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В статье рассматривается роль русских краеведов в становлении и развитии музейного дела  
в Туве с 1926 по 1944 год. Показана роль В. П. Ермолаева как фотографа, запечатлевшего исто-
рические события в Туве и как первого директора Государственного музея Тувинской Народной  
Республики. Благодаря деятельности советского специалиста Н. М. Богатырева музей превратился  
в научный центр по изучению истории, культуры и экономики края. 
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В. П. Ермолаев (1892–1982) и Н. М. Бо-
гатырев (1909–1985) внесли большой вклад 
в культурное развитие Тувинской Народной 
Республики, существовавшей в Центре Азии 
с 1921 по 1944 годы. Их деятельность тесно 
связана со становлением и развитием музей-
ного дела Тувы. 

В. П. Ермолаев впервые посетил Туву  
в 1913 году как фотограф в составе почвен-
ной экспедиции, организованной Красно-
ярским краеведческим музеем. Это было  
за год до объявления российского протек-
тората над Тувой. В 1914 году начинает-
ся закладка города Белоцарска (ныне Кы-
зыла) как будущей столицы Урянхайского 
края (бывшее официальное название Тувы), 
включенного в состав Енисейской губернии.  
В 1916 году В. П. Ермолаев переехал на по-
стоянное местожительство и стал очевид-
цем великих исторических перемен в Туве.  

В Белоцарске он устроился статистом в Пере-
селенческом управлении и продолжил рабо-
тать на этой должности при советской власти 
в Краевом совете г. Красный (Кызыл). 

Как фотограф-документалист он ста-
рался зафиксировать почти все историче-
ские и культурные события в Туве и сфото-
графировать по возможности исторических 
личностей. Благодаря краеведу мы имеем 
возможность познакомиться с феодальной 
Тувой: это тувинские правители хошунов 
(административно-территориальная едини-
ца), чиновники среднего звена, члены рус-
ского переселенческого управления, буддизм, 
шаманизм, быт и традиционная культура ту-
винского народа. Он не остался в стороне от 
исторических событий, связанных с влия- 
нием на Туву революционных событий  
в России. Фотографии В. П. Ермолаева сви-
детельствуют о борьбе местных больше-
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виков и их сторонников за передачу власти 
Советам. Он успел побывать на совместном 
совещании русского и тувинского народов  
в 1918 году и зафиксировать исторический 
момент – заключение договора о самоопре- 
делении тувинского народа, взаимопомощи  
и дружбе между двумя народами. 

Знаменательным событием в истории 
тувинского народа стал Всетувинский учре-
дительный хурал (съезд) 1921 года, который 
провозгласил образование национального 
государства и положил начало зарождению 
и развитию в Туве совершенно новой поли-
тической системы. Независимость государ-
ственности закреплена нормативными доку-
ментами: первой Конституцией Республики 
Танну-Тува Улус (народа Урянхая), а также 
международными актами признания со сто-
роны ее ближайших соседей – СССР (1921) 
и Монголии (1926). По словам С. К. Шойгу, 
«молодая республика вполне отвечала ха-
рактеристикам суверенных государств: са-
моидентификация всего народа как единой 
нации, единство территориального и эко-
номического пространства, сформировав-
шиеся институты управления, национальная 
правовая система, пограничная служба и т. д.  
Со временем были созданы и соответству-
ющие атрибуты государственности: госу-
дарственная символика, денежные знаки и 
знаки почтовой оплаты» [5]. В. П. Ермолаев 
показал в своих фотографиях становление и 
развитие государственности и политической 
системы Тувинской Народной Республики, 
а также правящую элиту, бывших феодалов, 
которые руководили государством до конца 
1920-х годов. Одной из важных задач, про-
водимых тувинским правительством, было 
создание новой культуры, приобщение на-
родных масс к ней и знаниям, проведение 
идейно-воспитательной работы среди ко-
ренного населения. Культурная политика 
государства претворялась в жизнь через 
культурно-просветительные учреждения, в 
том числе музея. 

