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Рассматривается история становления многопартийности в Туве. Раскрываются особенности начального 

периода развития плюрализма, когда политические партии республики стали главными участниками и сыг-
рали роль катализатора происходящих процессов. Проанализирована история создания Народной партии су-
веренной Тувы, ее деятельность по стабилизации политических процессов в 90-е гг. ХХ в. через призму от-
крытия национальной школы в Кызыле, что в значительной мере способствовало консолидации нации и воз-
рождению национального самосознания тувинского народа. Раскрыты исторические мотивы официальной ле-
гитимации плюрализма мнений и демократических свобод организаций, общественных объединений и поли-
тических партий в Туве. 
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History of the formation of a multiparty system in Tuva has been studied. The peculiarities of the initial period of 
the pluralism development in Tuva have been demonstrated. The main participants were political parties, played the 
role of catalyst in the development of political processes. The history of creation of the People's Party of sovereign Tuva 
has been analyzed, as well as its activity on stabilization of the political processes in Tuva in 90-s of the twentieth cen-
tury through the prism of the national art school in Kyzyl, contributing to the consolidation of the nation and reviving 
national identity among the Tuvan people. Historical reasons for official legitimation of pluralism and democratic free-
doms of the organizations, public associations and political parties in Tuva have been revealed. 
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В мировой истории политические партии, 
являясь наиболее активной и организованной 
частью общества, служат одними из важней-
ших орудий, с помощью которых отдельные 
слои общества борются за свои интересы. 

В отличие от многих процессов и явлений, 
возникающих и протекающих в обществе сти-
хийно, политические партии учреждаются во 
имя поставленной цели, осуществления бли-
жайших и перспективных задач и действуют 
вполне сознательно. Партии представляют 

собой добровольные общественные организа-
ции, союзы единомышленников. 

Как писал известный деятель российской 
социал-демократии Ю.О. Мартов, политиче-
ские партии — «это союз людей единомыс-
лящих, ставящих себе одни и те же цели и 
сговорившихся соединить свои силы для со-
гласованной деятельности в государствен-
ной жизни» [1]. 

Процесс образования современных пар-
тий и общественно-политических движений 
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в России фактически начался в 1989-1990 гг. 
в ходе подготовки и проведения выборов на 
демократической, альтернативной основе. С 
принятием новой редакции ст. 6 Конститу-
ции СССР (1990 г.) и вступлением в силу с 1 
января 1991 г. Закона СССР «Об обществен-
ных объединениях» политические партии 
получили официальное право на свое суще-
ствование и деятельность. 

Вышесказанное позволяет говорить о на-
чале развития гражданского общества, не-
пременным атрибутом которого выступают 
политические партии. Данные события ак-
туализируют исследование формирования 
многопартийности в Туве и исторических 
условий, в которых проходило зарождение и 
развитие этого процесса. 

Демократизация традиционных обществ, 
подобных тувинскому, сопряжена с необхо-
димостью модернизации и трансформации 
общественного сознания, сознания элит в 
поиске успешного сочетания новаций и 
традиций. В данном случае под модерниза-
цией следует понимать процесс трансфор-
мации политической системы, изменений, 
которые произошли в обществе и сознании 
людей. Модернизация способствует разре-
шению противоречий путем перевода поли-
тической системы в наиболее прогрессивное 
состояние. Успех модернизации в немалой 
степени зависит как от сложившихся объек-
тивных для нее предпосылок, так и от дейст-
вий субъективного фактора в лице полити-
ческой элиты и членов общества.  

В условиях трансформации тувинского 
общества в декабре 1991 г. состоялась учре-
дительная конференция Народной партии 
суверенной Тувы [2]. В учредительных до-
кументах партии говорилось, что ее целью 
является «укрепление суверенитета респуб-
лики, создание правового государства» [3]. 
Председателем партии был избран К.С. Ку-
жугет, заместитель директора Института 
комплексного освоения природных ресур-
сов. В 1990-е гг. Народная партия суверен-
ной Тувы была активным участником поли-
тической жизни республики. Об этом свиде-
тельствует и тот факт, что первые народные 
депутаты Тувинской АССР, избранные от 
политических партий, были выдвинуты Ту-
винской организацией коммунистов и На-
родной партией суверенной Тувы. 

Депутатами Верховного Совета Тувинской 
АССР от Народной партии суверенной Тувы 
по партийному списку были избраны секре-
тарь Бай-Тайгинского райкома партии Базыр 
Монгуш, писатель Александр Даржай, поэт и 
бард Амур Хоюгбан и по одномандатному 
избирательному округу — директор ОАО 
«Тувапосредкомпания» Санчы Баир. 

