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Аннотация 

Впервые приводится периодизация языкового строительства в Туве, где оно шло несколько иным  

путем, чем в остальных регионах России, поскольку до 1944 г. Тува была отдельным государством – 

Тувинской Народной Республикой. Особое внимание уделено роли писателей Тувы в этом процессе  

в разные исторические периоды. Выявлены ключевые фигуры, деятельность которых внесла значи-

тельный вклад в языковое строительство в регионе: обучение кадров, создание системы образования 

и его научно-методическое обеспечение, издательская деятельность, формирование тувинской худо-

жественной литературы, повышение культурного и образовательного уровня коренного населения. 
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Abstract 

The authors of the article have identified six stages of language construction in Tuva. The first stage (1921–

1929) was marked by the pursuit of a basis for developing a written language, with the old-written Mongoli-

an language functioning as an official language at that time. In 1930, out of various projects, the one that re-

ceived support was a project developed by scientists from the Soviet Union. The second stage (1930–1944) 

was to spread the Tuvan script created based on the Latin alphabet to the masses and to launch a cultural rev-

olution. The third stage (early 40s – early 60s) began in 1941 when the decision was made to transition to the 

Cyrillic alphabet. This year, Ulug-Khem, a literary, artistic, and socio-political magazine of the Union of 
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Writers of Tuva, began to be published. The third stage was completed when the academic grammar of the 

Tuvan language appeared, currently the “Fundamentals of Tuvan Orthography.” The significance of the 

fourth stage lies in the creation of a considerable body of texts in the Tuvan language, encompassing various 

stylistic affiliations. The fifth stage (1990–2010) can be referred to as the era of democratization when the 

Law on Languages was approved in the Republic of Tuva. From 2010 to the present, the sixth stage of lan-

guage development in Tuva has been characterized by efforts to reinforce the status of the language and en-

sure its survival in the face of globalization and urbanization. 
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language construction, literary language, the role of the writer, textbook author, Tuvan literature, educational 

space, terminology, historical periods 
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Введение 

Социолингвистика в тувинском языкознании не имеет большой истории. Выделяются сле-

дующие основные аспекты ее исследования: проблемы функционирования тувинского языка до 

начала 70-х гг. ХХ в. [Аврорин, 1975], динамика языковой ситуации в Туве в сопоставлении  

с ситуацией в республиках Южной Сибири в постсоветский период [Боргоякова, 2002; Боргоя-

кова, Гусейнова, 2017; Цыбенова, 2017; Мартан-оол, 2014; Серээдар, 2018], правовой статус 

тувинского языка [Боргоякова, Биткеева, 2020], тувинский язык в современном образователь-

ном пространстве Тувы [Бавуу-Сюрюн, 2010; Сегленмей, 2016; Арефьев и др., 2021], формиро-

вание двуязычия [Сегленмей, 2007; Селиверстова, 2010; Бавуу-Сюрюн, 2011; Дырхеева, Цыбе-

нова, 2020], функционирование тувинского языка в разных ареалах его распространения [Ула-

нова, 1986; Бавуу-Сюрюн, 2011; Бавуу-Сюрюн, 2018; Бавуу-Сюрюн, 2019; Журавель, 2015]. 

Отдельные словарные статьи о языковой ситуации в Туве начала XXI в. выходили в различных 

энциклопедиях [Монгуш и др., 2002; Кондрашкина, 2016; Кондрашкина, 2016]. 

Вопросы языкового строительства в региональном плане освещались в рамках вопросов 

культурного строительства [История Тувы, 2007, с. 430], развития образования [Сердобов, 

1953, с. 136], формирования тувинского национального литературного языка [Сат, 1973, с. 194], 

вопросов совершенствования орфографии тувинского языка [Монгуш, 1982, с. 68–71; Бичел-

дей, 2005, с. 134]. 

Языковое строительство (далее ЯС) в Туве в целом, его периодизация и отдельные аспекты 

с точки зрения его активных участников, а также их конкретной роли в процессе ЯС ещё не 

были объектом научного исследования. Наше исследование актуально в свете прогнозирования 

и планирования в сфере языковой политики в республике через осознание роли писателей 

и оценки их вклада в формировании литературного тувинского языка, а следовательно, в рас-

ширении его функций, в стилистической дифференциации, кодификации и многих других во-

просах практического применения языка в обществе. 

