
 

Василий Георгиевич Шпагин 

(1899-1989) 

Генерал-майор авиации, самый первый обладатель звания «Почетный 

гражданин города Кызыла», присвоенного за его активное участие 16 

августа 1916 года в Белоцарском бою при освобождении Кызыла от 

белогвардейцев. 

Родился в 1899 году в деревне НагорновоАчинского района Красноярского 

края. Он был в составе Сибирской партизанской армии во главе с А.Д. 

Кравченко и П.Е. Щетинкина в период гражданской войны. С 1920 года – 

член КПСС. Воевал на Польском фронте (Советско-польская война) в 1920 

году. Во время Великой Отечественной войны был начальником штаба 5-ой 

военно-воздушной Армии Юго-западного фронта. За образцовое выполнение 

боевых заданий в борьбе с фашистскими захватчиками и проявленную при 

этом доблесть награжден правительственной наградой - Орденом Ленина, 

от 6 ноября 1941 года. 

Получил шесть ранений в Гражданскую и Великую Отечественную войну. 

Награжден орденом Красного знамени за подавление Кронштадтского 

мятежа в 1921 году, участвовал в боях в Сибири против Колчака, 

ликвидации бандитизма в 1922 году, боевых действиях на Китайско-

Восточной железной дороге в 1929 году, в которых Красная армия 

разгромила противника. 

Звание «Почетный гражданин г. Кызыла» присвоено 22 мая 1968 года.  

 



«С тех пор, как мне пришлось участвовать в боях за освобождение г. 

Белоцарска, прошло много времени. За эти годы Белоцарск, ныне г. Кызыл, 

стал неузнаваем, неузнаваема стала вся Тувинская республика… изменился 

быт, культура, люди Тувы, это гордость республики». 

(Из письма Василия Шпагина) 

Имя Василия Шпагина неразрывно связано с историей города у слияния двух 

рек.  

Март 1918 года. Белоцарск переименован в Урянхайск. Через год, в 1919 году 

на смену советской власти приходит колчаковская. В августе этого года 

происходит историческое сражение, известное всем как Белоцарский бой. 

Город почти полностью сожжен. Уцелевшие собрались в Туране, и 

участники X съезда русского населения края переименовалиБелоцарск-

Урянхайск в город Красный.  

Ту ночь, которая впоследствии стала переломной, помнил сам Василий 

Георгиевич так: «Командование патриотической армии, Кравченко и 

Щетинкин, всегда придавали большое значение вооружению и обеспечению 

армии боеприпасами, и особенно они хотели иметь артиллерию, которой у 

нас не было». Какое значение они придавали артиллерии, можно судить по 

словам, сказанным Петром Щетинкиным на следующий день после 

Белоцарского боя, на встрече командования Александра Кравченко и Петра 

Щетинкина с опытным артиллеристом Шпагиным:«Бой показал, что дальше 

так воевать невозможно, действия пехоты нужно обеспечить огнем 

артиллерии». 

Щетинкин и Кравченко обследовали поле боя, приметили брошенные 

колчаковцами артиллерийские орудия. Был отдан приказ – взять их и 

снаряды к ним, и сформировать армейскую артиллерию.Приказ был 

выполнен в точности, несмотря на то, что отступавшие колчаковцы сняли с 

брошенных орудий затворы и прицелы. Недостающие детали в срочном 

порядке были изготовлены в армейских оружейных мастерских. И уже через 

три дня была создана артиллерия, в составе которой было 26 человек личного 

состава, 14 лошадей, а в арсенале два орудия и 620 снарядов. Василий 

Шпагин в артиллерии был назначен разведчиком. Боевое крещение 

созданная артиллерийская бригада прошла в бое под Минусинском.  

Несмотря на то, что Василий Шпагин воевал в Кызыле не такой 

продолжительный срок, он всегда помнил и любил Туву. Приезжал еще 

дважды –в 1968 году по случаю 50-летия Комсомола и в 1970 году – в год, 

когда отмечалось 100-летие со дня рождения В. И. Ленина. В первый приезд 

генерал-майора произошло знаменательное событие –решением №274 от 22 

мая 1968 года, Исполнительным комитетом Кызылского городского Совета 



депутатов трудящихся, генерал-майору Шпагину было присуждено звание 

«Почетный гражданин Кызыла» за подписью Сергея Красного, председателя 

исполкома Кызылского горсовета.  

В первый из визитов Василия Георгиевича сопровождалКара-Куске Чооду, 

впоследствии тоже –Почетный житель города Кызыла, а тогда еще молодой 

журналист, работавший в газете «Тыванынаныяктары». В программе были 

экскурсии по памятным местам в городе – музею, набережной. У обелиска 

Центр Азии генерал майор рассказал: «В 1919-м году мы прямо с берега в 

лодку садились, а сейчас так обмелела река, что до глубокого места идти 10 

метров надо. А если начать исследования дна, то можно найти и патроны, и  

винтовки, а может, даже пулеметы». 

После приезда в Кызыл в марте 1970 года Василий Шпагин направил письмо 

в адрес всего тувинского народа – «Мне хотелось бы сказать от чистой души 

больше спасибо, улугчеттырдым руководству республики, города Кызыла, 

Улуг-Хемского, Каа-Хемского, Тандинского районов, воинам и 

пограничникам, всем общественным организациям и пионерам, комсомолу 

Тувинской АССР, где мне пришлось выступать перед трудящимися, за 

теплое, чуткое внимание ко мне… Я уезжаю из Тувы с чувством большой 

гордости за все достижения, которых добилась республика с помощью своего 

старшего брата – великого русского народа... Желаю Тувинской республике 

больших успехов». 



 
Хунажык Комбуевич Ондар 

(1914-1985) 

Хунажык Комбуевич Ондар родился в 1914 году в Улуг-Хемском кожууне, в 

семье бедного арата. В 1934 году 20-летний парень поехал в столицу Хем-

Белдыр, на курсы водителей. В том же году стал шофером в 

«Совтувтрансе», водил грузовик ЗИС-5. Ученик первого тувинского 

водителя Дажы Тюлюша. На долю Ондара выпала миссия передать подарки 

из Тувы для Красной Армии, именно он вез на грузовике ЗИС-5 за Саяны груз, 

собранный со всей Тувы. Внес большой вклад в развитие автотранспортной 

инфраструктуры города. 

За многолетний самоотверженный труд удостоен многих орденов, медалей 

и званий. Заслуженный работник транспорта Тувинской АССР, кавалер 

орденов Ленина, «Знака Почета», обладатель знаков «Отличник 

социалистического соревнования автомобильного транспорта и шоссейных 

дорог РСФСР» и «За работу без аварий» III степени, «Заслуженный 

работник транспорта Тувинской АССР». Также был награжден орденами 

Тувинской Народной республики и «Трудового Красного Знамени». Избирался 

депутатом Верховного Совета СССР. 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 20 июня 1972 

года. 

«Бей фрицев, русский брат!» 

В фондах Национального музея Тувы сохранены тысячи снимков и 

негативов – работы Владимира Петровича Ермолаева, посвященные 

республике и ее людям. Среди них – фотография 1943 года: Кызыл, здание 

Правительства ТНР (ныне – здание Верховного хурала), несколько 

грузовиков, вокруг люди. Возможно, за рулем одного из этих авто сидел 

Хунажык Комбуевич Ондар, впоследствии Почетный гражданин города 



Кызыла, а тогда – уже опытный водитель, хотя в 1943 году ему не было и 30 

лет. 

Его работа была настоящим жизненным испытанием на прочность. 

Каждый рейс с подарками для фронта – экзамен шоферского мастерства. 

После погрузки – долгая дорога до Абакана, когда ни о каком асфальте не 

шло и речи. Весь путь – по ямам, канавам и кочкам. Но груз нужно доставить 

не только в целости и сохранности, но и в кратчайшие сроки. 

Дорога тех лет пролегала через перевал Веселый: его прекрасно знают 

грибники, ведь сейчас здесь каждое лето – десятки машин, а в корзинах 

отдыхающих – малыши-маслята и запашистые шампиньоны. Но мало кто 

знает, что у этого перевала есть еще одно название, которому уже 70 лет. 

Опытные водители помнят его – «Хунажыкский». А появилось оно еще в 

годы войны, история его описана в книге «Заслуженные люди Тувы ХХ 

века», в статье о Хунажыке Ондаре.  

«Испытанием на мастерство стала работа водителей по доставке 

грузов в помощь фронту – трудились дни и ночи, без сна и отдыха. 

Воспаленные от постоянного недосыпания глаза слипались, но одна-

единственная мысль не давала Хунажыку Ондару забыться: «Бей фрицев, 

русский брат». Лишь однажды на секунду потерял шофер бдительность, и 

его ЗИС-5 съехал с дороги, рухнул в снег, вывалились из кузова и упали в 

обрыв пустые бочки из-под бензина. Подъехали друзья, помогли вытащить 

машину, поправить помятую кабину, и – снова в путь. 

«Хунажыкским перевалом» назвали ту трассу. Ветераны и по сей день 

называют это место так. Еще он известен как «Веселый», и 

действительно, там не заскучаешь: слева – обрыв, справа – скала, впереди и 

сзади – крутые повороты. Гораздо позднее дорожники проложили новый 

путь, в объезд опасного перевала, но, как и прежде, каждым своим 

поворотом и подъемом эта дорога словно экзаменует водителя». 

Насколько опасен был тот путь – помнят немногие, но в воспоминаниях 

о своей трудовой деятельности сам Хунажык Комбуевич рассказал: 

«В то время у нас было 30 автомашин. Как только приезжаешь из 

далекого рейса, тебе выписывают наряд в другой рейс. Мы не знали, что 

такое усталость. Знай – крути себе баранку! Между Кызылом и Абаканом 

приходилось ехать 10 дней. Дороги были очень трудные, плохие».  

Хунажык Комбуевич Ондар – преданный сын своей Родины, 

опытнейший водитель, все вокруг замечали его трудолюбие и добрый нрав. В 

«Совтувтрансе», автотранспортном предприятии Кызыла, ему первому 

доверяли управлять новыми автобусами. Именно он сидел за баранкой 



самого первого автобуса в Туве. И один этот исторический факт – 

высочайшая оценка его водительскому мастерству. 



 
Михаил Иванович Пахомов 

(5 декабря 1906 года – 17 июля 1997 года) 

Михаил Иванович Пахомов родился 5 декабря 1906 года в селе 

Сентелеке Чарышского района Алтайского края. Под влиянием своего отца 

Ивана Пахомова, который был участником Первой мировой войны и бойцом 

отряда Сергея Кочетова, еще в молодости включился в революционные 

события в Туве. В 1917 году семья Пахомовых в поисках лучшей доли 

перебралась в Туву. 

С 1927 года Михаил Пахомов работал в системе потребительской 

кооперации. В последующие годы был председателем Комитета советских 

граждан в Чал-Кежике и городе Кызыле, сотрудником Полпредства СССР в 

ТНР. С 1940 года работал в газете «Тувинская правда» – сначала 

литсотрудником, потом заместителем главного редактора. Параллельно 

учился в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б). 

В 1947-1958 годах Михаил Пахомов избирался первым секретарем 

Кызылского сельского и Барун-Хемчикского райкомов КПСС, работал 

секретарем Тувинского облисполкома. Около года был заместителем 

начальника Управления культуры Тувы. В течение 12 лет возглавлял 

партийную комиссию Тувинского обкома партии. 

Многолетняя и плодотворная работа Михаила Ивановича Пахомова 

отмечена государственными наградами – орденом «Знак Почета», многими 

медалями СССР – «За освоение целины», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 

Почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР и Тувинской 

АССР. Почетный гражданин села Целинное. 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 20 июня 

1972 года. 

«Весть о том, что Тува стала советской, желанной  



гостьей заглянула в юрту каждого арата..» 

(«Утро древнего края», книга вторая. М.И. Пахомов) 

 

Михаил Иванович свою долгую жизнь прожил честно и в напряженном 

ритме, ко всякой работе относился очень добросовестно. Общественно-

государственную деятельность Михаил Иванович сочетал с писательской 

работой. Его повести «В предгорьях Танды» (1960), «На распутье» (1966), 

«Утро древнего края» (1972), роман-хроника «19-ый перекресток» (1986), 

рассказы и очерки свидетельствуют о глубоком знании автором истории 

единения и дружбы тувинского и русского народов. К сожалению, Пахомов 

не успел опубликовать свою последнюю повесть «Верность». 

Михаил Иванович хорошо знал тувинский язык, на нем свободно 

общался с аратами. Досконально изучив уклад жизни коренного населения 

Тувы, Пахомов всегда стоял на его стороне. «На распутье» – вторая повесть 

Пахомова, посвящена началу коллективизации в Туве. Во многом это 

автобиографичное произведение. 

В газете «Тувинская правда» от 1 июля 2004 года опубликована статья 

под названием «Вспомним их поименно», автор – ветеран труда, 

заслуженный работник культуры Тувы Варвара Межова. Опытный 

журналист вспоминает, как ее тепло принял Михаил Иванович, который 

тогда занимал должность заместителя редактора газеты. В первый же день 

дал на обработку два письма, а уже на следующий день оформил новичка в 

штат в качестве литсотрудника. 

Варвара Межова вспоминает: «Михаил Иванович был не только 

журналистом, но и литератором, написавшим впоследствии несколько 

исторических книг. Со временем из журналистики ушел на партийную 

работу, но связи с газетой никогда не терял». В статье есть и цитаты 

Пахомова – «Журналистам все надо знать и опираться только на факты, а не 

фантазировать». 

«…Я встречалась с ним буквально в последние дни его жизни, – пишет 

Межова. – Поговорили с ним, повспоминали, а я засобиралась уходить. Он 

поцеловал мне руку и сказал, что не говорит мне «до свидания», а говорит 

«прощай»: «Передавай привет братьям-газетчикам, скажи им, пусть 

останутся навсегда верными избранной ими профессии, не сворачивают с 

дороги, какой бы трудной она ни была». 17 июля 1997 года его не стало». 

Михаил Иванович Пахомов оставил значительное литературное 

наследие – еще в начале пятидесятых годов его произведения печатаются в 

альманахе «Улуг-Хем» и в газетах. В 1960 году выходит в свет его повесть 

«В предгорьях Танды», посвященная гражданской войне в Туве. В своем 



труде автор умело сочетает историческую достоверность событий с 

художественным осмыслением. 

Достоинство манеры Пахомова – в реалистичном описании тувинской 

природы, умелом развертывании военных эпизодов, удивительном 

изображении самобытных характеров сибирских крестьян и тувинских 

аратов, приведении исторических фактов. Вот выдержка из его повести: «В 

темную октябрьскую ночь 1920 года партизаны из поселков Подхребта и с 

Малого Енисея прибыли в Красный, избрали своим командиром Сергея 

Кочетова, переправились через Енисей и вышли на Усинский тракт». 

То, что героями произведений Пахомова становятся исторические 

личности, имеет биографическое объяснение. Его отец в годы гражданской 

войны был красным партизаном отряда Сергея Кузьмича Кочетова и в мае 

1921 года погиб в бою с белыми, отстаивая новую жизнь для коренного 

населения и русских поселенцев. 

Михаил Иванович Пахомов принимал активное участие в общественной 

жизни республики. Он неоднократно избирался депутатом облсовета и 

членом обкома КПСС, был сопереживающим человеком, неравнодушным к 

истории Тувы и столицы, города Кызыла. 



 
Седип-оолТокпак-ооловичТанов 

(13 декабря 1901 года – 1986 год) 

Седип-оолТокпак-оолович родился13 декабря 1901 года в 

семьебедногоарата, в местечкеМорзуктугДзун-Хемчикскогорайона. Окончил 

школу младших офицеров Тувинской народно-революционной армии, 

передавал знания юным бойцам. Учился в Москве, в Коммунистическом 

университете трудящихся Востока. Молодогоэнергичного 

специалистаприметили и избраличленомПолитбюро ТНРП и 

председателемправленияТувценкоопа. Главнойегозадачей тогда было 

налаживаниеторговли с СоветскимСоюзом. 

УчастникреволюционныхсобытийТувы. 

БылнагражденорденамиТувинскойНароднойРеспублики, Красногознамени, 

ТрудовогоКрасногознамени, медалью «Задоблестныйтруд». Его имя 

занесено в книгу «Заслуженные люди Тувы ХХ века». 

 

Звание «Почетныйгражданинг.Кызыла» былоприсвоено в 1972 году. 

«ГоворитКызыл! Сегодня у нас в республикебольшойпраздник – 

началоработатьТувинскоерадио!» 

(Седип-оолТанов на открытии первого эфира Тувинского радио) 

Седип-оолТокпак-ооловичТанов – человек удивительной судьбы: 

образованнейший представитель своего времени, скромный, трудолюбивый. 

Он прошел долгий трудовой путь от арата до полномочного представителя 

Тувы в Монголии, от посла до министра культуры ТНР, работал лесником 



Чаданского леспромхоза, занимался переводами исторических материалов, 

был наставником молодежи и зачинателем многих революционных для Тувы 

культурных преобразований. 

История фамилии «Танов», знакомой в Туве едва ли не каждому, похожа 

на сотни других, и все же уникальна. Конец 1920-го и начало 1930-х годов – 

это был период бурного развития молодой Тувинской Народной Республики. 

Как веяние времени – острая необходимость в квалифицированных кадрах. 

Москва стала кузницей подготовки специалистов, в том числе и из Тувы. 

В одном из первых потоков в столицу России попал юноша из Дзун-

Хемчика, Седип-оол. В списках студентов было только имя тувинского 

паренька, и когда инспектор по кадрам стал уточнять фамилии, Седип-оол 

назвал не только имя отца, но и дедушки Танапа (полное имя – Танапай). 

Получил документы студент на имя «Седип-оолТанов». Так и появилась 

новая в Туве фамилия – об этом случае рассказала невесткаТанова, 

Народный писатель Республики Тыва Екатерина Туктуг-ооловна(статья 

«Достойный сын своего времени», историко-краеведческий альманах 

Национального музея Тувы, 2011 год). 

ЗакономернымсталоназначениеСедип-оола Танова на пост посла ТНР в 

СССР в 1931 году. В этой роли он сделал многое для подготовки кадров в 

Москве и других городах. В 1935 годуСедип-оолТокпак-

ооловичсталминистромкультуры ТНР.Именно в бытность Танова в 

должности министра культуры ТНР был создан Национальный театр, с его 

легкой руки в Туве звучат новые имена и зажигаются звезды Монгальби, 

Кара-Кыс, Намдара, Олзей-оол, Чыргал-оол и других. 

Следующей вехой культурной революции в Туве стало создание 

тувинского радиовещания. Открыл первый эфир радиостанции сам Танов 

словами: «ГоворитКызыл! Сегодня у нас в республикебольшойпраздник – 

началоработатьТувинскоерадио». 

Седип-оолТанов был наставником молодежи, выступая перед 

школьниками, студентами, делился воспоминаниями о том, как старшее 

поколение боролось за новую жизнь. Даже на пенсии он продолжал 

трудиться. Для родных Седип-оолТановвсегда был примерным семьянином, 

уделял внимание и дарил заботу каждому члену своей семьи. 

–Дедушка остался в моей памяти добрым, образованным, порядочным, 

интеллигентным и трудолюбивым человеком, – вспоминает внучка Седип-

оолаТокпак-ооловича, АйланаТанова. 

И на аржаанах, и в отдаленных районах Тувы на летних каникулах 

любимая внучка всегда была «хвостиком» известного политического деятеля. 

Удивительные рассказы дедушки – истории из жизни, мудрые наблюдения 

маленькая девочка впитывала в себя, словно губка, и редко задавала вопросы. 

Талант Седип-оолаТанова– говорить просто и доступно о сложных вещах. 

Уже в шестилетнем возрасте Айлана Танова имела представление о 

революции 1917 года, знала о семье Ульяновых, о Сталине, о поездке 

дедушки в Австрию, о вожде Монгольской народной революции Сухэ-



Баторе. И даже в коллекционном альбоме марок был экземпляр с 

изображением Сухэ-Батора – самая ценная марка для Айланы. 

Рассказы о великих полководцах – Суворове, Кутузове, Чингисхане, о 

таинственном захоронении монгольского политика повлияли на девочку 

настолько, что в будущем она видела себя археологом. Но родители не 

хотели ее отпускать учиться в другой город, и в итоге семейным советом 

была выбрана профессия педагога. 

– Несмотря на то, что дедушка был в преклонном возрасте, он не 

переставал работать, – вспоминает АйланаТанова. – На его рабочем столе 

всегда были свежие газеты «Тувинская правда», «Шын», документы, книги. 

Один из его постоянных трудов – перевод исторических материалов. Помню, 

однажды меня заинтересовали «кудрявые буковки» – латинская 

письменность. Дед отвлекся от работы и подробно рассказал – почему буквы 

не русские, а латинские, и все же слова звучат как на тувинском языке. 

Рассказал, что хочет, чтобы люди знали свою историю, потому и занимается 

переводом. Рядом на столе лежал сверток, аккуратно завернутый в газету. 

Это был первый букварь на тувинском языке «Чааорук». Ему персонально 

было поручено создать первый тувинский учебник. 

Те листы навсегда остались в памяти Айланы Тановой, и сейчас, спустя 

многие годы, заходя в Национальный музей республики, она видит знакомый 

ей первый тувинский букварь. Возможно, именно его онаи держала в своих 

детских руках. 

Заслуг у Седип-оолаТокпак-ооловича много, есть и награды, для 

Тановых они особая реликвия. С детства Айлана запомнила присвоенный 

деду орден ТНР – красивый, величественный. 

– Я брала его в руки, внимательно рассматривала очертания, и с 

благоговением убирала обратно в шкаф, – рассказывает она. 

Свою жизнь Седип-оолТокпак-ооловичТанов посвятил развитию 

образования и просвещения в Туве. Его выдающимися заслугами гордятся не 

только кызылчане, но и все жители Тувы. 



 
Александр МаныгыевичЧимба 

(24 января 1908 года – июнь 1984 года) 

Александр МаныгыевичЧимба родился 24 января 1908 года (изначально 

– 1906, при паспортизации ему «убавили» два года)в местечке Ыйгылак, 

ныне – селе Эрги-БарлыкБарун-Хемчикского района,в семье сторожа 

прииска Сарыг-ДонгакаЧирикМаныгы. 

Бедняк по социальному происхождению, в 1928 годуЧимбастал членом 

Тувинского революционного Союза молодежи. В 1930 году участвовал в 

подавлении второго Хемчикского мятежа. В 1935 году окончил 

Коммунистический университет трудящихся Востока. В 1938-1941 гг. был 

министром строительства и промышленности ТНР. В 1941–1944 гг. 

работал председателем Совета Министров и министром иностранных дел 

Тувинской Народной Республики, а после изменения политического статуса 

республики - председателем исполкома Тувинской автономной области до 3 

февраля 1961 г. С 1963 г. по распоряжению обкома КПСС был направлен 

заместителем начальника Тувинского горнорудного комбината, 

подчиненного Красноярскому экономическому району совнархоза. Перед 

окончательным уходом на пенсию Александр Чимба успел поработать 

директором Госархива республики 

Видный партийный и государственный деятель Тувы, более 20 лет 

проработал председателем Совета Министров ТНР, председателем 

исполкома областного Совета депутатов трудящихся и облисполкома. 

Кавалер четырех орденов Ленина, Ордена Тувинской Народной Республики. 

За время своей многолетней трудовой деятельности внес неоценимый вклад 

в развитие экономики молодой республики. Его имя внесено в книгу 

«Заслуженные люди Тувы ХХ века». 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» было присвоено 20 

июня1972 года. 



Под руководством Александра Чимбадо 1941 года в кратчайшие сроки 

было завершено строительство здания кызылской школы №2 и ряда важных 

транспортных объектов. В годы Великой Отечественной войны проводил 

огромную работу по сбору помощи Красной Армии.Это–расцвет 

политической карьеры Чимба, у истоков которой стоял Салчак Тока. 

Наверно, поэтому тернистый путь молодого человека словно родные Хемчик 

и Алаш – извилистый, со множеством подводных камней, и все же 

удивительно сильный и целеустремленный. 

Старт в политическую жизнь Александру Чимбадал секретарь ЦК 

ТНРПСалчак Тока. Из воспоминаний Александра Маныгыевича:«Тебя 

ведь Чимба зовут? – спросил С.Тока. Я ответил «Да». – «В Москвупоедешь 

учиться?».– «Мне 24 года, разве можно?».– «Ничего, ничего, — рассмеялся 

он и,немного подумав, сказал: «Ничего, два года тебе убавим, станешь 

молодым, нужны двефотографии на паспорт». Я поинтересовался, что это 

такое. «Особый документ. Сделать нужносегодня, завтра уже уезжать». К 

вечеру уже все было готово.  