Они были хорошо известны народу, в том 
числе как активные депутаты — знали и от-
кликались на проблемы избирателей, всегда 
старались помочь. Так, народные избранни-
ки не остались в стороне при обсуждении 
вопроса о придании статуса «национальная 
школа» новому общеобразовательному уч-
реждению в Кызыле. В то время в столице 
республики было 14 школ, из них нацио-
нальной была только одна, здесь учились 
дети со всего города. Поэтому существовала 
острая необходимость открытия в городе 
еще одной школы для детей коренной на-
циональности, чтобы они могли обучаться 
на своем языке. Это желание многих роди-
телей и учащихся поддержали и отстояли 
народные депутаты во главе с Б.Т. Санчы. 
Открывшееся образовательное учреждение 
долгое время называли «вторая националь-
ная школа города Кызыла». 

В тувинском обществе, в средствах массо-
вой информации действия демократически 
настроенных людей, занимающих активную 
жизненную позицию, нередко преподноси-
лись как националистические, разжигаю-
щие межнациональную рознь. Также необ-
ходимо пояснить, что из-за ошибок в поли-
тике и серьезных нарушений законности в 
30–50-е гг. ХХ в. более тысячи граждан раз-
личных национальностей в Туве подверг-
лись репрессиям, ущемлялись права и сво-
боды людей, особенно верующих. Применя-
лись насильственные меры по форсирова-
нию коллективизации и ограничению част-
ной собственности. Проявлялось негативное 
отношение к национальным традициям и 
обычаям. Например, был запрещен Новый 
год по лунному календарю — Шагаа, и в то 
же время в Туве продолжали действовать 
православная церковь, старообрядческая и 
баптистские общины. 

В детских садах, учебных заведениях и го-
сударственных учреждениях тувинский язык 
постепенно становился второстепенным. Не
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дооценивалась роль национальной культуры 
и искусства. Имели место серьезные просче-
ты в подборе и расстановке руководящих 
кадров, социальная несправедливость по от-
ношению к титульной нации Тувы. 

В 90-е гг. ХХ в. — время, когда в результа-
те распада СССР появилось новое государ-
ство — Россия, состоящее из 89 регионов, 
включая 21 автономную республику, воз-
никла угроза распада государства: респуб-
лики заявили о своем суверенитете и отказе 
от статуса автономий. В таких условиях воз-
рождение национального самосознания ту-
винской нации было воспринято в некото-
рой степени как сепаратизм.  

На самом деле, открытие национальной 
школы было очень важно для возрождения 
родной культуры, языка и традиций тувин-
ского народа. Дальнейшее становление шко-
лы подтвердило это: в настоящее время гим-
назия № 9 Кызыла является школой высшей 
категории, республиканским ресурсным цен-
тром общего образования по народоведению, 
имеет статус федеральной эксперименталь-
ной площадки по модели «Содержание обра-
зования национальной школы». 

С 1990 г. гимназию возглавляла ветеран пе-
дагогического труда В.О. Домур-оол. Она все-
гда подчеркивала важность вопросов, связан-
ных с сохранением и развитием тувинского 
языка. По ее мнению, особое внимание необ-
ходимо уделять развитию у детей националь-
ного самосознания, приобретению ими тру-
довых навыков, овладению основами народ-
ных ремесел. Основной целью работы гимна-
зии является воспитание в каждом ребенке 
культурной личности, чутко относящейся к 
природе и истории своего народа, для чего в 
школе разработана программа «Одаренные 
дети — будущее нашей страны». 

В школе разработана целая система до-
полнительного образования, действуют раз-
личные кружки, изостудии, шахматный 
клуб, спортивные секции, а также спецкурсы 
и факультативы. Ребята занимаются в мас-
терской по пошиву национальной одежды и 
изготовлению войлочных изделий, а на уро-
ках труда обучаются народным ремеслам: 
бисероплетению, плетению изделий из кон-
ского волоса, резьбе по дереву и камню. 
Гимназисты являются победителями в меж-
дународных конкурсах, олимпиадах, науч-

но-практических конференциях, смотрах, 
спортивных соревнованиях разных уровней. 
Главный редактор энциклопедии Антон 
Бруй при включении школы в энциклопе-
дию «Одаренные дети — будущее России», 
которая выпускается издательством «Спец-
Адрес» и является самостоятельной версией 
энциклопедии «Лучшие люди России», от-
метил: «Только познавая себя и свой народ, 
можно понять других. И в этом состоит ре-
альная сила единства и дружбы между на-
родами». С этим трудно не согласиться. 

