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Одним из самых важных событий в истории тувинского народа стало добровольное вхождение Тувы в состав СССР в ок-
тябре 1944 г. на правах автономной области. Это повлекло за собой коренные изменения, которые коснулись всех сфер жизни 
общества. Преобразования выражались не только в создании крупных социально-экономических и культурных объектов, но и 
меняли на первый взгляд не приметные стороны жизни простых людей. К примеру, это проявлялось в улучшении бытовых 
условий, изменении привычек питания, расширении ассортимента и доступности новых продовольственных и промышлен-
ных товаров, которые во многом меняли образ жизни местного населения. Центром перемен стала столица молодой совет-
ской области – г. Кызыл. Анализ и привлечение архивных документов, материалов устной истории, периодической печати 
позволили детально раскрыть различные аспекты становления советской торговли в Кызыле, выявить проблемы, с которыми 
сталкивались сотрудники торговой сети, городские власти и обыватели. Среди наиболее острых проблем характерных для 
торговли г. Кызыла автором отмечены частые злоупотребления и нарушения трудовой дисциплины со стороны персонала, 
дефицит товаров, антисанитарные условия в торговых точках Кызыла. Впервые были освещены различные аспекты органи-
зации торговли в праздничные дни и дни выборов, торговля сортовой мукой, хлебом и колбасными изделиями. Отмечается, 
что к концу рассматриваемого периода произошло заметное повышение уровня благосостояния кызылчан, улучшение сервиса, 
появились новые специализированные магазины. 
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One of the most important events in the history of the Tuvan people was the voluntary entry of Tuva into the USSR in October, 
1944 as an autonomous region. This entailed fundamental changes that affected all spheres of society. Transformations were expressed 
not only in the creation of large socio-economic and cultural objects, but also changed, at first glance, not noticeable aspects of the life of 
ordinary people. For example, this was manifested in improving living conditions, changing eating habits, expanding the range and 
availability of new food and industrial products, which largely changed the lifestyle of the local population. The center of change was the 
capital of the young Soviet region - the town of Kyzyl. The analysis and involvement of archival documents, oral history, periodicals 
made it possible to reveal in detail various aspects of the formation of Soviet trade in Kyzyl, to identify the problems faced by employees 
of the trading network, town authorities and ordinary people. Among the most acute problems characteristic of the trade of Kyzyl, the 
frequent abuses and violations of labor discipline by personnel, a shortage of goods, unsanitary conditions in retail outlets of Kyzyl are 
noted. For the first time, various aspects of the organization of trade on holidays and election days, trade in varietal flour, bread and 
sausages are covered. It is noted that by the end of the period under consideration, there was a noticeable increase in the level of well-
being of Kyzyl residents, an improvement in service, and opening of specialized stores. 
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В современной российской науке все большую 
популярность набирают исследования различных 
сторон повседневной жизни. Такая тенденция во 

многом обусловлена антропологическим поворо-
том в гуманитарных исследованиях, основной 
вектор которых направлен на изучение человека, 
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его жизненного пространства, поведения и эмо-
циональных реакций на различные события. 

Как отдельное направление со своими собст-
венными традициями, методологическими под-
ходами история повседневной жизни Сибири по-
лучило свое развитие только в начале 2010-х гг. 
Поэтому исследования ученых, занимающихся 
историей повседневности сибирского пространст-
ва, в частности Тувы, чрезвычайно актуальны.  

Специфика проживающего на территории Ту-
вы населения была обусловлена особыми геопо-
литическими, социальными, культурными фак-
торами. Периферийность расположения, кочевой 
образ жизни коренного населения стали причи-
нами сравнительно поздней урбанизации в дан-
ном регионе. Стоит отметить, что добровольное 
вхождение Тувы в состав Советского Союза в 
1944 г. стало импульсом к развитию всех сфер 
жизни тувинского населения, став катализатором, 
запустило здесь урбанизационные процессы. Цен-
тром перемен стала столица молодой советской 
области – г. Кызыл. Именно здесь разворачива-
лись самые интенсивные процессы, формировался 
городской образ жизни, прививались новые совет-
ские ценности. Динамичность, свойственная Кы-
зылу середины 40-х-50-х гг. XX в., придает особую 
перспективность исследованию различных сторон 
повседневности его населения.  