Становление первого музея в Туве связа-
но с деятельностью краеведческого общества 
«Урянховедение», которое сформировалось  
в крае с задачами всестороннего изучения 
края и распространения среди местного на-
селения естественноисторических знаний,  
где одним из активных членов был В. П. Ер-
молаев. Идея учреждения общества принад-
лежала новому консулу И. Чичаеву, приехав-
шему в Туву в 1925 году1. Членами общества 
были представители консульства СССР и 
различных государственных учреждений,  
а позднее учителя и школьники Русской само-
управляющей трудовой колонии. Их деятель-
ность началась в первую очередь с обращения 
к жителям русских поселков с просьбой сооб-
щать об археологических находках, крупных 
памятниках старины, находящихся на тер-
ритории Тувинской Народной Республики,  
а также о наличии этнографических и геоло-
гических материалов, документах и предме-
тах, относящихся к периоду гражданской вой-
ны. В адрес общества поступали рукописные 
материалы о революционном и партизанском 
движении в крае. Поисково-собирательская 
деятельность краеведов по изучению исто-
рии, экономики и природы Тувы принесла 
неплохие результаты. В августе 1925 года  
по решению общества В. П. Ермолаев принял 
участие на выставках восточной культуры  
в Москве и Ленинграде с фотоматериалами 
о Туве, одновременно он должен «завязать 
деловую связь с ассоциациями и музеями по 
востоковедению, по возможности получить 
материалы и литературу для кружка». 

В Минусинский музей поступило со-
общение от заведующего отделом народного 
образования МВД ТНР Соднома в 1926 году 
о создании народного музея. Большинство 
материалов по изучению природы, быта, па-
мятников старины, производительных сил 

1 В 1920 году советское правительство удо-
влетворило просьбу делегатов X съезда русско-
го населения в Туве об учреждении должности  
консула. 
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было собрано В. П. Ермолаевым. К сожале-
нию, общество и музей функционировали  
до 1929 года. Трудно объяснить причины 
прекращения краеведческого движения, ви-
димо, это связано с отъездом консула И. Чи-
чаева, главного инициатора и руководителя  
общества. 

В 1928 году В. П. Ермолаев как фото-
граф запечатлел важное событие: собрание 
бедняков – аратов, – где ставились вопросы 
о конфискации имущества феодалов и сохра-
нении предметов материальной культуры для 
будущего музея [3]. По инициативе членов 
партийной организации при правительстве 
13 мая 1929 года на заседании Политбюро 
ЦК ТНРП рассмотрен один вопрос: созда-
ние краеведческого музея тувинского народа. 
При единогласном решении директором был 
назначен В. П. Ермолаев. Сначала Тувинский 
музей функционировал при Министерстве 
внутренних дел ТНР, занимавшемся вопро-
сами культуры, просвещения и здравоохра-
нения. В 1930 году В. П. Ермолаев был ко-
мандирован Министерством внутренних дел 
ТНР в Москву и Ленинград для установления 
связи с научными учреждениями СССР, пре-
жде всего с Академией наук и ее музеями.

Находившийся при консульстве СССР  
в Кызыле представитель Всесоюзного обще-
ства культурной связи с зарубежными стра-
нами (ВОКС) А. Шилин обратился с пись-
мом в научные и культурные учреждения  
с просьбой оказать содействие В. Ермолае-
ву в выполнении порученного дела, тем са-
мым помочь правительству ТНР в создании  
музея, а именно в комплектовании фондов 
для будущего музея в Туве, в котором «име-
ются три отдела: местный, то есть краеведче-
ский, революции и общеобразовательный». 
В. П. Ермолаев посетил многие культурные 
и научные учреждения, которые передали 
Тувинскому музею издаваемые ими кни-
ги, плакаты и другие материалы, характе-
ризующие культурную, экономическую и 

общественную жизнь СССР и других стран.  
Он посетил музеи, выставки, научные 
лаборатории, кабинеты ученых. Встре-
чался с такими крупными учеными, как 
академик, минеролог А. Ч. Ферсман, пале-
онтолог М. В. Павлова, академик-востоковед  
С. Ф. Ольденбург и др. Позже В. П. Ермо-
лаев вспоминал: «…для многих Тува пред-
ставлялась кусочком Центральной Азии,  
о которой можно было узнать только из су-
губо специальной литературы, очень и очень 
ограниченной и разбросанной по времени 
девятнадцатого и начала двадцатого сто- 
летия. Приходилось объяснять, как жил на-
род при нойонах и феодалах, чем люди пи-
таются и т. д. После таких бесед некоторые 
считали себя первооткрывателями Тувы» [3].