Коммунистический университет трудящихся Востока с 1929 по 1935 

годы на ускоренных годичныхи двухгодичных курсах окончили 42 человека 

из Тувы. Из более чем 70 человек, направленных натрехлетнее обучение в 

объеме высшей школы, к 1931 году по разным причинам в основном из-

занеуспеваемости и незнания русского языка, к выпускному курсу отсеялась 

большая часть иосталось 12 человек. Такое же количество студентов было на 

II и III курсах.Из справки об успеваемости тувинских студентов за январь-

февраль 1935 г. следует, чтоуспевающих в учебе студентов – тувинцев всего 

трое: Доржу, Ортнол (Ортун-оол) иЧимба. Оценки«отлично» у Чимба и 

Ортнола.  

Чимба по возвращению на родину был отправлен на работу в качестве 

переводчика на курсах медсестер, по совместительству он преподавал 

историю в учебном комбинате. С ноября 1935 года исполнял обязанности 

директораединственного в Кызыле лечебного заведения, тогда оно 

располагалось на правом берегу Енисея. Далее – пост Председателя Ученого 

комитета. В сентябре 1938 г. на IX Великом Хурале Александр Чимба был 

избран министром торговли ипромышленности ТНР. 22 июня 1941 г. после 

экстренного заседания Политбюро ЦК ТНРП А. М. Чимба, уже будучи 

членом политбюро и ЦК ТНРП, был избран главой Правительства 

ТНР. Ему было в то время 35 лет. Те годы пронизаны лозунгом «Тува – 

фронту». Полушубки, лыжи, мыло, валенки. Общая сумма материальной 

помощи тувинского народа за1941-1944 гг. составила свыше 10 млн. акша, 

что в переводе на советские деньги – 66,5 млн. руб. Во многом крепкая, 

слаженная работа всех и каждого – заслуга руководителя ТНР тех лет. 

Александр Чимба получил от Сталина персональноеблагодарственное 

письмо за помощь, оказанную ТНР для Красной Армии, сражающейся 

сфашизмом.  

Как председатель Тувинского облисполкома Александр 

Маныгыевичнеоднократно выбирался депутатомВерховного Совета СССР. 



Александр Чимба удочерил и вырастил двух своих племянниц, дав им 

свою фамилию и воспитавих как отец. Среди многочисленных внуков есть 

заслуженные учителя, медики и сотрудники МВД.Александр Маныгыевич 

пользовался неизменным уважением коллег и народа. 



 
Иван Тимофеевич Кузнецов 

 

Иван Тимофеевич Кузнецов никогда не был жителем Кызыла, но с 1980 года 

стал Почетным гражданином нашей столицы. Иван Кузнецов – житель 

украинского города Ровно, с которым Кызыл связала дружба побратимов. 

Звание Почетного гражданина столицы Тувы ровенчанину Ивану Кузнецову 

было присвоено за активное участие в военно-патриотическом воспитании 

молодежи, пропаганду дружбы Ровно и Кызыла и за участие в совместных 

боевых действиях в годы Великой Отечественной войны с тувинскими 

добровольцами. 

Был курсантом полковой школы кавалерийского подразделения, окончил ее на 

«отлично». В сентябре 1939 года участвовал в освободительных похода 

Красной Армии по Западной Украине и Белоруссии. С первого и до последних 

дней воевал с белофиннами. На пятый день Великой Отечественной войны 

уже воевал с фашистами. 

Кавалер ордена Отечественной войны I и II степени, трех орденов Красной 

звезды. 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 14 мая 1980 

года. 

 

«…Никогда не забыть нам 10 марта 1944 года. В этот день в селе 

Ярославичи Ровенской области мы провожали тувинцев на родину. 

Крепкими были наши объятия, но еще крепче — дружба, скрепленная 

совместно пролитой кровью». 



(«От Саян до Ровно». Иван Кузнецов) 

В Кызыле Иван Тимофеевич впервые побывал в 1943 году – с заданием 

от маршала Семена Буденного – встретиться с руководством правительства 

Тувы и решить вопросы, связанные с отправкой на фронт добровольцев. В ту 

пору Тувинская Народная Республика не входила еще в состав Советского 

Союза. Но когда фашистская Германия напала на Страну Советов, многие 

тувинцы заявили о готовности выступить с оружием в руках против общего 

врага. Из числа добровольцев были сформированы танковый батальон, 

кавалерийский эскадрон и авиазвено. 

В Кызыле после беседы в ЦК Тувинской Народно-революционной 

партии Кузнецова познакомили с командиром эскадрона добровольцев 

капитаном Тюлюшем Кечил-оолом — энергичным офицером, еще до войны 

окончившим Тамбовское кавалерийское училище. При встречах с 

трудящимися Тувы Кузнецов рассказывал о том, как советский народ 

самоотверженно защищает свою Родину. Выступать пришлось много раз, 

перед разной аудиторией. И всюду люди слушали, затаив дыхание. 

Особенно врезалась в память Ивана Тимофеевича встреча с жителями 

Сарыг-Сепа. После митинга к нему подошел молодой парень, который 

держал на поводу большого необъезженного жеребца. Конь беспокойно рыл 

землю копытами, а Кузнецову объяснили, что владелец жеребца хочет 

увидеть, как будут ездить казаки на лошадях, которых отдают в помощь 

фронту. 

Кузнецов почувствовал, что его хотят испытать. Отступать было некуда. 

Он лихо взлетел в седло, и жеребец встал на дыбы, силясь скинуть седока. 

Испуганные зрители разбежались. Но разведчик не отступал: ударив 

шпорами в бока непокорного коня, пустил жеребца вскачь – только черная 

бурка взвивалась позади. Когда всадник вернулся, покорный уже жеребец 

шел шагом, а люди одобрительными возгласами встречали наездника. 

К Кузнецову подошла девушка, которая вручила ему подарок – 

одеколон и платочек с вышитой звездой и надписью: «На память гвардейцу-

казаку Ивану Кузнецову». Как рассказывал позднее Кузнецов, подарок спас 

его от смерти: осколок пробил партбилет, книжку красноармейца, платок из 

плотной ткани в нагрудном кармане и застрял в сердечной сумке. Кузнецов 

считал, что платок затормозил скорость осколка. После Иван Тимофеевич 

разузнал имя дарительницы – семиклассницы Насти Нелюбовой. 

Тувинские добровольцы усиленно готовились к предстоящим боевым 

действиям. Они обучались сначала у себя в Туве, а потом в РСФСР. 

«И вот тувинские конники прибыли к нам в полк. Встретили мы 

посланцев народной Тувы радушно,  – пишет Кузнецов. – Добровольцев 



включили в состав полка как 4-й эскадрон. Новичкам мы часто рассказывали 

о славных традициях дивизии, которая в годы гражданской войны защищала 

молодую Советскую республику. 

В конце января 1944 года дивизия, совершив в конном строю 

тысячекилометровый марш, прибыла на 1-й Украинский фронт. 28 января 

она получила первую боевую задачу — выйти в тылы ровенской 

группировки противника и начать продвижение на Ровно, навстречу 

основным силам 3-й армии, ведущим наступление на город с востока. 

30 января эскадрон тувинцев получил первое боевое задание: во 

взаимодействии с эскадроном капитана Ахмеджанова овладеть юго-западной 

окраиной местечка Деражно. Кечил-оол поставил задачу командном взводов. 

… Разве могли мы тогда, в 1944-м, предполагать, что 30 лет спустя 

встретятся многие участники тех боев, и среди них подполковник запаса Х. 

Ахмеджанов, пулеметчик его эскадрона П. М. Радченко, боец Седен-оол и 

автор этих строк. Что мы разыщем исходный рубеж, откуда первым повел 

свой взвод в атаку старший лейтенант Монгуш Сат. Никогда не забыть, как 

мужественный офицер, раненый, не покинул строя и, превозмогая боль, 

вместе с бойцами метким огнем из автомата отражал контратаки врага. 

Вспомнили мы, как геройски погиб пулеметчик Оюн Коржупай, как 

командир взвода подбежал к его пулемету, выдвинул на более удобную 

позицию и, хлестнув свинцом по гитлеровцам, многих из них навсегда 

пришил к земле, обеспечив продвижение эскадрона. Вспомнилось и то, как 

несколькими минутами позднее этот офицер крикнул: «Взвод, за мной, в 

атаку, вперед!» И так упал он на бегу, сраженный вражеской пулей, а бойцов 

тут же возглавил гвардии старшина Сундуй-оол. 

Гвардии сержант Сундуй-оол, гвардии рядовые Суван-оол и Таваа, 

подкравшись к дому, где засели фашисты, забросали их гранатами. После 

ожесточенного боя остатки фашистского гарнизона отступили. Затем 

эскадрон в составе полка участвовал в освобождении ряда населенных 

пунктов на пути к Ровно  –  Бронников, Грабова, Ставков, Обарова и других». 

Благодарность Верховного Главнокомандующего и личное 

поздравление Семена Буденного вдохновляли тувинцев на ратные дела. 10 

марта 1944 года врезалось в память Ивана Кузнецова – тувинцев провожали 

на родину. 

«У многих из нас навернулись на глаза слезы, когда бесстрашный 

капитан Кечил-оол после церемонии прощания подал команду «По коням». 

Под звуки оркестра конники отправились в далекий путь. Не думал я тогда, 

что спустя много лет  –  в канун 50-летия Великого Октября  –  мне доведется 

побывать в Туве. По пути бросались в глаза огромные перемены в жизни 



края. Радостно и приятно видеть это. И невольно подумалось: не зря воевали, 

проливали кровь, теряли лучших людей. 

По поручению жителей городов Ровно и Дубно мы торжественно 

передали трудящимся Тувинской Автономной Советской Социалистической 

Республики памятные знамена – в знак нерушимой дружбы народов Украины 

и Тувы, как напоминание о совместно пролитой крови в боях за Ровенщину». 

В 1980 году Иван Тимофеевич встречался с тувинцами-кавалеристами 

уже в украинском Ровно, где есть улица Тувинских добровольцев. Боевые 

товарищи вместе возложили цветы на могилы воинов, погибших при 

освобождении села Деражно на Украине. Вместе с русскими, украинцами и 

белорусами, там похоронены старший лейтенант Сат Монгуш, гвардии 

рядовой Сенгии Тюлюш. 



 

МонгушТанзыновичБайсклан 

(1 апреля 1913 года – 1986 год) 

МонгушТанзыновичБайскланродился 1 апреля 1913 года в местечке 

Шеми-АксыДзун-Хемчикскогокожууна в бедной аратской семье. Рано 

осиротев, батрачил на других людей. В 1932 году был принят в Тувинскую 

Народную Революционную Партию (ТНРП). Был направлен на годичные 

курсы в Москву при Коммунистическом университете трудящихся Востока 

(КУТВ), по окончании которого работал пропагандистом Дзун-

Хемчикскогохошунного комитета Тувинской Народной Революционной 

Партии. 

С 1940 по 1941 год он являлся членом Верховного суда ТНР, а перед 

Великой Отечественной войной как специалист, хорошо разбирающийся в 

политической обстановке, был назначен ЦК ТНРП и правительством ТНР 

заместителем командира эскадрона ТулушаКечил-оола по политической 

части и парторгом полка. 

По возвращении с фронта с июня 1944 года по февраль 1945 

годаМонгушБайсклан работал заведующим особым сектором ЦК ТНРП в 

Кызыле. В 1945-1956 гг. – военным комиссаром Дзун-Хемчикского, Улуг-

Хемскогокожуунов. После увольнения в запас из рядов Советской Армии был 

председателем Сут-Хольского района, председателем рабочкома совхоза 

«Чыраа-Бажы» Дзун-Хемчикского района. С 1960 года до выхода на пенсию 

– в штабе гражданской обороны города Кызыла.Избирался членом Улуг-



Хемского райкома КПСС, депутатом Шагонарского городского Совета 

народных депутатов. 

За отвагу и мужество, проявленные в боях за освобождение городов и 

сел Украины, МонгушБайсклан был награжден Орденом Красного Знамени, 

Отечественной войны I, II степеней, Орденом Республики ТНР, многими 

медалями, в том числе медалью «За отвагу». Персональный пенсионер 

республиканского (РСФСР) значения, его имя внесено в книгу «Заслуженные 

люди ХХ века». 

 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 24 апреля 

1985 года. 

«Гитлер в тысячу раз страшнее, чем Сенги-чангы, потому что у 

Гитлера есть пушки и танки, самолеты и автоматы! Но мы будем бить 

Гитлера, как наши предки били Сенги-чангы, и даже крепче!» 

(Из речи МонгушаБайсклана перед тувинскими добровольцами 

накануне боя за Ровно) 

МонгушБайсклан в пять лет стал круглым сиротой. Чуть повзрослев, 

уже пошел батрачить. От каждодневной физической работы закалился, став в 

дальнейшем крепким и выносливым человеком.С началом революционных 

преобразований в ТНР молодой арат Байсклан, работая бурильщиком на 

Эйлиг-Хемском золоторудном прииске, был принят в Тувинскую Народную 

Революционную Партию (ТНРП). К этому времени он был достаточно 

грамотным человеком и был направлен на годичные курсы в Москву при 

Коммунистическом университете трудящихся Востока. Образованного арата 

направили на работу пропагандистом Дзун-Хемчикскогохошунного комитета 

Тувинской Народной Революционной Партии. 

31 сентября 1943 года в Кызыле состоялся общегородской митинг 

трудящихся города, посвященный проводам тувинских кавалеристов на 

фронт. Как вспоминал позже участник Великой Отечественной войны, 

однополчанин тувинских добровольцев Иван Тимофеевич Кузнецов: «Во 

главе парада шел небольшого роста, белолицый, мужественный капитан 

ТулушКечил-оол, а за ним – заместитель командира эскадрона по 

политической части, старший лейтенант МонгушБайсклан – решительный 

комиссар, вдохновитель и огонь тувинского эскадрона». 

Перед отправкой на фронтБайскланженился. Его любимая Самба-

Дарый ждала ребенка – она очень хотела подарить мужу сына.«Как мы его 

назовем?» – спросил Байсклан перед отправлением на фронт и услышал 

ответ жены: «Самбажык». «Самбажык…Это хорошо.Пусть он будет такой 

же, как вольнолюбивый арат из долины Оргу-Шол, поднявший легендарное 



восстание 60-ти богатырей против деспота Сенги-чангы», – согласился 

Байсклан. 

8 декабря1943 годау деревни Снегиревка Смоленской области 31-й 

гвардейский Кубано-Черноморский кавалерийский полк 8-й гвардейской 

дивизии имени Морозова 6-го кавкорпуса принял в свои ряды206 тувинских 

добровольцев под командованием капитана ТулушаКечил-оола. С этого 

момента тувинский отряд стал именоваться четвертым эскадроном 31-го 

полка. По приказуВерховногоГлавнокомандующего 31-й Гвардейский 

кавполк совершил трудный и длительный марш к линии фронта, идущего из 

Снегиревки на запад. Преодолев путь в 1200 км по тылам 

противника,гвардейцы в конце января 1944 года вышли в район города 

Ровно. 

В боях за город Ровно эскадрон тувинцев, невзирая на сильный 

артиллерийско-минометный огонь противника, в конном строю с криком 

«Ура!» ворвался на железнодорожную станцию и обратил в паническое 

бегство немцев. Гвардии старший лейтенант МонгушБайскланмужественно 

вел эскадрон вперед. Замполит эскадрона тувинских добровольцев показывал 

кавалеристам личный пример доблести и отваги,вдохновлял бойцов на 

ратный подвиг. 

Во время боев Байсклан был ранен дважды: во время боев за Ровно, 

после которого он быстро оправился, и в сражении за село Сурмичи. После 

ранения11 февраля 1944 года в селе Сурмичи он пролежал в госпитале Киева 

более двух месяцев. 

В день, когда Байсклан выписывался из госпиталя Киева, пришло 

письмо – долгожданная весточка от жены: «Я родила тебе, Байсклан, 

ребенка, девочку… Я назвала ее Белек-кыс. У нее мои глаза и твоя 

улыбка…».«Белек-кыс – Подарок-девочка! – обрадовалсяБайсклан, хотя в 

душе немного обижался, что вместо сына жена подарила ему дочь. – Но у нас 

непременно будет еще сын, и я назову его Самбажык!». Он был очень 

счастлив. 

Участник Великой Отечественной войны, однополчанин тувинских 

добровольцев Иван Кузнецов в своей документальной повести «От Саян до 

Ровно» очень тепло отзывался о МонгушеБайсклане: 

«…КомиссарБайскланкаждому находил теплые и сердечные слова. Все 

добровольцы знали, что в любом трудном и смертном бою их комиссар 

всегда находится в первом ряду».  

Фронтовой опыт Байсклана, его умение руководить людьми ценили. С 

1945 года он был военным комиссаром Дзун-Хемчикского, Улуг-

Хемскогокожуунов. После увольнения в запас из рядов Советской Армии 



был председателем Сут-Хольского района, председателемрабочкома совхоза 

«Чыраа-Бажы» Дзун-Хемчикского района. Затем, до выхода на пенсию 

трудился в штабе гражданской обороны города Кызыла. 

На любых должностях Байсклан отдавал все свои силы, знания и опыт, 

показывал добросовестное отношение к порученному делу. Он был чутким, 

отзывчивым и очень скромным человеком, а также принимал активное 

участие в общественной жизни республики. 

Судьба не одарила МонгушаБайсклана сыном, но он и его жена Самба-

Дарый вырастили и воспитали четырех прекрасных дочерей: Белек-кыс – 

педагог по дошкольному воспитанию, Любовь – экономист, Светлану – 

научный сотрудник, доктор филологических наук, Зинаиду – учитель 

английского языка. 

ИменемМонгушаТанзыновичаБайсклана, память о котором бережно 

хранят его любимые дочери,в 2012 году решением Хурала представителей 

города одна из улиц в новом микрорайонестолицы Тувы, Кызыле. 



 
Мария Прокопьевна Ермишкина 

(8 февраля 1923 – 1991 год) 

Мария Прокопьевна Ермишкина родилась 8 февраля 1923 в селе 

Дубинское Красноярского Края, в семье крестьян. Затем семья Ермишкиных 

переехала в село Каратузское, где Мария закончила школу. С 1939 по 1942 

годы работала учителем начальных классов, в то время в начальных классах 

преподавали грамотные выпускники. 

29 июля 1942 года 19-летняя Мария ушла на фронт добровольцем. Во 

время Великой Отечественной войны молоденькая санитарка выносила из 

боя израненных солдат. В 1947 году вместе с супругом Григорием 

Ермишкиным вернулась домой в село Каратузское Красноярского края. В 

1949 году приехала в Туву – по призыву коммунистической партии. 

Приехав в Кызыл в 1952 году, Мария Ермишкина окончила учительский 

институт и начала преподавать в старших классах, а после окончания 

Кызылского педагогического института стала преподавателем русского 

языка и литературы. Преподавала в школах №3, №5 и №10, стала первым 

директором школы-интерната Кызыла, и более 15 лет проработала 

директором школы №6 города Кызыла. 

Мария Прокопьевна Ермишкина – ветеран войны, в 1955 году ей было 

присвоено звание «Отличник народного образования». В 1962 – 

«Заслуженный учитель школ РСФСР» – в Туве она стала первым учителем 

русского языка и литературы, получившим это звание. 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено в 1985 

году. 

«За родину можно отдать все» 

(Мария Прокопьевна Ермишкина) 

Мария Прокопьевна Ермишкина служила санинструктором на 1-ом 

Белорусском фронте, вытаскивала танкистов из горящих танков. Она дошла 

до Берлина, участвовала в Зеловско-Берлинской операции советских войск – 

сражение с немецкими войсками, оборонявшими зееловские высоты, 

расположенные недалеко от немецкого города Зеелов, примерно в 90 км к 

востоку от Берлина. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD


Эта операция не позволила противнику перебросить части 

уничтоженной советскими войсками армии в Берлин. Сражение за высоты 

длилось три дня. Бой был настолько страшен, вспоминала Мария 

Прокопьевна, что когда он закончился, пригоревшие к горячим шлемам 

волосы у некоторых танкистов остались внутри. 

На фронте она встретила своего будущего супруга – молодого бойца 

Григория Афанасьевича. Молодая пара вместе со своим полком дошла до 

Берлина, и там 9 мая они сыграли свадьбу. Брак был зарегистрирован 

военным руководством. Позднее в ЗАГС брак оформили этим же числом. 

После войны Мария Прокопьевна с супругом вернулась в село к 

родителям село Каратузское Красноярского края, в 1948 году родился их сын 

Владимир. В 1952 году семья переехала в Туву, где в 1953 году родился 

Василий. Сначала Ермишкины жили в землянке, затем построили дом. 

Когда Мария Прокопьевна приехала в Кызыл, центральной столичной 

улицы Ленина еще практически не было, а на улице Кочетова от улицы 

Чехова до Чульдума были сплошь землянки. Улицы не были 

заасфальтированы, и когда начинался ветер, поднималась плотная пелена 

пыли, которую называли «тувинский дождь». Поэтому строительство домов 

и благоустройство города Мария Прокопьевна считала важным событием в 

истории Кызыла. 

Мария Прокопьевна любила свою профессию и учеников, а они 

отвечали ей взаимностью. Она отдала много сил работе с трудными 

подростками и родительской общественностью. Ученики постоянно 

встречались с Марией Прокопьевной даже после ее выхода на пенсию, 

особенно на 9 мая, это была святая традиция. 

Ермишкины в этот день рассказывали о войне, пели песни, любимой 

песней была «медсестра Анюта». Мария Ермишкина неизменно воспитывала 

в своих учениках и детях в первую очередь любовь к родине. Она часто 

повторяла своим воспитанникам: «За родину можно отдать все», 

подразумевая под этим и самоотверженный труд, и саму жизнь. 

Вся жизнь Марии Прокопьевны стала подтверждением этого девиза. К 

сожалению, полученные на войне ранения дали о себе знать. Мария 

Прокопьевна Ермишкина умерла на 69-м году жизни в 1991 году. 



 
 

Хертек Амырбитовна Анчимаа-Тока 

(1 января 1912 – 4 ноября 2008) 

Хертек Амырбитовна Анчимаа-Тока родилась 1 января 1912 года в 

местечке Кооп-Соок (ныне село Кызыл-Даг) Бай-Тайгинского района, в 1935 

году окончила Коммунистический университет трудящихся Востока имени 

И. В. Сталина в Москве. В годы учѐбы занималась искусством, в качестве 

певицы участвовала в записи первой граммофонной пластинки с тувинским 

народным пением. После возвращения в Туву работала в ЦК Революционного 

Союза Молодѐжи Тувинской Народной Республики. 

С 1938 г. – заведующая отделом по работе среди женщин ЦК правящей 

(и единственной в республике) Тувинской народно-революционной партии. 

В 1940 году Хертек Анчимаа стала Председателем Малого Хурала 

(парламента) Тувинской Народной Республики, тем самым став первой в 

мире женщиной — главой парламента. 

После упразднения независимой Тувы и преобразования еѐ в 

октябре 1944 г. в Тувинскую автономную область в составе РСФСР Хертек 

Анчимаа-Тока вплоть до 1961 года работала заместителем Председателя 

Тувинского облисполкома, c 1961 по 1979 год, до выхода на пенсию – 

заместителем Председателя Совета Министров Тувинской АССР. 

Награждена орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 

«Знак Почета», медалями СССР и Монгольской народной республики.  

 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено в 1989 

году. 

«Кызыл – это лицо республики. Я мечтаю, чтобы все здания, детские 

сады, школы, дворцы культуры были облицованы Саянским мрамором». 

(Из заметок Хертек Амырбитовны Анчимаа-Тока) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961
http://ru.wikipedia.org/wiki/1979


Она успевала все: умело и успешно координировала деятельность 

республиканских учреждений культуры, искусства, народного образования, 

занималась решением социальных проблем. При этом находила время 

заботиться о семье, воспитывала пятерых детей. Хертек Амырбитовна 

занимала активную гражданскую позицию и после ухода на заслуженный 

отдых – была председателем Тувинского отделения Общества советско-

монгольской дружбы, часто выступала перед студентами и школьниками, 

избиралась делегатом на Международный конгресс женщин. 

В ее личном ежедневнике, который сейчас хранится в Национальном 

музее Республике Тыва, сохранилась запись, которую Хертек Амырбитовна 

сделала по приезду в Туву: 

«В 1963 году была в числе 50-ти делегатов из Советского Союза на 

международном конгрессе в Москве. Это был действительно великий форум 

женщин всего мира. У меня от конгресса осталось сильное неизгладимое 

впечатление. На нем увидела, как много существует стран и народов на 

земном шаре, находящихся на различном уровне развития, различных по 

социальному происхождению, по политическим взглядам и религиозным 

убеждениям». 

Записи в блокнотах Хертек Амырбитовны Анчыма-Тока говорят о том, 

насколько болела душой за Кызыл видный государственный деятель. Вот 

несколько заметок о столице: 

«Сколько в окрестностях города Кызыла, да и всюду, по всей Туве, 

сказочно красивых мест отдыха. К сожалению, за большинством из них 

никто не следит».  

«Еще раз о городе Кызыле. Очень медленно улучшается архитектурный 

облик и национальный колорит города. Кызыл – это лицо республики. 

