы. В составе Учёного Комитета 
плодотворно работал к.и.н. Х. М. Сейфулин, который в начале 1940-х гг. 
приступил к исследованию истории революционного движения в Туве.

     
Задачи историков ТНИИЯЛИ
После вхождения Тувы в состав СССР и РСФСР в 1944 г. 

историческое тувиноведение получило быстрое и успешное развитие. 
Его научно-организационной базой стал вскоре созданный на базе 
Учёного Комитета ТНР Тувинский институт языка, истории и литературы 
(ТНИИЯЛИ). К числу первых трёх структурных подразделений 
института, приступившего к работе 1 октября 1945 г., относится сектор 
истории, который сначала открылся как объединённый сектор истории и 
этнографии. Долгое время в нём также работали археологи. 

Главной и основной задачей историков-тувиноведов всегда было 
и остаётся изучение истории Тувы и её народа с древнейших времен 
до наших дней. Важнейшими направлениями их научно-исторической 
деятельности продолжительное время являлись: 

- организация историко-культурных, археологических и 
этнографических исследований (экспедиционных и камеральных); 

- собирание и изучение памятников материальной и духовной 
культуры тувинского народа и других народов, населяющих республику; 

- изучение письменных документов, относящихся к тувинской 
проблематике и хранящихся в отечественных и зарубежных архивах, 
музеях и библиотеках; обобщение и критический анализ источников по 
истории Тувы.

- оказание консультативной и практической помощи 
исполнительным, законодательным и судебным органам республики, 
а также преподавателям истории высших учебных заведений и школ 
посредством круглых столов, консультаций, семинаров и конференций; 

- ведение хроники наиболее крупных событий в общественной и 
культурной жизни республики; 

- подготовка и повышение квалификации молодых учёных, 
как в процессе практической научно-исследовательской работы, 
так и через обучение в аспирантуре, направление на стажировку и 
прикомандирование к институтам АН СССР. 
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С точки зрения исследовательской проблематики это было изучение: 
- исторических связей Тувы с Россией и другими странами и 

регионами;
- проблем межнациональных отношений в республике; 
- истории тувинской государственности;
- развития в Туве народовластия;
- народного хозяйства;
- культурной жизни;
- истории тувинских общественных движений и организаций;
- основание и развитие населенных пунктов; 
Поскольку системное изучение истории Тувы началось сравнительно 

поздно, перед первыми историками института лежал непочатый край 
работы. И со стоящими перед ними трудными задачами они в основном 
справились с честью, работая самоотверженно и увлечённо. По мере 
решения поставленных задач руководство республики и института 
выдвигало перед историческим тувиноведением новые. 

Почти все из перечисленных выше задач продолжают оставаться для 
историков ТИГПИ актуальными и в наши дни.   

Флагманы исторического тувиноведения
Начало профессиональной научной деятельности 

Тувинского НИИ языка, литературы и истории на 
историческом направлении было связано с именем 
научного сотрудника Научно-исследовательской 
Ассоциации Института национально-колониальных 
проблем (НИИАНКП) при КУТВ Хамида 
Мухамедзяновича Сейфулина, который приступил 
к изучению проблем новейшей истории Тувы ещё 
в 1930-е годы. В 1944 г. Х. М. Сейфулин защитил 

диссертацию на соискание учёной степени кандидата 
исторических наук по тувинской тематике, затем подготовил первые 
учебные пособия по истории для национальных школ. В 1940-х гг. он 
исследовал вопросы истории революционного движения, Гражданской 
войны и государственного строительства в Туве. В 1950-е гг. издаются его 
основные научные труды по истории Гражданской войны в Урянхайском 
крае (Туве), образования Тувинской автономной области [Cейфулин 
1954; Сейфулин 1956 (а); Сейфулин 1956 (b)]. Они оказали большое 
влияние на дальнейшее изучение исторических процессов и событий 
в крае в период 1917-1944 гг. В наши дни неоднозначно оценивается 
выдвинутое им концептуальное положение о народной революции в 
Туве 1917-1921 гг., как не получившее подтверждения в исторических 
источниках.  