Официальное открытие музея состоялось 
в августе 1930 года. Присутствовали члены 
правительства и представители обществен-
ности Тувы. Были приглашены члены комис-
сии по созданию тувинской письменности 
профессор Л. Д. Покровский, А. А. Пальмбах 
и другие. Основное назначение первой му-
зейной экспозиции – «возбудить у населения 
интерес к музейному делу, к изучению родно-
го края». Систематическая просветительная 
работа со школьниками в форме экскурсий и 
бесед проводилась В. П. Ермолаевым с целью 
привлечения их к изучению истории и приро-
ды. В 1932 году по просьбе Государственного 
ботанического сада АН СССР музеем было 
проведено обследование территории ТНР  
с целью выявления каучуконосных растений. 
Ежегодно в Туве работали различные на-
учные экспедиции. По просьбе В. П. Ермо-
лаева в их состав включали юных краеведов.  
Это способствовало работе по сбору экспо-
натов, а главное сыграло определенную роль  
в развитии краеведческой мысли и приобре-
тении навыков в научно-полевых работах. 

1 мая 1933 года в музее была открыта 
выставка, где местные материалы отражали 
в сравнительном плане жизнь дореволюци-
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онной и современной Тувы. Тематико-экспо- 
зиционный план был разработан В. П. Ермо-
лаевым. Выставка состояла из двух разделов. 
В первом по теме «Старая Тува» был приме-
нен характерный для того времени старый 
подход к музейному отражению социально-
политической истории Тувы до Октябрьской 
революции, целью которой являлся показ 
существовавшего неравенства и закабале-
ния трудящихся аратов. Во втором разделе 
«Новая Тува» социальная действительность 
была показана с позиции одной партии. Пар-
тийный подход к отражавшим историческим 
явлениям и процессам считался основным 
принципом. 

Важным событием в культурной жизни 
республики стало открытие художествен-
ной выставки картин в Кызыле, подарен-
ных советскими музеями и привезенных  
В. П. Ермолаевым. В начале 1930-х годов 
тувинские араты впервые познакомились  
в музее с шедеврами русских и западноев-
ропейских художников XVII–XIX веков.  
Эта выставка картин сыграла большую роль 
в становлении своих профессиональных  
художников в республике. 

После снятия с должности директора 
музея В. П. Ермолаева в 1934 году насту-
пает кризис в музейном деле. Назначаемые 
сверху руководители не были заинтересо-
ваны в развитии музейного дела. Музей не 
шел по пути роста в своем развитии, его со-
стояние было неудовлетворительным, поэто-
му он был «законсервирован». Созданная  
В. П. Ермолаевым экспозиция была свернута, 
все экспонаты были сложены в склад. Позже 
при переучете выяснилось, что многие экс-
понаты пришли в негодность или испорчены, 
их невозможно отреставрировать, а наиболее 
ценные похищены. 

Во второй половине 1930-х годов  
В. П. Ермолаев был очевидцем великих  
перемен, работая на должности фотокорре-
спондента газеты «Красный пахарь». Он за-

печатлел важные культурные события в Туве: 
мероприятия по ликвидации неграмотности 
населения, созданию сети школ и интернатов 
для детей аратов, национального театра. 

В начале 1940-х годов возникла необхо-
димость в восстановлении Тувинского музея. 
Это было вызвано возросшими культурны-
ми потребностями населения, общим повы-
шением уровня грамотности,  достигшего  
60 % от общего числа населения. На II Пле-
нуме ЦК ТНРП (1940) было принято реше-
ние о возрождении музея, открытие которого 
планировалось к празднованию 20-летнего 
юбилея ТНР. В докладе министра культуры 
ТНР С. Тагба сказано о том, что при прави-
тельстве ТНР создан комитет по культурным 
делам, который в дальнейшем будет куриро-
вать работу музея, и приглашен специалист 
по музейному делу. 