Под языковым строительством понимается «совокупность государственных мер, направлен-

ных на позитивное изменение функционального статуса бытующих в нем языков: создание 

письменности, введение языков в систему образования, массовую коммуникацию и т. п. Парал-

лельно с этим обычно идет работа по совершенствованию структуры языка – пополнение лек-

сики, создание терминологии, норматизация и кодификация» [Язык и общество, 2016, с. 848]. 

Одним из основных результатов ЯС в Туве является создание литературного тувинского 

языка, большую роль в этом сыграли писатели в содружестве с учеными, журналистами,  

работниками культуры и читателями.  
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Цель данной статьи – раскрыть роль писателей Тувы в ЯС в разные исторические периоды. 

Для этого решаются следующие задачи: выявить ключевые фигуры, чья деятельность играла 

значительную роль в ЯС – формировании тувинской художественной литературы, а следова-

тельно, и в формировании литературного тувинского языка и расширении его функций. 

Языковое строительство в России было объектом исследования многих авторов. Мы не 

стремимся углубляться в эту тему, так как достаточно сослаться на обстоятельную работу 

В. М. Алпатова, где содержится подробнейший анализ трудов не только отечественных, 

но и зарубежных авторов по данной тематике. В силу исторических обстоятельств ЯС в Туве 

по содержанию, структуре и временным рамкам имеет свои особенности. В обощающей работе 

В. М. Алпатова по ЯС в таком многонациональном государстве, как СССР / Россия, 

не ставилась задача исследования ЯС в конкретном регионе. До сих пор отсутствуют работы, 

где были бы изложены основные этапы ЯС в Туве и их содержание на каждом этапе. 

Ш. Ч. Сат отмечает: «Формирование тувинского литературного языка было неразрывно свя-

зано с бурным развитием экономики и с совершением культурной революции, возникновением 

и развитием художественной литературы, национальной печати, с развитием народного обра-

зования и подготовкой национальной интеллигенции» [Сат, 1973, с. 188]. 

В развитии тувинского литературного языка Ш. Ч. Сат выделяет два этапа.  

Первый этап – с 1921 г. до середины 40-х гг. ХХ в. – автор характеризует так: «закладыва-

ются основы литературного языка, намечается тенденция всестороннего расширения его обще-

ственных функций и сфер действия, существенно пополнился словарный состав на основе соб-

ственного словопроизводства и заимствования из монгольского и русского языков» [Сат, 1973, 

с. 188]. Это время определяется как начальный период становления тувинской художественной 

литературы [История тувинской литературы, I, 2013, с. 235]. Хронологически это годы 

существования Тувинской Народной Республики (ТНР). 

Вторым этапом развития тувинского литературного языка Ш. Ч. Сат считал период с сере-

дины 40-х до 70-х гг. прошлого столетия (время выхода цитируемой работы). По мнению 

автора, в это время «тувинский литературный язык укрепляется, получает дальнейшее струк-

турное и функциональное развитие, поднимается до уровня национального литературного язы-

ка» [Сат, 1973, с. 188]. Функциональное развитие языка характеризуется тем, что «литератур-

ный язык выступает не только как язык устного общения, ... возникли функциональные стили; 

ведущими из них являются публицистический, разговорный стили и стиль художественной ли-

тературы» [Сат, 1973, с. 188]. 

Этапы языкового строительства 

Формирование литературной формы языка невозможно без развитой литературы, 

а стандартизованной форме языка предшествует его многовековая устная история. 

Периодизация ЯС в ТНР / СССР / РФ за последние 100 лет не совпадает с периодизацией фор-

мирования и развития литературного тувинского языка. Это два разных процесса по своему 

содержанию: в первом случае речь идёт о собственно языковых процессах, происходящих под 

влиянием экстралингвистических факторов; а в языковом строительстве – о целенаправленных 

усилиях государства и общества (это может быть и бездействие с соответствующими послед-

ствиями) по сохранению и развитию языка. Поэтому мы предлагаем отдельно рассмотреть во-

просы ЯС в Туве, разделяя на отдельные отрезки времени в зависимости от действий субъектов 

ЯС, специально отслеживая вклад писателей Тувы в этом процессе. 