Въезды в город как следует не оформлены, нет украшающих стел и 

декоративно-скульптурных сооружений, рассказывающих о столице и 

республике. Я мечтаю, чтобы все здания, детские сады, школы, дворцы 

культуры были облицованы Саянским мрамором. А облицовочные плиты 

комбината «Саянмрамор» куда только не отправляют, почему Кызыл не 

думает?». 

«Я многократно с удовольствием участвовала в посадке деревьев, в 

парке, на улице Красных Партизан, и на Правом берегу. Хорошо помню, как 

мы с коллегами таскали цемент в ведрах, на строительство жилого дома №5А 

по улице Кечил-оола. Носили и доски для строительства здания нынешнего 

Правительства». 

Помимо личных блокнотов, в музее сохранились личные вещи Первой в 

мировой истории женщины-президента – грамоты и награды, вырезки из 

журналов и газет, посуда. Все эти экспонаты время от времени объединяются 

в экспозицию. На открытии вспоминают государственного деятеля. В год 

столетия со дня ее рождения,  близкий друг, соратник и коллега Григорий 

Ширшин, рассказал, что всегда восхищался ее работоспособностью. 

Советовался по всем социально-экономическим вопросам, и всегда получал 

дельный совет: «Особенно памятными стали наши совместные 



командировки в Монголию, а также в Новосибирск, где принимали участия в 

организации фестиваля художественной самодеятельности. Это были 

незабываемые дни. Мало кто помнит, что мы вместе с Хертек 

Амырбитовной создали первый в Кызыле кружок художественной 

самодеятельности, в школе №3». 

Хертек Амырбитовна Анчымаа-Тока всегда давала советы молодым – 

самим вершить судьбу своей Родины, работать во имя процветания Тувы, 

заниматься любимым видом спорта. Сама Хертек Амырбитовна до 75 лет 

бегала на лыжах, до тех пор, пока не запретили врачи. Всю жизнь эта 

хрупкая, но сильная духом и энергичная женщина стремилась к тому, чтобы 

ее родная Тува была трудолюбивой, процветающей и гостеприимной. 



 
Анатолий ИвановичГалайко 

 

Анатолий Иванович Галайко родился в 1925 г. с. МонастыркоБийского 

района Красноярского края. 

Призвали на войну в 1943 году в 19 лет. Воевал на 2 Украинском 

фронте, освобождал Румынию, Чехословакию. Воевал в пехоте, 

автоматчиком. Трижды был ранен. 9 мая 1945 года встретил в Будапеште, 

лежал в госпитале. Начал войну рядовым пехотинцем, а закончил ее гвардии 

лейтенантом. За отвагу и мужество Галайко вручили орден Красной Звезды.  

В 1975 году за общественную активность и трудовые заслуги 

кызылчане  избрали Анатолия Ивановича депутатом Верховного Совета 

Российской Федерации. Дважды был избран депутатом Городского Совета 

Кызыла. В 1982 году получил звание «Заслуженный работник 

автотранспорта РСФСР». Вторую Красную Звезду вручили в 1983 году. 

Оказалось, что к ордену его представили еще в 1945 году за успешное 

выполнение важной операции в Чехословакии. Кроме этого Анатролий 

Иванович награжден орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской 

Революции.  

Домой приехал в 1946 году. Вскоре он переехал в Туву, где очень 

нужны были механизаторы. Работал в Дзун-Хемчикском районе, где 



создавалась МТС. В 1949 году, получив профессию шофера, он начал 

работать водителем.  

В 1963 году Анатолий Иванович был переведен в Кызылское АТП-1, 

где наездил миллионы километров. Возил грузы во все районы республики.  

Дважды награжден орденом Красной Звезды, «Заслуженный работник 

транспорта Тувинской АССР»,  орденом Трудового Красного Знамени, 

Октябрьской революции, Отечественной войны I степени, медалями СССР. 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 23 

сентября 1988 года.  



Павла Алексеевна Шахунова 

(1902 год – 1989 год) 

Павла Алексеевна Шахуновародилась в 1902 году в Петербурге в семье 

рабочего. В шестнадцать лет начала работать в секретариате В. И. 

Ленина в Смольном, она была первой машинисткой Ленинского Совнаркома. 

После переезда в Москву 12 лет жила и работала в Кремле. Позже, получив 

высшее образование, перешла на работу в Московский государственный 

педагогический институт им. Ленина, где выполнялаобязанности секретаря 

партбюро. 

С 1944-го года работает заместителем начальника отдела кадров в 

Министерстве просвещения  РСФСР. В конце 40-х Павла Шахунова 

переходит на работу в Совет по изучению производительных сил при 

Госплане СССР и в составе комплексной экспедиции от этой организации  в 

течение нескольких лет приезжает в Туву в 1950-1953 годах. 

В 1955 году в Тувинском издательстве вышла в свет книга П.А. 

Шахуновой и директора ТНИИЯЛИ Б.Н. Лиханова «Советская Тува» под 

редакцией доктора геолого-минералогических наук Л.Н. Леонтьева. 

Параллельно написаны научные труды «О русских исследованиях Тувы». 

Была награждена Орденом «Знак Почета», обладатель семи медалей, 

Почетной грамоты Президиума Верховного совета Тувинской АССР.  

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 23 сентября 

1988 года 

В 1918 году вместе с правительством большевиков Павла Алексеевна 

переехала в Москву, и этот город стал для нее родным. 

Первые годы Великой Отечественной войны Павла Алексеевна провела 

в эвакуации в Новосибирске, где в местном обкоме занимала должность 

заведующей отделом науки и образования. По возвращении из эвакуации с 

44-го года, работает заместителем начальника отдела кадров в Министерстве 

просвещения  РСФСР. В конце сороковых годов Павла Шахунова переходит 

на работу в Совет по изучению производительных сил при Госплане СССР и 

в составе комплексной экспедиции от этой организации  в течение 

нескольких лет приезжает в Туву: в 1950 - 1953 годах. 

О жизни и профессиональной деятельности Павлы Алексеевны 

Шахуновой в своей книге «Мой Кызыл» в разделе «Почетные жители 

Кызыла» написал известный партийный деятель, писатель республики Тыва 

Дозур-оолЛайзаповичТинмей. «В 1953 году Павла Алексеевна по 

наработанным в Туве материалам защитила кандидатскую диссертацию, 

стала кандидатом географических наук. 

В 1955 году в Тувинском издательстве вышла в свет книга П.А. 

Шахуновой и директора ТНИИЯЛИ Б.Н. Лиханова «Советская Тува» под 

редакцией доктора геолого-минералогических наук Л.Н. Леонтьева. 

Параллельно написаны научные труды«О русских исследованиях Тувы». В 

1960 году в городе Новосибирске издан сборник «Труды регионального 

совещания по развитию производительных сил Тувинской автономной 

области», одним из членов, редколлегии которого была Павла Шахунова. 



Также она являлась членом редколлегии монографии «Экономика Тувинской 

АССР» - первой монографической характеристики экономики Советской 

Тувы. Павла Алексеевна также написала брошюру «Природные ресурсы 

Тувинской автономной области и перспективы их освоения». Обладая 

глубокими научными знаниями, проявляя живой интерес к жизни Тувы, она 

имела непосредственное отношение к становлению многих ученых 

республики. В последний раз Павла Алексеевна была в Туве в 1957 году», 

вспоминает автор. 



 
Михаил Даниилович Шиповаленко 

 

Михаил Даниилович Шиповаленкородился в 1923 году в селе Суэтук 

Ермаковского района Красноярского края. В возрасте 18 лет, после начала 

Великой Отечественной войны, ушел на фронт связистом. В 19 лет получил 

первую медаль «За боевые заслуги». В боях за освобождение Варшавы 

заслужил орден Красной Звезды и медаль «За освобождение Варшавы». 

После окончания войны был принят в члены ВКП(б). 

Трудовой путь начал плотником на горнорудном комбинате, затем в 

тресте «Тувинстрой». В 1961 году назначен бригадиром комплексной 

бригады в строительном управлении «Кызылстрой», которую возглавлял 

почти 20 лет. Активно занимался общественной деятельностью. Избирался 

депутатом городского Совета народных депутатов, до пенсии был членом 

бюро горкома партии. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Берлина», 

орденом Трудовой Славы III степени, медалью «Ветеран труда», имеет 



звание «Заслуженный строитель Тувинской АССР». В 1983 году его имя 

было занесено в Книгу почета треста «Тувинстрой». 

 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 23 

сентября 1988 года 

«Пехота любила минометчиков. 

С ними и танки фашистов, и фриц проклятый не так страшны». 

(Из воспоминаний Михаила Шиповаленко) 

В минометной бригаде, где былкомандиром отделения связи 22-й 

минометной бригады Михаил Даниилович Шиповаленко, связисты часто 

заменяли минометчиков. Сколько же снарядов, которые летели на пять 

километров и разрывали немецкие танки «Тигр», перенес на себе связист 

Михаил Шиповаленко! 

Судьба подарила ему большую, хоть и очень трудную жизнь. Зимой 

1942-го года юный Михаил Шиповаленко ушел на войну. А в 19 лет за 

успешное выполнение важного задания уже получил первую награду, и 

какую – «За боевые заслуги»! 

Как вчера – перед глазами отчаянная битва на территории Польши, в 

Познани: «Никак не удавалось продвинуть линию фронта вперед… Кровь 

лилась буквально за каждый метр. И чем упорнее бои, тем опаснее работа 

связиста». 

В их отделении было семь человек. Ушел тянуть связь один, его заменил 

другой, потом третий. Последним по траншее пополз Шиповаленко, встречая 

на пути товарищей – и мертвых, и тяжелораненых. Остановиться он не мог, 

только просил: «Потерпи, браток!» и полз дальше – на выполнение боевой 

задачи. Соединил 30 обрывов провода, а четыре его друга остались в 

братской могиле. 

Он же дошел до Берлина, где в числе других освободителей оставил на 

здании Рейхстага свою фамилию. Но до сих пор в его памяти – как живые те, 

кто не успел вместе с ним отпраздновать Великую победу. 

В 1947 году старший сержант Шиповаленко вернулся домой. Работал 

агрономом, после переезда в Туву сменил профессию. В послевоенный год в 

Германии обучился профессии строителя, начал плотником на горнорудном 

комбинате. Затем работал плотником треста «Тувинстрой» и позже был 

назначенбригадиром комплексной бригады в строительном управлении 

«Кызылстрой». 

Почти двадцать лет Михаил Шиповаленковозглавлял лучшую не только 

в СУ «Кызылстрой», но и в тресте «Тувинстрой» комплексную бригаду.При 

его участии строились здания Кызылского пединститута, Музыкального 

http://minusinsk.bezformata.ru/word/tigra/9539/


драматического театра, здание Совета министров, жилые дома в Кызыле. 

Строил так, чтоб душа радовалась.Активно занимался общественной 

деятельностью. 



 
Алексей КарашпаевичАк-оол 

(1912 – 27 апреля 1993 года) 

Алексей Карашпаевич Ак-оол родился в 1912 году, в селе Ээрбек Пий-

Хемского района Тувы, в многодетной семье. Выучился на тракториста, 

работал в русской семье, около Турана. Именно там и получил русское имя 

Алексей. В 1932 году стал кавалеристом Аратской Революционной Армии 

Тувы, окончил курсы водителей. В 1935-1942 годах работал шофером, затем 

ушел добровольцем на фронт Великой Отечественной войны. 

В составе тувинского конного эскадрона освобождал Ровенский вокзал. 

Именно от его имени в пьесе ЧылгычыОндара «Одиннадцать» звучит 

рассказ, как БурзекейСат дает приказ Ак-оолу – доставить раненого 

солдата в медсанчасть, и сам Алексей, с множеством ран рук тянет 

солдата на одеяле, ухватив зубами. Задачу командира он выполняет – приказ 

есть приказ. 

Вернувшись с фронта, поступил на службу в МВД Тувы. Более 25 лет 

проработал в правоохранительных органах Тувы. Ушел на пенсию в звании 

майора. Был награжден значком «Отличник милиции» в 1955 году. В марте 

1989 года стал «Почетным гражданином города Ровно». 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла»присвоено 8 

сентября 1989 года. 

«Солдат войны – он и в мирной жизни остался солдатом» 

(Из воспоминаний дочери Алексея Ак-оолаЕкатерины Салчак). 

 



Тувинский доброволец Алексей Ак-оол до последних дней жизни был 

примером смелости, мужества и порядочности. Он никогда не жаловался 

родным на тяжелую, порой опасную работу милиционера, и никогда не 

рассказывал о своем участии в войне, хотя его боевой путь пролегал через 

Ровно, освобождение которого навеки покрыло неувядающей славой 

тувинских добровольцев. 

Сборы на фронт были связаны с жестким отбором – каждый должен был 

доказать, что он поможет общему делу. Алексей Ак-оол был первоклассным 

водителем, и показал это. Уже на фронте вместе с земляками он отобрал у 

немцев легковую машину, убил трех врагов. Копыта лошадей перевязывали 

тряпками – чтобы не было слышно цокота. В бою на Ровенском вокзале, 

самом важном для тувинских солдат, на захваченный военный трофей 

установили пулемет, и так с немецкой же машины вели по врагам огонь на 

поражение. История о боевом подвиге отца прозвучала из уст одного из 

сослуживцев, он приезжал в Туву из Украины, когда его дочь, Катя, еще 

была ребенком. 

«Мы много лет прожили в Ээрбеке, – вспоминает дочь Алексея Ак-оола, 

Екатерина АлексеевнаСалчак, – и с отцом, и несколько лет с дядей, его 

старшим братом. На войне отличились все мои родные. В то время, пока мой 

отец освобождал украинские города, мой дядя, его старший брат, отправил 

на фронт 15 лошадей. За это был награжден орденом. Второй брат 

организовал колхоз, всю живность сгоняли, прежде всего, с родственников 

председателя. Так он со своей сестры вдвое больше животных забрал, чем у 

остальных. Она всегда за это обижалась на него. Четвертый брат, работавший 

в журналистике, тоже старался собирать посылки для фронта». 

В годы, когда отец учился в Иркутской школе милиции, семья брата,  

главного табунщика, приняла девочку как родную, задача, которую ставили 

перед ребенком – порядок в юрте. С чем она всегда справлялась, и 

воспоминания об этом очень яркие: «У дяди, которого я называла дедушкой, 

были и верблюды, и лошади, и коровы. Помню, подметешь пол в юрте, 

выносишь мусор, а вокруг стоят огромные верблюды, а я, такая маленькая, 

очень их боялась». 

Военная закалка боевого офицера Ак-оола дала ему многое –уже на 

пенсии, майор милиции работал в Исправительной колонии №2, и его 

сослуживцы помнят, насколько сильным духом обладал этот человек. Он 

решительно заходил в камеры заключенных, никогда не пасовал перед 

жизненными трудностями, спокойно разговаривал в юрте наедине с 

бандитами. 



Документы и фотокарточки тувинского добровольца до сих пор 

хранятся в семейном альбоме. Однажды, в конце 90-х годов, Екатерина 

Алексеевна зашла в Национальный музей. В экспозиции на военную 

тематику солдат Ак-оол был представлен одной военной карточкой – 

маленькая фотография и несколько предложений о герое. Тогда дочь 

добровольца передала солидный пакет документов и фотографий Ак-оола, 

сестра Екатерины, Тамара, подарила несколько наград музею родного села 

Ээрбек. 

Алексей Карашпаевич Ак-оол умер 27 апреля 1993 года, не дожив 

несколько дней до 9 мая – самого главного праздника в его жизни. 



 
Бай-Кара Шожулбеевна Долчанмаа 

(15 марта 1916 – 24 ноября 2002 года) 

Бай-Кара Шожулбеевна Долчанмаа родилась 15 марта 1916 года в 

местечке Суг-Бажы сумона Баян-Кол нынешнего Кызылского кожууна. В 

возрасте двух лет ее отдали на воспитание тетки Сииринмы Бай-Кара, 

которая вместе с мужем Шожулбеем Донгаком воспитала ее. В 14 лет 

грамотную Бай-Кара уже назначили председателем арбана, затем – 

секретарем сельсовета. 

Осенью 1932 года по рекомендации секретаря сумонной партийной ячейки 

поехала на учебу в партшколу Кызыла. Затем училась в Ойрот-Турской 

специальной сельхозшколе на Алтае. В 1938 году была назначена секретарем 

Верховного суда ТНР, а через два месяца – инструктором по работе среди 

женщин Малого Хурала. Начиная с 1940 года, занимала ответственные 

должности в МВД и КГБ. В 1951 году ее назначили заведующей отделом по 

работе среди женщин Тувинского обкома КПСС. В январе 1962 года Байкара 

Шожульбеевна на первой сессии Верховного Совета Тувинской АССР была 

избрана председателем его Президиума. Персональную пенсию оформила в 

1977 году. 

Бай-Кара Шожулбеевна также избиралась депутатом Верховного 

Совета Тувинской АССР, депутатом Верховного Совета СССР, была 

членом обкома КПСС, вела активную общественную деятельность. Была 

награждена орденами Октябрьской революции, Дружбы народов, «Знак 

Почета» и медалями СССР, Монгольской Народной Республики и Тувинской 

АССР.  

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 8 

сентября 1989 года. 

 



«Вы принадлежите к тем первым женщинам Тувы, которые открыли молодой 

республике новые общественно значимые грани и возможности вчерашней 

аратки, к которой обращались пренебрежительно «херээжок» («ненужная»). 

Вы и ваши сподвижницы, первые женщины-активистки, благодаря 

искренней самоотдаче, самоотверженному участию в строительстве новой 

Тувы, убежденности и беспримерному энтузиазму смогли доказать обществу 

и государственную значимость женщины, способной не только быть 

хранительницей очага, но и отстаивать государственные интересы 

республики, принимать взвешенные политические решения». 

(Глава Тувы Шолбан Кара-оол о Бай-Бара Шожулбеевне Долчанмаа) 

 

Бай-Кара Шожулбеевна Долчанмаа, видный партийный и 

государственный деятель Тувы, была известна личным знакомством с 

Индирой Ганди, Юрием Гагариным, Валентиной Терешковой. Ее принимали 

Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Алексей Косыгин, Михаил Суслов, 

Екатерина Фурцева. Про решительный характер Бай-Кара Шожулбеевны 

ходят легенды: она была первой женщиной, которая преодолела Хутинский 

порог на плоту, носила погоны офицера МВД и КГБ, мастерски обыгрывала 

мужчин в бильярд. Но главной ее исторической заслугой, безусловно, 

является вклад в развитие родной республики на ответственных 

государственных постах. 

Свою фамилию Байкара Шожулбеевна получила из-за типичной для 

того времени путаницы, когда работники ЗАГС частенько допускали ошибки 

в документах. Данное ей родителями при рождении имя Долчанмаа 

впоследствии стали произносить не иначе как с приставкой «легендарная». 

С двух лет девочка росла в семье своей тети Сииринмы Бай-Кара, рано 

начала помогать приемным родителям пасти скот и доить коров. В 1920 году 

они переехали в Уюкский сумон и нанялись к богатому скотовладельцу 

Жирнову. Вернувшись через семь лет в родной Баян-Кол, девочка одной из 

первых освоила новую тувинскую письменность. 

В четырнадцать лет она уже получила первое свое назначение на 

руководящую должность и с этих пор начали складываться легенды о ее 

личности. История о том, как она в 1945 году застрелила забредшего в 

деревню медведя-шатуна, обрастая новыми подробностями, передавалась из 

уст в уста. В 1951 году, после назначения заведующей отделом Тувинского 

обкома КПСС по работе с женщинами, чтобы встретиться с жительницами 

отдаленных труднодоступных местностей преодолела знаменитый 

Хутинский порог на плоту, на что до нее ни одна женщина не решалась. 

На заре своей общественно-политической карьеры Долчанмаа трудилась 

на посту секретаря сумонного совета, участвовала в переписи населения, 

работе комиссии по раскулачиванию байского сословия. С 1962 года 

рекордных 16 лет или четыре срока подряд оставалась у руля тувинского 

парламента – председателем Президиума Верховного Совета Тувинской 

АССР. Была заместителем председателя Президиума Верховного Совета 

РСФСР и близко общалась со многими известными людьми. Обсуждала 



вопросы женского движения с первой женщиной, покорившей космос 

Валентиной Терешковой, знаменитой Индирой Ганди и матерью первого 

космонавта Юрия Гагарина – Анной Тимофеевной Матвеевой. 

Женское счастье Бай-Кары Шожулбеевны было, к сожалению, 

недолгим. Муж Лопсан-Кенден Ооржак рано ушел из жизни. Одна воспитала 

двух своих детей и тоже очень рано их потеряла. Вырастила внуков – Тамару 

и Алаша. Внучка, кстати, названа в честь легендарной бабушки, которую за 

пределами республики называли Тамарой Ивановной. 



 
Лука Прокопьевич Зверев 

(1923 год – 1990 год) 

Лука Прокопьевич Зверевродился в 1923 году в селе ДамосовоНерчинско-

Заводского района Читинской области на границе с Китаем в многодетной 

семье. Во время Великой Отечественной войны служил на фронте 

связистом. После окончания войны Лука Прокопьевич поступил в Иркутский 

государственный медицинский институт, получил профессию хирурга. 

В 1951 году вместе с супругой по распределению приехал в Туву, где 

Зверев стал инициатором строительства первой районной больницыв селе 

Сарыг-Сеп Каа-Хемского района, которая функционирует по сей день. 

Внес большой вклад в развитие медицины Тувинской Автономной 

республики, более 36 лет проработал в различных больницах Тувы. Имел 

высшую категорию хирурга-проктолога, внедрил несколько методов 

операций в онкологическом диспансере, в частности – колоноскопию. 

Ветеран войны и труда, обладатель медали «За отвагу», удостоен звания 

«Заслуженный врач Тувинской АССР». 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 8 сентября 

1989 года. 

«Чтобы поблагодарить деда, 

люди приезжали к нам домой практически со всей республики» 

(из воспоминаний о Луке Звереве его внучки Елены Белявской) 

 

Лука Прокопьевич Зверевродился в многодетной семье простых 

рабочих. Родителей не стало рано, глава семьи был репрессирован и погиб, 

позже умерла мама. Воспитание детей легло на плечи Анастасии –старшей 

дочери семействаЗверевых. 



В 18 лет Луку призвали в ряды Красной армии, после начала Великой 

Отечественной войны он ушел на фронт связистом. В ходе военных 

спецопераций на территории врага молодой связист проявил храбрость и 

тактические боевые способности, ибыл удостоен медали «За отвагу». 

После окончания войны Лука Прокопьевич реализовал свое желание 

спасать жизни и здоровье людей – поступил в Иркутский государственный 

медицинский институт, где выучился на хирурга-проктолога. Там же 

встретил свою будущую жену Татьяну. Девушка была родом из Брянской 

области, обучалась на врача-гинеколога. 

Окончив институтв 1951 году, молодожены по распределению приехали 

в Туву. Врачей-супругов направили работать в село Сарыг-Сеп Каа-Хемского 

района, где фельдшерская служба в то время была развита слабо. Тогда 

молодой врач-хирург Зверев стал инициатором строительства первой 

районной больницы, которая функционирует по сей день. 

Оба супруга работали хирургами, были ответственны и трепетно 

относились к своим пациентам. Даже находясь дома, все время звонили в 

больницу и интересовались у медсестер состоянием своих больных. А 

благодарных пациентов было огромное количество, вспоминает внучка 

Зверева, Елена Белявская: 

–Помню такой случай. Однажды в Монголии на границе с Тувой горела 

стоянка. Пожар был очень сильный, пострадала женщина. Еѐ при помощи 

санавиации доставили в Кызыл, где в бригаде хирургов был наш дедушка. 

Операция была очень сложной: обширная площадь ожогов по телу – 80 

процентов поврежденной поверхности, пересадка кожи, операция длилась 

около 12 часов. И врачи спасли ее, вылечили, выходили, через некоторое 

время пациенткавернулась домой, в Монголию. Потом, через несколько лет, 

эта женщина приезжала в Туву – благодарить деда за то, что он спас ей 

жизнь. В подарок она привезла статуэтку Будды с надписью 

благопожеланий. Эта история – яркое воспоминание из моего детства. 

В Сарыг-Сепе Зверевы прожили около восьми лет, а затем переехали в 

Кызыл. К тому времени у Луки Прокопьевича и Татьяны Матвеевны 

родились двое сыновей – Юрий и Виктор. Так как супруги Зверевы были 

первоклассными хирургами, они часто выезжали в районы республики, на 

срочные вызовы, и дома бывали мало – работа была на первом месте. 

Воспитанием малолетних сыновей Луки Прокопьевича занималась 

сестра Надежда. В дальнейшем супруги Зверевы восполнили этот пробел уже 

в воспитании четверых внуков. Доброй традицией былипоходы на рыбалку 

на Енисейв выходные, регулярные прогулки в парке, шахматы, езда на 

велосипедах, походы в кино и театр. 