Значительный вклад в возрождении 
музейного дела в Туве в первой половине  
1940-х годов внес советский специа-
лист из Москвы Н. М. Богатырев. В пер-
вую очередь он установил тесную связь 
с Научно-исследовательским институтом 
музейно-краеведческой работы АН СССР, 
Красноярским и Минусинским музеями.  
На основе имеющихся ранее собранных 
материалов Н. М. Богатыревым состав-
лен тематико-экспозиционный план отдела 
природы. Получен положительный отзыв 
от научно-исследовательского института 
музейно-краеведческой работы СССР. 

Открытие новой экспозиции Государ-
ственного музея ТНР состоялось 21 июля 
1941 года, это событие было посвящено  
X Великому Хуралу (съезду)2, где была при-
нята Декларация об участии тувинского на-
рода в борьбе против фашизма. В 1941 году 
Н. М. Богатыревым было разработано По-
ложение о Государственном музее ТНР крае-

2 X Великий Хурал состоялся 22 июня 
1941 года. 
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ведческого профиля. Основными задачами 
музея являлось выполнение функции доку-
ментирования, охраны и сохранности экс-
понатов, проведение культурно-массовой 
работы среди населения с целью повышения 
политического уровня трудящихся и вос-
питания патриотизма и атеизма. При музее 
был организован музейно-краеведческий 
совет, в состав которого, кроме сотрудников 
музея, вошли представители министерства 
просвещения, школ, активисты-краеведы. 
На заседаниях обсуждались планы работы 
музея, тематико-экспозиционные планы, му-
зейных кружков. Музей давал наглядную и 
всестороннюю картину современной жизни 
ТНР «путем демонстрации натуральных экс-
понатов и поясняющих их чертежей, карт, 
планов, рисунков, фотографий, диаграмм, 
схем. Одной из целей деятельности музея 
было «показывать прошлое как поучитель-
ный материал для выводов и сравнений с на-
стоящим временем с помощью экспонатов в 
отделе дореволюционной Тувы». Н. М. Бога-
тырев привлек к краеведческой работе рево-
люционный Союз молодежи. Центральный 
Комитет ревсомола ТНР вынес специальное 
решение о развертывании работы музейно-
краеведческих кружков в хошунах и сумонах 
республики. Это дало возможность с помо-
щью активистов собрать ценные сведения  
и материалы по изучению страны. 

При содействии Н. М. Богатырева му-
зейную деятельность продолжил В. П. Ермо- 
лаев, который был назначен заведующим от-
делом природы. Краеведы создали стенды по 
темам: «Происхождение земли», «Происхо-
ждение жизни», «Происхождение человека», 
«Учение Дарвина». В отделе природы были 
отражены следующие разделы: географиче-
ское положение, рельеф, полезные ископае-
мые, почва, реки и озера, растительность и 
животный мир. Здесь была представлена 
рукописная карта Тувы с учетом последних 
данных экспедиции горного управления ТНР. 

Фотографии свидетельствовали о занятиях 
населения, живущего в различных хошунах. 
В распоряжении одиноких посетителей имел-
ся фотоальбом «Коллекция образцов полез-
ных ископаемых». Экспонировались чучела 
пушных зверей, птиц, имевших промысловое 
значение, снаряжения охотника. Дополнения-
ми к экспозиции являются альбомы о передо-
вых сельскохозяйственных артелях ТНР. 

В экспозиции отдела «Революционная 
Тува» экспонировались материалы, отража-
ющие события на фронте, подвиги бойцов 
Красной Армии, интернациональный долг 
тувинского народа. Музейными работниками 
были созданы выставки немецких трофеев – 
обмундирования и вооружения, – привезен-
ных из места расположения Брянского фрон-
та членами тувинской делегации.  

Определенные успехи были достигну-
ты в выставочной деятельности. С 1941 по 
1944 годы научными сотрудниками органи-
зованы 11 выставок, созданных по тематико-
экспозиционному плану Н. М. Богатырева. 
Так, выставки «Что сделано Тувинской На-
родной Республикой под руководством ТНРП 
для помощи Советскому Союзу в деле раз-
грома фашизма» и «Работа Тувинценкоо-
па» посвящены двадцатилетию Тувинской 
Народной Республики. Для Красноярского 
краеведческого музея была создана выставка 
«ТНР в дни Великой Отечественной войны», 
где были отражены достижения в области 
промышленности Тувы, сведения о передо-
виках производства, тувинских доброволь-
цах, отряде народного ополчения, Тувинской 
народно-революционной армии и др. 