Первый этап ЯС в Туве (1921–1929 гг.) ознаменовался поиском основы создания собствен-

ной письменности. Предпринимались попытки создания письменности на основе кириллицы, 

затем был проект на латинице, созданный ламами. Наконец, в 1930 г. был поддержан проект, 

созданный советскими учеными. Более подробно эту историю излагал в своих статьях 

Б. И. Татаринцев [2009]. Одновременно решался кадровый вопрос через обучение в Монголии 

и СССР: вновь образованному молодому государству нужны были грамотные специалисты во 

всех областях. В качестве языка официального делопроизводства и публицистики сохранялся 
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старописьменный монгольский язык, который функционировал до середины 40-х гг. прошлого 

столетия. Одним из важных шагов в ЯС было создание собственной полиграфической базы. 

Во время второго этапа ЯС (1930–1944 гг.) шло распространение среди масс созданной 

на основе латиницы тувинской письменности, была проведена культурная революция.  

После создания тувинской письменности в 1930 г. появились первые писатели, которые 

начали издавать свои произведения в газетах, журналах, сборниках и отдельными книгами. Пе-

чатались на тувинском языке первые переводные произведения классиков русской и зарубеж-

ной литературы, поэтому появилась потребность придать писательской деятельности организа-

ционно-правовую форму. 19 июля 1940 г. в совместном заседании ЦК ТНРП, Совета Мини-

стров ТНР и ЦК РСМ было принято постановление о создании секции писателей, которая яви-

лась прообразом будущего Союза писателей. Председателем секции был избран С. Сарыг-оол. 

Первые писатели Тувы, основоположники тувинской литературы ‒ выпускники Коммуни-

стического университета трудящихся Востока им. И. В. Сталина, занимали руководящие пар-

тийно-государственные посты. Салчак Тока с 1929 по 1933 гг. – секретарь ТНРП, министр 

культуры ТНР, с 1933 г. – Генеральный секретарь ЦК ТНРП, а с 1944 по 1973 гг. – первый сек-

ретарь Тувинского КПСС. Седип-оол Танов с 1935 по 1940 гг. был министром культуры, Иргит 

Бадра служил секретарем ЦК ТРСМ в 30-е годы, а с 1941 по 1942 гг. – председателем комитета 

по культуре при Совете Министров ТНР. Степан Сарыг-оол с 1934 г. работал редактором газе-

ты «Аревэ шыны» («Правда Ревсомола»), был председателем ЦК профессионального Союза 

ТНР, в 1944–1942 гг. являлся директором театра-студии. Самба-Люндуп Салчак исполнял 

должности редактора газеты «Аревэ шыны», секретаря Президиума Малого Хурала ТНР, заве-

дующего отделом Объединенной печати, директора Тувинского книжного издательства, редак-

тора, литсотрудника газеты «Шын» («Правда») [ТЛ. Словарь, 2012, с. 248]. 

Подробнее рассмотрим этот путь на примере деятельности С. Т. Танова ‒ одного из первых 

тувинцев, приложивших немало усилий по созданию тувинской литературы и начавшего пере-

водить художественные тексты с русского языка на тувинский. Вместе с О. Танчай он перевел 

книгу А. Барто «Братишки». Перевод под редакцией А. Пальмбаха вышел в Москве в 1934 г. 

отдельной красочно оформленной книгой тиражом 3000 экземпляров с цветной печатью. 

C 1931 г. С. Танов работал Полномочным представителем THP в СССР. В годы дипломати-

ческой работы в Москве он составил книгу для чтения под названием «Чаа орук» («Новый 

путь»), изданную в 1934 г. под редакцией С. К. Тока. Этот учебник сыграл большую роль в де-

ле ликвидации неграмотности среди взрослого населения республики [ТЛ. Словарь, 2012, 

с. 278]. 

Вернувшись в Туву в 1935 г., С. Танов возглавил Министерство культуры ТНР. О работе 

по ликвидации неграмотности он писал в своих воспоминаниях: «В эти годы приходилось 

очень много ездить по республике, в основном верхом, создавать очаги культуры – школы, 

клубы – красные юрты и, конечно, учить людей грамоте. Создавали мы и так называемые 

литпункты (пункты по ликвидации неграмотности), летние школы, в которых обучались все: 

старые и малые» [ТЛ. Словарь, 2012, с. 278]. 

Основоположники тувинской литературы принимали активное участие в становлении госу-

дарственности тувинского народа. Результаты творческого труда писателей использовались  

в ликвидации неграмотности, они способствовали развитию народного образования, культур-

ного строительства в ТНР.  

