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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность диссертационного исследования. Город как средоточие и носи-

тель всех видов человеческой жизнедеятельности уже длительное время является одной из 

наиболее дискуссионных и актуальных проблем в системе гуманитарных знаний. Устой-

чивый интерес к ней обусловлен той ролью, которую город играл и играет в организации, 

функционировании и развитии общества. Современная российская действительность ха-

рактеризуется рядом насущных проблем, локализующихся, в том числе, в городском про-

странстве. Решение вопросов доступности образования и здравоохранения, сохранения 

памятников историко-культурного наследия, городской экологии и транспортной инфра-

структуры – далеко не полный список задач, стоящих перед властью и научным сообще-

ством. Большинство сегодняшних проблем имеют свои истоки в прошлом, поэтому гра-

мотная научная фиксация исторического прошлого городов с учетом всех особенностей и 

специфики возникновения и становления будет способствовать их дальнейшему динамич-

ному развитию. 

Еще большую актуальность тема исследования приобретает в связи с той ролью, 

которую играли города и оседлые поселения для традиционных кочевых народов. Кызыл, 

основанный по инициативе царских властей в 1914 г. как следствие установления протек-

тората Российской империи над Тувой, стал первым городом в истории тувинского наро-

да. Периферийность его расположения и особые геополитические условия создания спо-

собствовали формированию уникального социокультурного пространства.  

С добровольным вхождением Тувы в состав СССР в октябре 1944 г. было положе-

но начало новой жизни, новому мировоззрению, новому восприятию действительности 

через призму советских ценностей. Кызыл – столица области – стал центром динамичных 

перемен, трансформирующих все сферы жизни ее населения. Здесь разворачивались ур-

банизационные процессы, зарождался рабочий класс, формировалась интеллигенция, со-

здавалась городская инфраструктура. Качественные изменения уровня жизни населения 

столицы были свидетельством не только внешних перемен, но и меняли его внутренний 

мир. 

Исследование социокультурного развития г. Кызыла в середине 1940-х – начале 

1960-х гг. во всем многообразии этого процесса дает объективное понимание развития не 

только города, но и региона в целом в период наиболее активных преобразований. Изуче-

ние советского опыта, специфики этого процесса в региональном аспекте позволит не 

только «шагать в ногу со временем», но и раскрыть многие явления социальной жизни, 

которые либо не укладывались в строгую схему марксистской теории, претендующей на 

объяснение закономерностей исторического развития, либо были иллюстрацией к рас-

смотрению более общих явлений. Отсюда понятен научный интерес к городу как объекту 

изучения с различных позиций. 

Степень разработанности темы. Историографию рассматриваемой проблемы це-

лесообразно разделить на три группы: 1. работы по городской истории СССР; 2. исследо-

вания, посвященные различным аспектам развития сибирских городов; 3. труды по соци-

ально-экономической и политической истории Тувы в  рассматриваемый период. 

Начало комплексному исследованию города было положено петербургским исто-

риком И. М. Гревсом в 1920-е гг. В понимании автора город – живой организм, наиболее 

яркий носитель человеческой культуры. Его ученик Н. П. Анциферов рассматривал не 

только жизнь людей внутри города, но и жизнь самого города как целостного организма. 
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Однако с разгромом краеведения в 1930-е гг. комплексное исследование истории городов 

было забыто. 

Попыткой институционализации этого направления стало создание в 1971 г. в МГУ 

им. М.В. Ломоносова лаборатории истории русских городов и издание на протяжении 

1976–1990-х гг. специального сборника «Русский город». 

Быт и уровень жизни городского населения изучали А. Е. Харитонова, 

Н. Я. Бромлей, Ю. А. Поляков, Э. Е. Писаренко, Е. В. Клопов. Для отечественной истори-

ческой мысли 1960–1980-х гг. было характерным отсутствие объективной трактовки су-

ществовавших бытовых проблем, социальных девиаций. 

В начале 1990-х гг. город воспринимали как сложное поликультурное социальное 

пространство. А. С. Ахиезер выявил ряд специфических культурных признаков города – 

открытость, динамизм, сложность и двойственность городских отношений. 

Отдельное направление представляют работы 1990-х – 2000-х гг., относящиеся к 

антропологически ориентированной истории. Это труды Е. Ю. Зубковой, Н. Б. Лебиной, в 

которых рассмотрены общественные настроения, жилье и домашний быт горожан. 

Переходя к сибирской городской истории, отметим, что рубеж 1980-х –1990-х гг. 

характеризуется актуализацией исторической демографии, социальной истории и повсе-

дневности. Представители исторической науки начали отождествлять себя как историки-

городоведы. Значительный интерес применительно к данной проблеме представляет 

сборник «Урбанизация советской Сибири» как свидетельство перехода от краеведческих 

принципов к разработке комплексных проблем истории городов. Таким образом, конец 

1980-х гг. был отмечен как начало научного развития урбан-истории в сибирском регионе. 

Большое значение для развития социальной истории, исторической демографии и 

исторической урбанистики Сибири имеют труды А. С. Сенявского, В. А. Исупова, 

Н. С. Николаенко, Н. В. Гониной.  

На протяжении 2000-х гг. повседневная жизнь горожан являлась объектом ряда 

диссертационных исследований – А. Г. Елизова, А. М. Иминохоева, А. В. Мордвинцевой, 

Д. А. Федоровой. 