Одним из важных проявлений повседневной 
жизни является организация торговли, поскольку 
именно это во многом определяет динамику каче-
ства жизни населения. Цель настоящего исследо-
вания заключается в стремлении осветить некото-
рые аспекты становления советской торговли в 
столице Тувинской автономной области - 
г. Кызыле в первое десятилетие после вхождения 
Тувы в состав СССР. 

Во второй половине 1950-х гг. выходит ряд на-
учных статей, посвященных вопросам развития 
потребительской кооперации [1], росту благосос-
тояния населения [2]. В этих работах делался ак-
цент на исключительно позитивные стороны, вос-
хвалялась роль партийного руководства в улуч-
шении качества жизни тувинского народа. По-
нятно, что критический подход в освещении дан-
ного вопроса был неприемлем с точки зрения 
идеологических установок рассматриваемого пе-
риода. Отметим, что в современной тувинской 
историографии отсутствуют специальные исто-
рические исследования, посвященные организа-
ции советской торговли в г. Кызыле. Эти обстоя-
тельства позволяют нам говорить о необходимо-
сти объективного исследования вопроса вовлече-
ния кызылчан в систему советских торговых от-
ношений с использованием современных инстру-
ментов историка повседневности – на основе ши-
рокого круга исторических источников. 

Исторические источники по теме исследования 
достаточно многообразны и были разделены на 
следующие группы: делопроизводственные доку-
менты, источники личного происхождения, мате-
риалы периодической печати и визуальные ис-
точники. 

Зарождение буржуазных и товарно-денежных 
отношений на территории Тувы принято отно-
сить к началу ХХ в. Однако степень их развития 
на тот момент не достигла даже соседних Хакасии 
и Алтая. Причина этого, по мнению историков, 
крылась в непродолжительном развитии русско-
тувинских экономических связей (вторая полови-
на XIX – начало XX в.), отдаленности региона от 
промышленных центров, его изолированности и 
отсутствии логистических цепочек [3, с. 14]. Пред-
принимательской деятельностью на территории 
Тувы занимались китайские и русские купцы. По-
сле Синьхайской революции 1911 г. по понятным 
причинам китайские торговцы постепенно были 
вытеснены своими конкурентами с тувинского 
рынка. Отметим также, что в начале ХХ в. для тор-
говых отношений России и Тувы была характерна 
неэквивалентность обмена, что было присуще для 
связей между развитыми странами и сравнитель-
но отсталыми. Из Тувы в большом количестве вы-
возилась пушнина, продукция скотоводства, пан-
ты марала. Россия же была единственным постав-
щиком в Туву огнеприпасов, кожи и металличе-
ских изделий. 

В период существования Тувинской Народной 
Республики (1921-1944 гг.) развитие торговли ре-
гулировалось Национальным центральным коо-
перативом (Тувинценкоопом – ТЦК). Данное ве-
домство курировало организацию как продоволь-
ственной, заготовительно-бытовой кооперации, 
так и простейших сельскохозяйственных объеди-
нений. К 1930-м гг. наблюдался значительный 
рост благосостояния аратов, это было связано с 
ростом объемов торговли Тувы и СССР. Так, цены 
на основные промышленные товары снизились на 
40%, а закупочные цены на пушнину и сельскохо-
зяйственное сырье стали в 3-4 раза выше.  

Интересны впечатления советского представи-
теля Коминтерна грузинского происхождения 
В. Мачавариани, который совершил поездку в Кы-
зыл в конце 1920-х гг. «Заходил я неоднократно в 
ТЦК. Продавцов только два, а за прилавком масса 
народа... и я ни разу не слышал злобного окрика 
или просьбы встать в очередь, вообще никаких 
скандалов, хотя приходится ждать подолгу. Ту-
винцы медленно и тихо переносят ожидание. В 
магазине много диковинок, непонятных туземцу: 
фотографический аппарат, духи Коти, пудра, оч-
ки для шоферов, бусы, какао, галстуки, фетровые 
шляпы, цилиндры, шелковые чулки, европейские 
костюмы. Однако тувинцы не проявляют особого 
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интереса к этим вещам. Зато блестящей какой-
нибудь побрекушкой, пуговицей, запонкой туви-
нец может увлечься как младенец…» [ 4, c. 98]. Из 
рассказа В. Мачавариани следует, что среди сто-
личных чиновников было модно иметь фотогра-
фический аппарат, хотя снимать и проявлять кар-
точки никто из них не умел.  