Х. М. Сейфулин
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В 1950-е гг. открывают качественно новый 
этап в деятельности института. В это время были 
установлены плодотворные творческие контакты с 
ведущими научными центрами Советского Союза. 
Кадровый потенциал института, включая историков, 
возрос за счёт молодых специалистов и выпускников 
вузов. Директор института Н. А. Сердобов в 1953 
г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Народное образование в Туве». В последующие 
годы он защитил докторскую диссертацию, 

основное содержание которой опубликовал в научном труде «История 
формирования тувинской нации» [Сердобов 1971]. В 1986 г. увидело 
свет его монографическое исследование «Коминтерн и революционная 
Тува» [Сердобов 1986].

Особо следует отметить роль в развитии 
исторического тувиноведения академика, д.и.н. Ю. 
Л. Аранчына, который заведовал нашим институтом 
27 лет. С его именем связаны большие достижения 
ТНИИЯЛИ за 1966-1994 годы. Он был самым 
эрудированным знатоком истории Тувы и неустанным 
исследователем исторических процессов в самых 
разных аспектах исторического тувиноведения.

Помимо  исследовательской, он вёл большую 
научно-организаторскую и общественную работу. Ю. Л. Аранчын 
возглавлял Верховный Совет Тувинской АССР V созыва, избирался 
председателем Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры (ВООПИК), членом правления тувинского отделения Общества 
советско-монгольской дружбы. В 1958 г. Ю.Л. Аранчын защитил 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических 
наук «Тува в годы Великой Отечественной войны Советского Союза».

Сектор истории
За период с момента организации ТНИИЯЛИ сектором истории 

заведовали: кандидаты исторических наук Х. М. Сейфулин, Л. В. Гребнев, 
В. А. Дубровский, М. Х. Маннай-оол, М. В. Монгуш, З. В. Анайбан, С. 
М. Биче-оол. Вот уже более 15 лет эту должность бессменно занимает 
А. А. Самдан. За всё время в институте плодотворно трудились доктора 
исторических наук – Н. А. Сердобов, Ю. Л. Аранчын, А. Д. Грач, С. И. 
Вайнштейн, М. В. Монгуш, Н. М. Моллеров, кандидаты исторических 
наук – В. Ч. Очур, О. А. Толгар-оол, С. М. Биче-оол, С. Ч. Донгак, А. К. 

 Н. А. Сердобов

   Ю. Л. Аранчын
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Канзай, Ю. Ч. Хомушку, А. Ч. Ашак-оол, Д. К. Тулуш, 
научные сотрудники – В. Т. Монгуш, У. У. Чамзырын, 
О. К. Шыырап, О. Н. Ондар, Б. Б. Монгуш. Сектор дал 
институту 4-х докторов и 8-х кандидатов исторических 
наук. В разное время в секторе истории ТНИИЯЛИ 
плодотворно работали известные отечественные 
учёные: этнограф и археолог С. И. Вайнштейн (сер. 
1950-х гг.), археолог А. Д. Грач (1970 гг.). 

В течение 25 лет, с 1950 по 1975 гг., сектором 
истории заведовал Л. В. Гребнев. Как исследователь, 
он занимался изучением тувинского героического эпоса, проблемами 
оседлости аратов и формирования рабочего класса (в соавторстве В.Ч. 
Очуром) [Гребнев 1955; Гребнев 1960; Гребнев 1971]. 

С 1972 г. на работу в сектор истории ТНИИЯЛИ 
пришёл В. А. Дубровский. В 1975 г. он возглавил 
сектор истории и этнографии и, спустя два года 
опубликовал научную монографию «Первые Советы 
в Туве» [Дубровский 1978]. Он также подготовил к 
публикации и издал в Учёных записках ТНИИЯЛИ 
и отдельными сборниками важнейшие архивные 
документы по новейшей истории Тувы, включая 
материалы о взаимоотношениях России с Алтын-
ханами, о протекторате России над Тувой, протокол 

Всетувинского учредительного хурала 1921 г., конституции ТНР и другие. 
Его научные исследования прекрасно фундированы и скрупулезно 
выверены. К ним постоянно обращаются учёные и педагоги. 