Повседневной жизни сибирских горожан в 1960-е гг. посвящена докторская дис-

сертация С. А. Рафиковой. Монография автора «Живая история повседневности: сибир-

ские горожане в 1960-е годы» явилась первой попыткой комплексного анализа повседнев-

ности городского населения Сибири через призму антропологически ориентированной 

концепции.  

Различные аспекты жизни городского населения Сибири представлены в статьях 

Л. В. Зандановой, Л. М. Салаховой, Е. Е. Тиниковой, А. А. Рекунова, А. В. Жидченко, 

А. В. Ермакова и др. 

Совместная статья иркутских историков Л. В. Зандановой и Л. М. Салаховой по-

священа новым подходам к типологизации индустриальных сибирских городов, впервые 

дана оценка состоянию урбан-истории в Восточной Сибири.  

Исследования хакасского историка Т. А. Кискидосовой о разных сторонах жизни 

городов Восточной Сибири в конце XIX – первой половине XX в. позволили всесторонне 

осветить повседневность городских обывателей, семейные традиции горожан, различные 

аспекты праздничной культуры, быта, отношений с детьми.  

Представленные диссертационные исследования, научные статьи, посвященные 

городской истории Сибири, свидетельствуют об актуальности этого направления в рос-

сийской исторической науке.  



5 

История г. Кызыла освещена через различные аспекты политического, социально-

экономического и культурного развития Тувы, что позволило выделить два этапа. Первый 

охватывает исследования истории Тувы середины 40–80-х гг. ХХ в., второй – исследова-

ния начала 1990-х–2010-х гг. 

В середине 1940-х гг. появились первые статьи по отдельным вопросам социали-

стического строительства в Туве, в которых изменения, произошедшие в Туве с приходом 

советской власти, получили чрезвычайно высокую оценку. 

Новым этапом в историографии Тувы стал выход в 1964 г. коллективного труда 

«История Тувы», где был обобщен опыт предшественников и введен в оборот более ши-

рокий круг источников, что вывело тувинскую историческую науку на новый качествен-

ный уровень. 

Первым трудом о Кызыле стала монография «Кызыл – столица Советской Тувы 

(1914–1964 гг.)», которая освещала основные периоды и знаменательные события в исто-

рии города. 

Большой вклад в изучение различных вопросов социального развития Тувы внесли 

Х. М. Сейфулин, Н. А. Сердобов, Л. В. Гребнев, предпринявшие попытку научного 

осмысления истории Советской Тувы в сравнении с ее феодальным прошлым. Вопросам 

развития социально-профессиональной структуры кызылчан, социальной мобильности и 

адаптации тувинцев к новой жизни в период активной урбанизации в регионе посвящена 

монография «Городское население Тувинской АССР» под редакцией В. И. Бойко. 

В 1990–2000-е гг. начался новый этап в тувиноведении. Период первых десятиле-

тий Тувы в составе СССР как время глубоких социально-экономических и культурных 

преобразований получил отражение в третьем томе «Истории Тувы». 

Вопросы социально-демографического развития, градостроительства, социально-

бытовых условий жизни, благоустройства, развития здравоохранения и образования, до-

суга и культурной жизни населения г. Кызыла после вхождения Тувы в состав СССР 

освещены в статьях З. Ю. Доржу и Р. О. Ширап. 

Анализ имеющейся научной литературы позволяет заключить, что в советский пе-

риод были изданы отдельные работы, так или иначе затрагивающие историю Тувинской 

автономной области и г. Кызыла, свидетельствующие о росте благосостояния и улучше-

нии материально-бытового положения населения. Однако до сих пор отсутствует ком-

плексный анализ исторического опыта социокультурных изменений в жизни города и го-

рожан, что послужило причиной для выбора научной проблематики. 

Цель диссертационной работы состоит в комплексном изучении социокультурного 

развития г. Кызыла в 1944–1961 гг.  

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть преобразования, связанные с добровольным вхождением Тувы в со-

став СССР и их отражение на развитии ее столицы; 

 проследить динамику социально-демографического развития населения г. Кызыла; 

 охарактеризовать социально-экономическую эволюцию городского пространства 

столицы Тувы через изменения бытовых условий жизни горожан; 

  изучить основные направления развития благоустройства г. Кызыла; 

 охарактеризовать уровень обеспеченности горожан продовольственными и про-

мышленными товарами, состояние торговли и сети общественного питания в г. Кызыле; 
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 показать роль г. Кызыла как центра культуры области через деятельность образова-

тельных и культурно-досуговых учреждений; 

 проследить изменения в области здравоохранения и медицинского обслуживания 

населения г. Кызыла. 

Объектом исследования является социокультурное развитие г. Кызыла и его 

населения в период Тувинской автономной области (1944–1961 гг.).  

Предметом исследования выступает процесс формирования социокультурного 

пространства г. Кызыла в условиях интеграции Тувы и СССР, содержание и формы соци-

ально-демографического, социально-экономического и культурного развития.  

Хронологический период исследования. Диссертационная работа охватывает пе-

риод с 1944 по 1961 гг. Нижняя временная граница связана с добровольным вступлением 

Тувинской Народной Республики в состав СССР на правах автономной области 

в октябре 1944 г. Верхняя граница исследования связана с преобразованием в 1961 г. Ту-

винской автономной области в Тувинскую АССР. Период Тувинской автономной области 

является начальным этапом осуществления основных политических, социально-

экономических и культурных преобразований в Туве, центром которых была ее столица –

 Кызыл. Чтобы более объективно проследить происходившие в Туве процессы после ее 

вступления в состав СССР, нельзя не обратиться к событиям до 1944 г. 