После добровольного вхождения Тувы в состав 
СССР в октябре 1944 г. организацией торговли на 
территории Тувинской автономной области (1944-
1961 гг.) ведал областной союз потребительских об-
ществ, реорганизованный на основе Тувинского 
центрального кооператива в ноябре 1944 г. [5, с. 85]. 
Потребительская кооперация имела многоотрасле-
вой характер, состояла из 16 районных потребитель-
ских обществ и городского потребительского обще-
ства (горпо) в г. Кызыле. Под контролем потреби-
тельских обществ находились вопросы оптовой и 
розничной торговли, общественного питания, хле-
бопечения, заготовки и переработки сельскохозяй-
ственных продуктов и сырья [1, с. 74-75]. Тувинское 
областное управление торговли регулировало орга-
низацию торговли в Туве, на основе распоряжений 
и постановлений центральных властей вырабатыва-
ло основные принципы торговли в г. Кызыле и по 
всей области.  

Практически сразу после вхождения Тувы в со-
став СССР в ноябре 1944 г. вышло Постановление 
СНК СССР «О денежном обращении, ценах и тор-
говле в Тувинской автономной области» [6, л. 36], 
согласно которому введение советского рубля на 
территории области планировалось начать с 
1 января 1945 г. Обмен тувинских акша (нацио-
нальная валюта ТНР) на советские рубли осуще-
ствлялся с 1 января по 1 мая 1945 г., 1 акша при-
равнивался к 3,5 рублей. На промышленные и 
продовольственные товары распространялись 
единые розничные цены городской торговой сети 
государственных и кооперативных организаций, 
действующих в автономных республиках, краях и 
областях РСФСР. Установлена была также вре-
менная розничная цена за литр водки в 60 рублей 
[6, л. 37]. На местные товары и услуги Тувинскому 
областному исполнительному комитету разреша-
лось устанавливать цены самостоятельно. 

В январе 1946 г. власти городского торгового 
отдела отмечали, что торговля Кызыла на протя-
жении 1945 г. была организована неудовлетвори-
тельно. Причинами такого положения дел были 
частые расхищения, отсутствие количественного 
учета, злоупотребления персонала на основе лич-
ных знакомств. Ввиду этого в 1946 г. городским 
торговым отделом был установлен строгий кон-
троль над торговлей в Кызыле. Из-за их дефицит-
ности вводился количественный учет на такие 
товары как хлопчатка, платья, трикотаж, обувь, 
верхнюю одежду, головные уборы, теплые вещи. 

Среди продовольственных товаров учетными бы-
ли мясо, масло, сало, рыба, сахар, кондитерские 
изделия, консервы, колбасные изделия, чай, табак 
и спирт [7, л. 19]. 

В рассматриваемый период функционировал 
лимитный магазин, деятельность которого была 
связана с обслуживанием посетителей по лимит-
ным книжкам. Принцип работы лимитного мага-
зина заключался в строгом нормировании про-
дукции, которая отпускалась только при наличии 
лимитной книжки, регистрационного штампа на 
обратной стороне выданного лимита [7, л. 19]. 

Однако, несмотря на тотальный контроль, са-
ми сотрудники торговой сети допускали расхи-
щение товаров. Как правило, объектом их интере-
са становились товары, в которых горожане испы-
тывали острую потребность в виду их дефицитно-
сти. К примеру, в документах Национального ар-
хива Республики Тыва содержатся сведения о пре-
вышении полномочий работниками облторготде-
ла, которые допустили покупку дамских чулков, 
трусов, хлопчатки и детской обуви на сумму 
150 рублей. Грубым нарушением принципов со-
ветской торговли стало то, что данные товары бы-
ли отпущены без внесения данных в лимитную 
книжку [7, л. 1]. Отметим, что различные схемы 
обсчета, обвеса и отпуска товаров в большем ко-
личестве «своим людям» успешно практиковались 
во всех регионах страны [8, 9, 10]. 