ТатьянаМатвеевна любила готовить, и на все семейные праздники 

обязательно пекла вкусные торты.Лука Прокопьевич прививал внукам 

любовь к поэзии – он наизусть знал произведения любимых писателей и 

поэтов, помнил много песен и стихов, особенно военных лет. Он и сам писал 

в перерывах от работы, после себя даже оставил два сборника стихов, где 

писал о семье, о Родине, о профессии, о коллегах. Эти сборники хранятся у 



внуков Луки Прокопьевича.Но главные человеческие качества, которые чета 

Зверевых передала детям и внукам – честность, трудолюбие, благородствои 

патриотизм. 

 



 
Ольга Федоровна Еремеевна 

  

Ольга Фѐдоровна Еремеева  родилась 10 августа 1927 года в селе 

ТырловкаВиницкой области Украины в многодетной семье. Ее отец погиб на 

фронте, и семья была вынуждена перебраться  к родственникам в Бурятию. В 

1950 году она окончила Иркутский медицинский институт и вместе с 

супругом –геологом приехала на работу в Туву. 

Трудовой путь в республике начала в 1952 году в Элегестинской 

участковой амбулатории Кызылского района, затем ее назначили главным 

врачом участковой больницы поселка Кара-СугУлуг-Хемского района. 1955 

году была переведена врачом в неврологическое отделение республиканской 

больницы №1. С 1959 до 1983 год была бессменной заведующей отделением, 

затем до 2001 года возглавляла неврологическую службу республиканской 

поликлиники №1 в Кызыле.  

Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И.Ленина», «За трудовое отличие». В 1968 году ей 

присвоено звание «Заслуженный врач Тувинской АССР».  

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено в 1994 году.  



 
 

Максим Монгужукович Мунзук 

(1910 - 1999) 

Максим Монгужукович Мунзук родился 15 сентября 1910 года (по 

другим данным – 2 мая 2010 года) в селе Межегей Оюннарского хошуна 

Тувы. Рано осиротев, батрачил с малых лет. В 1927 году приехал в Кызыл и 

вступил в ряды Тувинской народно-революционной армии. В 1929 году 

вступил в Тувинский революционный союз молодежи. В 1932 году поступил в 

Московское военное автотанковое училище. В 1935 году вернулся в Кызыл, 

где был назначен капельмейстером оркестра Тувинской Народной Армии. В 

1935 году поступил в театральную студию и с супругой Кара-Кыс 

Номзатовной стал артистом тувинского театра, одним из основателей 

которого стал. 

Актѐр, режиссѐр, певец, собиратель музыкального фольклора, 

композитор. В 1975 году на экраны вышел фильм Акиры Куросавы «Дерсу 

Узала», с Максимом Мунзуком в главной роли, картина получила кинопремию 

«Оскар». Снимался во множестве других, советских кинофильмов. 

Лауреат государственной премии Республики Тыва. Был награжден 

почетной грамотой президиума Малого Хурала Тувинской Народной 

Республики. Обладатель званий «Заслуженный артист РСФСР», «Народный 

артист РСФСР», «Народный артист Тувинской АССР», кавалер ордена 

Дружбы народов. Почетный гражданин города Дуарнене во Франции, 

Почетный гражданин города Арсеньев. В 2008 году на доме №24 по улице 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1


Ленина установлена мемориальная доска в память о Максиме 

Монгужуковиче и Кара-Кыс Номзатовне Мунзук. 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 12 

августа 1994 года 

«Есть правило – из любой роли, 

даже бессловесной, 

выжать максимум возможностей, 

любую роль играть на все сто» 

(Из записей Максима Мунзука) 

Родился Максим Монгужукович в многодетной семье, где дети умирали 

во младенчестве. Девятые роды дали семье двойню: мальчика и девочку, 

однако в этот раз смерть «забрала» с собой дочь и мать. Маленький Мунзук 

остался жив, но вскоре умер его отец и он остался совсем один. Так нелегко 

началась долгая и вопреки всему счастливая жизнь Максима Мунзука. 

Маленький Мунзук отличался любознательностью: русскому языку 

научился, когда батрачил у русских, у китайских торговцев научился считать, 

позднее пошел добровольцем в Тувинскую Народную Армию, где обучился и 

музыкальной грамоте. Мунзук был в числе первых инициаторов образования 

профессионального театра, где он и встретил свою половинку и музу – Кара-

Кыс, пленившую его своим необыкновенным голосом раз и навсегда.  

Случай, когда Мунзук предпринял первые активные действия по 

покорению сердца Кара-Кыс, сегодня часто вспоминают в кругу семьи. 

Мунзук приехал в местечко Бора-Холь, где Кара-Кыс учила грамоте местных 

жителей – на тракторе. По дороге трактор неоднократно ломался, и в село 

Мунзук заехал ночью. Можно только вообразить, какой грохот стоял в 

округе, ведь кроме шума самого мотора, грохотали голые колеса без шин. 

Сердце Кара-Кыс не осталось равнодушным, и в 1936 году она дала согласие 

на предложение Мунзука, тогда они вместе начали работать в театре. 

Кара-Кыс Номзатовна училась на втором курсе педагогического 

техникума, когда объявили набор талантливых ребят в театральную студию. 

Среди первых были приняты Владимир Монгалбии, Александр Лаптан, 

Хомушку Кара-оол и Кара-Кыс Номзатовна. Мунзука взяли чуть позднее, 

потому что он был членом приемной комиссии, будучи капельмейстером 

Тувинской Народной Армии, владеющим музыкальной грамотой. 

Музыка всегда сопровождала Мунзуков. Помимо концертной 

деятельности, в свободное от работы время занимались собирательством 

тувинского музыкального фольклора. Это увлечение переросло в серьезную 

работу и как результат – они издали два сборника тувинских народных песен: 

«Ырлар», «Тыва улустун ырлары». 



На сцене тувинского театра им были поставлены разные пьесы – русская 

и зарубежная классика, пьесы местных драматургов, он автор трех 

драматургических произведений, которые тоже были поставлены на сцене 

тувинского театра. Всего артист Мунзук сыграл более ста ролей. 

До съемок «Дерсу Узала» были «Люди голубых рек» в 1960 году – 

первый художественный фильм о Туве, где играли многие тувинские 

артисты, в том числе и Максим Мунзук. Были и другие фильмы, однако роль 

охотника Тэхэ-Доржу в фильме «Пропажа свидетеля» стала судьбоносной, 

Акира Куросава увидел его именно в этом фильме, и мгновенно принял 

решение – роль Дерсу Узала должен играть Максим Мунзук. А случилось 

это, когда, казалось бы, творческая карьера шла к закату: Мунзуку было 60 

лет, и он только ушел на пенсию. 

Мунзуку, как он признавался в своих письмах, посчастливилось не 

только работать, а общаться, ходить рядом, дышать одним воздухом, слышать 

биение сердца такого замечательного режиссера, большого человека, каким 

был Акира Куросава. Мунзук трепетно называл его «Башкы», что в переводе 

означает «Учитель». Они поддерживали связь до последних своих дней. 

Особое место в семье Мунзуков занимал Юрий Мефодьевич Соломин, 

ставший для Мунзука наставником и учителем в кино. 

Максим Монгужукович Мунзук ушел из жизни 28 июля 1999 года. Он 

покинул землю, оставив на ней значительный след, след щедрого на добро, 

трудолюбивого, скромного человека, человека с большим сердцем. 



 
Мария Васильевна Сафронова 

 

Мария Васильевна Сафронова родилась 22 февраля 1932 года в городе 

Минусинске Красноярского края. Трудовую деятельность начала в 1948-м, 

работала почтальоном в селе НижнийСуэтук Ермаковского района, затем с 

1954 года в геологоразведочной партии горной экспедиции. В 1954 году 

начала работать промывальщиком золота в партии №67. В следующем году 

принята санитаркой в тувинскую областную больницу. А 1956 году стала 

опять промывальщиком золота, но в партии №63. 

В 1957 году начала работать маляром в тресте «Тувастрой». 

Работала бригадиром маляров в стройуправлении №48 треста 

«Тувинстрой» до 1989 года. В 1963 году Марию Васильевну назначили 

бригадиром комсомольско-молодежной бригады штукатуров-маляров. 

Большое внимание уделяла подготовке кадров, обучила более ста 

штукатуров-маляров.  

За высокие производственные показатели награждена орденом 

Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За 

трудовую доблесть», нагрудным знаком «Победитель соцсоревнования» 

1973 года.Обладатель званий «Заслуженный строитель Тувинской АССР», 

«Заслуженный наставник молодѐжи» Тувинской АССР». Избиралась 

депутатом Верховного Совета Тувинской АССР. 



«Кто бы к ней не обращался за помощью, 

она всегда старалась помочь. 

Была опытным бригадиром, 

наставником молодежи». 

(Из отзывов коллег о Марии Сафроновой) 

Звание «Почѐтный гражданин городаКызыла» присвоено 17 августа 

1994 года 

В годы масштабной застройки столицы республики при участии 

бригады Марии Сафроновой строились здание Горкома партии, Кызылского 

пединститута, кинотеатра «Найырал», мясокомбината, поликлиники, 

торговой базы, школы № 14, Дома политпросвещения и другие значимые 

объекты. 

Раиса Федоровна Григорович, ветеран строительства Тувы и бывшая 

коллега Марии Васильевны, до сих пор с теплотой вспоминает Сафронову, 

как опытного мастера своего дела: «О Марии Васильевне могу сказать только 

самые хорошие слова. Начинали мы с ней работать в строительном 

управлении №48 совсем молодыми, в нашей организации Мария Васильевна 

проработала больше 30 лет. На многих объектах наши с ней бригады 

работали вместе. Она была не только профессионалом, ответственным 

работником, но и добрым и отзывчивым человеком. Передавала опыт 

строителя молодым, девчат из своей бригады всегда учила тому, что умела 

сама». 

Устраиваться на работу или практику в строительное управление 

приходили девочки, студентки и выпускницы профтехучилищ. Работа для 

всех начиналась одинаково – с освоения на практике того, что в училище им 

преподавали только в теории. Многие из них с глубокой благодарностью и 

уважением относились к Марии Васильевне, которая становилась для всех 

терпеливой наставницей. 

Мария Сафронова была ответственным работником, за что 

неоднократно поощрялась руководством. Когда поджимали сроки по сдаче 

объекта, могли работать допоздна и без выходных. Высшим признанием ее 

заслуг стал орден Трудового Красного знамени. 

Искренняя доброта этой женщины притягивала других людей – 

молодежь обращалась за помощью и советом к Марии Васильевне не только 

по работе, но и по жизни. Многие из выпускниц, пришедших после училища, 

были из неблагополучных семей, поэтому Мария Васильевна уделяла им 

много времени и внимания. А девчонки знали, что она никогда не откажет в 

помощи, и обязательно поможет. 



 
Анна (Таки-Сурун) Намбыраловна Торжу 

(8 марта 1911 года – 8 января 2006 года) 

Таки-Сурун Намбыраловна Торжу родилась 8 марта 1911 года в с. 

Хендерге в местечке Аргалык Улуг-Хемского кожууна. Имя Анна получила 

при всеобщей паспортизации в Туве в 1944 году при вхождении Тувинской 

Народной Республики в состав СССР. 

Одной из первых местных девушек обучилась на курсах ликвидации 

безграмотности населения и сама стала учить других. В 1931 году уехала 

учиться в Московском государственном медицинском техникуме. В числе 

других студентов принимала участие в строительстве станции метро 

«Арбат». 

Работала в первом родильном доме в Кызыле на улице имени Юрия 

Гагарина. 11 февраля 2013 года на его здании установлена мемориальная 

доска, на которой изображена первая тувинская акушерка Анна 

Намбыраловна Торжу. 

В годы Великой Отечественной войны работала в составе 

медкомиссии, которая обследовала призывников перед отправкой на фронт. 

За свою трудовую деятельность Таки-Сурун Намбыраловна Торжу 

награждена орденом Труда ТНР, медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне». Обладатель звания «Отличник здравоохранения 

СССР» и ордена Трудового Красного знамени. Обладатель многочисленных 



грамот и благодарностей. Ее имя внесено в государственную книгу 

«Заслуженные люди Тувы ХХ века». 

«Танцевал с тувинской девушкой. Она высока, стройна, 

ноги у нее, как электрические столбы. Думаю, что она 

на этих ногах еще черт знает сколько лет простоит». 

(Максим Горький, запись из дневника) 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 12 июля 

1994 года. 

Маленькая, крепкая, пухленькая Таки-Сурун росла спокойной девочкой, 

отличалась твердым характером и стойкостью. После смерти отца, Кыргыса 

Намбырала, который погиб в Монголии при переходе реки Улангом во время 

боевых действий против китайцев, семья переживала трудные времена. 

Большая часть их скота была угнана слугами нойона. Маленькая Таки-Сурун 

осталась за старшую, и на своих детских плечах переносила все тяготы 

суровой жизни: заботилась о больных, приглядывала за младшими, доила 

коров, пасла скот. 

В 12 лет она уже служила на почте. Развозя корреспонденцию из 

Хендерге в Чааты и обратно, с большим интересом рассматривала листы, 

исписанные латинскими и монгольскими шрифтами. Позже вместе с другими 

молодыми людьми из разных сел, Таки-Сурун обучилась на курсах ликбеза в 

селе Чааты-Аксы, потом в Хем-Белдире. 

В 1931 году она оказалась в числе студенток, отобранных для учебы в 

Московском государственном медицинском техникуме. Во время учебы 

произошла знаменательная встреча с писателем Максимом Горьким на 

вечере в клубе Коммунистического университета трудящихся Востока 

(КУТВ). Высокую тувинку писатель приметил и пригласил на танец, стал 

расспрашивать, откуда она, где учится. А много лет спустя писатель Степан 

Сарыг-оол, друг их семьи, рассказал ей: ту встречу Максим Горький описал в 

своем дневнике. 

Она стала первым профессиональным фельдшером Тувы. Лечила, 

принимала роды. Без колебаний садилась на лошадь, чтобы выехать в 

отдаленное место, если требовалась ее помощь. 

Теплыми воспоминаниями о матери делится средняя дочь Ая Ивановна 

Торжу: «Родители вернулись в Туву в 1935 году молодыми специалистами. 

Маме сразу выделили комнату в доме на берегу Енисея, это было 

одноэтажное здание, с печкой. Она разделила комнату простыней, в одной 

половине вела амбулаторный прием, во второй принимала роды у женщин. 

Тогда она организовала пять коек для рожениц. Много ездила по 

близлежащим районам, на стоянки, и зимой, и летом обслуживала рожениц. 

В те времена тувинские женщины рожали в юртах, а рядом сидели ламы и 

читали сутры. Часто роды затягивались и тогда вызывали врача. Несколько 

раз маме приходилось выгонять лам, чтоб не мешали». 

После своего назначения министр здравоохранения Сергей Агбаанович 

Серекей определил помещение для рожениц – дом на углу улиц Щетинкина-

Кравченко и Гагарина. Тогда в нем было три комнаты, в одной из них Торжу 



открыла стационар на 12 коек. Работала она и в женской консультации – 

одноэтажный дом на месте, где сейчас расположена гостиница «Кызыл». А 

когда был построен первый родильный дом, Таки-Сурун Торжу перешла 

туда. Она стала доктором, к которому стремились попасть многие тувинские 

роженицы. 

В сложный период начала 40-х Таки-Сурун Намбыраловна вместе с 

супругом Торжу Ыймандаевичем (Иваном Ивандаевичем) подвергалась 

гонениям – ее родственники попали под клеймо «контра». Мужа уволили с 

работы, документы супругов об окончании Московского медтехникума и 

КУТВ были сожжены. 

Горькие воспоминания Аи Торжу: «Когда мама попала под репрессию, 

нас выгнали из дома, мы жили в курятнике. С работы ее не выгнали, так как 

не было специалистов, но посадили под домашний арест. Когда она уходила 

на работу, обязательно оставляла записку, где находится». 

В 1941 году супруга Торжу Ыймандаевича, председателя районной 

потребительской кооперации в селе Бай-Хаак Тандынского кожууна, 

посадили по статье «вредительство». Освободили в 1942 году. И все это 

время Таки-Сурун продолжала работать, даже когда осталась одна, 

беременной и двумя детьми на руках. Позже супруг был назначен 

директором кожевенно-пимокатного авода в Кызыле, который днем и ночью 

готовил для фронта полушубки, сапоги, валенки и рукавицы. 

Несмотря на постоянную занятость, Таки-Сурун Намбыраловна много 

времени уделяла воспитанию детей. Они с супругом вырастили шестерых 

детей, трое из них были приемными. Учили их трудолюбию, честности и 

взаимной поддержке. В их семье родители всегда и во всем были примером. 

Старший сын Калзан окончил Московскую сельхозакадемию. Старшая 

дочь Таисия окончила Кызылский педагогический институт, Ая получила 

диплом Красноярского мединститута. Самая младшая, Галина – выпускница 

Новосибирского электротехнического института, она первый инженер связи 

Тувы с высшим образованием. Все дети достойно до пенсии трудились на 

благо родной Тувы. Также как и их знаменитая мама, удостоены различных 

наград Тувы и Российской Федерации.  

Имя первого профессионального фельдшера Тувы Таки-Сурун 

Намбыраловны Торжу, жизнь которой прошла ради жизни сотен младенцев, 

которым она помогла появиться на этот свет, навеки вписано в историю 

Тувы. 



 
МонгушБораховичКенин-Лопсан 

(род. 10 апреля 1925 года) 

МонгушБораховичКенин-Лопсан родился 10 апреля 1925 годав 

сумонеХонденгейДзун-Хемчикского хошуна Тувинской Народной 

Республики.В 1938 году поступил в начальную школу в местечке Бедик-

ТейсумонаХондергей сразу во второй класс, затем учился в Чаданской школе 

и в школе № 2 Кызыла, и после окончания учебы поступил на восточный 

факультет в Ленинградском государственном университете им. А. А. 

Жданова. 

В 1952 годустал преподавать в Кызылском педагогическом училище, с 

1953 по 1966 год – ведущий редактор художественной литературы 

Тувинского книжного издательства. С марта 1966 года – старший научный 

сотрудник Тувинского Национального краеведческого музея им. 

АлдаанМаадыр. 

Доктор исторических наук, народный писатель РТ, член Союза 

писателей РФ, Заслуженный работник культуры России и Тувы, 

действительный член Нью-Йоркской Академии наук, обладатель звания 

«Живое сокровище шаманизма» Американского фонда шаманских 

исследований, пожизненный президент тувинских шаманов. В числе 

многочисленных наград за заслуги в области литературы и науки, в изучении 

обрядов и обычаев тувинцев МонгушаБорховича – орден Дружбы народов, 

высшая государственная награда Тувы – орден Республики и орден "Буян-



Бадыргы" Iстепени, второй по значимости государственной наградой 

Тувы.Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 5 ноября 

2004 года за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры 

и искусства награжденмедалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени. Его имя внесено в государственную книгу «Заслуженные люди Тувы 

ХХ века». 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 10 апреля 

1995 года. 

«Теперь уж больше не страшны, 

А для кого-то и смешны 

Те песнопенья старины, 

Те заклинанья старины. 

 

Но я не в силах их забыть! 

Мне старики земли родной 

Их пели, прежде чем отбыть 

За красной солью, в мир иной» 

 

(Из стихотворения «Эхо алышей», автор МонгушКенин-Лопсан, перевод 

И.Фонякова) 

Этнограф, краевед, писатель, поэт, шамановед…В большой семье 

охотника Бора-ХооМонгуша 10 апреля 1925 года, по тувинскому 

летоисчислению – в год Коровы, в местечке Чаш-ТалсумонаХонденгейДзун-

Хемчикского хошуна ТНР родился мальчик – МонгушБораховичКенин-

Лопсан. Любопытный малыш с раннего детства увлеченно слушал сказания и 

легенды долгими вечерами, что знали и рассказывали родители, 

многочисленные родные. 

Тяга к знаниям, наукам, учебе у уроженца красивой сельской местности 

– на протяжении всей жизни. История родины в веке ХХ – начале ХХI-го – 

часть биографии поэта, писателя, этнографа, краеведа, шамановеда. Когда в 

1930 году появилась в Тувинской Народной Республике своя письменность, 

мальчик одним из первых научился писать на снегу своѐ имя. Познавал 

грамоту в «красной» юрте, летней сельской школе. Потом – уроки в 

Чаданской школе, затем – в Кызылской № 2. Был там редактором стенной 

газеты и рукописного альманаха «Волны Улуг-Хема», что дети выпускали 

благодаря наставнице из Москвы, Регине Рафаиловне Розенберг-Бегзи, 

ставшей народным учителем РТ. Способного юношу заметили писатели, 

пригласили на семинар литераторов. Газета «Молодежь Тувы» опубликовала 

его стихотворение «Радость Тувы», посвященное вхождению ТНР в состав 

СССР. 



На наставников одаренному юноше везло всю жизнь. Он, один из 

первого, знаменитого, выпуска второй школы, отправился в Ленинград, 

учился в государственном университете. Лекции читали выдающиеся 

преподаватели, рядом учились сверстники, ставшие известными в мире 

специалистами. МонгушБораховичокончил Восточный факультет ЛГУ по 

специальности «Восточная (тувинская) филология». 

После окончания университета начал работать в Кызылском 

педагогическом училище, вел курсы «Тувинский язык и литература», 

«Методика преподавания русского языка в тувинских школах». А осенью 

следующего года становится ведущим редактором Тувинского книжного 

издательства. Многое успевает. Увлеченно играет в шахматы, становится 

одним из лучших шахматистов региона. Постоянно общается с простыми 

людьми в разных, самых отдаленных, уголках малой родины, собирая 

этнографический и фольклорный материалы. 

Создает произведения в различных жанрах. Так, в 1956 году вышел в 

свет сборник его стихов и баллад «Большой путь». Еще в студенческие годы 

работал над романом, первым в тувинской литературе, «ЧугурукСарала» - 

«Настигающий птицу». Его высоко оценил учитель на берегах Невы – 

профессор В. М. Жирмунский. Опубликован он в 1965 году под названием 

«Стремнина Великой реки». В библиографии МонгушаКенин-Лопсана много 

книг, одна из последних – «Сонеты» в переводе Ильи Фонякова из Санкт-

Петербурга. 

Интерес к прошлому малой родины, желание сохранить сокровища 

народной мудрости – для МонгушаБораховича не пустые слова. Не случайно 

он оказался в стенах Тувинского республиканского краеведческого музея, где 

работает с середины 1960-х годов. Из командировок по районам всегда 

возвращался с находками: старинными утюгами, тувинскими монетами, 

охотничьими ножами аратов… Постоянно знакомился с документами в 

архивах Кызыла, других городов страны. Благодаря его переписке и личному 

общению многое из личного собрания первого директора музея Владимира 

Ермолаева оказалось в Национальном музее РТ. 

Именно МонгушуБораховичу в далеком Кунгуртуге простые люди 

доверили сотни томов священных буддийских текстов, спрятанных в пещере 

много лет назад. Уникальное издание разложили в 18 мешков. Пришлось 

МонгушуБораховичу заплатить и за все билеты на самолет, чтобы вывезти в 

Кызыл редчайшие сокровища. Эта удивительная история сама стала 

превращаться в легенду. А во время визита в Туву в сентябре 1992 года Его 

святейшество Далай-лама XIV пригласил МонгушаКенин-Лопсана для 

общения. 



Особое отношение у исследователя – к шаманизму, шаманам. Во 

времена Советского Союза постоянно, из года в год, из десятилетия в 

десятилетие, занимался сбором материала по «закрытой» теме. Это 

богатейший пласт культуры тувинского народа, берущий начало в глубине 

веков. По этой тематике МонгушКенин-Лопсан издал разные книги, в том 

числе за рубежом, которые пользуются спросом. В любимом Ленинграде-

Петербурге защитил по избранной тематике сначала кандидатскую, затем 

докторскую диссертации. 

С выставкой по шаманизму из фондов родного музея побывал в 1990-е 

годы в разных европейских странах, где читал лекции, отвечал на вопросы 

большой аудитории заинтересованных посетителей.Упорный мальчик из 

Хондергея много учился, не терял времени даром, напитывался знаниями. 

Проблем в жизни хватало, всякое было. Но упорство и труд всѐ преодолеют. 

Успел сделать достаточно. И – в пути до сих пор. 



 
БудегечиКонзулаковичБудегечиев 

(15 января 1921 года – 10 февраля 2002) 

БудегечиБудегечиев родился 15 января 1921 года в местечке БарыкИйи-

ТалскогосумонаУлуг-Хемскогокожууна ТНР в аратской семье. В 1935 году, 

окончив школу-семилетку, поступил учиться в бухгалтерскую школу при 

Министерстве финансов Тувы. После ее окончания в 1938 году начал 

работать по специальности в системе Тувинценкоопа. В 1940 году 

начинающего финансиста заметили в ЦК ТНРП и направили на более 

сложный участок – в сельское хозяйство. 