Зародившаяся в этот период тувинская драматургия заложила прочную основу тувинского 

театрального искусства и тем самым расширила сферы функционирования тувинского языка. 

Здесь уместно вспомнить имя В. Ш. Кок-оола ‒ писателя, актера, режиссера, директора театра, 

чьим именем впоследствии был назван Тувинский музыкально-драматический театр. В насто-

ящее время пьесы В. Кок-оола являются классикой тувинской драматургии, а спектакли по пье-

се «Хайыраан бот» («Как жаль себя»), предлагающие самые разнообразные режиссерские трак-

товки, практически никогда не сходят со сцены [История тувинской литературы, I, 2013, 

с. 147]. 
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Третий этап ЯС (с начала 40-х до начала 60-х гг. ХХ в.) ознаменовался полным переходом 

на кириллицу в 1944 г., решение о котором было принято в 1941 г., созданием сети школ и ак-

тивной переводческой деятельностью. В 1942 г. приняты постановления Совета Министров 

ТНР и ЦК ТНРП об образовании Союза писателей ТНР. 

В это время начал выходить литературно-художественный и общественно-политический 

журнал Союза писателей Тувы «Улуг-Хем»1 («Великая река»). Первый его номер вышел 25 ав-

густа 1946 г. в издательстве Тувинской автономной области тиражом 1500 экз. [История тувин-

ской литературы, I, 2013, с. 304]. Главными редакторами в разные годы были О. К. Саган-оол, 

С. Б. Пюрбю, С. А. Сарыг-оол, К-Э. К. Кудажы, О. О. Сувакпит, Ю. Ш. Кюнзегеш, 

Ч. Ч. Куулар, Н. Ш. Куулар, Э. Б. Мижит и др. С «Улуг-Хемом» сотрудничают писатели, поэты, 

деятели культуры и искусства, переводчики, литературоведы и критики. 

Создание в 1945 г. Ученого комитета, впоследствии Тувинского научно-исследовательского 

института истории, языка и литературы (ТНИИЯЛИ) – Тувинского института гуманитарных 

исследований (ТИГИ) – Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований при Правительстве Республики Тыва (ТИГПИ), дает возможность 

поставить на научную основу работу по кодификации и выработке норм литературного тувин-

ского языка, создание свода правил орфографии, орфографического и переводных словарей. 

В становление и развитие гуманитарной науки Тувы большой вклад внес основоположник ту-

винской литературы Л. Б. Чадамба. Он был директором ТНИИЯЛИ (1945‒1953 гг.), министром 

культуры (1955–1963 гг.), составителем и редактором первого русско-тувинского словаря [Рус-

ско-тувинский словарь, 1953]. Одним из составителей данного словаря был также Народный 

писатель Тувы С. А. Сарыг-оол. В предисловии к нему отмечено участие тувинских учителей, 

писателей и работников печати в подготовке словаря и в предшествующей лексикологической 

и терминологической работе, в их числе значится и писатель О. К. Саган-оол [Там же, с. 6–7]. 

К началу 50-х гг. стали прибывать молодые кадры из числа коренных жителей Тувы, полу-

чившие высшее образование в вузах СССР. Открылся учительский институт в г. Кызыле 

(1952 г.), позже ставший педагогическим (1956 г.), где началась подготовка учителей родного 

языка и литературы. Из этой кузницы кадров вышла целая плеяда тувинских писателей и жур-

налистов. Часть из них потом получала дополнительное образование на высших литературных 

курсах в Институте мировой литературы в Москве. 

Третий этап языкового строительства заканчивается в начале 60-х гг. ХХ в. изданием Ака-

демической грамматики тувинского языка [Исхаков, Пальмбах, 1961], «Основ тувинской орфо-

графии» [Пальмбах, Арагачы, 1963], актуальных и по сей день. Эти фундаментальные труды 

стали главными ориентирами в дальнейшей кодификации и нормировании литературного ту-

винского языка. Указанные работы были во многом построены на языковом материале суще-

ствующих печатных трудов тувинских писателей и журналистов, а также вышедших в свет 

произведений устного народного творчества. В сборе образцов тувинского фольклора также 

принимали участие писатели С. А. Сарыг-оол, М. Б. Кенин-Лопсан, Ч. Ч. Куулар и др. 