Территориальные рамки исследования ограничены территорией города Кызыла, 

который на протяжении всего рассматриваемого периода являлся столицей Тувинской ав-

тономной области (1944–1961 гг.). 

Методологическая основа исследования построена на принципах историзма, си-

стемности и научной объективности. Их применение позволило всесторонне проанализи-

ровать социокультурное развитие г. Кызыла с учетом всех внешних и внутренних факто-

ров рассматриваемого периода. Принцип историзма проявляется в установлении истори-

ческой связи между досоветским традиционным и советским периодами, что позволяет 

выявить изменения в образе жизни городского населения в первое десятилетие после 

вхождения Тувы в состав СССР (1944–1961 гг.). 

Принцип системного подхода предполагает взгляд на историческую действитель-

ность в совокупности взаимообусловленных и взаимодействующих объектов, образую-

щих целостную систему. Город рассматривается как сложноорганизованная система, со-

стоящая из определенных подсистем (власть, население, образование, хозяйство, эконо-

мика, здравоохранение, повседневность), взаимодействующих и взаимосвязанных между 

собой. 

Принцип научной объективности позволил всесторонне проанализировать и оце-

нить изменения, произошедшие в Туве после вхождения в состав СССР.  

Проблемно-хронологический метод, дополняя вышеназванные методы историзма и 

системности, позволил обозначить основные проблемы социокультурного развития 

г. Кызыла и проследить динамику их развития. 

Использование статистического метода способствовало отслеживанию динамики 

изменений социально-демографической картины, численности населения, этнических 

процессов. 

Такой метод устной истории, как интервью, позволил исследователю получить не-

обходимый массив информации от старожилов г. Кызыла о настроениях изучаемого пери-

ода, о жизни самого города и горожан внутри него. Важность применения методов устной 
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истории в современных условиях трудно переоценить, поскольку именно при помощи ин-

тервью с очевидцами изучаемых событий у исследователя есть возможность наиболее 

полного погружения во внутригородской мир. 

В совокупности перечисленные методы дополняют друг друга и способствуют все-

стороннему освещению обозначенной темы на протяжении всего исследуемого периода.  

Источниковая база исследования достаточно многообразна и представлена ши-

роким кругом разных типов источников, основные из которых – письменные и устные, 

дифференцированные в соответствии с их основными признаками по следующим видам: 

Нормативно-правовые документы включают законы и постановления высших ор-

ганов законодательной и исполнительной власти. Особый интерес представляет «Сборник 

законодательных актов по Советской Туве (1944 (октябрь) – 1965 годы)», составленный 

Л. И. Тульчинским, включающий 344 документа по различным вопросам развития Тувы в 

первые два десятилетия в составе СССР. Изучение этих источников позволило проанали-

зировать роль СССР в подъеме благосостояния населения Тувинской автономной области. 

Делопроизводственные документы и статистические данные представлены мате-

риалами государственных и ведомственных архивов. 

Основные источники данной группы представлены архивными документами Госу-

дарственного архива Республики Тыва (ГАРТ), Тувинского института гуманитарных и 

прикладных социально-экономических исследований (ТИГПИ), Национального музея им. 

Алдан-Маадыр Республики Тыва, Центра архивных документов партий и общественных 

организаций (ЦАДПОО ГАРТ). Особую ценность представляют фонды Кызылского го-

родского совета депутатов трудящихся (Ф. 37), областного совета депутатов трудящихся 

Тувинской автономной области (Ф. 264). В этих фондах содержатся протоколы заседаний 

исполкома, тексты выступлений, отчеты и доклады депутатов на заседаниях сессий и пар-

тийных конференций, что позволило проследить деятельность органов власти по разви-

тию сфер городской жизни: благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, быто-

вого обслуживания, просвещения, культуры, здравоохранения. Ценность также представ-

ляют фонды Кызылского многоотраслевого производственного объединения коммуналь-

ного хозяйства (Ф. 393), Кызылского городского отдела здравоохранения (Ф. 328), Кы-

зылского городского отдела культуры (Ф. 382).  

Рукописный фонд научного архива Тувинского института гуманитарных и соци-

ально-экономических прикладных исследований (НА ТИГПИ) содержит документы об 

основании г. Кызыла (д. 1543), воспоминания его жителей (д. 1541), газетные вырезки об 

истории города (д. 718). 

Двухтомное издание Государственного архива Республики Тыва «История города в 

Центре Азии (1914-1961)» вобрало в себя ценные материалы по всем сферам жизни обще-

ства. Интересно, что составители сборника через официальные документы и постановле-

ния властей смогли показать колорит советского Кызыла с помощью данных о разных бы-

товых сторонах жизни населения столицы.  

Важным источником для представления общей картины развития Тувы являются 

приуроченные к разным юбилейным датам сборники статистических материалов, содер-

жащие данные о социально-экономическом, демографическом развитии республики и ее 

столицы за прошедшие годы. 

Материалы личного происхождения. В их число входят изданные мемуары, опуб-

ликованные воспоминания и интервью с жителями г. Кызыла, которые были непосред-

ственными участниками событий в областной столице. Всего было проведено 7 устных 
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бесед со старожилами г. Кызыла. Отметим, что иногда в воспоминаниях встречаются мо-

менты излишней идеализации прошлого: категоричные суждения об отсутствии преступ-

ности в советское время, вредных привычек и т.д.  