Целенаправленная борьба представите-
лей политической элиты Тувы 90-х гг. ХХ в. 
и приведенный пример подтверждают, что в 
сложный период трансформации общества 
государство не справлялось со своими функ-
циями и не контролировало ситуацию. В та-
ких условиях общественные организации 
принимали на себя и выполняли определен-
ные функции государства по стабилизации 
общества. 

На отчетно-выборной конференции в ап-
реле 1994 г. был избран политсовет в составе 
23 членов, куда вошли представители Улуг-
Хемского, Кызылского, Тандинского, Барун-
Хемчикского, Дзун-Хемчикского кожуунов и 
Кызыла. Баир Тюлюшевич Санчы стал лиде-
ром и около десяти лет возглавлял Народную 
партию суверенной Тувы, был помощником 
депутата Государственной Думы К.А. Бичел-
дея (1999–2003 гг.), являлся одним из двух пре-
тендентов на пост президента Республики 
Тыва в 1992 г., избирался народным депутатом 
Тувинской АССР и депутатом Верховного Ху-
рала (парламента) Республики Тыва. 

 В состав исполнительного комитета пар-
тии вошли Г.С-К. Иргит (заместитель), О.С. 
Шириндуу (заместитель), М.Д. Дадар-оол, 
Ч.В. Куулар, Б.Д. Монгуш, С.С. Монгуш. В 
состав ревизионной комиссии были избраны 
М.Э. Оюн, А.С. Бегзин-оол, А.Б. Салчак [3]. 

Программа и конкретные действия На-
родной партии суверенной Тувы были на-
правлены на достижение республикой эко-
номического и политического суверенитета, 
гражданское согласие, социальную защиту 
населения, создание демократического об-
щества. Большое внимание в деятельности 
партии уделялось возрождению и развитию 
традиционной для республики отрасли 
сельского хозяйства. Так, решением полит
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совета члену партии С.С. Монгушу, науч-
ному сотруднику сельскохозяйственной 
опытной станции в Тандинском кожууне, 
было поручено организовать опытную ра-
боту по возрождению племенного скотовод-
ства. Научно-исследовательские работы, вы-
полненные станцией в это время, имели 
большое значение для повышения культуры 
полеводства и животноводства в республике. 

В период разрушения хозяйственных 
связей и спада экономики жители Тувы ока-
зались в сложном социальном положении, 
что повлияло на политические процессы в 
регионе. 

В этих условиях 30 марта 1992 г. прези-
дент Республики Тува Ш.Д. Ооржак и пред-
седатель парламента Тувы К.А. Бичелдей в 
Георгиевском зале Кремля подписали феде-
ративный договор от имени народа Тувы. С 
его подписанием Тува была окончательно 
закреплена в статусе субъекта России. 17 
сентября 1992 г. на внеочередной сессии 
Верховного Совета после долгих дебатов бы-
ли утверждены Государственный герб и Го-
сударственный флаг Республики Тува. Флаг 
был освящен Его Преосвященством Далай-
ламой XIV во время его пребывания в Туве. 2 
ноября 1992 г. состоялась торжественная це-
ремония поднятия Государственного флага 
над Домом правительства. 

26 июня 1992 г. правительство республи-
ки приняло постановление, где признава-
лись плюрализм мнений, свобода слова и 
гласность [4]. 

В 1993 г. состоялись выборы в Верховный 
Совет Тувы, по результатам которых в пар-
ламенте были представлены две партии: Ту-
винская республиканская организация ком-
мунистов и Народная партия суверенной Ту-
вы. Дальнейшее политическое развитие рес-
публики логично привело к принятию Вер-
ховным Советом новой Конституции (Ос-
новного Закона). Рождалась она долго и 
трудно, поскольку готовилась на совершенно 
иных принципах, чем советские, без тради-
ционного партийного руководства. Была соз-
дана конституционная комиссия из 40 чел., 
где получили представительство не только 
коммунисты, но и демократы, беспартийные, 
интеллигенция, политические партии и 
движения, все слои общества. Работу комис-
сии возглавили президент Тувы Ш.Д. Ооржак 
и председатель Верховного Совета К.А. Би-

челдей. Многополярность взглядов была 
большим достижением в 1990-е г. 