Следующая проблема в деятельности работни-
ков торговых предприятий заключалась в низком 
уровне обслуживания покупателей и скудности 
ассортимента. Об этом свидетельствуют результа-
ты проведенной проверки в июне 1950 г., которые 
были опубликованы в газете «Тувинская правда». 
Автором статьи был начальник отдела государст-
венных доходов Областного финансового отдела 
С. Лысков [11]. По его словам, торгующие органи-
зации города плохо справлялись со своими обя-
занностями, не обеспечивали население самыми 
необходимыми товарами. Так, в продаже отсутст-
вовали товары повседневного спроса, наблюда-
лось закрытие магазинов раньше указанного вре-
мени. В заключение своей статьи С. Лысков отме-
чал, что плохо налаженная торговля имела ряд 
отрицательных последствий, во-первых, она за-
трудняла процесс денежного обращения, тормо-
зила выполнение обязательств перед бюджетом, 
также ставила под угрозу срыва своевременное 
финансирование социальных и культурных ме-
роприятий области.  

Эти недостатки были частично ликвидированы 
к началу 1960-х гг. К ноябрю 1960 г. кызылское 
горпо выполнило план розничного товарооборота 
на 101,7% [12, л. 309]. Активно предотвращались 
хищения и растраты в торговых предприятиях 
города. Увеличение спроса на радиоприемники, 
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велосипеды, книжную продукцию, мотоциклы и 
автомобили также свидетельствовало о постепен-
ном росте материального благосостояния жителей 
Кызыла [2].  

По сравнению с соседними регионами, продо-
вольственное снабжение в Тувинской автономной 
области несколько улучшилось к середине 1950-х гг. 
Свидетелем позитивных изменений был участник 
Великой Отечественной войны И. Родников, пере-
ехавший в Кызыл в 1954 г. из села Ермаковское 
Красноярского края. В своем интервью он вспоми-
нал, что «в Туве жизнь намного лучше, чем у нас. В 
магазинах – всего навалом, чего в Ермаках и не ви-
дывали: сахар, крупы, колбасы, рыба, материя. По 
осени перевез в Кызыл жену и сыновей» [13]. 

По воспоминаниям старожилов Кызыла ассор-
тимент на прилавках значительно расширялся в 
дни выборов, а также в праздничные и пред-
праздничные дни [14, 15]. Как и по всему Союзу, в 
Туве широко отмечались первомай, годовщина 
Октябрьской революции и новогодние праздни-
ки. В эти дни продовольственные магазины рабо-
тали вплоть до 22 ч., в некоторых случаях до 00 ч. 
Особых усилий со стороны работников требовала 
подготовка предприятий к предпраздничной тор-
говле. Заранее осуществлялась побелка, покраска 
и художественное оформление. В магазины заво-
зились товары улучшенного ассортимента, осуще-
ствлялась предварительная расфасовка, пополне-
ние ассортимента происходило с учетом празд-
ничного и сезонного спроса населения области 
[16, л. 13]. В продовольственных магазинах и мага-
зинах промышленных товаров готовились специ-
альные праздничные наборы товаров и подарки 
для детей. 

О стремлении городских властей обеспечить 
широкий ассортимент в праздничные дни также 
свидетельствует наличие утвержденного ассорти-
ментного минимума. К примеру, в канун 1 мая 
1950 г. на прилавках магазинов Кызыла должны 
были быть представлены не менее 12 наименова-
ний рыбных консерв, не менее 9 наименований 
мясных изделий, дичи, свежей рыбы, 8-10 наиме-
нований хлебобулочных изделий, овощей, карто-
феля, горьких настоек, виноградных вин и табач-
ных изделий [16, л. 14]. 

В новогодние предпраздничные дни торговая 
сеть Кызыла по предварительным заявкам осуще-
ствляла обслуживание корпоративных вечеров. 
Для осуществления этого сервиса была организо-
вана доставка различных товаров – горячих заку-
сок, алкогольной продукции и табачных изделий 
[16, л. 13]. Кроме праздников оживление кызыл-
ской торговой жизни происходило в дни выборов. 
Городской торговый отдел предварительно со-
ставлял списки, где жители города территориаль-
но прикреплялись к определенным магазинам. 

Потребители могли отовариться только в этих ма-
газинах с предъявлением документа, удостове-
ряющего личность, и с обязательной росписью, 
которая подтверждала факт покупки [7, л. 15]. 