Визуальные источники. Своеобразной фотолетописью истории Кызыла стали фото-

графии В. П. Ермолаева, В. Луткова, П. Гольцова, хранящиеся в фондах Национального 

музея Республики Тыва. По фотографиям можно восстановить различные сюжеты жизни 

населения г. Кызыла, представляющие быт горожан, благоустройство города, изменение 

его внешнего облика.  

Для исследования, безусловно, ценны материалы периодической печати. Газеты 

«Тувинская правда» за 1944–1961 гг., «Шын» за 1944–1961 гг.  и «Тыванын аныяктары» 

(Молодежь Тувы) за 1953–1960 гг. (на тув. языке) наиболее полно отражали изменения 

качества жизни горожан. В этих газетах часто можно было встретить как обращения 

граждан, так и официальные ответы редакции или властей на письма читателей. Этот ме-

ханизм работал на протяжении всего рассматриваемого периода, что говорит об эффек-

тивности периодической печати как посредника между гражданами и властью. 

Поскольку под социокультурным развитием можно понимать самые разные аспек-

ты жизни общества, то и исторические источники, помогающие раскрыть эту тему, много-

гранны. Их комплексное использование, обработка и структурированное воспроизведение 

позволяют наиболее полно восстановить жизнь населения г. Кызыла исследуемого перио-

да. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется следующим:  

 Впервые предпринята попытка специального локально-исторического исследова-

ния социокультурного развития г. Кызыла в первое десятилетие после добровольного 

вхождения Тувы в состав СССР, в период наиболее активного сближения тувинского и 

русского народов. 

 Источниковая база исследования представлена большим объемом разносторонних 

материалов архивов, периодической печати, статистики, визуальных источников и устной 

истории, большинство которых впервые вводятся научный оборот. Использование такого 

широкого круга источников позволило комплексно изучить предмет исследования и де-

тально восстановить картину социокультурного развития столицы Тувинской автономной 

области и жизни кызылчан. 

 В диссертационной работе уделено внимание таким вопросам, которые до сих пор 

не были предметом специального исследования, как состояние и эволюция жилищного 

строительства в областной столице, благоустройство, торговля, общественное питание, 

санитарно-гигиеническое состояние города, вопросы образования, здравоохранения и 

культурной жизни.  

 На примере г. Кызыла изучены основные проблемы, характерные для малых горо-

дов в период начального этапа социалистического строительства, с учетом национально-

культурных особенностей проживающего в нем населения. 

Положения, выносимые на защиту: 

 Тува достаточно поздно включилась в процессы индустриализации и урбанизации, 

ее отдаленность от культурных центров страны предопределила специфику развития ее 

столицы – г. Кызыла, как городского социума. При всей запоздалости процессов урбани-

зации Кызыл стал центром прогресса и новой жизни. 
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 Основной контингент жителей столицы был сформирован в первое десятилетие по-

сле вхождения Тувы в состав СССР. В Кызыл приезжали молодые специалисты из дру-

гих регионов страны, которые активно влияли на процессы развития образования, здра-

воохранения, строительства, являясь носителями социалистической культуры, приобща-

ли тувинское население к новым ценностям. 

 Позитивные изменения городского пространства происходили на фоне целого ряда 

социально-бытовых проблем: дефицит жилого фонда, антисанитария, низкое качество 

оказываемых населению услуг, дефицит продуктов питания и одежды.  

 Кызыл середины 1940-х – начала 1960-х гг. стал центром новой жизни, куда 

направлялись основные финансовые и человеческие ресурсы. За короткий срок карди-

нальным изменениям подверглись все сферы жизни, перемены внешнего облика города 

сопровождались изменениями в сознании горожан. 

Практическая и научная значимость работы состоит в возможности использо-

вания данного материала, основных выводов и отдельных положений при создании обоб-

щающих трудов по истории Тувы, при чтении курса лекций по отечественной истории 

ХХ века и спецкурсов по социальной и исторической антропологии. А также положения 

диссертации могут быть использованы для разработки научно-обоснованной программы 

дальнейшего развития г. Кызыла в социально-экономическом и культурном отношении. 

Апробация диссертации. Основные положения диссертации содержатся в опуб-

ликованных статьях, докладах и сообщениях, сделанных автором на международных, все-

российских и региональных научно-практических конференциях. Всего по теме диссерта-

ционного исследования опубликовано 14 статей, из которых 4 опубликованы в журналах, 

входящих в перечень ВАК. 

Структура научной квалификационной работы состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и источников, приложений.  

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, раскрыта 

степень изученности, сформулированы цель и задачи, определены объект, предмет, хро-

нологические и территориальные рамки, методологическая основа исследования, охарак-

теризованы источники, изложены выносимые на защиту положения, обоснована научная 

новизна и практическая значимость исследования. 

В первой главе «Социально-экономическое развитие г. Кызыла – столицы Ту-

винской автономной области (1944 – 1961 гг.)» рассматривается история основания и 

особенности развития первого города в Туве, социально-демографические характеристики 

населения Кызыла, торговля, общественное питание, быт горожан. 

В первом параграфе «Основание и особенности развития г. Кызыла» рассмат-

ривается процесс образования Белоцарска как следствие установления протектората Рос-

сии над Урянхайским краем в 1914 г. Событие было инициировано царскими властями с 

целью создания административного центра для управления краем. Город развивался мед-

ленными темпами, так как среди тувинского населения, который традиционно был коче-

вым, он был непопулярным. К 1916 г. в городе проживало всего 740 человек. Разрушаю-

щими для Белоцарска стали события 1918‒1921 гг., когда Тува стала ареной столкновения 

«белых» и «красных», после чего город пришлось застраивать с нуля. С образованием в 
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1921 г. Тувинской Народной Республики Кызыл стал столицей независимого государства. 