21 октября 1993 г. на сессии Верховного 
Совета была принята новая Конституция Ту-
вы, за нее проголосовали все 108 депутатов, 
присутствовавших на последнем заседании 
Верховного совета Тувинской АССР. Депута-
ты также поддержали решение о роспуске 
Совета, то есть добровольно сложили свои 
полномочия, прекрасно сознавая, что не 
только изменится их статус, но и возникнут 
серьезные проблемы с трудоустройством. 
Надо отдать должное гражданской позиции 
депутатского корпуса, пониманию сложно-
сти политической и социально-экономичес-
кой ситуации, стремлению к дальнейшим 
демократическим преобразованиям в Туве. 
Депутаты Верховного Совета в сложных ус-
ловиях неопределенности сумели принять 
правильные решения и плодотворно порабо-
тать, приняв все законы, касающиеся госу-
дарственного устройства республики. 

К середине 90-х гг. ХХ в. в Туве сложилась 
благоприятная обстановка для официаль-
ной легитимации плюрализма мнений и 
демократических свобод организаций, об-
щественных объединений и политических 
партий. С участием представителей общест-
венности, религиозных организаций был 
разработан и принят закон Республики Ты-
ва «О свободе совести и религиозных орга-
низациях» [5]; в мае 1995 г. был принят закон 
«О праве граждан на объединение» [6]. Со-
гласно этому закону на территории респуб-
лики разрешались следующие организаци-
онно-правовые формы объединений граж-
дан: политическая партия, профессиональ-
ный союз, общественная организация, об-
щественное движение, общественный фонд, 
орган общественной самодеятельности, союз 
(ассоциация) объединений граждан, рели-
гиозная организация [7]. 

Вслед за этим Верховным Хуралом (пар-
ламентом) Республики Тыва был разработан 
и 31 мая 1995 г. принят закон «О политиче-
ских партиях». Согласно данному закону 
«на территории Республики Тыва могут соз-
даваться и действовать республиканские и 
местные политические партии, а также от-
деления международных, общероссийских, 
межрегиональных политических партий. 
При этом республиканской политической 
партией признается партия, членами кото
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рой являются не менее 500 человек и ор-
ганизации которой функционируют на тер-
ритории двух и более административно-
территориальных единиц республиканского 
подчинения» [8]. 

Местной политической партией считает-
ся партия, где состоит не менее 50 чел. и 
деятельность распространяется на одну ад-
министративно-территориальную единицу 
республиканского подчинения. Админист-
ративно-территориальное устройство Тувы 
включало в себя 18 районов и 79 сел, соот-
ветственно в каждом из них можно было 
создать местные отделения. 

Таким образом, политические процессы, 
происходившие в нашей стране на рубеже 
1989-1990 гг., повлекли за собой сложную, 
противоречивую трансформацию социаль-
ной и политической системы общества, ост-
ро сказались на сфере межнациональных 
отношений. Формируется новая государст-
венная региональная политика, основанная 
на принципах самоуправления регионов. 
При этом углубляются социально-экономи-
ческие различия между регионами России, 
нарастают межрегиональные диспропор-
ции, ход экономических реформ по регио-
нам страны становится крайне неравномер-
ным. Все это отражается главным образом на 
социальной сфере, важнейшим элементом 
которой являются этносы. 

На общем фоне тяжелейшей социально-
экономической ситуации от властей зависит, 
смогут ли они остаться в рамках демократи-
ческих процедур, пресекая разжигание вра-
жды и розни, удержаться от необдуманных 
действий. Известно, что в основе любого 
конфликта лежат как объективные, так и 
субъективные противоречия, а также ситуа-
ции, включающие либо противоречивые по-
зиции сторон по той или иной проблеме, 
либо противоположные цели, методы и 
средства их достижения в данных обстоя-
тельствах, либо несовпадение интересов оп-
понентов. Неосторожный или недобросове-
стный шаг легко мог стать катализатором 
конфликта. И наоборот, спокойное, точное, 
справедливое, сбалансированное действие 

объективно могло способствовать переводу 
конфликта в плоскость дискуссии, выходу 
из замкнутого круга насилия. Отсюда вывод: 
в предупреждении и урегулировании кон-
фликтов имели и имеют большое значение 
поступки элиты. Так, в конце 1990-х гг., ко-
гда политические партии стали реальностью 
общественно-политической жизни респуб-
лики, политическая элита стала использо-
вать их как дополнительную возможность 
для усиления своего влияния на политиче-
скую сферу [10]. В начале своего пути поли-
тическим партиям пришлось доказывать, 
что они являются полноценными игроками 
на политической арене. 
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