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История становления библиотечной системы Танну – 
Тувинской Народной Республики (1921–1944 гг.)

К моменту создания Тувинской Народной Республики (ТНР) в 1921 г. на ее территории уже 
существовали библиотеки буддийских монастырей и русского населения. С 1922  г. также стали 
создаваться библиотеки по линии исполкома Русской самоуправляющейся трудовой колонии. 
В конце 1920-х гг. началась организация политпросвет учреждений, в систему которой входили 
библиотеки-передвижки и стационарные библиотеки, предназначенные для популяризации пе-
чатных изданий и чтения среди тувинских аратов. Накануне вступления ТНР в состав Советского 
Союза в октябре 1944 г. количество местных библиотек достигло 47, в их числе были Государ-
ственная библиотека, библиотеки Ученого комитета и Государственного музея, четыре хошунные-
районные и некоторые другие.
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The history of the formation of the library system of the Tannu – 
Tuva People's Republic (1921–1944) 

By the time of the creation of the Tuvan People’s Republic in 1921, libraries of Buddhist monasteries 
and the Russian population already existed on its territory. Since 1922, libraries have also been created 
through the executive committee of the Russian Self-governing Labor Colony. At the end of the 1920s, 
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Тувинская Народная Республика (ТНР) 
просуществовала на протяжении двадца-
ти трех лет: с августа 1921 г. по октябрь 
1944 г. Республика являлась одной из трех 
государств, наряду с СССР и Монгольской 
Народной Республикой, взявших курс на 
строительство социализма. К моменту соз-
дания ТНР на ее территории существовали 
библиотеки двух разных типов: местных 
буддийских монастырей и русского населе-
ния. Если говорить о состоянии изученно-
сти, то вопросы о формировании библиотек 
ТНР пока не стали объектом подробного из-
учения. Отдельные сведения имеются в ра-
ботах З. М. Монгуш [1], В. А. Кошкар-оол [2], 
О. В. Фенцель [3] и некоторых других ав-
торов. Цель данной статьи – рассмотреть 
вопросы создания библиотек в ТНР и состав 
их книжных фондов.

Появление на территории Тувы мо-
настырских библиотек было обусловлено 
введением во второй половине XVIII в. буд-

дизма как официальной религии тувинцев, 
что определялось властями Цинской импе-
рии, в составе которой оказалась террито-
рия нынешней Тувы. Всего до 1930 г. в ТНР 
действовали около 30 монастырей, в би-
блиотеках которых хранились рукописные 
книги и ксилографы на санскрите, также на 
тибетском и монгольском языках.

Непосредственными пользователями 
буддийских библиотек были служители 
самих монастырей, в том числе хуураки (по-
слушники), обучавшиеся в монастырских 
школах [4, с. 64]. Основу фондов составля-
ли, согласно канонам буддизма, комплекты 
Ганджура, полного свода буддийских кано-
нических текстов в 108 томах, и Данджура в 
227 томах – комментарии к Ганджуру. 

О количественном составе фондов 
местных буддийских библиотек некото-
рые сведения имеются в трудах европей-
ских исследователей и путешественников, 
посетивших Туву в конце XIX – начале XX в. 
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Например, по наблюдениям российского 
полковника В. Попова, в течение одного 
года тувинский монастырь приобретал из 
Тибета до тысячи книг [5, с. 130]. В конце 
20-х гг. XX в. в фондах особенно крупных 
монастырей, по нашим подсчетам, насчи-
тывалось более 100 тыс. рукописных книг 
и ксилографов на восточных языках. В на-
стоящее время сохранившиеся работы 
сконцентрированы в Национальном музее 
имени Алдан-Маадыр Республики Тыва (НМ 
РТ), научном архиве Тувинского института 
гуманитарных и прикладных социально-
экономических исследований (НА ТИГПИ).

Первые русские библиотеки открылись 
в Туве еще до создания Народной Респу-
блики. Их появление связано с проникно-
вением в Урянхайский край (название Тувы 
в русских источниках) переселенцев из Рос-
сии. С усилением притока золотопромыш-
ленников, купцов и русского крестьянства 
на местах их поселений стали открываться 
православные храмы и школы. В 1915 г. в 
Туране (ныне центр Пий-Хемского района) 
открылась отдельная читальня местного 
попечительства, которая стала комплек-
товаться не только религиозно-церковной 
литературой, но и книгами по истории, гео-
графии, математике, медицине, сельскому 
хозяйству. Обязательным для библиотеки 
было приобретение центральных и сибир-
ских православных печатных изданий [6, 
с. 39–44; 1, с. 10]. В составе фонда библио-
теки русской школы Белоцарска (столица 
Урянхая; позже переименована в г. Крас-
ный, затем – в Кызыл) были также книги 
по предмету «Закон божий» [7, с. 1, 18]. 
К 1918 г. в Белоцарске открылась обще-
ственная библиотека [8, с. 216]. 