В текущем архиве ТИГПИ есть документ – «Контрольный список 
научных работников к форме № 5 – НК» за 1973 г., подписанный 
директором Тувинского научно-исследовательского В.А. Дубровский 
института языка, литературы и истории (ТНИИЯЛИ) Ю. Л. Аранчыном. 
Четвёртым в этом списке, как старший научный сотрудник сектора 
истории, значится кандидат исторических наук О. А. Толгар-оол2. 
С 1953 г. по 1961 гг. он заведовал отделом партийных органов 
Тувинского областного комитета КПСС, а затем перешёл на научно-
исследовательскую работу в качестве заместителя директора ТНИИЯЛИ 
по научной части. 

В советское время, т.е. с 1945 по 1991 годы, учёными ТИГИ, кроме 
выше перечисленных научных исследований, были опубликованы 
работы, посвящённые крупным проблемам тувинской истории, а также 
труды обобщающего характера. Это, прежде всего, коллективная работа 
2 Текущий архив. 1973 г. Контрольный список научных работников к форме №5 - НК  

  Л. В. Гребнев

  В. А. Дубровский



14         Азиатские исследования: история и современность, №4 (4), 2022

– двухтомник «История Тувы» (М., 1964), «Тува 
в скифское время» (Кызыл, 1970) и «Тува в эпоху 
феодализма» (Кызыл, 1986) заведующего сектором 
истории М.Х. Маннай-оола, начавшего свою научную 
деятельность в советское время и продолжившего её в 
постсоветский период.

Несмотря на самоотверженный труд учёных-
историков старшего поколения, для их продолжателей 
по целому ряду актуальных и научно значимых работ 
осталась, что называется, непаханая целина. Да и по 
многим проблемам истории Тувы, которые мы считали 

достаточно изученными, таким как самоопределение, протекторат, 
военная тематика и другим, в дальнейшем понадобилась более детальная 
и глубокая проработка. До последнего времени крайне слабо изученным 
оставался советский период истории Тувы. Восполнить «белые пятна» и 
изучить историю периода с 1961 по 1991 гг. удалось позднее, в процессе 
подготовки третьего тома «Истории Тувы» нового издания.

Высоко оценивая работы историков института за советский 
период, следует отметить также их известную идеологизированность, 
прежде всего, существенное преувеличение классового антагонизма в 
тувинском обществе в начале ХХ века. В качестве главного урока по 
советской историографии следует отметить, что синтез исторической 
науки и идеологии, как правило, непродуктивен и часто наносит 
ущерб исторической науке. Самое яркое тому подтверждение 
– методологический кризис советской исторической науки и  
последовавшая за ним растерянность многих ранее идеологизированных 
историков. Сейчас похожая ситуация. Те из историков, кто делал ставку 
на идеи либеральной демократии и новую политическую конъюнктуру, 
будут неизбежно испытывать дефицит доверия к своим трудам. 

Новый этап в историческом тувиноведении 
С начала 1990-х годов в отечественной историографии и 

историческом тувиноведении, в том числе, наступил новый период. 
Многие исследователи так или иначе определились с выбором пути 
познания, с теоретико-методологическим подходом. В качестве 
обязательного условия объективности исторической науки часть из 
них осознано избрала неполитизированность. В диссертационных 
и монографических исследованиях были с успехом опробованы 
такие теоретико-методологические подходы, как формационно-
цивилизационный, геополитический и синергетический, а также теории 
евразийства, модернизации и другие. При этом, осуществляя выбор того 

   М. Х. Маннай-оол
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или иного научного метода, историки неизменно руководствовались 
прагматическим соображением, т.е. учитывали, насколько он 
продуктивен в плане решения той или иной исследовательской задачи.

С 2000 г. институт возглавлял В. Д. Март-оол. В это 
время историки института составили ядро авторского 
коллектива, который под его руководством успешно 
работал над созданием трехтомника «Истории Тувы» 
(Новосибирск, Т. 1, 2001; Т. 2. 2007; Т. 3. 2016). В 2013 
г. увидела свет научная монография «Урянхайский 
вопрос в политической истории России: возникновение 
и долговременная актуальность» (Кызыл, 2013), 
написанная им в соавторстве с Н. М. Моллеровым. С 
2021 г. В. Д. Март-оол вновь возглавляет институт.

В теснейшем творческом контакте с сотрудниками сектора над 
третьим томом «Истории Тувы» работала директор института, к.и.н. 
М. М.-Б. Харунова. В 2011 году вышла в свет её научная монография 
«Социально-политическое развитие Тувы в середине ХХ века» 
(Новосибирск). 