Здесь находились высшие органы государственной власти, различные учреждения и ве-

домства, происходили многие судьбоносные события, ставшие частью истории Тувы, рос-

ла и численность городских жителей. В 1931 г. в г. Кызыле проживало 3771 человек, а в 

1942 г. – 6000.  

Таким образом, во второй четверти ХХ в. Кызыл пережил период становления от 

Белоцарска, центра Урянхайского края, до столицы независимого государства – Тувин-

ской Народной Республики. Новый виток в развитии Кызыла начался после вхождения 

Тувы в состав СССР на правах автономной области в 1944 г.  

Во втором параграфе «Демографическое развитие г. Кызыла в условиях со-

ветского строя» отмечено, что с вступлением Тувы в состав СССР в 1944 г. произошли 

значительные изменения в демографической структуре г. Кызыла. Дальнейшее заселение 

столицы автономной области было связано с интеграцией Тувы в систему РСФСР, с поли-

тическими, социально-экономическими и культурными преобразованиями. За период с 

1945 по 1951 гг. численность населения Кызыла увеличилась с 6400 до 18500 человек и к 

1959 г. составила 34400 человек. Необходимым условием происходивших преобразований 

были трудовые ресурсы. В Туву направлялись рабочие и специалисты со всех регионов 

страны. 

На всем протяжении рассматриваемого периода Кызыл был местом не только есте-

ственного, но и механического прироста, вследствие чего население столицы было пред-

ставлено людьми молодого возраста. Так, по данным единовременного учета в январе 

1945 г. доля жителей Кызыла старше 60 лет составляла всего 4,4 %. Перепись 1959 г. по-

казала, что численность населения до 19 лет составила 38,5 %, удельная численность 

населения от 20 до 40 лет составила 40,3 %, в то время как горожан от 40 до 60 лет насчи-

тывалось 15,7 %. Людей в возрасте 60 лет и старше было не более 5 %. 

По этническому составу население г. Кызыла состояло в основном из представите-

лей русской национальности, в 1946 г. они составляли 63,9 % всех жителей столицы или 

8005 человек, в то время как доля коренных жителей составляла 35,2 % или 4407 человек. 

Данные Всесоюзной переписи населения 1959 г. свидетельствуют о сохранившейся тен-

денции преобладания доли русских граждан в столице, число которых выросло до 83,3 %, 

в то время как доля представителей коренной национальности снизилась до 11,9 %. Такая 

ситуация связана с тем, что в г. Кызыле были сосредоточены  учреждения наиболее важ-

ных отраслей народного хозяйства, культуры, образования, в которых требовались квали-

фицированные кадры. Потребность в специалистах обеспечивалась за счет приезжих из 

других регионов страны, и г. Кызыл как центр наиболее динамичных процессов стал так-

же центром механического прироста населения. 

Исследование национального состава населения Кызыла позволило выделить сле-

дующие три группы. К первой группе отнесены подданные царской России, позже 

РСФСР, прибывшие в 1910-1930-е гг. Вторая группа представлена приехавшими в Кызыл 

из других регионов после добровольного вхождения Тувы в состав СССР в 1944 г. Третью 

группу составили коренные жители Тувы, переселившиеся в столицу с целью заработков 

либо получения образования. Все три группы взаимодействовали и влияли друг на друга и 

позже составили единое население города. Представители рабочих и интеллигенции, при-

ехавшие в Туву по распределению, являлись носителями новой культуры, новых идей, вы-

зывали большой интерес у местных жителей. В атмосфере дружбы и добрососедства меж-

ду русским и тувинским населением происходило развитие города. В целом, миграцион-
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ный поток, который хлынул в Туву после ее вхождения в состав СССР, значительно изме-

нил городское пространство Кызыла. 

В третьем параграфе «Социально-экономические условия и быт горожан» 

освещены основные проблемы г. Кызыла, который представлял собой малый город, рас-

положенный на значительном удалении от центра. Это проблемы жилищного строитель-

ства, благоустройства, системы общественного питания и торговли.  

Наиболее острой в условиях растущей численности населения города была  про-

блема обеспеченности кызылчан жильем. Во второй половине 1940-х гг. на одного чело-

века приходилось от 2,4 кв. м. до 3,6 кв. м., жилой фонд города представлял собой одно-

этажные деревянные постройки с печным отоплением и удобствами на улице. Причины 

низких темпов жилищного строительства заключались в слабом материально-техническом 

обеспечении главной строительной организации города – стройтреста, который к 1945 г. в 

качестве транспорта все еще использовал лошадей и телеги.  

Выявлено, что на протяжении всего рассматриваемого периода головной болью го-

родских властей была самовольная застройка. Дома, возводимые без согласования, распо-

лагались беспорядочно, без элементов благоустройства, что портило общий вид города. 

Хотя именно индивидуальное строительство улучшало показатели по обеспеченности жи-

льем в Кызыле. Так, в 1956 г. на долю индивидуальных застройщиков приходилось 

48 тыс. кв. м., в то время как в ведении города было только 18 тыс. кв. м. 

Положительная динамика в данном направлении наметилась лишь с принятием в 

1957 г. общего курса «О развитии жилищного строительства в СССР», предусматривав-

шего обширную программу строительства жилья в стране. В Кызыле стали строить мно-

гоэтажные дома, что особенно ярко отложилось в памяти людей, ставших свидетелями 

долгожданных перемен на пути к светлому будущему, зримым доказательством правиль-

но избранного пути было изменение облика столицы.  