После создания ТНР советские гражда-
не, проживавшие на ее территории, были 
объединены в Русскую самоуправляющу-
юся трудовую колонию (РСТК), представ-
лявшую собой своеобразную автономию. 
Колония имела свои школы, библиотеки и 
другие социальные объекты [9, с. 163]. Для 
удовлетворения нужд своих внешкольных 
учреждений, куда входили и библиотеки, 
исполком РСТК наладил заказ литературы 
из Советской России. При этом большую 
помощь оказывал Сибирский революци-
онный комитет. Например, в августе 1922 г. 
из Ново-Николаевска (ныне Новосибирск) 
в РСТК доставили 100 пудов груза, состоя-
щего из политической, школьной литера-
туры и канцелярских принадлежностей [10, 
с. 132]. 

В 1925 г. был заключен советско-тувин-
ский договор об установлении дружествен-
ных отношений, после чего стороны обме-
нялись официальными дипломатическими 
представительствами. Отныне, опираясь 
на условия данного договора, исполком 
русской колонии установил связь с Всесо-
юзным обществом культурных связей с за-
границей (ВОКС) по вопросам заказа совет-
ских книг, брошюр, наглядных пособий и 
других необходимых материалов. В 1926 г. 
через ВОКС исполком добился регуляр-
ного снабжения своих школ и библиотек 
советскими изданиями. На первых порах 
объем высылаемых материалов в школы 
РСТК был небольшим, например, 9 книг 
и 12 плакатов [11]. Постепенно исполком 
увеличивал объем ассигнований на при-
обретение учебников и учебных пособий. 
Если в 1926/1927 учебном году на эти цели 
было отпущено 1479 р., то в 1929/1930 – уже 
59 833 р. Количество присылаемых ВОКС 
учебных изданий достигало 60 названий 
общим тиражом более 2  тыс. экз.  [12]. 
Среди них были учебники по обществове-
дению, математике, естествознанию, гео-
графии и др. 

К 1928 г. РСТК располагала уже 172 лик-
пунктами (пункты по ликвидации неграмот-
ности), свыше 40 избами-читальнями, 8 из-
бами-читальнями районного масштаба. На 
содержании жителей русских сел находи-
лись 26 сельских изб-читален. Фонды пяти 
районных библиотек состояли из 11 тыс. 
экз. книг и брошюр [10, с. 135]. В 1929 г. 
исполком РСТК добился через ВОКС вклю-
чения в бюджет РСФСР содержания своих 
школ. Большая часть получаемых совет-
ских учебных изданий хранились в школь-
ных библиотеках колонии.

С 1932 г., когда РСТК была преобразо-
вана в Комитеты советских граждан (КСК), 
ВОКС начал посылать через Наркомпрос 
РСФСР в школы комитетов стабильные 
учебники. К тому времени совокупный 
фонд детской литературы, содержащейся 
во всех школьных библиотеках комитетов, 
достигал 5 тыс. экз. книг и брошюр [13]. 
К 1937 г. комитеты располагали 27 школь-
ными библиотеками. Они принадлежали 
Азасской, Балгазынской, Грязнушенской, 
Краснопартизанской, Медведевской, Тар-
лагской и другим школам. Общий количе-
ственный состав книжных фондов школь-
ных библиотек к 1937 г. составлял от 42 до 
840 экз. педагогических, детских и учебных 
изданий [14, с. 85–86]. Хорошую по тем вре-
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менам библиотеку имела русская семилет-
няя школа г. Кызыла. В ее фонде преобла-
дала учебная, художественная и детская 
литература. По состоянию 1936 г. в фонде 
библиотеки насчитывалось 8641 книга. 

Анализ источников показывает, что в 
ТНР функционировала также библиотека 
в советском полпредстве. Большую часть 
книжного фонда данной библиотеки со-
ставляли работы К. Маркса, В. И. Ленина, 
И. В. Сталина, а также общественно-поли-
тическая и справочная литература.