В 1990-2000-е годы в трудах историков института ставились 
новые крупные проблемы истории Тувы, выдвигались и решались 
новые актуальные задачи. Так, один из самых плодовитых историков-
тувиноведов М. Х. Маннай-оол в соавторстве с И. А. Достаем подготовил, 
издал и переиздал учебное пособие «История Тувы» для 9 класса (Кызыл, 
1996 и 2004), опубликовал монографическое исследование «Тувинцы: 
происхождение и формирование этноса» (Новосибирск, 2004). 

В 2001 г. Ю. Ч. Хомушку защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Процессы сближения и вхождения Тувинской Народной 
Республики в состав СССР (20-40-е годы)». М. В. Монгуш опубликовала 
5 монографий, в 2005 г. она защитила докторскую диссертацию на 
тему «Тувинцы России, Монголии и Китая: этнокультурные процессы, 
современная идентичность». Н.М. Моллеров опубликовал монографию 
(2005) и защитил докторскую диссертацию (2006) по истории советско-
тувинских отношений. 

Выполняя задание правительства республики, сотрудники 
сектора провели большую работу по розыску и анализу документов 
по истории российского протектората в Туве, совместно с дирекцией 
института подготовили научное обоснование празднования 100-летия 
протектората России над Тувой. Сектором истории был подготовлен и 
издан сборник документов, раскрывающих суть и реальное содержание 
протектората.  

  В. Д. Март-оол 
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Большой вклад в развитие исторической науки в Туве внесли историки 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска, Красноярска. 
И сегодня наши исследователи в изучении тех или иных аспектов 
исторического тувиноведения, опираются на труды В. И. Дулова, Л. 
П. Потапова, Л. Р. Кызласова, М. П. Грязнова, С. Г. Кляшторного, В. 
П. Дьяконовой, С. Н. Астахова, М. А. Дэвлет, Е. А. Белова и других 
крупных отечественных учёных. Среди учёных, активно и плодотворно 
работающих над проблемами истории Тувы сегодня, нельзя не 
упомянуть Ю. В. Кузьмина (Иркутск), В. Г. Дацышена (Красноярск) и 
Н. П. Москаленко (Москва). 

В последние два десятилетия на стыке с исторической наукой работали 
и внесли в неё свой вклад сотрудники других секторов института: д.ф.н. 
Б. И. Татаринцев (вопросы создания тувинской письменности), к.ф.н. 
М. П. Татаринцева (переселение в Туву староверов), д.к. А. К. Кужугет 
(публикация работ А. А. Турчанинова и С. Р. Минцлова, разделы и статьи 
по истории культуры), д.к. В. Ю. Сузукей (искусство горлового пения 
в прошлом), д.ф.н. О. М. Хомушку (история буддизма), к.и.н. В. С. Кан 
(периодические издания Тувы), к.ф.н. У. А. Донгак и к.ф.н. З. Б. Самдан 
(история развития тувинской литературы). Многие из них приняли 
активное участие в подготовке разделов для трёхтомника «История Тувы».

Более чем за семь десятилетий его сотрудниками было написано 
большое количество научных трудов, в том числе, коллективные 
издания. Кроме названных двухтомника и трёхтомника «История Тувы», 
это «Очерки истории Тувинской организации КПСС» (Кызыл, 1974), 
«Историческая энциклопедия Сибири» (Кызыл, 2012), а также десятки  
коллективных научных монографий. Одно их полное перечисление 
заняло бы в статье немалый объём. 

Назовём лишь небольшую их часть. Это Гребнев Л. В. и его 
«Тувинский героический эпос (опыт историко-этнографического 
анализа)» (М., 1960). Сердобов Н. А. «История формирования тувинской 
нации» (Кызыл, 1971), Аранчын Ю.Л. «Исторический путь тувинского 
народа к социализму» (Новосибирск, 1982), «Алдан-маадырларның 
тура халыышкыны» («Восстание шестидесяти богатырей: Краткий 
исторический очерк») (Кызыл, 1985), «Тыва улустуң маадырлыг оруу» 
(«Героический путь тувинского народа: Научно-исторические очерки») 
(Кызыл, 2011), Маннай-оол М. Х. «Археологические памятники Тувы» 
(Кызыл, 1964), его же «Тува в скифское время. Уюкская культура» 
(М., 1970), его же «Тува в эпоху феодализма (К вопросу о генезисе и 
развитии феодальных отношений)» (Кызыл, 1986), Моллеров Н. М. 
«Истоки братства. Русская самоуправляющаяся трудовая колония в 
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Тувинской Народной Республике» (Кызыл, 1989), его же «История 
советско-тувинских отношений. 1917-1944 гг.» (М., 2005), Монгуш М. 
В. «История буддизма в Туве» (Новосибирск, 2001), её же «Тувинцы 
Монголии и Китая: этносоциальные группы (история и современность)» 
(Новосибирск, 2002) и др.