Однако в целом такие популистские меры по 
расширению ассортимента предпринимались разо-
во и не отражались качественно на повседневной 
жизни кызылчан. Как справедливо отмечает крас-
ноярский историк С. А. Рафикова фраза «выкинули 
к празднику» была хорошо знакома каждому совет-
скому человеку [17]. В сибирских городах в такие 
дни бесперебойной торговли разрешалось продать 
до половины товарного фонда на квартал. Таким 
образом, товарный дефицит никуда не уходил. Что 
касается жителей Кызыла, то представители тувин-
ской национальности в рассматриваемый период 
сохраняли прочные связи с родственниками из де-
ревень, которые всяческим образом снабжали их 
продукцией сельскохозяйственного производства – 
мясом, молоком и овощами. 

Животрепещущей проблемой, характерной 
практически всей торговой сети Кызыла, была 
антисанитария. В качестве примера приведем 
опубликованную в газете «Тувинская правда» ста-
тью анонимного автора «Навести порядок на ба-
зарной площади» [18]. Автор подробно описывал 
ситуацию на рынке, где лошади с возами находи-
лись в непосредственной близости торгующих 
столов, и при малейшем ветре навоз слетал на 
продукты. Плохо была упорядочена работа торго-
вых рядов, которые не были разделены на специа-
лизированные молочные и мясные. Руководство 
базара в лице его заведующего почти ежедневно 
находилось в нетрезвом состоянии. Ответа на 
данную публикацию в газету не последовало, 
вследствие чего нам неизвестно каким образом 
была разрешена эта ситуация. 

В дальнейшем власти города предпринимали 
различные меры с целью борьбы с антисанитари-
ей на  торговых объектах, предприятиях общест-
венного питания и рынках. Так, в мае 1950 г. ра-
ботников торговых точек обязали соблюдать стро-
гие правила личной гигиены, вовремя проходить 
медицинские осмотры и получать прививки от 
кишечных инфекций. Для увеличения сроков 
хранения скоропортящейся продукции в весеннее 
и летнее время торговые точки Кызыла снабжа-
лись льдом [16, л. 18]. 

К сожалению, эти мероприятия не помогли в 
полной мере изжить проблему антисанитарии до 
середины 1950-х гг. Так, в мае 1956 г. сообщалось, 
что продавцы кызылского рынка были недоста-
точно обеспечены спецодеждой и специальным 
оборудованием [19, л. 136]. Руководство рынка 
взяло на себя обязательства устранить выявлен-
ные недостатки. Ветеринары должны были в обя-
зательном порядке проводить рейды на соблюде-
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ние всех мер безопасной торговли, на их особом 
контроле находилась реализация мясной продук-
ции. Милиционеры имели право штрафовать на-
рушителей санитарного порядка [19, л. 136]. 

Обратимся также к особенностям торговли 
хлебом, мукой и колбасными изделиями.  

Материалы периодической печати свидетель-
ствуют, что в рассматриваемый период торговля 
хлебобулочными изделиями была далека от со-
вершенства. Так, в коллективной статье пяти кы-
зылчанок «Пора упорядочить торговлю хле-
бом»[20] сообщалось, что в работе магазина №1 
горпо происходили частые перебои. Вместо 7 ча-
сов утра магазин открывался в 8 часов. К моменту 
поступления свежего хлеба в 9-10 часов образовы-
валась длинная очередь, которые находились в 
ожидании в течение 5-6 часов. Помимо этого про-
давцы часто отпускали хлеб знакомым вне очере-
ди, что вызывало справедливое возмущение обще-
ственности. В подтверждение этого авторы приво-
дили конкретный пример: «22 декабря продавец 
Макарова отпустила у себя за прилавком хлеб 
трем инвалидам, старушке и, кроме того, десяти, 
не имевшим на то право гражданам». На этом 
критика в отношении данного магазина не закан-
чивалась, обращалось особое внимание на анти-
санитарные условия в помещении магазина, а 
также сообщалось, что в процессе выгрузки хлеба 
участвовали большое количество подростков, ко-
торые без халатов, грязными руками носили хлеб.  

В заключении авторы статьи подчеркивали, что 
обратились в редакцию газеты «Тувинская правда», 
поскольку устные замечания покупателей заведую-
щим магазином игнорировались, никакого улучше-
ния в торговле хлебом не наблюдалось.  