Ко времени четвертого этапа ЯС в Туве (с начала 60-х до начала 90-х гг. ХХ в.) был создан 

значительный корпус текстов на тувинском языке разной стилистической принадлежности. Это 

самый активный и плодотворный период ЯС: в нем принимали участие учителя тувинского 

языка и литературы, истории, журналисты радио и телевидения, периодических печатных 

изданий «Шын» («Правда»), «Тываның аныяктары» («Молодежь Тувы»), профессиональные 

переводчики. 

Лексикографическая работа перешла на новый качественный уровень. В предисловии 

к «Тувинско-русскому словарю» говорится, что он является плодом труда большого авторского 

коллектива. При составлении словаря были использованы ранее опубликованные тувинско-

русский, русско-тувинский и терминологические словари, литература на тувинском языке 

(художественная, общественно-политическая и т. д.), материалы тувинской прессы, толковые 

словари русского языка и т. п. Первоначальную работу над словарем проделал авторский 

 
1 Улуг-Хем – тувинское название р. Енисей. 
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коллектив, состоящий из научных сотрудников ТНИИЯЛИ и внештатных авторов [Тувинско-

русский словарь, 1968, с. 7]. В их числе значатся писатели и переводчики А. К. Делгер-оол, 

Ю. Ш. Кюнзегеш, Б. Л. Ондар и К. X. Opгy [Тувинско-русский словарь, 1968, с. 7]. 

Именно в этот период была заложена основа Генеральной картотеки толкового словаря 

тувинского языка, в составлениии которой активное участие принимали писатели К. Х. Оргу 

и С. С. Сюрюн-оол. В предисловии к первому тому словаря написано: «Для создания словарной 

картотеки использовались фольклорные произведения, книги, публикации многих писателей, 

журналистов, ученых, государственных и общественных деятелей...» [Толковый словарь 

тувинского языка, 2003, с. 7–8]. Из перечисленных 69 имен только 6 человек не являются 

писателями. 

Насколько значим вклад писателей в ЯС в Туве, можно судить по следующему отрывку из 

того же Предисловия: «...для того, чтобы словарь имел прочную основу, стали больше 

опираться на письменные источники, в частности, на художественную литературу, 

опубликованные фольклорные произведения... Это привело к значительному увеличению 

объема словаря, в связи с чем мы вынуждены опубликовать настоящий I том словаря, 

отказавшись от намерения издать весь словарь в одной книге» [Толковый словарь тувинского 

языка, 2003, с. 7–8]. Известно, что вышло всего два тома словаря, трудно сказать, каков будет 

объем его третьего тома. 

В этот период ЯС в Туве вышли в свет самые крупные произведения тувинской литературы: 

первый роман на тувинском языке «Улуг хемниӊ шапкыны» («Стремнина Великой реки») 

М. Б. Кенин-Лопсана, трилогия «Араттың сɵзү» («Слово арата») С. Токи, роман-дилогия 

«Аңгыр-оолдуң тоожузу» («Повесть о светлом мальчике») С. А. Сарыг-оола, роман-эпопея 

«Уйгу чок Улуг-Хем» («Улуг-Хем неугомонный») К-Э. К. Кудажы и мн. др. Все они стали 

классикой тувинской литературы, вошли в школьную программу. 

Пятый этап ЯС в Туве (1990-е – 2010-е гг.) можно назвать периодом демократизации 

и законотворческой работы, которая укрепляла позиции тувинского языка. В 1993 г. был 

принят Закон о языках в Республике Тыва, который впоследствии претерпел ряд изменений. 

Активную позицию в языковом строительстве в постсоветское время занимали писатели-

депутаты Верховного Хурала В. У. Хомушку, А. А. Даржай, защищавшие позиции тувинского 

книгоиздания и СМИ при утверждении бюджета республики. А. А. Даржай был автором закона 

Республики Тыва «О фамилиях, именах и отчествах», где, согласно 7-й статье закона № 496 от 

20 февраля 1996 г., жителям Республики Тыва по соглашению между родителями разрешается 

записывать в отчестве ребенка слова оглу (букв.: сын=его), оглы (букв.: сын=его), кызы (букв.: 

дочь=его), а также указывать отчество без добавления формантов -ович, -евич, -овна, -евна, если 

имя отца является традиционно тувинским или заимствовано из монгольского, тибетского 

языков или санскрита. 