А. А. Самдан, А. К. Канзай и Н. М. 
Моллеров приняли участие в подготовке 
книги «Салчак Тока» из серии «Жизнь 
замечательных людей Тувы» (М., 
2015). А. А. Самдан опубликовала 
научную монографию «Тувинские 
монголоязычные летописи)» (Абакан, 
2016). В 2018 г. свет увидела книга 
С.М. Биче-оол «Традиционные брачно-
семейные отношения у тувинцев и их 
трансформация в советский период» 
(Абакан, 2018), подготовленная на 
основе кандидатской диссертации. В 
связи с 75-летием Великой Победы 

подготовлено второе издание региональной Книги Памяти (Н. М. 
Моллеров, А. Н. Самойкин, Абакан, 2020). 

В разное время сотрудниками сектора были изданы коллективные 
сборники статей: «25-я годовщина Тувинской национально-
освободительной революции» (Кызыл, 1946), «5 лет Советской Тувы» 
(Кызыл, 1949), «Великий октябрь и проблемы новейшей истории 
Тувы» (Кызыл, 1977), «Новейшие исследования по археологии Тувы и 
этногенезу тувинцев» (Кызыл, 1980), «Проблемы истории Тувы» (Кызыл, 
1984), «Культура тувинцев: традиция и современность» (Кызыл, 1989), 
«Великая Отечественная война в исследованиях учёных, воспоминаниях 
и письмах фронтовиков» (Кызыл, 2011). Историки приняли активное 
участие в подготовке целого ряда общеинститутских сборников статей: 
«Гуманитарные исследования в Туве» (М., 2001), «Россия и Тува: 60 
лет вместе» (Кызыл, 2004), «Тува. Сокровища культуры» (М., 2006), 
Материалы I - V Аранчыновских чтений (Кызыл, 2009, 2021), «Кочевые 
цивилизации народов Центральной и Северной Азии: история, 
состояние, проблемы» (Кызыл-Красноярск, 2010), «Тюркская руника: 
язык, история, культура» (Абакан, 2013. В 2-х частях), «Центрально-
Азиатские исторические чтения» (Кызыл, 2014), «Единая Тува в единой 
России» (Абакан, 2014. В 2-х частях), «Созидатели Советской Тувы. 
Чтобы помнили…» (Кызыл, 2017).

Сектор истории, 2008 г.
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Ни один из 25 выпусков «Учёных записок» ТНИИЯЛИ-ТИГИ 
за период с 1953 г. по настоящее время не вышел без участия учёных 
сектора истории. Публиковались в нём также работы наших коллег-
историков из других регионов и городов страны. 

Самое деятельное участие принимали и принимают сотрудники 
сектора истории в публикации архивных исторических документов. 
Заметно усилилась эта деятельность за последнее десятилетие. Так, 
заведующая сектором А. А. Самдан принимала самое деятельное 
участие в подготовке 4-томника «Собрания архивных документов по 
истории Тувы» (Улан-Батор – Кызыл, 2011) на старомонгольском языке. 
Н. М. Моллеров участвовал в составлении и научном редактировании 
сборников документов: двухтомника «История города в Центре Азии» 
(Новосибирск, 2009, 2012), «История Тувинской Народной Республики 
в архивных документах. 1921-1944 гг.)» (Новосибирск, 2011), «На 
перекрестке времени» (Новосибирск, 2014), «Война далёкая и близкая» 
(Новосибирск, 2015). Совместно с Государственным архивом Республики 
Тыва (ГАРТ) историками составлен юбилейный сборник документов к 
250-летию Даа-кожууна Тувы.  