Кызыл середины 40-х –50-х гг. ХХ в. был отсталым малым городом с неблаго-

устроенными домами, плохим состоянием дорог, инженерных коммуникаций. Благо-

устройство города ограничивалось поддержанием санитарного порядка, включая уборку 

помойных и выгребных ям, вывоз нечистот, а также озеленением улиц, установкой забо-

ров, палисадников и уличного освещения. Местная пресса пестрила письмами и обраще-

ниями жителей Кызыла, которые упрекали власти в неспособности решить насущные 

проблемы города. Действия властей сводились к традиционным для того времени меро-

приятиям по привлечению общественности к благоустройству города путем организации 

социалистических соревнований.  

Развитие сети общественного питания также характеризовалось рядом негативных 

тенденций. Архивные источники, материалы периодической печати свидетельствовали о 

необходимости улучшения санитарных условий, расширения ассортимента блюд, более 

качественного обслуживания посетителей предприятий общественного питания. Число 

столовых города постепенно росло. В 1945 г. в городе было только две столовые и шесть 

буфетов, в 1964 г. столовых стало 14, буфетов – 64. К своему 50-летию г. Кызыл имел 

82 предприятия общественного питания.  

Торговля Кызыла носила кооперативный характер, главным ее организатором было 

городское потребительское общество (горпо), контролировавшее оптовую и розничную 

торговлю, общественное питание, заготовки, переработку сельскохозяйственных продук-

тов и сырья. Чрезвычайная регламентация торговых отношений сковывала горожан, при-
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вычными были товарный дефицит, длинные очереди. Торговля заметно активизировалась 

лишь в период праздников и выборов.  

В целом, первое десятилетие после вхождения Тувы в состав СССР стало началом 

позитивных перемен в жизни города и его населения, связанных с изменением социально-

бытовых условий горожан и увеличением их численности. 

Во второй главе «Социокультурные перемены в жизни населения г. Кызыла 

(1944–1961 гг.)» раскрываются особенности создания советской системы образования и 

здравоохранения, развития культурной жизни после вхождения Тувы в состав СССР, дея-

тельности просветительских и культурно-досуговых учреждений города по приобщению 

горожан к ценностям социалистической культуры.  

В первом параграфе «Развитие системы образования» анализируется государ-

ственная политика в сфере образования. Советская единая школа и более чёткая структура 

народного образования пришли на смену религиозно-ламскому обучению. Столичный 

статус Кызыла предопределил нахождение в нем важнейших образовательных учрежде-

ний области: средних, средних специальных учебных заведений и учительского институ-

та. Организация образовательного процесса во всех учреждениях была проникнута ком-

мунистической идеологией. Имевшие место трудности в развитии системы образования – 

слабая учебно-материальная база, недостаток кадров, отсутствие учебных планов, низкая 

грамотность населения – сказывались на качестве подготовки учащихся. Всесторонняя 

помощь Советского правительства, профессионализм и энтузиазм советских учителей, 

желание самих учащихся позволили это преодолеть. 

Для развертывания школьной сети и борьбы с неграмотностью в целях реализации 

закона о всеобщем начальном обучении в область и ее столицу направлялись финансовые 

ресурсы, педагогические кадры, оказывалась помощь в обеспечении учебно-наглядными 

пособиями. Позитивные последствия данных мероприятий напрямую выразились в увели-

чении количества общеобразовательных школ, числа учащихся, учителей и соответствен-

но в повышении уровня грамотности населения. В 1944–1945 учебном году в Кызыле в 

двух средних школах обучалось 1817 учеников. В 1950–1951 учебном году количество 

общеобразовательных школ достигло 15, в них обучалось 3872 человека. В 1960-1961 гг. 

количество обучающихся достигло 6313 человек. Увеличивалось и количество учителей. 

Неоценимый вклад в развитие народного образования внесли русские учителя, приехав-

шие в Туву по распределению из разных городов страны, благодаря которым учащиеся 

приобщались к знаниям, усваивали нормы поведения в обществе, повышали культурный 

уровень, расширяли кругозор.  

При обустройстве быта приезжие учителя сталкивались с трудностями, особенно 

остро в городе стояла проблема с жильём. Тогда приходилось заселять в один дом или 

квартиру двух-трех учительниц. Все учителя – и молодые, и опытные – сталкивались в 

своей работе с проблемами дисциплины, трудностями усвоения русского языка тувински-

ми учащимися как неродного. Основная сложность заключалась в социальной адаптации 

ученика к новой культуре, новым привычкам, новым ценностным ориентирам, новым от-

ношениям в коллективе. Сказывалась и загруженность классов, недостаточная методиче-

ская подготовка самих педагогов. 

Решение задач по подготовке квалифицированных кадров возлагалось на средние 

профессиональные учебные заведения. В 1945 г. открылись фельдшерско-акушерская 

школа и педагогическое училище, в 1946 г. первых студентов приняли сельскохозяй-

ственный техникум и торгово-кооперативная школа. Начало высшему образованию в Туве 
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было положено в 1952 г. открытием Кызылского учительского института с двумя отделе-

ниями: языка и литературы и физико-математического с планом приема по 50 человек. 