Интересны также документы фондов Нацио-
нального архива Республики Тыва, в которых мы 
встречаем информацию о мероприятиях по эконо-
мии расходования хлеба. В ноябре 1945 г. была пре-
кращена выпечка подового хлеба. Для жителей Ту-
винской автономной области доля примеси овсяной 
и ячменной муки в выпечке хлеба должна была со-
ставлять 40 %. Исключением была столица, где доля 
такой примеси составляла 30 %. Причина такого 
положения дел крылась в засухе в основных зерно-
производящих районах страны, за которой последо-
вали обильные дожди. О степени экономии можно 
судить по распоряжениям, согласно которым в пе-
карнях соблюдалась строгая технология приготов-
ления теста, которая позволяла доводить до мини-
мума потери муки при ее просеивании [7, л. 62]. 

Реализация же муки на территории всей об-
ласти была возможна исключительно на основа-
нии приказов областного отдела торговли, кото-
рые составлялись в соответствии с телеграммами 
Министерства торговли СССР «О продаже сорто-
вой муки». Согласно этим документам продажа 

муки длилась на протяжении трех дней [16, л. 31]. 
Продажу муки предваряла широкая кампания по 
извещению горожан о готовящейся акции посред-
ством радио и печати. Жительница областной 
столицы Р. И. Биче-оол вспоминает, что во второй 
половине 1950-х гг. мука расфасовывалась по 1-2-
3 кг и один человек мог купить максимум до 3 кг 
сортовой муки [15]. 

Колбасные изделия также пользовались высо-
ким спросом у кызылчан. Продукция производи-
лась на базе Абаканского мясокомбината. Однако 
отмечалось, что деликатесы поставлялись на при-
лавки столичных магазинов с большими перебоя-
ми. Согласно архивным данным причина такого 
положения дел крылась в отсутствии согласован-
ных действий между городским потребительским 
обществом, магазинами и самим производителем. 
В результате чего на складах горпо хранилось 5-7 
различных сортов колбасных изделий, в то время 
как в некоторых магазинах в продаже имелось 
лишь 1-2 сорта [21, л. 4]. 

Примером внедрения прогрессивных форм со-
ветской торговли стало открытие магазинов с сис-
темой самообслуживания с открытой выкладкой 
товаров, а также появление  услуги доставки на 
дом в начале 1960-х гг. Эти новшества не только 
существенно экономили время покупателей и 
продавцов, решая проблему очередей, но и рас-
ширяли пространство магазинов за счет ликвида-
ции прилавков. Заметное улучшение наблюда-
лось и в сервисе, в некоторых магазинах работали 
швеи, которые оказывали услуги по коррекции 
приобретенной одежды, имелась возможность 
воспользоваться помощью при установке куплен-
ных холодильников в домах и квартирах. Важным 
событием стало открытие в 1961 г. специализиро-
ванного магазина «Детский мир». 

Таким образом, тщательное изучение архив-
ных документов, периодической печати и мате-
риалов устной истории позволяют нам сделать 
следующие выводы о становлении советской тор-
говли в столице Тувинской автономной области - 
г. Кызыле в первое десятилетие после вхождения 
Тувы в состав СССР. 

Во-первых, в рассматриваемый период имелись 
определенные проблемы в организации рознич-
ной торговли Кызыла. Это были частые расхище-
ния товаров, денежных средств, злоупотребления 
персонала на основе личных знакомств, низкая 
культура обслуживания потребителей. Долгое 
время городским властям приходилось бороться с 
проблемой антисанитарии на торговых объектах. 

Во-вторых, источники свидетельствуют о де-
фиците товаров, который во многом был вызван 
отсутствием согласованных действий со стороны 
городского потребительского общества, произво-
дителями товаров и магазинами. 
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В-третьих, активизация торговой жизни, за-
метное расширение ассортимента промышлен-
ных и продовольственных товаров наблюдалось с 
праздничные дни и дни выборов.  

В-четвертых, к середине 1950-х гг. наблюдалось 
постепенное улучшение в вопросах продовольст-

венного обеспечения кызылчан, улучшился сер-
вис, расширился ассортимент, открывались новые 
магазины. 

 

 

Литература 
 

1. Сидоркин А.С. Развитие потребительской коопера-
ции в Туве // Учен. записки ТНИИЯЛИ. Кызыл, 
1958. Вып. VI. С. 74-94. 