В 1946 году БудегечиКонзулаковича избрали первым секретарем Дзун-

Хемчикского райкома комсомола, где он проработал до 1950 года. В 50-е ему 

доверена одна из ключевых должностей в аппарате Тувинского обкома 

ВЛКСМ – секретаря по кадрам. С 1951 по 1953 год Будегечиев учился в 

партшколе, окончив которую, стал работать заведующим сектором кадров 

в облисполкоме. В 1954 году был переведен на должность инспектора в 

облпотребсоюз.С 1956 по 1959 год – учеба в Московском экономическом 

институте. По окончании вузаБудегечиев проходит сразу на пост 

заместителя председателя правления одной из крупнейших организаций 

Тувы – Кызылского горпо. Через два года он был избран председателем 

правления облпотребсоюза. 

В 1966 году БудегечиКонзулаковича, учитывая его огромный опыт и 

незаурядные способности финансиста и руководителя, назначили 

заместителем министра финансов Тувинской АССР. В 1968 году он был 

выдвинут на пост министра торговли, но через два года вернулся в Минфин, 

которым руководил до ухода на заслуженный отдых в 1987 году. 



ТрудБудегечиБудегечиеваотмечен высокими правительственными 

наградами – орденами «Трудового Красного Знамени», «Дружбы народов», 

«Знак почета» и восемью медалями. В 1981 году он был удостоен почетного 

звания «Заслуженный экономист Тувинской АССР», а в 1984 году – 

«Заслуженный экономист РСФСР». Неоднократно награждался почетными 

знаками и грамотами. Его имя внесено в государственную книгу 

«Заслуженные люди Тувы XX века» в номинации «Лучший финансист». 

 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 23 января 

1996 года. 

«Для меня он яркий пример того, что мы называем self-madeperson. То есть 

он – человек из простой аратской семьи, который сделал себя сам, 

исключительно благодаря своим талантам и качествам». 

(Из воспоминаний внучки БудегечиБудегечиева, Юлии Будегечиевой) 

Жизнь БудегечиБудегечиева показала, как человек, знающий и любящий 

свое дело, обладающий трудолюбием и желанием учиться, может сделать 

большую карьеру  от бухгалтера до министра финансов республики. 

На вопрос – каким был БудегечиКонзулакович в семейном кругу, его дочь, 

Тамара Будегечиевна, доцент ТГУ, кандидат философских наук, отвечает не 

раздумывая – надежным. Он был оплотом всей семьи, и не только родные 

люди видели в нем сильного и заботливого человека. 

Традиционные семейные обеды никогда не проходили за закрытыми 

дверями. Практически каждый день в гостях в доме Будегечиевых были 

люди. Коллеги, бывшие работники, соратники – за этот обеденный час отец 

семейства успевал пообщаться со всеми, включая домашних –выслушать, 

помочь дельным советом. 

За помощью к нему обращались и малознакомые люди – просили устроить 

ребенка в садик, спрашивали, как получить жилплощадь. Как вспоминает 

Тамара Будегечиевна, у ее отца была удивительная способность – 

переключаться. Вот он внимательно слушает человека в один из таких 

«приемных часов», звонит по телефону, разговаривает, дает указания для 

конкретной помощи. И спустя минуту он уже вновь «дома» –заботливо 

предлагает своей жене Нине Трофимовне руку, и они вместе спускаются во 

двор. 

«Мой отец до самой старости очень трепетно относился к маме, он всегда 

подавал ей пальто, укрывал под своим зонтом, поддерживал под руку. Но он 

мог быть и другим. Однажды я пришла к нему на работу в министерство, на 

улице шел ливень, принесла зонт. Решила войти в его кабинет, но услышала, 

что там идет важное совещание. Пришлось немного подождать. И только 

спустя несколько минут поняла, что этот требовательный, уверенный голос 

принадлежит моему отцу. Таким его я слышала впервые – дома он был 

совсем другим человеком. И меня до сих пор восхищает его умение 

«отключаться» от работы». 

И все же, несмотря на всю загруженность БудегечиКонзулаковича, 

постоянные назначения на ответственные, руководящие должности, родные 



знали его как чрезвычайно отзывчивого человека. Таким помнит 

БудегечиКолзунаковича внучка, Юлия Будегечиева, кандидат исторических 

наук, выпускница Институра стран Азии и Африки при МГУ: «Он никогда 

никому не отказывал в какой-либо просьбе, не пытался, так сказать, 

«отделаться» от человека. Он находил общий язык со всеми, был очень 

коммуникабельным, если мы шли с ним по городу и встречали его знакомых 

– он всегда останавливался, спрашивал о здоровье, делах, и начинались 

долгие, теплые разговоры. 

Когда я была маленькой, он еще работал. По вечерам, когда он приходил с 

работы, он играл со мной. Мы много проводили времени вместе, мне было с 

ним спокойно и комфортно. У него была очень позитивная энергетика, было 

приятно находиться рядом. Дедушка был очень гармоничный человек, 

прекрасный во всех смыслах. Он гордился своими детьми, внуками, хотя, 

может быть, мы и не всегда оправдывали в полной мере его ожидания. 

Вместе с бабушкой дедушка воспитывал в нас такие качества, как 

гуманность, честность, тяга к новым знаниям, толерантность…». 

Эти качества Почетный гражданин Кызыла вложил в своих детей, внуков, он 

хотел видеть их порядочными, честными, трудолюбивыми людьми, которые 

обязательно должны найти свой путь в жизни. Только так, как он показывал 

своим примером, можно жить в гармонии с собой и окружающими, только 

так можно сделать что-то по-настоящему важное и полезное в жизни. 



 
АрыяАраптановнаАлдын-оол 

АрыяАраптановнаАлдын-оол, родилась 29 февраля 1928 года, в 

местечке УлугОоруг Бай-Тайгинскогокожууна. Общий педагогический стаж 

65 лет. Юную выпускницу «семилетки» Арыю сразу же отправили 

учительствовать и, начиная с 1945 года, - это ее главное призвание. При этом 

она всегда выходила за рамки утвержденной программы, занималась 

исследованием, искала новые методики преподавания, бралась за тех, от кого 

отказывались в обычных школах, считала воспитание неотделимым от 

обучения грамоте. И так через еѐ уроки прошли тысячи тувинских 

мальчишек и девчонок. 

На протяжении многих лет работала учителем начальных классов в 

Тээли, Кызыл-Мажалыке, Шуй и Кызыле. Работая с детьми в школе №2 

города Кызыла, являлась учителем-экспериментатором и создателем учебно-

методического комплекса по родному языку (Үжүглел) и чтения для первого 

класса. Работала преподавателем кафедры методики родного языка на 

факультете начального обучения Кызылского государственного 

педагогического института. В течение 20 лет была внештатным лектором на 

курсах повышения квалификации учителей в Институте 

Усовершенствования Учителей. Многие новшества методики проходили 

экспериментальную проверку в классах, где преподавала АрыяАраптановна, 

а затем вводились в школы республики. Педагогическое кредо АрыиАлдын-

оол – давать детям качественное образование: на уроках математики, прежде 

всего, развивать умственные способности, память, самостоятельно мыслить и 



работать; на уроках родного языка – прививать любовь к языку, развивать 

литературную устную и письменную речь. 

Является соавтором «Букваря» для первого класса начальной школы и 

автором «Прописей» к нему. Автор сборника «Разработки уроков по 

тувинскому языку в первом классе начальной школы», учебного пособия 

«Сборник диктантов», «Сборник изложений», «Читаем сами», методического 

пособия «Уроки обучения грамоте», «Воспитание дисциплинированности» и 

многих других методических трудов. 

Присвоены звания «Народный учитель СССР», «Заслуженный учитель 

школы РСФСР», «Учитель-методист», вручены ордена Республики Тыва, 

«Знак Почета», медали   « За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», «За трудовую доблесть». 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 6 марта 1998 

года. 



 
Наталья Екимовна Мистрюкова 

(род. 10 сентября 1933 года) 

Наталья Екимовна Мистрюкова родилась 10 сентября 1933 года в селе 

Коптырево Ермаковского района Красноярского края в семье рабочего. В 

1947 переехала в Кызыл. В 1952 году окончила Кызылское педагогическое 

училище. После окончания учебы стала работать пионервожатой в школе 

№2, затем продолжила работу учительницей русского языка в начальных 

классах. 

В 1960 году окончила Кызылский Государственный педагогический 

институт. В 1963 году была назначена завучем школы №2 города Кызыла. 

Общий стаж работы Натальи Екимовны в школе №2 – 46 лет. 

Много лет являлась учителем-экспериментатором Московского НИИ 

национальных школ. Участвовала в издании учебников и методических 

пособий по русскому языку для тувинских школ, является соавтором первого 

«Букваря», «Азбуки», учебника русского языка для 5-7 классов. 

Награждена Орденом Трудового Красного Знамени,знаком ЦК ВЛКСМ 

«Лучшая вожатая», имеет звания «Отличник народного образования», 

«Заслуженный учитель Тувинской АССР», «Заслуженный учитель России».  

 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 17 сентября 

1998 года 

«Говорят, не было раньше демократии. 



Так вот, демократия была: 

мы могли свободно обсуждать 

любые проблемы не только между собой, 

но и с преподавателями». 

(Наталья Мистрюкова) 

 

Первое впечатление о Туве Натальи Мистрюковой, ветерана 

педагогического труда, связано с запахом хлеба: «Хлеб был из крупчатки, 

что было просто удивительно после 1,5 килограммов мякины на десять дней, 

выделявшихся для детей фронтовиков». 

Детство у Натальи Екимовны было трудным – растила ее тетя, которая и 

привезла ее в Кызыл в конце августа 1947 года: из Норильска, где они жили 

раньше, пришлось уехать из-за проблем со здоровьем девочки. 

Новоиспеченная кызылчанка начала работать курьером в областной 

прокуратуре. 

Юный курьер носила документы в милицию, в тюрьму и погранотряд. 

Работа, по которой приходилось много ходить пешком, ей полюбилась: 

воздух, по ее воспоминаниям, в Кызыле был чистейший, и снег звонко 

скрипел под быстрыми ногами. 

Однажды прокурор Ян Иванович Масшталер попросил ее посидеть во 

время обеденного перерыва в своем кабинете возле зала судебных заседаний. 

На тот момент там находился политзаключенный – красавец тувинец в 

шикарном габардиновом костюме. Вдруг он попросил воды. Конвоиры 

молчали: им нельзя было вступать с заключенными в контакт. 

«А мне его стало так жалко, – вспоминает Наталья Екимовна. – 

Преодолев страх, взяла со стола стакан, налила воды из графина и подала 

ему. Он залпом выпил и попросил еще. Я опять подала, он напился и 

поблагодарил». 

И только позже девушка узнала, что тем политзаключенным был 

несправедливо репрессированный знаменитый поэт Тувы Сергей Бюрбю, 

произведения которого так полюбились будущему педагогу. 

Через год работы курьером Наталья Екимовна поступила в педучилище, 

жила в общежитии, а летом работала в пионерских лагерях. Училище 

находилось в восточной части третьего этажа здания школы №2, а в западной 

части располагалась партийная школа. 

Наталью Екимовну, как способную выпускницу, оставили работать 

пионервожатой все в той же школе №2: так и прошла ее полувековая 

педагогическая деятельность, включая годы учебы, в одном здании. 

Коллектив был интернациональный и очень дружный, поддерживали друг 

друга, была даже своя касса взаимопомощи для оказания материальной 

помощи тем, кто оказался в затруднительном положении. 

Когда Наталью Екимовну назначили завучем, понадобилась 

дополнительные знания для выполнения новых обязанностей: посещать и 

анализировать уроки по всем предметам. Из-за нехватки времени ей 



пришлось по ночам самостоятельно изучать методику преподавания 

биологии, химии, физики. 

В 1963 году она начала работу над подготовкой учебника «Русский язык 

для 5-7 классов» в соавторстве с Ириной Ильиничной Черменевой и под 

руководством Регины Рафаиловны Бегзи. Над вторым учебником, букварем 

для шестилеток, Наталья Екимовна работала с Агрипиной Константиновной 

Конгаровой, а руководила проектом Елена Георгиевна Шашкова. 

Наталья Екимовна говорит, что большую пользу в разработке и развитии 

методики преподавания русского языка в тувинских школах принесло тесное 

сотрудничество с Институтом русского языка в национальных школах им. 

А.С. Пушкина, профессора которого постоянно приезжали в Туву, давали 

оценку деятельности наших учителей, способствовали их 

профессиональному росту, оказывали практическую помощь. 

Свою лепту в развитие педагогической науки Наталья Екимовна внесла 

и рецензиями на диссертационные работы. Методика педагога Мистрюковой 

востребована до сих пор, молодые учителя до сих пор приходят к ней в гости 

за советом. Приехав в Кызыл в послевоенные годы, она навсегда осталась его 

жителем, большую часть жизни отдав обучению и воспитанию нескольких 

поколений кызылчан. 



 
Нина Васильевна Сарыглар 

(род. 28 декабря 1947 года) 

Нина Васильевна Сарыглар родилась28 декабря 1947 года в селе Кызыл-

Мажалык Барун-Хемчикского района Тувинской АССР. Трудовую 

деятельность начала в 1967 году секретарем-машинисткой рабочего 

кооператива села Чыраа-БажыДзун-Хемчикского района. Продолжила 

работу учетчиком совхоза «Совет Тыва» Каа-Хемского района, рабочим 

мебельной фабрики. В течение многих лет добросовестно работала в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства Кызыла. 

 

Ветеран труда, Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства 

России. Награждена медалью «100 лет профсоюзам России», значками 

ударника XI и XII Пятилетки за активную работу и Почетной грамотой 

Президента Республики Тыва. 

 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 17 сентября 

1998 года. 

«В родном городе стыдно бросить на землю даже фантик от конфеты» 

(Нина Сарыглар) 

Еѐ узнают на улицах, каждый день здороваются десятки людей, спрашивают, 

куда пропала и не начнет ли работать снова. Она не телезвезда – она бывший 

дворник и бригадир по саночистке ЖЭУ-2. А еще Почѐтный гражданин 

Кызыла Нина Васильевна Сарыглар. «Почѐтной» она стала будучи простым 

дворником – одна из первых в Кызыле. 



В школе Нину не пугали, что она станет дворником, если будет плохо 

учиться. Да и она сама не планировала мести улицы – хотела стать 

медсестрой. Из Кызыл-Мажалыка Барун-Хемчикского района переехала в 

Кызыл и поступила в медучилище. Но с мечтой о медицине пришлось 

расстаться, когда тяжело заболел отец. Нине пришлось бросить учебу и 

поступить на работу вязальщицей в цех художественных промыслов. К тому 

времени она была замужем, подрастали дочери. Жизнь в городе без своего 

угла было нелегкой, поэтому, когда ей на глаза попалось объявление о 

приеме на работу дворников с предоставлением жилья, долго не 

раздумывала. 

–Прочитала в газете, что ПРЭП «Жилье» требуются рабочие, жильем 

обеспечат, –вспоминает она. –Вот и пошла. Сначала дали однушку на 

Ленина, 44, потом сменили на Салчака Тока, потом на Красноармейскую и в 

конце на Лопсанчапа. Там и живем. 

Работа стала судьбой – в ПРЭП «Жилье», а затем в ЖЭУ-2 Нина Васильевна 

проработала без малого 30 лет – до самой пенсии и еще 10 лет после. К 

обычным обязанностям вскоре добавились и общественные: энергичную 

работницу приметили и избрали председателем профсоюза. Случилось это в 

90 годы, и такое назначение было не просто проформой. 

– Зарплату не выдавали месяцами, – вспоминает Нина Васильевна. – Бегала к 

предпринимателям, в магазины, на базу, под свою ответственность брала 

продукты, привозила работникам. С зарплаты рассчитывались. Занималась 

вопросами жилья работников, мест в детских садах, школах, путевками в 

санатории и детские лагеря, помощи семьям работников, организацией 

праздников, посадки картошки, спартакиадами – каждый день что-нибудь 

происходило. Нужно было успевать и свою работу делать, и общественную. 

Каждый день кто-нибудь подходил: «Васильевна, помоги». 

Она говорит, что любила свою работу, старалась делать ее хорошо, и в это 

охотно веришь, видя кипу почетных грамот – вплоть до Почетной грамоты 

Председателя Правительства РТ за высокие показатели в труде. И еще 

медали «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России», и 

от Профсоюза РФ, значки ударника XI и XII Пятилетки за активную работу. 

И конечно, отношение людей – до сих пор Нину Васильевну узнают жители 

домов, где она когда-то работала: 

– Здороваются, спрашивают, куда пропала, – смеется она. – Говорят, 

возвращайся на работу, Васильевна. А я уже не могу, свое отработала. Пусть 

молодые работают. 

Она стала первым дворником в Кызыле, получившем звание Почетного 

гражданина города – в 1998 году. Новость о звании Нину Сарыглар застала 

врасплох, говорит, даже было неловко, что ее, простого человека поставили в 

один ряд с даргаларами и известными людьми. Но родные, коллеги и 

узнавшие об этом жители домов ЖЭУ-2 порадовались и поддержали – кому, 

как не ей, хорошему работнику, быть «почетной». О дворнике – Почетном 

гражданине города даже написали в красноярском «АиФ на Енисее» с 

призывом другим мэрам брать пример с Кызыла. 



Две дочки Нины Васильевны исполнили ее мечту – стали медицинским 

работниками. А школьникам-внукам бабушка постоянно напоминает, чтобы 

учились постоянно, поскольку ей самой так и не довелось. 

Детей и внуков Нина Васильевна воспитала и продолжает воспитывать в 

духе любви к родному Кызылу – не бросать на улицах даже фантика от 

конфет. Потому что знает, как это нелегко – поддерживать чистоту и порядок 

в городе. 

Ее жизнелюбию и энергии можно только позавидовать: в свои годы Нина 

Васильевна Сарыглар по-прежнему встает рано, чтобы до полного хлопот 

дня успеть выполнить утреннюю зарядку. В теплое время года каждое утро 

пробегает по берегу Енисея, и активно участвует в акции «Бодрое утро», 

выполняя с другими кызылчанами комплекс упражнений. Личным примером 

Нина Васильевна хотела бы вдохновить молодых, показать им, что энергия и 

добросовестность необходимы в любом деле. 

–Будущим горожанам хотела бы сказать: нет работы, которую выполнять 

было бы стыдно. Когда работала, часто сталкивалась с бездомными, в том 

числе молодыми, которые предпочитали жить в грязи, а не работать. Я им 

говорила: «Где-то же вы жили, откуда-то приехали, у вас, наверно, 

родственники есть. Зачем вот так ходите? Это же стыд, идите хоть 

дворниками устраивайтесь». А они мне: «У нас паспортов нет, на работу без 

них не берут, не будем на государство работать». Это всѐ лень, лень в них 

говорит. Не будьте ленивыми, меняйте свою жизнь. Главное – работа и 

желание что-то сделать, чтобы жить лучше. 



 

 

Екатерина  Туктуг-ооловна Танова  

 

Родилась27 марта 1930 года в селе Кара-Чыраа Сут-Хольского 

кожууна. Училась в школах сел Кызыл-Тайга и Суг-Аксы Сут-Хольского 

кожууна, в Кызыльской школе №2. Окончила педагогический факультет 

Абаканского учительского института, филологический факультет 

Кызылского пединститута, факультет журналистики в московской Высшей 

партийной школе, аспирантуру МГУ. Защитила кандидатскую диссертацию 

по теме «Возникновение и развитие периодической печати в ТНР (1924-1944 

гг)». 

Работала учителем и пионервожатой туранской школы №2 Пий-Хемского 

кожууна, секретарем Комитета ВЛКСМ Кызылского педучилища, 

заведующей отделом редакции газеты « Молодежь Тувы», редактором 

студии детского вещания тувинского радио, заместителем председателя 

Госкомитета по телевидению и радиовещанию Тувы, старшим 

преподавателем кафедры истории, а также  деканом факультета начального 

обучения Кызылского пединститута, руководила муздрамтеатром Тувы. 

Автор более 20 книг прозы и поэзии, 12 пьес и сценариев радиопостановок, 

многочисленных очерков, публицистических и научных статей, переводов 

русских писателей и поэтов.  

Присвоено звание «Народный писатель Тувы», «Почетный профессор 

Тувиского государственного университета», «Почетный гражданин 

муниципального района Сут-Хольский кожуун», «Отличник телевидения и 

радио», имеет грамоты и медали. 



Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено17.09.1998г. 

 

Первые воспоминания Екатерины Тановой о Кызыле связаны с 

ожиданием увидеть «многослойные» дома и… метро: о московском метро ей 

рассказывала старшая сестра, которая училась в столице, а ребенок решил, 

что метро есть во всех городах. Увидев не такие высокие, как рисовались в 

воображении дома, озадачилась – как же живущие в верхних «слоях» люди 

карабкаются на них? Лестницу, которая оказалась внутри зданий, увидела 

только после того, как сестра привела ее в Кызылскую школу №2. Слово 

«этаж» девочке с Хемчика тогда еще  не было знакомо. 

А вот увидеть метро в Кызыле до сих пор пока не довелось, хотя по 

приезду искала довольно долго. Сегодня, вспоминая те далекие годы своего 

детства и первого знакомства с Кызылом, который впоследствии стал ей 

родным, Екатерина Туктуг-ооловна рассказывает, смеясь: «Когда спросила у 

прохожей женщины, где же метро, та ничего не могла понять и, переспросив 

«ведро?», ответила, что посуду люди, вообще-то, хранят дома».   

В воспоминаниях Екатерины Туктуг-ооловны о жителях Кызыла 

множество известных и не очень людей, начиная от соседки тети Иры 

Семеновны Симаковой, друзей детства и юности – мальчика Коли, Зои 

Сундуевны Куулар,  Сергея Кондинкина, Олега Сувакпита, Светланы 

Козловой. Есть в них и известные ученые, и такие партийные руководители 

как Пальмбах и Тока. Общий портрет кызылчан того времени выражен в 

случае о памятном наводнении в Кызыле, когда, вернувшись после 

эвакуации, семья сестры Сони, с которой жила маленькая Катя, обнаружила 

свой дом чисто прибранным, а на столе лежала записка-благодарность за 

возможность переждать стихийное бедствие в стоявшем на возвышенности и 

потому не затопленном доме. Жилища своего в то время кызылчане не 

замыкали, а о мародерстве и слыхом не слыхивали.  

В юбилейный для Кызыла год Екатерина Туктуг-ооловна Танова ждет 

выхода своей книги «Любовь моя – Кызыл». В этой автобиографической 

повести, посвященной 100-летию столицы, она делится воспоминаниями о 

родном Кызыле и ее жителях, где одно из ключевых мест занимает песня на 

музыку Альберта Танова и слова Екатерины Тановой «Песня о родном 

городе». 



 
Вера Ивановна Таштандинова 

(род. 25 ноября 1941 года) 

Вера Ивановна Таштандинова родилась 25 ноября 1941 года в селе Тербенег 

Аскизского района Хакасии. Окончила Таштыпскую среднюю 

общеобразовательную школу № 2. После школы поступила в Красноярский 

медицинский институт и после окончания учебы в 1966 году была 

направлена в Туву. 

Трудовую деятельность начала в Кызыле врачом-инфекционистом 

республиканской больницы. На протяжении многих лет возглавляла 

инфекционный кабинет в кызылской городской поликлинике. За период своей 

деятельности внесла ощутимый вклад в дело подготовки врачей-

инфекционистов для республики. Возглавляла горком профсоюза работников 

здравоохранения. 

Врач-инфекционист высшей категории с общим стажем работы более 

40 лет. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие 

здравоохранения и медицины Тувы награждена медалью «Ветеран труда». 

 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 17 

сентября 1998 года 

«Больше всего хотелось посвятить 

жизнь служению человечеству, 



борьбе за добро и справедливость, 

за счастье и здоровье людей». 

(Вера Таштандинова) 

Ветеран здравоохранения Вера Ивановна Таштандинова считает, что в 

профессиональной сфере все поколения должны чувствовать себя нужными – 

и молодой специалист, и опытный ветеран. Залогом успешности любой 

отрасли является преемственность, основанная на опыте старшего и 

энтузиазме молодого поколения. 

Для врача нет ничего важнее спасения человеческой жизни, поэтому 

самые яркие воспоминания о трудовой деятельности связаны именно со 

случаями, когда в тяжелой схватке за жизнь пациента удавалось победить 

болезнь. Однажды у больного брюшным тифом открылось кишечное 

кровотечение. Борьба за пациента шла в течение всей ночи, переливали 

кровь. «Слава Богу, он выжил», – и сейчас радуется Вера Ивановна. Позже, 

когда пациент пришел поблагодарить ее, доктор даже не узнала в 

жизнерадостном молодом человеке своего «тяжелого» больного. 

Искренне радовалась, когда удалось правильно поставить диагноз и 

начать своевременное эффективное лечение, к примеру, пациента, 

заболевшего крайне редким в наше время заболеванием «сибирская язва»: 

редко встречающиеся заболевания иногда могут быть не распознаны вовремя 

из-за отсутствия опыта, да и фактор неожиданности может сыграть свою 

роковую роль. Вера Ивановна считает, что положительный исход лечения во 

многом определяется настроением пациентов, поэтому наряду с 

медикаментозным лечением старалась вселить веру в выздоровление, 

поддерживать в них позитивный настрой. 