Музеем организована выставка «Опыт 
передовиков аратов-скотоводов и колхозни-
ков ТНР». Мероприятие проводилось с целью  
«разъяснения решений партии и правитель-
ства, направленных на выполнение плана 
роста поголовья скота, роста посевных пло-
щадей и урожайности в 1942 году, популя-
ризации опыта животноводов и колхозни-
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ков, мобилизации широких аратских масс 
на оказание материальной помощи Красной 
Армии». Открытая в 1942 году выставка  
«Освоение лыжного производства на Кызыл-
ском лесозаводе» свидетельствовала о раз-
витии местной промышленности. Выставка 
«Аратское хозяйство» состояла из трех разде-
лов: аратское хозяйство до революции, арат-
ское хозяйство после революции, перспекти-
ва развития аратского хозяйства, где главным 
лозунгом были такие слова: «Чем быстрее 
аратское население перейдет от кочевого 
образа ведения хозяйства на оседлость, тем  
скорее будет жить зажиточно и культурно». 

Под руководством Н. М. Богатырева со-
ставлен проект словаря терминов по приро-
де на русском и тувинском языках. По его 
просьбе получена от ВОКС коллекция му-
ляжей раздела «Происхождение человека». 
Труды Н. М. Богатырева свидетельствовали 
о его стремлении к возрождению краеведче-
ского движения в Туве. Он считал, что «крае-
ведение развивает самодеятельность масс, 
привлекает их к непосредственному участию  
в строительстве нового государства, обо-
гащает молодую тувинскую науку новыми 
материалами и сведениями о прошлом и на-
стоящем Тувы. Массовое краеведение – это 
надежная опора для молодых научных сил 
ТНР». Несмотря на то, что эти работы напи-
саны почти 60 лет тому назад, некоторые их 
положения являются актуальными на сегод-
няшний день для краеведов. 

Укреплялась связь между музеями 
Тувы и Советского Союза. Так, например,  
Н. М. Богатырев в марте 1942 года по ре-
шению правительства ТНР был коман-
дирован в гг. Красноярск и Минусинск  
с целью получения консультаций по даль-
нейшей организации музея. 16 июня 1943 го- 
да Д. Б. Данзын-оол, директор музея, и  
Н. М. Богатырев участвовали в заседании 
ученого совета Красноярского краеведческо-
го музея, где были приглашены представи-

тели научных и общественных организаций,  
в том числе и высших учебных заведений 
(педагогического, медицинского и лесо- 
технического институтов). 

В 1940-е годы Государственный му-
зей считался уже главным центром научной 
работы в республике. Его первой научно-
исследовательской работой является внешнее 
обследование и описание археологических 
памятников на территории Пий-Хемского, 
Барум-Хемчикского, Бай-Тайгинского, Сут-
Хольского, Чаа-Хольского и Каа-Хемского 
хошуунов, методикой которой научные со-
трудники хорошо овладели. С первых шагов 
своей деятельности музеем была установ-
лена тесная связь с населением республики.  
В Пий-Хемском хошуне было создано не-
сколько краеведческих кружков, члены ко-
торых активно включались в работу по из-
учению родного края, в своих письмах они 
сообщали о новых находках исторических 
памятников. Полученные от них сведения по-
зволяли выявить район, где можно было раз-
вернуть исследовательскую работу. 