Первыми учреждениями, где тувинские 
араты массово начали знакомиться с печат-
ными изданиями, были передвижные и ста-
ционарные библиотеки, избы-читальни и 
ряд других учреждений под общим назва-
нием «политпросвет учреждения» [9, с. 132; 
15]. Согласно пятилетнему плану культурно-
го строительства, рассчитанного на 1933–
1937 гг., в ТНР планировалось увеличение 
количества политпросвет учреждений, в 
частности, библиотек-передвижек от 2 в 
1933 г. – до 12 в 1937 г. [15].

Создание крупных в масштабах ТНР 
библиотек началось в 1929 г. В этом году 
приступили к организации библиотеки в 
Государственном музее Республики. Для 
формирования ее фонда директор музея 
В. Ермолаев обращался в ВОКС и в библи-
отеку Академии наук СССР с просьбой ока-
зать помощь в приобретении необходимой 
литературы. Для общего отдела будущей 
библиотеки он просил выделить сочинения 
классиков русской литературы, научно-по-
пулярные издания по природоведению, 
механике, электричеству, физике, обще-
ствоведению, краеведению, каталоги и 
прейскуранты книг. Научный отдел библи-
отеки, по мнению В. Ермолаева, нуждался в 
книгах по археологии, зоологии, палеонто-
логии, этнографии и другим дисциплинам, 
в том числе и по музееведению. Директор 
Тувинского Государственного музея ставил 
вопрос также перед Российской академией 
истории материальной культуры о выделе-
нии для библиотеки по одному экземпляру 
всех изданий, выпускаемых ею [16]. В на-
стоящее время сохранившиеся издания 
из присланных в то время из Советского 
Союза книжных комплектов сосредоточе-
ны в фонде «Редкой книги» Национального 
музея Республики Тыва.

В 1930 г. под руководством министра 
культуры С. Тока создан Ученый комитет 
ТНР, в структуре которого также открылась 
библиотека, в которой сразу возникла 

проблема отсутствия научной литературы, 
поскольку без нее невозможна была орга-
низация исследовательской работы [17]. 
Функции по заказу литературы для своей 
библиотеки руководство Ученого комите-
та (Учком) поручило Секции культурной 
связи с СССР и МНР, созданной при нем 
же. После установления контактов с ВОКС 
из Советского Союза Учкомом были полу-
чены сборники «СССР в борьбе за мир», 
«Животноводство во второй пятилетке», 
«Культурное строительство на новом подъ-
еме» и много других изданий [18]. Позже 
в библиотеку комитета поступали работы 
К. Маркса, В. И. Ленина, И. В. Сталина, вид-
ных революционеров, справочная литера-
тура, сборники научных трудов и другие 
издания. Из Монголии присылали «Дека-
мерон» Д. Бокаччо, «Пятнадцатилетнего 
капитана» Ж. Верна, «Краткий курс истории 
СССР» и другие работы.

В 1931 г. во исполнение решения Пре-
зидиума Малого Хурала ТНР в Кызыле откры-
лась городская библиотека, которая объяв-
лялась центральной по отношению ко всем 
вновь организуемым библиотекам. Перво-
начальный ее фонд состоял из трех тысяч 
томов, в том числе на тувинском языке на-
считывалось всего 300 единиц. На первых 
порах услугами библиотеки пользовались 
496 человек, из них 122 читателя коренной 
национальности [19, с. 42]. 

Кроме городской, в Кызыле существова-
ли также библиотеки Тувинского централь-
ного кооператива, ЦК Профсоюза и Совета 
Министров. В ноябре 1941 г. путем объеди-
нения этих библиотек и Кызылской город-
ской библиотеки создана Государственная 
библиотека ТНР [20, с. 196]. Повышение 
статуса бывшей городской библиотеки было 
одним из первых мер созданного к тому вре-
мени Министерства народного просвеще-
ния ТНР, где был выделен отдел библиотек, 
на который возлагалось руководство библи-
отеками и избами-читальнями [21]. В 1942 г. 
по Указу Президиума Малого Хурала ТНР Го-
сударственной библиотеке присвоено имя 
великого русского поэта А. С. Пушкина [22]. 
С этого времени было налажено комплекто-
вание Государственной библиотеки через 
Наркомпрос РСФСР и Всесоюзное торговое 
объединение «Международная книга». Так, 
по линии «Международной книги» библио-
тека стала получать работы по естествозна-
нию, истории и другим отраслям. В 1942 г. 
было получено книг на сумму на более 5000 
акша (национальная валюта ТНР). Были 
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приобретены также полное собрание сочи-
нений К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Лени-
на. В 1942–1943 гг. через ВОКС бесплатно 
была получена литература на 2138 акша 
70 коп. [20, с. 196].