Для результативности врачебной деятельности, по мнению признанной 

одной из лучших врачей-инфекционистов республики Веры Таштандиновой, 

важно создать благоприятные условия в поликлиниках: это приведет к 

уменьшению нагрузки на врачей, а значит, и пациенты будут чувствовать 

себя более комфортно. 

Сегодня Вера Ивановна живет за пределами Тувы вместе с семьей 

дочери Еленой. Кызыл времен своей молодости вспоминает как чрезвычайно 

солнечный, яркий город, наполненный радостной, созидательной 

энергетикой. Любимым местом горожан был парк, где вечерами играл 

оркестр. В городе было много молодежи, одержимой желанием сделать что-

то полезное для страны и людей. Атмосфера в городе была 

доброжелательной, все были очень дружны. Сегодня ей хочется, чтобы в 

Кызыле, как и в любом городе, стало больше простора, зеленых зон для 

отдыха горожан, что даст больше возможностей для живого общения. 



«За сто лет со дня своего основания Кызыл стал настоящим 

современным городом с многоэтажными зданиями, – вспоминает Вера 

Ивановна. – Большим достижением, конечно же, является появление 

Национального музея, соответствующего самым высоким мировым 

стандартам. Я благодарна за присужденное мне звание «Почетный 

гражданин города Кызыла». Значит мой профессиональный и жизненный 

опыт нужен людям, значит и сама нужна. В момент награждения я не 

осознала значимости этого звания в полной мере. И только по прошествии 

определенного времени поняла, какая это большая ответственность – перед 

горожанами и обществом в целом». 

Вера Ивановна часто вспоминает дружный коллектив городской 

поликлиники №2, в котором работала, лучших подруг Любовь Кузминичну 

Мовсесян, Августу Демьяновну Маркову, медсестер Татьяну Никифоровну 

Потапову, Наталью Отекеевну Тумат. В коллективе никто в трудной 

ситуации не оставался без поддержки. Активно велась профсоюзная работа 

во главе с Верой Ивановной – организовывали встречи молодых 

специалистов с ветеранами труда, вместе отмечали праздники, проводили 

конференции. 



 
Регина Рафаиловна Бегзи 

(2 января 1924 года – 9 марта 2013 года) 

Регина Рафаиловна Бегзи родилась в Харькове 2 января 1924 года в 

семье студентов – будущих педагога и врача. В Туву она переехала уже 

окончив Московский городской пединститут им. В. П. Потемкина в числе 

молодых добровольцев-педагогов. 

Ее педагогический стаж начался в 1946 году. Она работала в 

кызылской школе №2, областном институте усовершенствования учителей, 

Кызылском пединституте, научных организациях Тувы. Написала свыше 100 

научных, методических работ, учебников, статей. 

Регина Рафаиловна Бегзи награждена Почетными грамотами 

Тувинского обкома КПСС и Облисполкома, Верховного Совета Тувинской 

АССР, Министерства просвещения СССР, медалями «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 

«Ветеран труда», медалью К.Д. Ушинского, нагрудными знаками «Отличник 

народного просвещения», «Отличник просвещения СССР». 

Ей присвоены почетные звания «Заслуженный учитель школы 

Тувинской АССР» и «Народный учитель Республики Тыва». Имя Регины 

Рааиловны Бегзи занесено в Государственную книгу Республики Тыва 

«Заслуженные люди Тувы ХХ века». 



Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 9 января 

1999 года. 

«Комсомольское воспитание не позволило агитировать других, а самой 

остаться в стороне. Пришла домой и сказала: «Еду в Туву!». В Москву 

приезжала в отпуск или была проездом. Мама и брат спрашивали: 

«Вернешься?» Отвечала: «Нет». Вработалась, вжилась в Туву, вложила в нее 

всю себя. И ни о чем не жалею». 

(Из воспоминаний Регины Рафаиловны Бегзи) 

 

Когда юной харьковчанке Регине исполнилось два года, родители 

переехали с ней в Москву, где и прошли ее детство и юность. Регина 

окончила школу в июне 1941 года. А на следующее после выпускного вечера 

утро началась война. 

Регина окончила курсы медсестер, в составе дружины дежурила во 

время бомбежки. Потом ее семью эвакуировали в Киргизию. Там девушка 

работала учителем в школе, санитаркой в сельской больнице. Весной 1943 

года ее отец Рафаил Юрьевич ушел на фронт, мать-врача мобилизовали в 

военный госпиталь, а Регина в числе других комсомольцев уехала на 

восстановление Сталинграда. Отец – командир взвода артиллеристов, 

награжденный орденом Отечественной войны I степени, вернулся с фронта 

после ранения весной, а мать – только летом 1945 года. 

Еще во время войны Регина поступила в Московский городской 

пединститут им. В.П.Потемкина. Училась хорошо и планировала поступить в 

аспирантуру. Но перед окончанием учебы ей, как комсоргу курса, поручили 

подобрать четырех добровольцев для работы в Туве. Составляя список, 

ответственная девушка включила в него и свою фамилию. 

Добраться до нового места работы оказалось непросто. Ехать от 

Москвы до Абакана пришлось на багажной полке, а до Кызыла – в кузове 

грузовой машины. Здесь Регину направили преподавать русский язык и 

литературу в 8-10 классах кызылской школы №2. 

На первых порах молодой учительнице пришлось нелегко. Не хватало 

учебников, методической литературы для национальной школы, наглядных 

пособий. Но она с большим интересом и энергией вела уроки, литературный 

кружок, участвовала в соревнованиях. В те годы в школу №2 направляли 

учиться самых способных, одаренных детей из всех районов Тувы. 

Некоторые ученики были ровесниками своей учительницы. Многие 

выпускники 1947-1948 гг. стали известными в республике людьми – 

учеными, деятелями культуры, образования. Юрий Аранчын, Шулуу Сат, 

Александр Кунаа, Монгуш Кенин-Лопсан, Доруг-оол Монгуш, Марк Оюн, 



Юрий Кюнзегеш, Антон Калзан и другие – это было первое поколение 

тувинской интеллигенции. 

Старшие коллеги заметили у молодого педагога способности к науке, и 

1948 году Регина Рафаиловна поступила в аспирантуру НИИ национальных 

школ в Москве. Экзамены она сдавала с новорожденным сыном на руках. 

Успешно защитив диссертацию по методике преподавания русского языка в 

тувинской школе, Регина Бегзи стала кандидатом педагогических наук. 

Шесть лет Регина Рафаиловна руководила областным институтом 

усовершенствования учителей. Более двадцати лет преподавала в Кызылском 

педагогическом институте – читала лекции по синтаксису и стилистике, 

методике преподавания русского языка, была доцентом, заведующей 

кафедрой русского языка, проректором по учебно-научной работе. По ее 

первому учебнику русского языка для тувинской школы, подготовленному 

совместно с П.И.Калиничевой еще в 1950 году, обучались насколько 

поколений тувинских школьников. Потом были другие учебники, 

программы, словари, пособия. 

Регина Рафаиловна никогда не отказывалась от общественных 

поручений – была комсоргом, агитатором, секретарем партийного бюро, 

членом обкома профсоюза. Бывшая москвичка с самого начала считала 

Кызыл родным городом, не пропускала ни одного субботника по озеленению 

и благоустройству, участвовала в различных городских мероприятиях. 

Отработав по направлению два года, можно было вернуться в Москву. 

Именно так поступили приехавшие вместе с Региной Рафаиловной коллеги. 

Но она осталась в Туве навсегда, здесь выросли ее дети и внуки. 

Регина Бегзи продолжала работать до последних дней жизни – 

консультировала, редактировала. Учила и детей, и внуков своих первых 

учеников, оставила после себя целые поколения людей, которые называли ее 

просто: «Башкы». 

Взялась писать, но не успела закончить воспоминания, которые хотела 

назвать «Моя жизнь на фоне истории страны». Но это не была «жизнь на 

фоне», просто ее жизнь была частью истории великой страны. 



 

 

Маннай-оол Монгуш Хургул-оолович 

Заслуженный деятель науки Республики Тыва, кандидат исторических 

наук, автор свыше 180 научных трудов, в том числе монографий по истории, 

археологии и этнографии Тувы. Некоторые его работы переведены и 

опубликованы в Бельгии, Германии, Австрии и Японии. Внес весомый вклад 

в археологические исследования Тувы. 25 лет руководил археологическими 

экспедициями ТНИИЯЛИ, после которых мировую известность получили 

раскопки кургана «Аржаан-1». Награжден Орденом Республики Тыва, 

медалью Республики Тыва «За доблестный труд», Почетной Грамотой 

Президиума Верховного Совета Тувинской АССР, знаком «Победитель 

социалистического соревнования». Имя Монгуша Хургул-ооловича занесено 

в государственную книгу «Заслуженные люди Тувы XX века». В 1985-1991 

годы был председателем Тувинского отделения Всесоюзного общества 

«Знание» и членом Всесоюзного общества охраны памятников истории и 

культуры.  Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено в 1999 

году.   

 

Монгуш Хургул-оолович родился в местечке Улаатай Овюрского района в 

семье простого арата. После окончания Хандагайтинской семилетней школы 

поступил в Кызылское педагогическое училище. Первый опыт 

исследователя-историка получил в годы учебы в Ленинградском 



государственном университете под руководством выдающихся ученых 

историков, принимал участие в археологических исследованиях в Туве под 

руководством А.Д. Грача.    

На работу в Тувинский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории поступил в 1959 году научным сотрудником и по 

настоящее время продолжает трудиться во благо тувинской науки. За время 

работы занимал должности старшего научного сотрудника, заведующего 

сектором истории и этнографии, заместителем директора по науке, ведущим 

научным сотрудником. В 1967 году успешно закончил аспирантуру 

Института археологии АН ССР, защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по теме «Тува в скифское время 

(Уюкская культура)».   

Мировую известность получили исследованные М.Х. Маннай-оолом 

совместно с профессором М.П. Грязновым раскопки кургана Аржаан 1. 

Материалы, найденные при раскопках имеют исключительную ценность. 

Оружие, предметы конского снаряжения, орудия труда, украшения из бронзы 

и золота, остатки одежды из соболиных шкур и цветных тканей 

раннескифского времени экспонировались во многих странах мира, включая 

США, Японию, Канаду, Германию, Бельгию, Австрию, вызывая огромный 

интерес.  

М.Х. Маннай-оол является одним из авторов нового, дополненного издания I 

и II томов «Истории Тувы». Он принимал участие в подготовке и издании 

учебников и учебных пособий по истории Тувы для школьников и студентов, 

в числе которых популярные пособия «История родного края» и «История 

Тувы».  

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 30.08.1999г. 



 

 
Владимир Борисович Рачковский 

(1930 – 1913) 

Владимир Борисович Рачковский родился 2 октября 1930 года в городе 

Кызыле. Родители Рачковского жили в Кызыле с 1914 года. До начала 

Великой Отечественной войны успел окончить четыре класса. В 1945 году 

устроился на работу в республиканскую типографию – наладчиком 

полиграфических машин. В типографии Владимир Рачковский проработал в 

течение 50 лет, и в 1995 году ушел на пенсию. 

Внес большой вклад в развитие печатного дела в республике. В 1945-

1946 годах в типографии появились первые строкоотливные машины, одним 

из первых наладчиков стал Владимир Рачковский. Тогда годовой план 

типографии был выполнен на 123 процента, пятилетний план выполнен за 

четыре годы. Был полностью механизирован набор газет. В 1963 году 

полиграфисты выполнили годовой план к 15 ноября, что позволило в конце 

1963 года коллективу типографии, первому в республике, присвоить звание 

«Предприятие коммунистического труда». 

За свой самоотверженный труд был награжден званиями 

«Заслуженный работник Тувинской АССР», «Заслуженный работник 

Республики Тыва», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 

Тувинской АССР, медалями «За трудовое отличие», «За трудовую 

доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда». 

 



Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 30 

августа 1999 года 

«У каждого человека должна 

быть цель в жизни, 

смысл его существования». 

(Владимир Рачковский) 

В трудовой книжке Владимира Борисовича Рачковского было всего две 

записи – об устройстве в типографию и об увольнении в связи с выходом на 

пенсию. Он был потомственным полиграфистом: его мать, Валентина 

Рачковская, первая женщина-полиграфист, в 1927 году по направлению 

Революционного союза молодежи начала работать в типографии наборщицей 

и за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, когда 

типография работала в две смены, вместе с другими наборщицами была 

удостоена правительственной награды. 

В 1930 году Республиканская типография уже получила новое 

производственное помещение на берегу Енисея, где стоит и поныне В этом 

здании, куда его привела мать, Валентина Рачковская, прошел весь трудовой 

путь Владимира Борисовича. Пятнадцатилетний Володя написал заявление о 

временном, как ему казалось, трудоустройстве наладчиком, но в результате 

остался в типографии на всю жизнь – затянула работа, которая стала 

смыслом жизни.  

Через его руки прошли все первые периодические издания Тувы – 

«Тувинская правда», «Шын», «Тыванын аныяктары», «Сылдысчыгаш». 

Много тогда выпускали журналов, учебников, художественной литературы – 

образцы Рачковский хранил в домашней библиотеке всю свою жизнь. 

Свою роль в типографии Владимир Рачковский обозначал просто – «от 

меня требовалось, чтобы все механизмы крутились, как часы». Но это была 

самая ответственная роль – как наладчик, работающий на машинах, 

Рачковский отвечал за полный процесс – от оригинала до выпуска. Работа 

была тяжелая, долгие годы даже поставить снимок в газету было делом 

хлопотным – клише выносили на солнце и держали часами в ожидании 

проявки. 

Нынешнюю полиграфию, говорил Владимир Борисович, не сравнить с 

прошлой. Сегодня на замену громоздким машинам пришла цифровая 

техника, а тогдашнему полиграфисту Рачковскому приходилось работать «по 

локоть в краске», с такими вредными веществами, как свинец, ртуть. 

В послевоенные годы интенсивно шло техническое перевооружение 

типографии. В 1945 году были получены первые две наборные 

строкоотливные машины Н-1 и Н-2 с Ленинградского завода 

полиграфических машин «Макс Гельцо». Через год Ленинград отправил в 

Туву еще две наборные машины Н-2. Рачковский помогал собирать их и 

запускать вместе с ветераном Иваном Белоусовым и специалистом завода, 

где выпускались полиграфические машины. 

Полностью был механизирован набор газет «Тувинская правда» и 

«Шын». Механизация набора освободила наборщиков от утомительного 



ручного труда, позволяла оперативно выпускать газеты, которые были уже 

увеличенного формата, а периодичность стала пять номеров в неделю. 

Долгие годы выпуск газет в типографии занимал много людей и 

времени. Линотипный цех работал в две смены: первая смена работала днем, 

вторая начиналась с 12 часов ночи. В этих условиях труд полиграфистов 

поистине был героическим.  

В 1961 году была установлена газетная ротация, с пуском которой в 

типографии произошел коренной перелом в технологии печатания 

республиканских газет. Была решена проблема номер один. Если до этого все 

печатные машины были заняты печатанием газет и весь переплетный цех 

фальцевал эти газеты, то теперь одна бригада за несколько часов справлялась 

с печатанием всех газет. 

На работе Владимира Рачковского называли просто – Борисовичем, он 

многим помог овладеть профессией полиграфиста. Рачковский занимался 

модификацией полиграфической установки, знал все о линотипе в Туве. 

Последствия работы сказались на здоровье. Но даже после выхода на 

пенсию, когда он уже плохо видел, его неизменно звали поделиться опытом. 

С женой Еленой Николаевной он познакомился на полевых работах, 

куда выезжали коллективы полиграфистов и связистов. Они прожили в браке 

57 лет, у них родилось две дочери: Наталья и Ирина. 

На похороны Владимира Борисовича Рачковского пришло много людей, 

весь двор был заполнен коллегами, друзьями и соседями. Он был 

целеустремленным, положительным во всех отношениях человеком и 

неизменно желал все добра. 



 
Барынмаа Лопсановна Дажи-Норбу 

(01.10.1919 год – 22 июня 2014 года) 

 

Барынмаа Лопсановна Дажи-Норбу родилась 1 октября 1919 года в селе 

Хайыракан Улуг-Хемского района Тувинской АССР. В 1936 году получила на 

специальных курсах профессию медицинского работника и была направлена 

на работу в Тес-Хемский район. Работала на медицинском обслуживании  

строительства межрайонной дороги Калдака, затем фельдшером в 

Самагалтайской республиканской больнице. 

С 1941 года после перевода в Кызыл работала в Республиканском 

кожвендиспансере. За активное участие в общественной работе 

неоднократно избиралась депутатом городского Совета, а также 

избиралась членом Партбюро Министерства здравоохранения и была 

делегатом городской, областной партийных конференций. 

Одна из первых национальных кадров в области медицины в Туве. За 

свою долгую жизнь Барынмаа Лопсановна получила множество наград и 

признаний. Отмечена Почетными грамотами Кызылского городского 

Совета народных депутатов, Президиума Верховного Совета Тувинской 



АССР, Министерства здравоохранения, обкома профсоюза и Красного 

Креста. Была награждена медалями «Материнской славы» I и II степеней. 

 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 8 

сентября 1999 года. 

«Меня уже проводили на пенсию, 

а потом – позвали работать снова» 

(Из воспоминаний Барынмаа Лопсановны Дажи-Норбу) 

 

Об активной жизни Почетного гражданина города Кызыла Барынмы 

Лопсановны можно сказать, что она прошла в трудном бою за жизни людей. 

Ветеран здравоохранения Барынмаа Лопсановна стала одной из первых 

представительниц национальных кадров в области медицины Тувы. 

Профессию медицинского работника выпускница четвертого класса 

получила на специально организованных курсах обучения в 1936 году, где 

занятия вели московские профессора – трое мужчин и две женщины 

пожилого возраста. С благодарностью вспоминая искренне преданных 

своему делу профессионалов, Барынмаа Лопсановна жалела своих учителей, 

которые впоследствии были репрессированы: «Погубили, не разобравшись, а 

они ведь старались для людей, хотели добра». 

В своем родном Хайыракане Улуг-Хемского района ей так и не довелось 

поработать – направили выхаживать пострадавших в автоаварии 

дорожников, которые прорубали тайгу и строили дорогу в Самагалтай, да так 

и осталась она там на все лето. Работала фельдшером-акушером в 

Самагалтайской республиканской больнице. Работа была тяжелая, травмы 

были довольно часты – без медицинской помощи никак. Там же 

познакомилась со своим будущим мужем Монгушем Лопсановичем, с 

которым создала крепкую семью на всю жизнь. 

В 1940 году семья переехала в Кызыл, а в 1941 году Барынмаа 

Лопсановна устроилась работать в республиканский кожвендиспансер и 

проработала там вплоть до выхода на пенсию. 

«Меня уже проводили на пенсию в 1980 году, а потом позвали 

поработать еще год, – вспоминала Барынмаа Лопсановна. – Приехали врачи-

интерны, опыта, конечно, нет, вот и потребовалась помощь». 

Барынмаа Лопсановна принимала активное участие в общественной 

жизни города, не раз избиралась депутатом городского Комитета КПСС. За 

рождение и достойное воспитание шестерых детей была награждена 

медалями «Материнской славы» I и II степеней. Одежду для сыновей и дочек 

шила сама – в их общем семейном альбоме сохранились фотографии 



стоящих в ряд и одетых в ее «фирменную» одежду детей. Материнское 

напутствие в профессию врача она дала только одной, четвертой по счету 

дочери Маргарите Монгушовне – за спокойный, доброжелательный характер. 

Медик с многолетним стажем, Барынмаа Лопсановна считала, что врачом 

может стать не только способный к медицине, но добрый, умеющий 

сочувствовать чужому недугу человек. Сегодня Маргарита работает в 

республиканской больнице №2. 

Барынмаа Лопсановна помнила, как в Кызыле заросшие караганниками 

пустыри постепенно превращались в стройные улицы. Рассказывала, как 

раньше в лесу неподалеку от жилой зоны города охотились на зайцев, о 

впечатлениях, когда в Кызыле появилось кино и свои артисты. В памяти ее 

даже спустя десятилетия жил яркий праздник у Тонмас-Суга, в котором 

принимали участие бойцы революционной армии. Был среди них 

получивший всемирную известность Максим Мунзук и ее двоюродный брат, 

впоследствии Герой Советского Союза Тулуш Кечил-оол – пел, танцевал, 

играл на гитаре. Он тогда занял первое место и получил в качестве призов 

габардиновое пальто и ковер. 

Многодетная мать и фельдшер по образованию Барынмаа Лопсановна 

Дажи-Норбу никогда не могла смириться с тем, как в мирное время гибнут 

люди: когда-то из-за политических репрессий, а теперь в автокатастрофах. 

Проблему, по ее мнению, частично можно было бы решить, если запустить 

для перевозки пассажиров в районы электрички, а по городу стали бы ходить 

трамваи и троллейбусы. Тогда и машин станет меньше, а значит, травм. До 

самого своего ухода в июне 2014 года Барынмаа Лопсановна оставалась 

активисткой, заинтересованной в общественной жизни города и болела 

душой за позитивные перемены в Кызыле. 



 
Галины  Донмитовна Доваадор 

Галина (Сынаа) Донмитовна Довааадор (Кыргыс) родилась на 

границе, рядом с заставой, 15 марта 1923 года в юрте, у устья узкой длинной 

речки Соолчер, впадающей в реку Эрзин, почти на ее слиянии с рекой Тес. 

Как раз там, где сегодня стоит село Бай-Даг. В то время там находился 

главный пост госграницы с Монголией. 

Все три дочери Донмита Кыргыса (Сынаа, Серенмаа, Саар) были 

чрезмерно подвижны, трудолюбивы, активны в жизни, как и он сам. Особо 

выделялась Сынаа. В хуреше ей не было равных – часто одерживала победу 

над сверстниками-мальчишками. А на хошунных скачках дядя Санданмаа 

всегда доверял своего Эзир-Кара именно Сынаа. Она на Эзир-Кара всех 

скакунов обгоняла. Побеждѐнные мальчишки, завидуя ее мастерству, 

дразнили: «15-летняя старушка на коне скачет. Отдай Эзир-Кара пацанам!». 

Самагалтайскую начальную школу Сынаа закончила за два года. Как 

примерная ревсомолка, пропагандист и агитатор, она пошла учить взрослых 

грамоте в летних школах и красных юртах. Потом стала работать 

машинисткой в райпо. Когда началась Великая Отечественная война, 

ревсомольцы Тес-Хема первыми назвали еѐ имя, и она пошла учиться на 

краткосрочные курсы командиров ополченцев-женщин. Потом пришел черед 

командиру Сынаа учить ополченцев военному делу – как защищаться от 



воздушных, химических нападений врага, ходить на ночные учения, 

выполнять марш-броски по сумонам и сѐлам, оказывать медицинскую 

помощь. 

По случаю 8 марта 1942 года на марш-бросок из Самагалтая в Кызыл 

вышли пять девушек во главе с Сынаа Кыргыс — Херел Кыргыс, Долзат 

Кыргыс, Минчийген Кыргыс и Дыртый-Уруг Чооду. Девушки встали на 

лыжи и, преодолевая в день по 60 километров, финишировали в Кызыле на 

третий день. В правительстве был устроен торжественный прием и 

чествование. 

А потом был 1943-й. Кавалеристы ушли на фронт 1 сентября 

защищать Страну Советов от фашистских захватчиков. 

Г. Д. Доваадор по возвращению с фронта начала работать секретарѐм-

машинисткой в кабинете Салчак Калбак-Хорековича Тока. В 1944-1948 годах 

работала вторым секретарѐм Тандинского райкома ВКП(б). После окончания 

совпартшколы на той же должности была в Каа-Хемском, Тес-Хемском 

районах. До 1980 годов была директором ателье «Чечек», 1980-1985 годы — 

заведовала отделом кадров министерства бытового обслуживания. Оттуда 

вышла на пенсию.  

Она награждена орденами Отечественной войны первой и второй 

степеней, Орденом Республики ТНР, 10-ю медалями. В 1999 году ей 

присуждено звание «Почѐтный гражданин города Кызыла». 

 



 
Кызыл-Эник Кыргысович Кудажы 

(13 декабря 1929 – 4 ноября 2006) 

Кызыл-Эник Кыргысович Кудажы родился 13 декабря 1929 года в 

местечке Чээнек Улуг-Хемского кожууна ТНР, и был единственным сыном 

знаменитого животновода, депутата Верховного Совета СССР Михаила 

Сувановича Кудажы – кавалера орденов Ленина, ТНР, участника 

Тарлашкынского сражения и парада Победы в Москве. 

Окончил Кызылское педагогическое училище, филологический факультет 

Кызылского государственного педагогического института, Высшую 

партийную школу при КЦ КПСС. Работал учителем Чыргаландинской 

школы Тере-Хольского кожууна, корреспондентом газеты «Сылдысчыгаш», 

редактором газеты «Тыванын аныяктары», «Шын», в Тувинском книжном 

издательстве, заместителем председателя комитета по телевидению и 

радиовещанию Совмина Тувинской АССР, председателем правления Союза 

писателей Тувинской АССР, редактором журнала «Улуг-Хем», преподавал в 

школе №9 города Кызыла. Неоднократно избирался депутатом Верховного 

Совета Тувинской АССР. 