Для всех учебных заведений Тувы были характерны несколько особенностей: их 

становление происходило в условиях дефицита педагогических кадров, специалистов ме-

дицинского профиля, нехватки помещений, оборудования, что затрудняло организацию 

образовательного процесса. Усугубляло положение плохое владение сельской молодежи 

русским языком, чтобы они могли усвоить материал, требовалась помощь переводчика.  

Особое внимание уделялось образованию и воспитанию тувинских детей. Дети жи-

вотноводов могли учиться и жить в пришкольных интернатах, а также в средних специ-

альных учебных заведениях с полным государственным обеспечением в виде предостав-

ления бесплатного питания, учебников и письменных принадлежностей. Более того, в об-

ластном бюджете закладывались средства на материальную поддержку студентов тувин-

ской национальности, обучающихся в ВУЗах страны. 

К середине 1950-х гг. отчетливо прослеживаются позитивные изменения, что про-

являлось в улучшении материально-технической базы, введении в эксплуатацию новых 

учебных корпусов, интернатов и общежитий, повышении уровня грамотности, увеличе-

нии числа школ, учащихся и учителей, повышении качества преподавания, в усиленной 

подготовке национальных кадров.  

Во втором параграфе «Культурная жизнь кызылчан» раскрываются особенно-

сти деятельности культурно-просветительских и досуговых учреждений г. Кызыла, их 

роль в формировании у населения норм и ценностей социалистической культуры. Госу-

дарственная политика в области культуры в условиях однопартийной системы определя-

лась партией и принималась к исполнению советско-партийными органами – такими, как 

отдел пропаганды и агитации Кызылского городского комитета ВКП(б) и отдел культуры 

при городском исполнительном комитете. Главная задача культурно-просветительских 

учреждений состояла в воспитании масс как отражение успехов социалистического строи-

тельства в Туве, заботы Коммунистической партии о социально-экономическом и куль-

турном развитии области. Деятельность культурно-досуговых учреждений была наполне-

на идеологическим содержанием, контролировалась партией и властными структурами. 

Активное участие в культурном и политическом просвещении, формировании со-

циалистического мировоззрения у широких народных масс принимал областной краевед-

ческий музей. Собрание музея активно пополнялось предметами советской эпохи: множе-

ство фотографий, документов партии, подлинные экспонаты от пионерской атрибутики до 

предметов быта отражали культуру советской повседневности. 

Экспозиция «Тува в советский период» повествовала об успехах в строительстве 

социализма в крае, выставки «Колхозное движение», «Освоение целинных и залежных 

земель», «Местная промышленность», «Здравоохранение» формировали позитивный 

имидж новой советской жизни в Туве. Популярность музея среди горожан росла: количе-

ство дней посещения возросло с 186 в 1948 г. до 305 в 1956 г., число посетителей соответ-

ственно с 4394 до 21043 человек, число выставок с 8 до 14, число организованных экскур-

сий с 32 до 127. 

Большую культурно-просветительскую работу выполняли городские библиотеки. С 

целью привлечения каждого рабочего и служащего к культуре чтения, пропаганды реше-

ний партии и правительства, увеличения объемов книговыдачи сотрудники библиотек ор-

ганизовывали лекции, читательские конференции, литературные вечера, встречи с поэта-

ми и писателями, красочно оформляли наглядную агитацию, проводили обзор литературы 
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на предприятиях. Внедрение нового формата работы с читателями – такими, как открытый 

доступ к книжным фондам, значительно увеличило интерес посетителей к чтению. Рас-

ширение библиотечной сети и появление своей библиотеки в каждом районе города поз-

волило организовать планомерное обслуживание населения. Однако библиотеки города 

испытывали трудности, связанные со слабой материально-технической базой и недостат-

ком профессиональных кадров. 

Особенно популярным как центр культурной жизни не только Кызыла, но и всей 

области был музыкально-драматический театр. Театральные постановки были представ-

лены произведениями русских классиков и советских драматургов, немногочисленность в 

репертуаре тувинских пьес объяснялась зачаточным состоянием тувинской литературы. 

Гастроли театра сопровождались показом кинофильмов, выступлениями агитбригад. Пре-

мьеры театра обсуждались везде – на улицах, в кругу семьи и коллег, в прессе. Главная 

задача артистов как носителей новой культуры и  передовых идей заключалась в убежде-

нии общества через театральные постановки в правильности выбора социалистического 

пути, это было «самое широкое народное образование и воспитание» не только горожан, 

но и жителей отдаленных окраин Тувы.  

Не меньшей популярностью среди населения пользовалось кино, хотя в середине 

1940-х гг. на весь Кызыл был один кинотеатр – кинотеатр имени 30 лет ВЛКСМ. Посте-

пенно сеть кинообслуживания расширялась. К 1957 г. в Кызыле число киноустановок воз-

росло до 13, а число кинотеатров – до двух. Демонстрировались фильмы о колхозном 

строительстве и передовиках производства, картины, критикующие рабовладельческий 

строй в США, научно-популярные фильмы для детей, а также комедии. В целях улучше-

ния обслуживания кинозрителей в фойе кинотеатра перед началом сеанса выступали кол-

лективы художественной самодеятельности, либо проигрывали патефонные пластинки. 

К недостаткам работы киносети следует отнести плохую связь со школами города, 

в результате чего фильмы мало использовались в учебном процессе и во внешкольной ра-

боте. Также неудовлетворительно была организована система кинообслуживания юного 

зрителя, дети допускались к просмотру фильмов в вечернее время. 