После вхождения Тувы в состав СССР в 1944 г. во время паспортизации была нарушена 

традиционная тувинская система именования личности. В годы ТНР и в более ранние времена 

фамилии не присваивались, только во время паспортизации в тувинском языке появилось 

заимствованное из русского языка слово фамилия, оно в какой-то мере соответствует 

тувинскому сложному слову аал-аймак, а этнонимы – названия родо-племенных групп 

тувинцев (тɵрел-аймак аттары) – были вписаны в паспорта в большинстве случаев как 

фамилии, иногда даже как собственные имена. Видимо, по этой причине в качестве 

приложения к закону приводится список родо-племенных групп тувинцев в тувинской  

и русской орфографии. В первом варианте закона была предпринята попытка вернуть 

традиционное именование взрослого человека и каким-то образом упорядочить использование 

названий родо-племенных групп тувинцев. Во всем этом просматривается роль Народного 

писателя Тувы А. Даржая как субъекта ЯС.  

В этот период значительно увеличился список периодических изданий на тувинском языке, 

хотя одновременно сократились тиражи печатной продукции, время вещания телевидения 

на тувинском языке. Национальный театр получает новые пьесы тувинских писателей 

молодого поколения ‒ Э. Б. Мижита, Ч. Ч-Д. Ондара, расширилась тематика театрального 
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репертуара. Языковыми активистами остаются Народные писатели Тувы Ю. Ш. Кюнзегеш,  

К-Э. К. Кудажы, Ч. Ч. Куулар, Е. Т. Танова и другие, публикуя яркие полемические статьи на 

страницах республиканской печати, выступая на радио и телевидении. Именно усилиями 

писателей создаются новые газеты. Так, с именем В. У. Хомушку связана районная газета 

«Хемчиктиң сылдызы» («Звезда Хемчика»), А. С. Бегзин-оола – «Улуг-Хем» («Великая река»), 

А. Х.-О. Ховалыг – «Эне сɵзү» («Слово матери»), Л. Х. Иргит – «Ава» («Мать») и др.  

К-Э. К. Кудажы на страницах учрежденной им газеты «Дошка»2 предлагает вернуть латиницу, 

печатает свое писательское расследование об истории создания тувинского алфавита на основе 

латиницы в 1928 г. (за два года до официально признанной письменности) тувинским ламой 

Монгушем Лопсан-Чимитом по архивным материалам. 

В демократизации печати большую роль сыграло упразднение цензуры печати. 

Учебный процесс в школах республики переживает новую волну инноваций: увеличивается 

количество часов, отводимых на преподавание тувинского языка и литературы в школах, 

введены курсы народоведения, заработал эксперимент по этнопедагогике. В этой работе 

активное участие принимали писатели: их приглашали в школы для ведения кружков, на 

творческие вечера и др. 

К началу 2000-х гг. под натиском рыночной экономики многие газеты закрывались, тиражи 

оставшихся республиканских газет сократились до минимума (от 2000 экз. и ниже). Тувинское 

книжное издательство уже не могло больше поддерживать писателей гонорарами за их книги. 

Стало совершенно очевидным, что без финансовой поддержки государства книгоиздание, 

полиграфическая база, СМИ, периодическая печать на тувинском языке приходят в упадок. 

К концу пятого периода ЯС в Туве наблюдается сужение сфер функционирования тувинского 

языка, тем не менее тувинские писатели продолжают создавать высокохудожественные 

произведения. 

На шестом этапе ЯС в Туве (с 2010 г. по настоящее время) отмечается борьба за укрепление 

позиций языка, его сохранение на фоне процессов глобализации и урбанизации. В 2015 г. 

Общественный народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой о сокращении часов 

тувинского языка в школах, которая вызвала протест у тувинской интеллигенции. Активисты 

ОНФ предлагали преподавать тувинский язык вместо второго иностранного языка. Учителя 

тувинского языка и литературы создали свою Ассоциацию, которая постепенно становится 

заметным общественным органом, защищающим позиции тувинского языка в образовании. 

Вслед за этим с 2016 по 2018 гг. школы республики стали переходить на русский язык 

обучения по настоянию Министерства образования Республики Тыва [Арефьев и др., 2021, 

с. 255–272]. Как ни парадоксально, государство в лице данного министерства заняло позицию 

по вытеснению тувинского языка в образовании: снижается количество часов на изучение 

тувинского языка в школах, практически прекращается работа по обновлению учебников и их 

включению в реестр разрешенных учебников в сооветствии с общероссийским 

законодательством в области образования.  