Народный писатель Республики Тыва, лауреат литературной премии 

Союза писателей России и Государственной премии Республики Тыва. Поэт, 

прозаик, драматург, публицист, переводчик, член Союза писателей СССР, 

России. Как писатель, известен далеко за пределами России. В своих книгах 

на основе исторических фактов и документов сумел создать широкую, 



многоплановую картину народной жизни. Его имя внесено в 

Государственную книгу «Заслуженные люди Тувы ХХ века». 

 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 8 сентября 

1999 года 

«...кто сердце сохранит в одной узде с народом, 

Тот будет в песнях жить еще века с веков» 

(отрывок из поэмы Кызы-Эника Кудажы «Только один час», 

Перевод Ю. Разумовского) 

 

Его стихи и отрывки романов переведены на русский, болгарский, 

венгерский, исландский, итальянский, и еще ряд других языков. Написанные 

им пьесы ставили на Украине, в Монголии и Саха-Якутии. Имя народного 

писателя Республики Тыва Кызыла-Эника Кыргысовича Кудажы известно 

далеко за пределами России. В своих книгах писатель на основе 

исторических фактов и документов сумел создать широкую, многоплановую 

картину жизни в Туве. 

На заре своей трудовой деятельности Кудажы работал учителем 

Чыргаландинской школы Тере-Хольского кожууна. А после началась карьера 

журналиста: начав корреспондентом газеты «Сылдысчыгаш», работал 

редактором газеты «Тыванын аныяктары», «Шын», в Тувинском книжном 

издательстве. Особая заслуга Кызыл-Эника Кыргысовича – в создании 

Тувинской журналистской организации, он же стал ее первым 

руководителем. 

Литературная деятельность Кудажы началась в 1948 году, когда 

будущему известному писателю и поэту было всего девятнадцать – с выпуска 

книги стихов «Первый шаг». За последующие годы писатель выпустил около 

30 книг, написал 17 пьес, активно работал в жанре публицистики. Много 

переводил – благодаря трудам Кудажы тувинский читатель познакомился с 

произведениями Уильяма Шекспира, Александра Пушкина, Льва Толстого, 

Тараса Шевченко и многими другими. 

Наибольшую известность Кызыл-Энику Кыргысовичу принес роман-

эпопея «Улуг-Хем неугомонный». Произведение охватывает 

продолжительный отрезок времени – 80 лет из истории Тувы 20 века. 

Некоторые исследователи творчества Кудажы проводят параллели с детищем 

Шолохова, и во многом это справедливо. Даже названия романов 

символичны: Улуг-Хем, как и Дон – реки жизни, которые продолжают течь 

по своему руслу, независимо от того, что происходит на их берегах. Улуг-

Хем как человек – смеется, поет, веселится, печалится и плачет. 



Лирический лейтмотив романа – основа всей палитры человеческих 

характеров и судеб. Через главного героя, арата Сулдема, автор показывает 

духовное развитие тувинского общества, нравственные искания и его 

болевые точки. Отношение к образованию, к медицине, голосование и новое 

приветствие – «Товарищ», детальное описание и таких, на первый взгляд, 

бытовых мелочей – заслуга автора. 

Буян-Бадыргы, Тока, Курседи – исторические деятели Тувы тесно 

вплетены в повествование. Множество событий – мятеж, «чистка» партии, 

создание кооперативов, хуралы – удивляет широта охвата романа. Кудажы в 

каждой строке испытывает тревогу за потерю идеалов, за падение добрых 

нравов народа, за рост пьянства, преступности. Среди трудов именитого 

писателя – цикл статей «Моя загадка – Тува». 

Человек-эпоха, как называют Кызыла-Эника Кудажы исследователи его 

биографии, оставил свое имя в истории Тувы. Чеди-Хольский кожуун Тувы 

получил свое название с легкой руки писателя, по его же предложению 

центральная площадь Кызыла была названа площадью Арата. 

Благодаря неравнодушию писателя кызылчане получили в подарок 

второй символ центра Азии – в районе левобережных дач есть камень 

«Сердце Самылыга». По инициативе Кудажы камень установлен в том самом 

месте, где, по мнению писателя, и есть самое сердце Азии. По форме валун 

действительно напоминает сердце, и горожане верят, что, прикоснувшись к 

нему, получат заряд удивительной энергии – силы слияния двух рек в 

могучий Енисей. 

Писатель добился того, чтобы тувинскому народу удалось вернуть, 

казалось, утерянное безвозвратно в советское время священное место. 

Согласно народному преданию, если поклонишься древнему Сердцу Азии – 

проживешь долгую и счастливую жизнь, а заветный камень принесет удачу, 

благополучие и здоровье. Кызыл-Эник Кыргысович искренне верил, что так 

оно и будет. 



 
ШулууДаваевичКуулар 

(25 ноября 1930 года – 23 декабря 2002 года) 

ШулууДаваевичКууларродился 25 ноября 1930 годав многодетной семье 

аратов, в селе ЧыргакыДзун-Хемчикского района. Работать начал уже с 13 

лет, при этом часть заработанного отдавал в фонд Красной Армии. В 1948 

году был образован колхоз "Чыргакчы", где он стал первым счетчиком-

бухгалтером колхоза. В том же году ШулууКуулар поехал учиться в Туран, в 

сельскохозяйственную школу, откуда вернулся в 1949 году со 

специальностью бухгалтера сельскохозяйственных предприятий и начал 

работать в своем родном колхозе. 

Через год его призвали в ряды Советской Армии. Вернувшись домой, 

начал работать помощником секретаря Дзун-Хемчикского райкома партии. 

В 1956 году он был направлен секретарем парткома в колхоз «Хорум-Даг», а 

в 1959 году его избрали председателем отстающего колхоза «Большевик», 

который после этого за короткий срок выбился в передовики. С 1964 по 1974 

годы, ШулууДаваевич проработал первым секретарем Дзун-Хемчикского 

райкома партии. 

С 30 октября 1974 года по 6 марта 1985 года ШулууДаваевич работал 

председателем Кызылского горисполкома. Возглавлял Управление делами 

Совмина Тувинской АССР, Контрольное управление Администрации 

Президента РТ, был основателем и первым председателем Центральной 

избирательной комиссии (ЦИК) РТ. Более 25 лет был бессменным 

председателем Федерации вольной борьбы и национальной борьбы хуреш, 

основателем и первым директором музея «Спортивная слава Тувы». 

ШулууДаваевичаКуулара неоднократно избирали депутатом 

Верховного Совета Тувинской АССР. За многолетний и добросовестный 



общественный и государственный труд ШулууДаваевичКуулар был 

награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени 

и множеством медалей. 

 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 8 

сентября 1999 года. 

 

«С семи утра до планерки он успевал объехать весь город. Постоянно держал 

в поле зрения стихийные свалки: нарушителей искали, находили и 

наказывали».  

(Из воспоминаний Светланы Саповой, коллеги ШулууКуулара) 

«При нем быстрыми темпами начала развиваться вольная борьба, хуреш 

внедрялся в школьную программу, даже проводили Всесоюзный турнир 

«Центр Азии», и на высоком уровне. Все это благодаря неуемной 

настойчивости «главного болельщика» ШулууКуулара». 

(ОргелээрОндар, мастер спорта) 

) 

ШулууДаваевичКууларпроделал огромную работу по развитию 

городского хозяйства, по озеленению и благоустройству Кызыла. Часто его 

рабочий день начинался ранним утром с планерок на строительных 

площадках, предприятиях и на обновляющихся улицах города. После одной 

командировки привез идею посадить в Кызыле голубые ели. Много узнавал, 

искал питомник, и затем по его инициативе для центральной зоны 

столичного города были заказаны и завезены саженцы елей, которые до сих 

пор радуют глаз кызылчан. 

В 80-е годы ШулууДаваевича пригласили на юбилейные торжества в 

Бурятскую Республику. Ему очень понравился уютный, чистый город Улан-

Удэ, отделанные национальными узорами облицовки балконов многоэтажек. 

Так появились орнаменты на балконах некоторых домов центральной части 

Кызыла. 

Подчиненные уважали его за волевой характер, за требовательность, 

причем такое отношение было не только к коллегам, но и к семье, в первую 

очередь к себе. 

– В нашем доме всегда была чистота и порядок, – вспоминает дочь 

ШулууДаваевича, Любовь ШулууевнаШойдук. – Отцу нравилось, когда дома 

уютно и светло, когда дома дети и внуки, родственники. Как сын простых 

аратов, он очень любил землю. Детям и внукам всегда говорил: берегите 

землю – она наша кормилица. Переехав в Кызыл, мы приобрели земельный 

участок и построили домик. Каждые выходные проводили там. Отец высадил 

и плодовые деревья, и кустарники и садил картошку, а остальные занимались 

грядками. С каким наслаждением он трудился на даче, на земле – это надо 

было видеть. Мы и сейчас с детьми трудимся на даче. Мои сыновья садят 

картошку так, как учил их дедушка – вымеряют ряды, в каждую лунку – 

перегной, чернозем, а клубни обязательно обрабатывают в растворе золы. 



По воспоминаниям родных, каждое утро ШулууДаваевич начинал с 

того, что варил вкусную кашу и чай с молоком, и заставлял домочадцев 

обязательно поесть. Провожал кого в школу, кого на работу. Если кто-нибудь 

из внуков убежал в школу, забыв варежки или шарф дома, очень переживал и 

в следующий раз непременно проверял. И это несмотря на собственную 

загруженность: уходил он на работу рано утром и возвращался зачастую 

поздней ночью. 

– Конечно же, у нас, детей и внуков остались самые теплые и хорошие 

воспоминания об отце, – говорит Любовь Шулууевна. – Даже когда я стала 

взрослой, у меня были свои дети, отец всегда находил время, чтобы 

приласкать меня и поговорить по душам. Мама говорила: «Дочь-то уже 

давно взрослая, у тебя вон внуки есть». А он отвечал: «У внуков есть свои 

родители, а моя дочь в любом возрасте останется для меня маленькой 

девочкой». 

ШулууКуулар очень любил общаться с внуками и внучками: много 

разговаривал, задавал вопросы и сам отвечал на их смешные «почемучки». 

Дедушка ШулууДаваевич задорно смеялся, спорил с детьми, затем 

рассказывал взрослым об их озорстве и смешных выходках. В такие минуты 

он оживал, повторял за ними их «детские мудрости», мысли вслух. 

У него была удивительная черта: восхищаться успехами, достижениями 

друзей, знакомых, просто людей. Радовался, когда люди хорошо живут, 

обустраивают быт. Он помогал людям, чем мог, поддерживал морально и 

материально. Ему были чужды такие качества, как зависть, невежество, 

безответственность, расчетливость. Поэтому сегодня о ШулууДаваевиче с 

уважением вспоминают все, с кем ему приходилось работать или просто был 

знаком. 

– ШулууДаваевич всегда стоял на своем: главное в столице – это 

общепит и транспорт, – говорит архитектор Борис Байыр-оол. – Человек 

всегда должен быть накормлен, и имел возможность приехать и уехать, куда 

ему нужно, и вовремя. 

Главное наставление для юных кызылчанШулууДаваевич оставил одно 

– трудиться. Только благодаря честному труду, порядочности и 

ответственности можно добиться уважения, и сделать себе имя. Такой наказ 

Почетный житель Кызыла давал и своим детям и внукам, и на встречах с 

молодежью Кызыла. 



 

Василий Лаврентьевич Маслов 

(род. 30 декабря 1928 года) 

Василий Маслов родился 30 декабря 1928 года в городе Минусинске 

Красноярского края. После окончания Минусинского ремесленного училища в 

марте 1945 года трудился слесарем в судоремонтных мастерских города 

Минусинска. Работал электромонтажником на Красноярском 

судостроительном заводе, электриком, затем перешел на Норильский горно-

металлургический комбинат. 

Смену трудовой деятельности Василий Лаврентьевич объяснял 

последовавшим за травмой переездом в Туву и огромным желанием найти 

место в жизни. Маслов был принят в редакцию газеты «Тувинская правда». 

Работал корректором, литсотрудником, заведующим отделом 

промышленности, транспорта и строительства, заместителем редактора, 

а с 1967 года – редактором газеты. В связи с назначением персональной 

пенсии союзного значения в 1990 году был освобожден от должности 

редактора и продолжал работать ответственным секретарем – 

заместителем редактора газеты до ухода на заслуженный отдых в 2007 

году. 

За добросовестный труд и активную общественную работу Маслов 

награжден орденами Трудового Красного знамени Республики Тыва, 



почетными грамотами Верховного Совета Тувы, Великого Хурала и 

правительства республики, Комитета Народного контроля СССР, Союза 

журналистов СССР. Ему присвоены почетные звания «Заслуженный 

работник культуры Тувинской АССР», «Заслуженный работник Республики 

Тыва». Он избирался депутатом Кызылского горсовета, Верховного Совета, 

членом обкома партии, Комитета Народного контроля Тувы, Ревизионной 

комиссии Союза журналистов СССР, председателем Союза журналистов 

республики. 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 8 

сентября 1999 года. 

«Наша профессия тем и хороша, что обязывает быть в гуще 

событий, общаться с людьми, обогащаться их знаниями». 

(Василий Маслов) 

Василий Лаврентьевич Маслов должен был пройти трудовой путь 

представителя самого уважаемого в Советском Союзе рабочего класса. Начав 

в 1945 году с профессии слесаря-судоремонтника, дошел до помощника 

начальника механосборочного цеха Норильского горно-металлургического 

комбината. Крест на карьере поставила травма. Василий Лаврентьевич 

переехал в Туву, где началась его карьера журналиста, которая вывела его к 

истинному призванию. 

Конечно, умение и признание пришли не сразу. Маслов начал с 

заметок и небольших корреспонденций о передовиках производства – 

помогла его прошлая работа, активное общение с людьми труда. 

Параллельно учился во Всесоюзном двухгодичном лектории по 

журналистике при Доме Союза журналистов СССР, Заочной высшей 

партийной школе при ЦК КПСС, а потом в Хабаровской Высшей партийной 

школе на газетном отделении. Немало, говорит Василий Лаврентьевич, 

получил теоретических и практических знаний в Институте повышении 

квалификации Академии общественных наук при ЦК КПСС, где довелось 

«подучиваться» четырежды на профессиональных семинарах, проходивших в 

Москве, Киеве, Риге, Свердловске. 

Запавшие ему в память периоды жизни в Туве – 60-70-е годы, время 

бурного развития республики и Кызыла. Строились жилые дома, 

промышленные, транспортные, строительные предприятия, дома культуры, 

кинотеатры. Столица, которую еще несколько лет назад «украшали» 

коновязи, жилые полуземлянки, караганник, преображалась. В 

благоустройстве, озеленении участвовали тысячи рабочих и служащих, 

студентов, школьников, домохозяек. Тува стремительно развивалась: 

вводились в эксплуатацию горно-металлургический в Хову-Аксы, 



асбестовый комбинат в Ак-Довураке, Комбинат стройдеталей и стеновых 

панелей, ТЭЦ в Кызыле и другие. За домишками в голой степи подымались 

кварталы многоэтажек, корпуса больниц, школ. 

Все создавалось самоотверженным трудом многочисленных 

коллективов рабочих, инженерно-технических работников крупных трестов – 

«Тувинстрой», «Тувинсельстрой», «Тувинремстрой», «Тувинводстрой». 

Маслов гордится тем, что возглавляемый им коллектив редакции активно 

освещал эти события, показывал передовой опыт работы, восславлял лучших 

работников всех отраслей народного хозяйства. 

В памяти о журналистской работе  остались встречи в Москве с 

космонавтами в Звездном городке, конференциях творческих союзов в 

Кремлевском дворце, участии в перекрытии Енисея в районе будущей Саяно-

Шушенской ГЭС. Запомнились ему и общения с рядовыми людьми: 

– Однажды в командировке с фотокорреспондентом Владимиром 

Савиных в Тандинском районе решили сфотографировать молодую чабанку, 

– вспоминает Маслов. – Поздняя осень, дул пронизывающий холодный 

ветер, а молодая девушка, притулившись у скалы, одним глазом следила за 

пасущимися овцами, а другим – читала стихи Пушкина. Еще одна встреча 

состоялась в Сут-Хольском районе с Героем Социалистического труда СССР 

чабаном по фамилии Чоола. Он, присев на пастбище, читал учебник по 

экономике, а ближе к вечеру показывал нам хозяйство на ухоженной стоянке, 

где рядом с молодняком в загоне хрюкали поросята – редкость в те годы. 

Были и сотни других встреч с замечательными людьми. 

Сегодня Василий Лаврентьевич Маслов живет в Красноярске, куда 

переехал по семейным обстоятельствам, но ветеран всегда следит за жизнью 

республики и города. Информацию получает из интернета и до сих пор 

читает тувинские газеты, которые присылают ему коллеги. 

Молодым кызылчанам Почетный гражданин советует не бояться 

любой работы – высокие заработки, о которых мечтают многие, не придут 

здесь и сейчас сами по себе. Маслов считает: банально, но верно сказано, что 

только знания и труд приносят успех, материальный достаток, моральное 

удовлетворение, уважение людей. Главное – ставить перед собой высокие, 

достойные цели и настойчиво идти к ним. 



 
Толгар-оолОюнАраптанович 

 

Толгар-оолОюнАраптанович родился 13 августа 1912 года в местечке 

Ак – ТалУлуг-Хемскогокожууна семье арата – скотовода. Раннее детство  

пришлось на тяжелые времена патриархально – феодальной Тувы. Перед 

глазами мальчика прошли бурные исторические события 1917 – 1920 гг. Уже 

завершилось правление в ТНР старой политической элиты из бывших 

нойонов и крупных чиновников, 15 летний подросток ОюнТолгар - оол сел за 

школьную парту в Кызыльской начальной школе. А на следующий год(1928 

г.), его в числе других учеников направили на северный факультет в 

Ленинград. В 1930 – 1934 гг. там же, в городе на Неве, он закончил курсы 

национальных меньшинств Советского Востока приЦИК СССР и получил 

специальность преподавателя физики и математики начальной средней 

школы. 

Юный Толгар-оолпо возвращении в Тувинскую Народную Республику 

в течение пяти лет преподавал и работал заведующим учебной частью в 

Кызылском учебном комбинате. За время работы в учебном комбинате 

ОюнАраптановичвступил в Тувинскую народно –революционную партию 

(ТНРП). И уже опытный преподаватель с 1938 года заведовал школьным 

сектором Министерства культуры, затем его перевели в аппарат ЦК ТНРП, 



где ОюнТолгар-оол работал в качестве переводчика. А в 1943 году 

грамотного и ответственного переводчика назначают редактором газеты 

«Шын» и одновременно он избирается членом Малого Хурала ТНР. 

С первых же дней Великой Отечественной войны Советского Союза 

против фашистской Германии зародилось в Туве движение по оказанию 

помощи фронту. ОюнАраптанович вместе с женой АппыйСииреновной, 

которая в то время преподавала в учебном комбинате, одними из первых 

внесли свои трудовые сбережения в дело разгрома врага – одну тысячу акша 

– и призвали других последовать их примеру. Вносив свои сбережения, 

ОюнТолгар-оол написал письмо Генеральному секретарю ЦК ТНРП С.К. 

Тока в котором указал «организовать сбор средств для строительства боевых 

самолетов для фронта …». ПредложениеОюнАраптановича ЦК ТНРП оценил 

положительно и СалчакКалбакхорекович Тока от имени партии и 

правительства вручил Толгар-оолу «Благодарственное письмо», выделив 

предложение как «подлинное патриотическое начало важнейшего военного 

дела».  

После завершения второй мировой войны ОюнТолгар – оол учился в 

Высшей партийной школе при ЦК КПСС, а после ее окончания продолжил 

работать редактором газеты «Шын». С 1953 по 1961 гг. он заведовал отделом 

партийных органов Тувинского областного комитета КПСС. Затем перешел 

на научно – исследовательскую работу в качестве заместителя директора 

ТНИИЯЛИ по научной части. 

На новой работе ОюнАраптанович, по компетентной оценке его 

коллеги В.А. Дубровского, «проявил себя хорошим организатором, 

вдумчивым и плодотворным работником». В 1967 году в Иркутском 

государственном университете он успешно защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему 

«Образование и идейно – организационное укрепление Тувинской народной 

– революционной партии (1922 – 1929 гг.)». 

Его перу принадлежит монография «Во главе аратских масс», «Русско 

– тувинский словарь общественно – политических терминов», опубликовано 

около 30 научных работ, в которых успешно воссозданы яркие страницы 

истории Тувы новейшего периода. ОюнТолгар-оол также является одним из 

авторов коллективного труда «Очерки истории тувинской организации 

КПСС». 

Будучи уже пенсионером Араптанович продолжал общественную 

деятельность, был председателем Комитета защиты мира Тувы, преподавал в 

Тувинском консультативном пункте Заочной высшей партийной школы при 



ЦК КПСС, а затем деканом заочного отделения Университета марксизма – 

ленинизма обкома партии.  

ОюнАраптановичТолгар – оолсвою трудовую деятельность успешно 

сочетал с активной общественной работой. За большие заслуги в развитии 

экономики и культуры награжден орденами: Трудового Красного знамени 

(1946г.), «Знак почета» (1949, 1957гг.)и медалями: «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.» (1945г.), «За доблестный труд. 

В ознаменовании 100-летия содня рождения В.И. Ленина» (1970г.), Почетная 

медаль Советского комитета защиты мира «Борцу за мир» (1977г.), 

присвоено звание почетного работка культуры республики,  а также является 

почетным гражданином Кызыла. 

Высокая требовательность к себе и другим, активность в труде и 

общественной жизни – вот основные черты характера 

ОюнаАраптановичаТолгар-оола. 



 
Сергей Хочекович Красный 

(10 июня 1919 года  

Сергей Хочекович Красный родился 10 июня 1919 года в местечке 

Малый Ажык Каа-Хемского кожууна ТНР. Служил в рядах Тувинской 

Народно-Революционной армии, а после – в Советской Армии. По 

завершении службы работал начальником отдела военного обучения 

областного Совета Осоавиахима, более трех лет – старшим инструктором 

орготдела Тувинского горисполкома. 

Первое высшее образование получил в городе Улан-Уде, где в 1957 году 

окончил полный курс трехгодичной партийной школы при Бурят-

Монгольском Областном комитете КПСС. В 1957 году Красный поступил 

на учебу в заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС, учился только 

на «хорошо» и «отлично». В 1959 году был переведен в Кызыл. В течение 14 

лет работал председателем Кызылского горисполкома. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», в 

медалью «За освоение целинных земель», юбилейными медалями «За Победу 

над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», «50 лет Вооруженных сил СССР», «50 лет образования Союза 

СССР». 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено в 2000 году 

Его фамилия – как судьба: словно 

сама велела руководить столицей –  

«Красный возглавлял Красный». 



История возникновения фамилии Сергея Хочековича очень интересна. 

Когда в июне 1919 года в местечке Малый Ажык Каа-Хемского кожууна 

Тувинской Народной Республики проходил конный отряд красных партизан, 

они остановились на привал около стоянки семьи Хочека и Дындый 

Салчаков, родителей будущего политического деятеля. 

Мальчик, рожденный накануне, получил имя Сергей – в честь 

командира отряда. Дындый Азаровна попросила дать и фамилию. Тогда 

солдаты спросили – «А вы за кого – за «красных» или за «белых»?», на что 

услышали ответ аратов – они за «красных», потому что те защищают 

интересы бедных людей. Так и стал мальчик Сергеем Хочековичем Красным. 

Он 14 лет – с 1959-1963 и 1963-1974 годы работал председателем 

Кызылского горисполкома, был главой столицы Тувы. Одна из важнейших 

событий в строительстве города – возведение моста через Енисей в конце 

1963 года. 

«Сергей Хочекович Красный просто горел на рабочем месте, –

рассказывает заведующая отделом культурно-образовательной работы 

Национального музея Тувы Ольга Монгуш. – Он один из самых опытных 

руководителей столицы – был им 14 лет, и этот рекорд не побит. Центр 

города, каким мы его видим сегодня – заслуга Сергея Хочековича: 

направления движения, закладка нынешнего Дома правительства, здания 

Муздрамтеатра, оформление площади Арата». 

Большой вклад внес экс-мэр в озеленение города. По воспоминаниям 

гостей и жителей Кызыла, в начале 50-х годов в столице были дощатые 

тротуары, хилые деревца. Но все поменялось, когда Красный посетил 13 

сибирских городов – молодой руководитель перенимал опыт в 

градостроительстве, благоустройстве, и во многом благодаря этим 

творческий командировкам, Кызыл приобрел свой исторический вид. Многие 

гости столицы, да и сами кызылчане отмечают, насколько зеленый сегодня 

наш город. 