Популярным среди горожан местом проведения досуга был Национальный парк 

культуры и отдыха им. Н. Гастелло, где политико-просветительская работа сочеталась с 

культурным отдыхом. В парке проводились концерты и спортивные соревнования, демон-

стрировались кинокартины, организовывались художественные выставки, действовал фи-

лиал библиотеки им. А. С. Пушкина, лекторий, биллиардная, тир, ресторан и киоски. 

Несмотря на казалось бы широко развернутую активную деятельность, руковод-

ство парка часто становилось объектом критических высказываний со стороны обще-

ственности и власти города. Поводом для резких высказываний в прессе становилось не-

удовлетворительное бытовое обслуживание объектов парка, отсутствие нормального 

электроосвещения, недостаточно развернутая работа служб пропаганды и агитации.  

В целом, разносторонняя деятельность культурно-просветительских учреждений 

города Кызыла в первые десятилетия после вхождения Тувы в состав СССР привела к по-

ложительным результатам, росту культурного и образовательного уровня населения.  

В третьем параграфе «Развитие здравоохранения, охрана материнства и дет-

ства» раскрываются особенности развития системы здравоохранения, санитарно-

эпидемиологической ситуации в городе. Вхождение Тувы в состав СССР способствовало 

качественным изменениям в системе здравоохранения, связанных с переводом на совет-

ские принципы медицины. На это был направлен  приказ Наркомздрава РСФСР «О меро-
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приятиях по дальнейшему улучшению здравоохранения в Тувинской автономной обла-

сти» от 24 февраля 1945 г. Решением вопросов о снижении уровня общей и профессио-

нальной заболеваемости населения, улучшением  специализированной медицинской по-

мощи, повышением качества и культуры обслуживания  горожан занимался городской от-

дел здравоохранения. 

Принятые позже постановления и распоряжения, направленные на улучшение ор-

ганизации системы здравоохранения в области, привели к позитивным изменениям, к ро-

сту сети медико-профилактических учреждений. В 1945 г. в г. Кызыле имелась одна боль-

ница, а к 1960 г. количество врачебно-больничных учреждений достигло семи. С увеличе-

нием количества больниц и коечного фонда в них, обновлением медицинского оборудова-

ния, инвентаря наблюдалось повышение качества медицинского обслуживания. Лечебные 

учреждения области регулярно пополнялись  за счет специалистов из других регионов 

страны. В больницах Кызыла в 1948 г. работали 62 врача разных специальностей. В 1955–

1956 гг. после окончания Красноярского медицинского института в Туву вернулись пер-

вые специалисты коренной национальности  К. Б. Балчий-оол, Д. К. Куулар и Д. К. Ондар. 

В дальнейшем численность городских медицинских работников росла, наблюдался и рост 

ассигнований на медицинское обслуживание.  

Однако по-прежнему остро стояли вопросы по преодолению таких социальных за-

болеваний среди населения области и г. Кызыла, как туберкулез, инфекционные и венери-

ческие заболевания. Их возникновение и распространение в определяющей степени зави-

сели от влияния неблагоприятных социально-экономических условий и свидетельствова-

ли о низком уровне жизни населения, антисанитарии и неудовлетворительной санитарно-

просветительской работе.  

Важным направлением в деятельности  медицинских учреждений были вопросы 

охраны материнства и детства, обеспечения женщин квалифицированной медицинской 

помощью в период беременности, повышения их грамотности по уходу за ребенком, в со-

здании соответствующих условий для благополучного развития ребенка. В Кызыле охра-

ной материнства и детства занимались женская консультация, гинекологическое отделе-

ние и родильный дом. 

Среди главных проблем детской медицины были нехватка педиатров, плохое мате-

риально-техническое обеспечение детских отделений инвентарем, недостаточность коеч-

ного фонда. Были проблемы и с детскими яслями и садами, не все дети были ими охваче-

ны, не хватало педагогического персонала с соответствующей  квалификацией. Вплоть до 

конца 1950-х гг. в этих учреждениях отсутствовали элементарные удобства,  не хватало 

мягкого и твердого инвентаря, что  не способствовало успешному развитию детей до-

школьных учреждений. Тем не менее,  постепенно наблюдался рост сети дошкольных 

учреждений г. Кызыла. Для ослабленных детей вводилось усиленное питание, которое 

помогало избежать таких частых болезней, как рахит, гипотрофия и атрофия. 

В заключении подводятся итоги исследования и сформулированы выводы. Период 

Тувинской автономной области стал для г. Кызыла временем коренных  перемен, которые 

нашли отражение во всех сферах жизни города. Это был малый город со слабым уровнем 

социально-экономического развития. В целом, проблемы Кызыла как провинциального 

города были идентичны трудностям других малых городов страны, но развитие Кызыла 

как столицы Тувинской автономной области отличается самобытностью.  

Политика советского руководства по ускоренному развитию Тувы способствовала 

формированию основного контингента жителей Кызыла за счет приезжих  специалистов, 
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что сказалось на численности и этническом составе населения. К 1959 г. 83,3%  кызылчан 

были представителями русской национальности.  

Несмотря на имевшиеся трудности в социально-экономическом и культурном пре-

образовании в жизни города, произошли позитивные перемены в социокультурном разви-

тии Кызыла. Первое десятилетие после вхождения Тувы в состав СССР было ознаменова-

но переходом Кызыла от номинального города к социалистическому городу с соответ-

ствующей городской культурой и городской инфраструктурой. К моменту преобразования 

Тувинской автономной области в Тувинскую АССР город неузнаваемо изменился и уже 

по многим основополагающим критериям соответствовал статусу столицы Тувы. 
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