2. Горелов П.М. Рост материального состояния трудя-
щихся Советской Тувы // Учен. записки ТНИИЯЛИ. 
Кызыл, 1957. Вып. V. С. 88-94. 

3. История Тувы: в 3-х т. / под общ. ред. В.А. Ламина. 
Новосибирск: Наука, 2007. Т. II. 430 c. 

4. Мачавариани В. В Танну-Туву: очерк с 18 фотогра-
фиями. М.: Огиз Молодая гвардия, 1931. 110 с. 

5. История Тувы: в 3-х т. / под общ. ред. В.А. Ламина. 
Новосибирск: Наука, 2016. Т. III. 455 c. 

6. Сборник законодательных актов по Советской Туве 
(1944 (октябрь) - 1965 годы) // Науч. архив Тувин-
ского ин-та гуманитарных и прикладных социаль-
но-экономических исследований РФ. Д. 324. 

7. Приказы по Тувинскому областному управлению 
торговли за январь-ноябрь 1946 г. // Нац. архив 
Республики Тыва. Ф. 319. Оп. 1. Д. 1. 

8. Хазиев Р.А. «Культура советской торговли» эпохи 
Хрущева: виртуозы обвеса, обсчета и продажи «из-
под полы» // Вестн. Башкирского ун-та. 2010. Т. 15. 
№ 3. С. 884-891. 

9. Демчик Е.В., Гряникова Г.А. Продуктовый дефицит 
в изобильном крае: к вопросу о феномене советской 
торговли 1960-1970-х гг // Исторические вызовы и 
экономическое развитие России: материалы Всерос. 
науч. конф. с междунар. участием (25-26 сент. 2019 
г.). Екатеринбург, 2019. С. 346-350. 

10. Мороз И.А. Проблемы ассортимента качества това-
ров в советской торговле в 50-60-е годы ХХ века // 
Вестн. Брянского гос. ун-та. 2014. № 2. С. 104-110. 

11. Лысков С. Улучшить торговлю в Кызыле // Тувин-
ская правда. 1950. 18 июня. С. 3. 

12. Протоколы заседаний сессий Городского Совета де-
путатов трудящихся (январь-декабрь 1960 г.) // Нац. 
архив Республики Тыва. Ф. 37. Оп. 1. Д. 111. 

13. Манчин-оол Ю. Две войны Ивана // Центр Азии. 
2015. № 28. С. 3. 

14. Воспоминания Сундуй А.М., 1951 г.р. Место прове-
дения - г. Кызыл; дата - 21.11.2019 г. Аудиозапись 55 
мин. 32 сек.; записала ст. препод. кафедры отечест-
венной истории ТувГУ Ширап Р.О. // Личный ар-
хив исследователя Ширап Р.О. 

15. Воспоминания Биче-оол Р.И., 1932 г.р. Место прове-
дения - г. Кызыл; дата - 05.03.2019 г. Аудиозапись 1 ч. 
40 мин. 27 сек.; записала ст. препод. кафедры отече-
ственной истории ТувГУ Ширап Р.О. // Личный 
архив исследователя Ширап Р.О. 

16. Приказы по Тувинскому областному управлению 
торговли от 6 декабря 1949 г. // Нац. архив Респуб-
лики Тыва. Ф. 319. Оп. 1. Д. 5. 

17. Рафикова С.А. Стратегии продовольственного обес-
печения и тип питания сибирских горожан в 1960-е 
годы // Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусство-
ведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 5-1 
(11). С. 169-172. 

18. Навести порядок на базарной площади // Тувин-
ская правда. 1946. 1 окт. С. 2. 

19. Протоколы заседаний исполкома городского совета 
депутатов трудящихся за II квартал 1956 г. // Нац. 
архив Республики Тыва. Ф. 37. Оп. 1. Д. 67. 

20. Дмитриева К.А., Позднеева М.В., Титова П.Н., Ти-
мофеева М.Ф., Плавская А.И. Пора упорядочить 
торговлю хлебом // Тувинская правда. 1945. 27 дек. 
С. 3. 

21. Приказы по Тувинскому областному управлению 
торговли за 1952 г. // Нац. архив Республики Тыва. 
Ф. 319. Оп. 1. Д. 14. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