20 мая 1943 г. Советом Министров ТНР 
утверждено Положение о Государственной 
библиотеке страны. Отныне библиотека 
объявлялась основным книгохранили-
щем Республики и научным учреждением 
[23, с. 437]. С этого времени активно начал 
расширяться объем книжного фонда би-
блиотеки. Министр народного просвеще-
ния подчеркивал, что это способствовало 
увеличению читателей (сохранены орфо-
графия и стилистика цитаты): «На 1/1-41 
года – 148 читателей; на 1/1-43 года – 879 
читателей; на 1/IV-44 года – 1112 читателя» 
[20, с. 196, 197]. Таким образом, количество 
читателей Государственной библиотеки 
возросло почти в 7 раз.

В 1943 г. в библиотечном деле ТНР про-
изошел ряд важных событий: на коллегии 
Министерства народного просвещения 
было утверждено «Положение о хошун-
ной библиотеке» (районная) [24]; Ученому 
Комитету ТНР было предоставлено право 
получать обязательный экземпляр всех 
печатных изданий, выходивших на терри-
тории Республики [25]. Эти издания Учком 
передавал своей библиотеке, и сохранив-
шиеся поныне работы находятся в научном 
архиве и библиотеке ТИГПИ.

Другим событием 1943 г. стала безвоз-
мездная передача в распоряжение пра-
вительства ТНР библиотек, школ и других 
объектов Комитетов советских граждан 
Тувы, что было сделано по решению пра-
вительства СССР. 

Из изученных источников очевидно, 
что в 40-е гг. XX в. в ТНР велась работа по 
выявлению лучших политпросвет учреж-
дений. Например, в мае 1944 г. таковыми 
были признаны Государственная библиоте-
ка и Дом культуры имени И. В. Сталина, рас-
полагавший своей библиотекой. Ее книж-
ный фонд к тому времени составлял 5151 
экз. книг и 704 экз. брошюр, большая часть 
которых была на русском языке. Читателей 
было 607 человек. Ежедневно библиотеку и 
ее читальный зал посещали 30-40 человек. 
Читальным и кинозалами располагал также 
городской сад г. Кызыла [20, с. 193].

В целом, накануне вступления ТНР в со-
став Советского Союза (11 октября 1944 г.) 
общее количество местных библиотек уве-
личилось до 47 [9, с. 305], в их числе – Госу-

дарственная библиотека, библиотеки Уче-
ного комитета и Государственного музея, 
четыре хошунные. 

Кроме того, действовали избы-чи-
тальни, библиотеки-передвижки, библио-
теки при клубах и красные юрты. Однако 
сегодня затруднительно выявить точные 
сведения о динамике роста книжных фон-
дов библиотек ТНР. Некоторые статисти-
ческие сведения имеются только по Госу-
дарственной библиотеке, где фонд возрос 
с 3 тыс. (1931 г.) до 11 тыс. экз. (1944 г.). Что 
касается специалистов-библиотекарей, то 
они приехали в ТНР в 1943–1944 гг. из Со-
ветского Союза и были приняты на работу 
в Государственную библиотеку. В избах-чи-
тальнях, передвижках и других библиотеках 
работали лица, подготовленные на курсах 
политпросвещения, проводимых по линии 
ЦК ТНРП.

В заключение отметим, что библиотеки 
ТНР и их книжные фонды формировались 
в условиях укрепления Республики как го-
сударства, где оперативными темпами про-
исходили трансформационные процессы: 
создание новых институтов власти, перевод 
тувинского кочевого общества на оседлый 
образ жизни, неоднократная смена пись-
менности тувинцев и т. д. 

При этом следует подчеркнуть боль-
шую роль советской стороны, оказывавшей 
всяческое содействие расширению библи-
отечной сети Республики и пополнению ее 
книжных фондов. В целом библиотеки ТНР 
оказали реальное содействие в формиро-
вании современной культуры тувинского 
общества и процессов сближения России 
и Тувы. Отметим также перспективность 
подробного изучения данной темы в даль-
нейшем.
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