Тувинский музей привлек аратов и обще-
ственные организации к охране памятни-
ков истории Тувы [4]. Об этом свидетель- 
ствует, например, постановление, принятое 
в 1942 году Барун-Хемчикским хошунным 
комитетом ТНРП и Президиумом хошунно-
го хурала депутатов трудящихся, в котором, 
в частности, говорилось о необходимости 
«взять под особое наблюдение курганы, 
старинные могилы, пещеры, каменные из-
ваяния, каменные стелы, наскальные изо-
бражения, старые места металлообработок, 
остатки хурэ (монастырей – А. Д.) и других по-
строек» [1]. На территории Пий-Хемского хо-
шууна было обследовано 492 кургана. Было 
подробно описано 359 курганов. Сотрудника-
ми музея были обнаружены каменные плиты 
с надписями и рисунками возле поселков Ар-
жан и Чкаловка. Встречались разграбленные 
курганы, найденные в них предметы быта 
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(железный нож, медная чаша, деревянные 
ложки, щипцы, молоток) в дальнейшем были 
включены в экспозицию. От местных жите-
лей были собраны дополнительные сведения 
о наличии и расположении археологиче-
ских памятников, записаны легенды, напри-
мер, о старинном плоте на горе Буура Улуг-
Хемского хошуна. 

Вторая экспедиция Государственного 
музея ТНР состоялась летом 1942 года в за-
падных хошунах: Барум-Хемчикском, Бай-
Тайгинском, Сут-Хольском. Основной зада-
чей являлось проведение внешнего описания 
археологических памятников. Всего было об-
следовано 103 кургана, множество каменных 
изваяний, каменных стел с петроглифами. 
Таким образом, фонды музея значительно 
пополнились коллекциями по древней исто-
рии Тувы. Это, в первую очередь, связано с 
деятельностью В. П. Ермолаева и Н. М. Бо-
гатырева, их материалы позже были вклю-
чены в постоянную экспозицию. Собранные 
находки свидетельствовали о наличии в Туве 
развитого земледелия и ремесел с древней-
ших времен. Благодаря Н. М. Богатыреву 
музей превратился в подлинный научный 
центр, занимавшийся исследованием исто-
рических памятников, в центр агитационно-
пропагандистской работы среди населения, 
ставший активным помощником партии в 
идейно-политическом воспитании масс в 
трудные годы Великой Отечественной во-
йны, экспозиционные материалы которого 
призывали к борьбе против фашизма. 

Таким образом, становление и разви-
тие музейного дела имели свои особенно-

сти, в отличие от других регионов Сибири. 
Возникновение краеведческого общества  
«Урянховедение» связано с деятельностью 
представителей Русской самоуправляю-
щей трудовой колонии. История Государ-
ственного музея ТНР связана с именем его 
первого директора, фотографа В. П. Ермо-
лаева, внесшего большой вклад в комплекто-
вание фондов музея. В 1940–1944 годы музей 
оформился как научно-исследовательское 
и культурно-просветительное учреждение. 
Заслуга Н. М. Богатырева в исторической 
науке в том, что он и сотрудники музея, в 
том числе В. П. Ермолаев, первыми начали 
вести внешнее обследование древних исто-
рических памятников. Результатом явилось 
улучшение экспозиционной работы за счет 
введения новых археологических материалов  
по истории Тувы. 

Музей начал разворачивать свою дея-
тельность во всех направлениях, установив 
тесную связь с научными учреждениями, 
Красноярским и Минусинским музеями, ока-
завшим большую помощь в комплектовании 
фондов музея, в улучшении научной и экспо-
зиционной работы. Помимо краеведческих 
материалов музей ориентировался на осве-
щение советской тематики. Новым веянием 
явилось то, что культурно-просветительная 
деятельность проявилась в форме передвиж-
ных выставок для обслуживания аратов-
кочевников в отдаленных районах респу-
блики, являвшиеся наглядной агитацией для 
мобилизации всех ресурсов на разгром обще-
го врага тувинского и советского народов – 
фашизма. 

Литература
1. Богатырев Н. М. Задачи краеведения в ТНР // Под знаменем Ленина-Сталина. – 1943. – № 2. – С. 72. 
2. Богатырев Н. М. Рождение краеведческого музея // Тувинская правда. – 1959. – 6 сентября. 
3. Ермолаев В. Так начинался музей // Тувинская правда. – 1967. – 19 марта. 
4. Грач А. Д. Древние кочевники в Центре Азии. – М.: Наука, 1980. – С. 5. 
5. Урянхай. Тыва дептер. Танну-Тувинская Народная Республика (1921–1944 годы) / сост. С. К. Шой- 

гу. – М.: Слово, 2007. – Т. 6. – С. 8. 