В разное время сотрудниками института проведены археологические 
и историко-культурные экспедиции в ряде районов Тувы. Изучались 
материальные остатки древности, велись раскопки скифских, гуннских, 
тюркских, уйгурских, древнекыргызских курганов. Особого упоминания 
заслуживает участие к.и.н М. Х. Маннай-оола в раскопках самого 
древнего скифского кургана «Аржаан-1», получившего всемирную 
известность. Большая работа была проведена в зоне затопления Саяно-
Шушенской ГЭС историко-культурной экспедицией под руководством 
ленинградского этнографа к.и.н. В. П. Дьяконовой (г. Ленинград) в 
середине 1980-х годов. Тогда же сотрудники сектора приняли активное 
участие по перемещению наиболее интересных фрагментов наскальных 
рисунков с мест, подлежащих затоплению.

В стенах института велись научные дискуссии о роли религии в 
жизни тувинцев, о периодизации истории ТНР, о создателях тувинской 
письменности и по другим вопросам исторического тувиноведения.

Как уже отмечалось, одной из важных задач сектора является 
собирание и изучение памятников материальной и духовной культуры 
тувинского народа и представителей других народов, проживающих в 
республике. Историками собраны и сданы в научный архив института 
ценные материалы: рукописи диссертаций и научных монографий, 
воспоминания участников и очевидцев исторических событий, 
старожилов и гостей Тувы, копии документов центральных и сибирских 
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архивов, отчёты и другие материалы археологических, этнографических 
и историко-культурных экспедиций, ксерокопии редких научных статей, 
магнитные записи, фотографии и рисунки.  

Сотрудники нашего сектора читали и читают лекции по историческим 
дисциплинам в Тувинском государственном университете и тувинском 
филиале Восточно-Сибирской Академии культуры и искусств, участвуют 
в работе научно-практических конференций под эгидой ТувГУ, являются 
авторами статей в изданиях «Новые исследования Тувы», «Научные 
труды ТувГУ» и «Вестник Тувинского государственного университета», 
сборников статей по итогам работы научно-практических конференций 
в стенах университета. Совместно с Национальным музеем сотрудники 
сектора на протяжении ряда лет участвовали в подготовке статей для 
серии изданий «Летопись Тувы» и «Ермолаевские чтения» а также 
материалов межрегиональной научно-практической конференции 
«Традиции русского купечества Сибири» (Кызыл, 2011), с Национальной 
библиотекой Республики Тыва – ежегодных изданий календаря-
хронографа «Люди и события Тувы».

Сотрудники сектора истории принимают участие в международных, 
всероссийских, межрегиональных и республиканских научно-
практических конференциях, конгрессах, круглых столах и совещаниях. 

Новые труды и перспективы
В последние годы учёные сектора истории работали над подготовкой 

двухтомной Урянхайско-тувинской энциклопедии, принимали активное 
участие в подготовке статей для «Новых исследований Тувы», среди 
которых следует отметить специальный выпуск к 100-летию ТНР. 
Усилиями сектора была проведена научно-практическая конференция, 
посвящённая этому юбилею, выпущен юбилейный фотоальбом. Велась 
работа над изданием ЖЗЛТ «Священнослужители Тувы». В течение 2022 
г. сделаны три выпуска научного журнала «Азиатские исследования: 
история и современность». Изданы научные монографии: Д. К. Тулуша 
«Древние города Тувы» [Тулуш 2001]; Н. М. Моллерова, О. Д. Натсак, А. А. 
Самдан «По пути народовластия: представительно-законодательная власть 
Тувы (предпарламентский период)» [Моллеров, Натсак, Самдан, 2021]; 
Н. М. Моллерова «История советской зарубежной колонии в Тувинской 
Народной Республике (1921-1944 гг.)» [Моллеров, 2022]. Подготовлен к 
публикации и должен увидеть свет ряд новых изданий в начале этого года. 

Молодые исследователи принимают активное участие в 
институтских мероприятиях, пишут научные статьи и разделы 
монографических исследований. 
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Исходя из вышеизложенного, можно резюмировать, что, начиная 
с 1945 г. по настоящее время, сектор истории приобрёл большой и 
полезный опыт научной работы. Есть чем гордиться, есть положительные 
примеры и добрые традиции, на которых можно воспитывать успешных 
молодых исследователей истории Тувы. 
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