Анализ языковой ситуации данного периода, проделанный учеными, показывает языковой 

сдвиг в сторону русского языка [Боргоякова, Биткеева, 2020, с. 50–61]. Программные 

мероприятия не дают должного эффекта по разным причинам. Роль писателей на этом этапе ЯС 

в Туве продолжает снижаться. В десятки раз уменьшается тираж книг и газет. Эту нишу стали 

занимать электронные каналы предоставления информации, появились блогеры, социальные 

сети.  

На этом фоне Народный писатель Тувы А. А. Даржай выступил с инициативой учредить 

День тувинского языка 1 ноября. Указом Главы Республики Тыва Ш. В. Кара-оола от 18 января 

2016 г. в целях сохранения, поддержки и развития тувинского языка как государственного 

языка Республики Тыва и неотъемлемой части культурного и духовного наследия тувинского 

народа это решение принято.  

 
2 Дошка – особый символ власти на островерхом головном уборе чиновников, сделанный из сплетен-

ного шелкового жгута. 
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На всех этапах ЯС в Туве ведущие писатели традиционно занимаются редактированием, ли-

тературной и переводческой деятельностью, консультированием начинающих поэтов и писате-

лей, организацией кружков для начинающих писателей, читательских конференций, творче-

ских вечеров, активно выступают в печати, на радио и телевидении. Тем самым они вносят 

свой вклад в работу по нормированию тувинского языка, совершенствованию художественного 

и публицистического стилей. 

С момента зарождения тувинской литературы идет непрерывный процесс становления  

и развития тувинской литературоведческой терминологии благодаря усилиям как литературо-

ведов, так и самих писателей [Сарыг-оол, Калзан, 1955, с. 71; Даржай, 2004, с. 206; Куулар, Ку-

жугет, 2011, с. 120]. О становлении тувинской литературоведческой терминологии в разные 

периоды писал Д. С. Куулар [Куулар, 1980, с 115–122]. 

Авторами школьных учебников были Л. Б. Чадамба, С. А. Сарыг-оол, О. К. Саган-оол, 

А. А. Пальмбах, Х. М. Ойдан-оол, С. С. Сюрюн-оол, Ю. Ш. Кюнзегеш, О. Ө. Сувакпит, 

Б. Л. Ондар. В настоящее время эстафету держат писатели Н. Ш. Куулар, М. А. Кужугет, 

Л. Х. Ооржак, М. Н. Ооржак. Все учебники по тувинской литературе для всех ступеней образо-

вания составляют корпус текстов научного, точнее учебно-научного, стиля тувинского языка. 

Авторы учебников, научных работ по литературоведению, литературной критике так или иначе 

включаются в работу по формированию литературоведческой терминологии на тувинском язы-

ке, что является важной частью кодификации языка, его стилистического расслоения.  

Таким образом, роль писателей в ЯС в разные периоды невозможно оценивать однозначно: 

в первый период как особая группа общества, занимающаяся литературным творчеством, писа-

тели отсутствуют, а ЯС в молодом государстве идет усилиями государственных служащих. 

На втором и третьем этапах ЯС в Туве заявляют о себе первые писатели как его активные ис-

полнители, и только в четвертый период ЯС формируется отряд профессиональных писателей. 

ЯС в Туве с первого по четвертый периоды идет «сверху» в соответствии с идеологическими 

установками власти, а организующим звеном власти выступает правление Союза писателей. 

В пятый период ЯС в Туве заметна активность самих писателей как субъектов ЯС, т. е. наблю-

дается движение «снизу», но в последние годы эта активность резко падает. Это связано с 

ослаблением внимания государства к данному идеологическому фронту.  

Заключение 

Усилиями нескольких поколений писателей Тувы проделана огромная работа по языковому 

строительству. Начиная с первых лет существования отдельного молодого государства – 

Тувинской Народной Республики – фактически с нуля была создана современная 

многожанровая тувинская литература. Именно она стала стержнем учебного предмета «родная 

(тувинская) литература» на всех ступенях образования, который играет важную роль  

в формировании мировоззрения молодого поколения. Корпус текстов тувинской 

художественной литературы дал огромный толчок в становлении литературной формы 

тувинского языка и служит надежной базой для филологических исследований.  
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