Но одна из самых значимых идей Красного – установка обелиска «Центр 

Азии». Этот памятник имеет столетнюю предысторию, ведь географический 

Центр Азии был вычислен в конце 19 века, и связано это с именем доктора 

Поппе. Тогда был установлен гранитный шар в имении купцов Сафьяновых. 

Позже обелиск приобрел трапециевидную форму, высотой около метра, был 

установлен на территории, где ныне расположено Пароходное агентство. 

Сергей Хочекович, болея за неказистый вид обелиска, писал письма в 

различные инстанции, в том числе в Тувинский Облисполком КПСС –с 

просьбой посодействовать в оформлении набережной и обелиска. Тувинский 

художник Василий Демин разработал эскиз, и в 1964 году набережная реки 

Енисей и один из главных символов города приобрели известный всем 

горожанам вид. 

Красный был не только любознательным, но и сильным и выносливым 

человеком. О чем свидетельствует рассказ о лыжном походе во время 

службы в Тувинской Народной Армии. Колоссальная физическая и 

нравственная выносливость – заслуга тех лет. В 1943 году Красный принял 



участие в большом лыжном походе, который возглавлял капитан Лопсан. 

Длинный маршрут – из Кызыла, через Зубовку, Федоровку, Бояровку, Сарыг-

Сеп, далее вверх по реке Дерзиг до прииска Харал, ночевка в селе Тоора-

Хем. Утром – по Большому Енисею, через горные перевалы до Турана, вниз 

по реке Уюк, до Большого Енисея, встреча на горе Виланы. И все это –в 

сорокаградусный мороз. 

Эта история в череде других описана в биографии Сергея Красного. 

Рукопись отца передал в музей сын Дмитрий Сергеевич Красный. Эта 

биография пронизана неравнодушием к Кызылу: даже будучи на 

заслуженном отдыхе, Сергей Хочекович остро переживает, что в столице 

мало скамеек, что зелень часто погибает. 

Со своей супругой, Варварой Ермиловнов, уроженкой Пий-Хемского 

района Сергей Хочекович прожил в согласии больше полувека. Оба они 

были из многодетных семей и прекрасно ладили. У супругов Красных 

родились двое детей – сын Дмитрий и дочь Надежда, известная российская 

оперная певица. 



 

Анатолий Александрович Матюшов 

Анатолий Александрович Матюшов родился20 марта 1926 года в селе 

ГаевоЯлуторского района Тюменской области. Через два года вся семья 

Матюшовых переехала в Туву. Жили в Кызыле, позднее у Анатолия 

родились братья Алексей и Николай, и сестра Галина. 

Анатолий Матюшовокончил Ленинградскую высшую школу 

профсоюзов. Трудовой стаж –свыше 40 лет. Работал в самых разных 

отраслях народного хозяйства на руководящих должностях. В 50-ые годы 

работал старшим инструктором, секретарем областного совета 

профессиональных союзов. Был начальником снабжения Улуг-Хемского 

ЛПХ, начальником лесоцеха того же хозяйства. С 1975 года трудился в 

энергетической отрасли республики. С 1975 по 79-й был начальником 

предприятия «Тувкоммунэнерго», далее, до 1983 года,возглавлял 

предприятие «Тувинские электрические сети».Имел отличные ораторские 

данные, даже работал диктором на радио. Активно участвовал в 

художественной самодеятельности.  

В последние годы жизниАнатолий Александрович начал терять зрение, 

но недуг не помешал ему продолжать активную общественную деятельность. 

С 1994 года до самого ухода из жизни возглавлял Первичную организацию 

слепых города Кызыла.  



– Проявил себя как ответственный, чуткий, инициативный 

руководитель, – вспоминает председатель Республиканской общественной 

организации Всероссийского общества слепых в Туве АнгырХертек. – Сразу 

после прихода АнатолияМатюшова работа организации оживилась. Это были 

90-е годы –не лучшие времена. В первую очередь, он взялся за привлечение в 

организацию спонсорской помощи. Часто инвалиды получали и натуральную 

помощь – одежду, продукты питания, лекарства и многое другое.  

Анатолий Матюшов был строгим руководителем, требовательным не 

только к подчиненным, но и к себе. Показывал, как нужно уметь жить и 

работать, несмотря ни на что. За несколько месяцев работы, Анатолий 

Александрович поднял работу Первичной организации города Кызыла на 

высокий уровень. В то время он отвечал не только за столицу, но и 

близлежащие районы, куда вместе с коллегами выезжал в командировки. 

Привлекал активистов на работу в общество, добился поставок 

техническихсредств реабилитации из Москвы. Организация инвалидов по 

зрению стала влиятельным объединением в Туве. 

Самого Анатолия Александровича поддерживала его семья – жена и 

сын. Его верная спутница, Тамара Трофимовна, родом из Ленинграда, в Туву 

приехала после войны. Медицинский работник по образованию, всю жизнь 

проработала медсестрой. Начинала фельдшером в Чаа-Хольском районе в 

1946 году. После переезда в Кызылработала в лор-отделении 

Республиканской больницы №1.  

– Отец с детства приучал меня к дисциплине. Не говорил об этом, а 

показывал на собственном примере. Он вообще был немногословным, но 

одно он мне часто говорил – мужчина в любой ситуации должен оставаться 

мужчиной.До сих пор его слова являются для меня ориентиром в жизни – 

вспоминает сын Александр. 

Анатолий Александрович – ветеран труда, обладатель медалей «За 

трудовую доблесть», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 г.г». Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено ему в 

2001. 

Анатолий Матюшов ушел из жизни на 80 году. До самого последнего 

дня он помогал людям, это и было делом его жизни. Светлая память о нем 

осталась в сердцах кызылчан, о Человеке с большой буквы. 



 

Николай Иванович Иванов 

(1922-2007) 

Николай Иванович Иванов родился в 1922 году в Вышнем Волочке 

Тверской области. В 1948 году как лучший выпускник индустриального 

техникума был приглашен в Туву на должность начальника электростанции. 

Считается первым энергетиком Тувы: до его прибытия в республику летом 

1948 года электрическое освещение было только на четырех объектах, и 

уже 7 ноября 1949 года в Кызыле появилось уличное освещение.  

В 1951 году под его руководством была начата прокладка линии 

электропередачи в поселок Усть-Элегест и шахту «Красная горка». В 1953 

году начато проектирование новой электростанции в Кызыле, первая 

турбина была запущена осенью 1959 года. Возглавлял Управление 

капитального строительства Совета Министров Тувинской АССР, в это 

время строились здания современного Дома правительства, Музыкально-

драматического театра имени Виктора Кок-оола. 

Ветеран Великой Отечественной войны, командовал пулеметным 

взводом. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и 



другими. Обладатель звания «Заслуженный строитель Республики Тыва». В 

числе присвоенных ему наград – знак «Отличник Аэрофлота» за вклад в 

строительство Кызылского аэропорта. Избирался депутатом городского 

Совета трудящихся. Награжден высшей государственной наградой Тувы – 

орденом Республики Тыва. Его имя вписано в книгу «Заслуженные люди Тувы 

ХХ века». 

 

Звание «Почетный житель города Кызыла» присвоено 11 ноября 

2002 года. 

«С его именем связана история 

становления и развития энергетики Тувы». 

(Из книги «Заслуженные люди Тувы ХХ века») 

Получив приглашение от самого Салчака Токи, вчерашний фронтовик, 

демобилизованный после тяжелого ранения, уроженец Московской области 

Николай Иванов добирался в Туву 20 суток. Здесь Иванова поразила малая 

мощность так называемой Кызылской электростанции: 240 киловатт с трех 

генераторов. 

Потребители получали электроэнергию по графику, и то не всегда. На 

каждого горожанина выделялось по три ватта. Поэтому даже в обкоме 

партии и облисполкоме привычно работали при тусклом свете свечей и 

керосинок. Увидев «непаханое поле» возможностей, молодой специалист, 

которого после учебы специальной телеграммой из Тувы пригласили стать 

сразу начальником Кызылской электростанции, вдохновился целью 

электрифицировать молодую республику. 

Правда, несколько пугали пристальное внимание со стороны 

руководства республики и высокая степень ответственности, но, тем не 

менее, поставленная задача планомерно решалась. Уже через год после его 

приезда, 7 ноября 1949 года «лампочки Ильича» загорелись в официальных 

учреждениях города и жилых домах. Этот день стал двойным праздником 

для кызылчан. 

Наряду с исполнением обязанностей руководителя электростанции, 

Николай Иванович занялся вопросами проектирования, строительства и 

снабжения. Необходимо было увеличить мощность вырабатываемой на город 

энергии. Через год с небольшим работы по расширению электростанции 

были завершены установлением двух генераторов мощностью 400 киловатт 

каждый. В 1950 году был предпринят второй этап увеличения мощностей 

еще на два генератора, с переездом в новое здание, построенное буквально за 

год. В 1951 году уже установлены дизельные генераторы и началась 



прокладка линии электропередачи в поселок Усть-Элегест и шахту «Красная 

горка». 

В 1951 году при участии Николая Иванова начинается проектирование 

Кызылской ЦЭС. Строительство началось в 1956 году, а в 1957 году, по 

воспоминаниям Николая Ивановича, в день запуска первого спутника в 

космос в Кызыле начала работать первая, и чуть позже вторая турбины из 

Чехословакии – мощностью по 2500 киловатт. После расширения ЦЭС была 

электрифицирована вся Тува, высоковольтные линии электропередачи 

протянулись до Бай-Хаака, Сарыг-Сепа и Турана, была построена и введена в 

работу ЛЭП Абакан – Ак-Довурак, до Кызылской ЦЭС и чабанских стоянок. 

Исключение тогда составили лишь отдаленные Тоджа и Монгун-Тайга. 

Для решения проблемы перевозки крупногабаритного и тяжелого 

оборудования через Усинский трассу с крутыми подъемами, спусками и 

«серпантинами», выполнения подводных работ без специальных 

приспособлений пришлось затратить немало сил и смекалки. Знакомые с ним 

люди рассказывали, что Николай Иванов обладал уникальной способностью 

высчитывать в уме трех- и четырехзначные числа. Сказывалась практика – он 

составлял подробнейшие строительные сметы с учетом каждого гвоздя. 

Строительное дело стало второй профессией выпускника 

индустриального техникума Николая Ивановича. Впоследствии долгие годы 

он возглавлял Управление капитального строительства Совета Министров 

Тувинской АССР. Под его руководством строились здания современного 

Дома Правительства, музыкально-драматического театра имени Виктора 

Кок-оола.  

О войне Николай Иванович не любил вспоминать – слишком тяжело ему 

это давалось. Забыть о ней не давал глубокий пульсирующий шрам на 

затылке после пулевого ранения. На фронте Иванов воевал во главе 

пулеметного взвода. Дошел до Чехословакии, трижды был ранен. 

В Туве Николай Иванович создал семью с Надеждой Петровной 

Филипповой. Потеряли в автокатастрофе одного из детей, пришлось 

поднимать осиротевших внуков – двух малышей трех и двух лет.  



 

Дозур-оол Лайзапович Тинмей 

(1939-2014) 

 

Дозур-оол Лайзапович Тинмей родился 10 марта 1939 года в Пий-Хемском 

районе Тувинской Народной республики. Начальное образование получил в 

Хадынской средней школе. В 1961 году окончил Московский институт 

народного хозяйства имени Плеханова, в1977 году – аспирантуру Академии 

общественных наук. 

Трудовой путь начал преподавателем политэкономии в Кызылском 

госпединституте в 1961 году, затем работал секретарем Тувинского 

обкома ВЛКСМ, директором Кызылского техникума экономики и права, 

директором Тувинского филиала Сибирского университета 

потребительской кооперации. 

Кандидат экономических наук, почетный профессор Тувинского 

государственного университета, член Союза журналистов России, член 

союза писателей Тувы, автор 54 книг и брошюр. Заслуженный работник 

Республики Тыва, была награжден медалями К. Ушинского «За вклад в 



области педагогических наук», Мусы Джалиля, медалью Республики Тыва 

«За доблестный труд». 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 17 сентября 

2003 года 

Знай и действуй 

– мой жизненный лозунг 

(Дозур-оол Тинмей) 

Как ученый, Дозур-оол Лайзапович Тинмей не мог говорить о чем-то, не 

основываясь на реальных сведениях. И даже перед тем, как поделиться 

личными воспоминаниями о том, как развивался Кызыл, вооружался 

фактами. Эти свои воспоминания Дозур-оол Лайзапович изложил в 

нескольких изданиях: в 2003 году он выпустил книгу «Кызыл – достижения и 

потери», в 2009 – «Мой Кызыл», а в феврале 2014 года вышла в свет еще 

одна книга «Кызыл – это было недавно». 

Воспоминания о развитии Кызыла, рассуждения о том, какой наша 

столица была, и какой стала, Дозур-оол Лайзапович излагал, сравнивая 

данные по разным временным отрезкам: 1915 год, в городе 18 казенных и 54 

частных дома, с населением 468 человек; 1938 год –  в Кызыле уже 15 улиц, 

701 дом, 4760 жителей; 2014 год – свыше 200 улиц, более 9000 домов. 

В бытность работы Дозур-оола Тинмея председателем горисполкома 

Кызыла, а это 1985-1989 годы, в 1988 году столица находилась в числе 50 

средних городов России, с оценкой «Хорошо». Тогда из 153 городов треть 

удостоилась 4 баллов, Кызыл оказался в числе «хорошистов». Жизненный 

принцип тех лет – «Чистота и порядок – забота жильцов и трудовых 

коллективов». 354 коллектива следили за санитарным состоянием 

закрепленных территорий, выходя на субботники. С 1985 по 1989 годы 

капитально отремонтировали 14 улиц, появились три новых сквера, было 

посажено 18300 деревьев, разбито три гектара газонов. В стремлении, чтобы 

столица развивалась, Тинмей ездил в Москву за схемой очистки мусора в 

городе Кызыле и проектом ливневой канализации, который разработал для 

Кызыла Московский институт «Гидрокоммунстрой». 

«Хотелось бы увидеть рост строительства, и не только в рамках 

подготовки к юбилею», – делился Дозур-оол Лайзапович, считая, что особое 

внимание в городе нужно уделять жилищному строительству. 

В юбилейный для Кызыла и республики 2014 год Дозур-оол Лайзапович 

сам отметил юбилей – 75 лет. Жизнь в столице в течение 60 лет благодаря его 

неустанным трудам отражена во многих статьях и книгах. В преддверии 

столетнего юбилея в Кызыле было начато строительство множества новых 

объектов. Дозур-оол Лайзапович с большим вниманием отслеживал все 



преобразования в столице. Особенно Почетного жителя столицы интересовал 

проект реконструкции набережной имени Шойгу. 

В течение всей жизни Дозур-оол Лайзапович не уставал фиксировать 

развитие по-настоящему любимого им города, записывал исторические 

факты и личные наблюдения, встречи с известными личностями, 

неизвестные факты из жизни которых сегодня можно найти только в его 

книгах. Даже в почтенном возрасте он сохранял любознательность и 

стремление передать накопленные знания на пользу людям. И всегда видел в 

этом смысл жизни. 

Молодежь должна найти свой путь, главную идею, считал он. Главное, 

чтобы молодые люди не оставались в стороне от общественной жизни, 

нельзя быть равнодушными к тому, что совершается, уметь анализировать, 

думать, принимать решения, и обязательно доводить все до конца.  

Свой жизненный принцип, который Дозур-оол Лайзапович хотел бы 

передать будущим поколениям кызылчан, он изложил просто: «Следуйте в 

жизни принципу – «Знать и действовать». Применяйте полученные знания на 

практике. Живите единой с городом жизнью». 



  
Григорий Чоодуевич Ширшин 

Родился 5 августа 1934 года в сумоне Нарын Эрзинского кожууна ТНР в 

семье арата. В 1957 году окончил Кызылское педагогическое училище, в 

1964 г. – Высшую партийную школу. В 1972 году – Академию общественных 

наук при ЦК КПСС.  

Трудовую деятельность начал с 16 лет, работал секретарем кожуунного 

народного суда, затем заведующим отделом Эрзинского райкома комсомола. 

В 1955г.  учителем в Моренской школе. В 1957-1967гг: второй, первый 

секретарь Эрзинского райкома, первым секретарем Кызылского горкома, 

заведующим отделом, секретарем по пропаганде, вторым и первым 

секретарем обкома комсомола. В 1967 году выдвинут заведующим отделом, 

секретарем, а затем с 1973 года на протяжении 18 лет до 1991 года работал 

первым секретарем Тувинского обкома КПСС. В 1992-1996гг. был 

представителем Республики Тыва по связям с Монголией. В марте 1996 года 

избран Председателем Великого Хурала (съезда) народа Республики Тыва, 

председатель Комитета по бюджету и налогам. Кандидат исторических наук, 

полковник запаса. Был членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета 

СССР и Тувинской АССР многих созывов. 

 



Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, «Знак почета», 

монгольским орденом «Алдан гадас» и многими медалями.  

 

Звание «Почетный гражданин г. Кызыла» присвоено в 2004 году.  

 

«Радует, что сегодня Кызыл качественно 

обновляется, становится еще более современным,  

комфортным для ее жителей и гостей. Он теперь по своему 

уровню нисколько не уступает другим  

сибирским города » 

Григорий Ширшин 

«Мое знакомство с Кызылом началось с 1946 года, вспоминает Григорий 

Чоодуевич, - а с 1959 года я его постоянный житель». 

Удивительный – большой, многоэтажный  город, - таким запомнился 

Кызыл 46 года Григорию Ширшину. На главной улице, Ленина, множество 

грандиозных зданий – Обком партии, ныне это здание Хурала, 

Министерство внутренних дел, школа №2. Этот период - начало 

благоустройства и озеленения города. Тополя, посаженные в те годы, 

радуют кызылчан и сейчас. А прошло уже более 60 лет.  

 Исторический центр столицы нужно сохранить, считает Григорий 

Чоодуевич, чтобы и наши потомки могли прикоснуться к истории родного 

города.  

Конечно, веяние времени не дает останавливаться, стоять на месте, да и 

ведь и развиваться надо, стремиться вперед. Но от истории отказываться 

ни в коем случае нельзя, ведь это основа всего, к ней должны прикоснуться 

молодые кызылчане.  

Исторически именно с Кызыла начиналось осуществление в Туве новых 

преобразований в отраслях промышленности, строительства, транспорта и 

связи, социально-культурной сфере. В Кызыле принимались судьбоносные 

документы, связанные с образованием Тувинской автономной области, ее 

преобразованием в Тувинскую АССР, инициировались предложения к 

Коммунистической партии и Советскому Правительству по ее дальнейшему 

экономическому и социально-культурному развитию.  

Сегодня Кызыл качественно обновляется, - замечает Почетный житель 

столицы, - становится еще более современным, комфортным для ее жителей 

и гостей. Он теперь по своему уровню нисколько не уступает другим 

сибирским городам.  

«Очень хочется, чтобы жители города, особенно молодое поколение, 

понимали, что это их родной город, берегли то, что создано трудом 



предыдущих поколений, те, что создаются ныне, - напутствует Григорий 

Чоодуевич. – Кызылчане могут сделать многое в благоустройстве и 

озеленении улиц, скверов и площадок, дворовых территорий».  

Наряду с развитием экономики, в целом городского хозяйства, общая 

задача перед всеми кызылчанами – сохранение и укрепление общего 

благоприятного климата в городе, везде должны быть порядок и дисциплина, 

все граждане должны уважать и соблюдать общепринятые нормы и 

моральные принципы.  

«Город наш многонациональный, дальнейшее укрепление дружбы и 

взаимопонимания между людьми разных национальностей являются одним 

из важных факторов и условий успешного продвижения города по пути к 

дальнейшему развитию».  



 

 
Тамара Чаш-ооловнаНорбу 

Тамара Чаш-ооловнаНорбу родилась 18 марта 1921 года в 

многодетной семье аратов в местечке Эйлиг-ХемУлуг-Хемскогокожууна. 

Окончила Шагонарскую среднюю школу, затем продолжила образование 

вГорно-Алтайскомсельскохозяйственном техникуме.Свой трудовой путь 

Тамара Чаш-ооловнаврачом-ветеринаром начала в 1939 году в Бай-Хааке 

Тандынскогокожууна. 

В 1947 году Тамара Норбу стала заведующей отдела по работе среди 

женщин Тере-Хольского райкома партии, потом работала на этой же 

должности в обком КПСС.В 1959 году ее направляют руководить Тувинским 

областным Советом профсоюзов, где Тамара Чаш-ооловна проработала 23 

года.После выхода на пенсию в 1983 году Тамара Чаш-ооловна продолжала 

работать, была директором республиканского краеведческого музея имени 

«Алдан Маадыр», 10 лет работала председателем Союза женщин, еще 13 

лет – председателем совета ветеранов войны и труда республики. 

За многолетний добросовестный труд и активную общественную 

деятельность награждена орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы, 

«Знак Почета», множеством медалей и почетных грамот. 

 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 29 июля 

2004 года 

 



«Кызыл достоин любви, заботы 

и уважения со стороны кызылчан» 

(Тамара Норбу) 

Детство Тамары Чаш-ооловныНорбу, урожденной Монге-

НазынКыргыс, легким назвать трудно. По совету шамана из-за слабого 

здоровья она была отдана на воспитание в другую семью. Сначала девочку 

воспитывала бездетная родственница, которая относилась к ней как к 

собственной дочери, а после ее смерти Монге-Назын попала в семью дяди, 

где пришлось узнать, что приемышем быть нелегко. С годами Тамара Чаш-

ооловна начала воспринимать это как школу жизни – возможность научится 

самостоятельности. 

С детства ее отличали бойкость и стремление учиться, поступить в 

интернат она вызвалась вместо сестры, и за два года окончила четыре класса. 

Именно из-за стремления учиться поехала в Горно-Алтайск на ветеринара, 

хотя слабо представляла, что это за профессия. В техникуме Тамара Норбу 

активно занималась общественной работой, принимала участие в спортивных 

соревнованиях. И там же познакомилась со своим будущим 

супругомАракчааКыргысом. 

После окончания техникума она с супругом и дочкой Лилией 

вернулась в Туву, где начала работать по специальности. Но ее истинное 

призвание оказалось иным. Работая в женсовете Тере-Хольского райкома 

партии, Тамара Чаш-ооловна поняла, что ей нравится оказывать 

помощьлюдям. В женсовете она помогала женщинам получать образование и 

изучать грамоту, занималась озеленением и благоустройством сел, 

организовывала соревнования, слеты, смотры. 

В 1950-х годах Тамара Норбу и ее семья попали под репрессию. Из-за 

состоятельности семей обоих супругов, их заклеймили «политически 

ненадежными» и освободили от занимаемых должностей. Но 

самоотверженным трудом они вернули себе «расположение» КПСС. В 1959 

году Тамара Чаш-ооловнаНорбу стала руководителем тогда еще 

малочисленного Тувинского областного совета профсоюзов. С ее именем 

связывают его становление и расцвет. 

В те годы начали функционироватькрупные дворцы культуры в городе 

Ак-Довураке и поселке Хову-Аксы, восемь сельских домов культуры, 12 

пионерских лагерей, санаторий «Уш-Белдир», гостиничный комплекс 

«Монгулек». При поддержке профсоюзов было начато проектирование 

нового здания республиканского краеведческого музея. 

Набиравшие широкое общественное влияние профсоюзы расширяли 

сферу деятельности, в их компетенцию входили такие важнейшие вопросы, 

как соцстрахование, организация труда и многие другие. В эти годы совет 

профсоюзов Тувы организовал международную работу, установив 

сотрудничество с соседними с Тувой аймаками Монголии. 

 



 
Сергей КужугетовичШойгу 

 

Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан 

Тувинской АССР в семье редактора районной газеты КужугетаСерээвича 

Шойгу и заслуженного работника сельского хозяйства Республики Тува 

АлександрыЯковлевны Шойгу (Кудрявцевой).В 1977 году получил 

специальность инженера-строителя в Красноярском политехническом 

институте. ОкончилАкадемию гражданской защиты МЧС России. 

Трудовую деятельность начал мастером треста «Промхимстрой» в 

Красноярске, работал в Ачинске, Саяногорске, Абакане, Кызыле. 

В 1991 году занимал должность председателяГосударственного 

комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям. С 1994 по 2012 год – 

министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. С 11 мая 2012 года – 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%9C%D0%A7%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC&action=edit&redlink=1


губернатор Московской области. 6 ноября 2012 года назначен на пост 

министра обороны Российской Федерации. 

Герой Российской Федерации, генерал армии, награжден орденами «За 

заслуги перед Отечеством» II и III степени Святого апостола Андрея 

Первозванного, «За личное мужество», орденом Почета, медалями и 

благодарностями от президента России. Почетный гражданин Республики 

Саха (Якутия) с 2001 года, Кемеровской области с 2005 года, Почетный 

крымчанин с 2014 года.Постоянный член Совета Безопасности Российской 

Федерации. 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 29 июля 

2004 года 

«Я не хочу, чтобы спасатели, которых 

я безмерно уважаю, меня 

когда-нибудь спросили – а вы там были?..» 

(Из интервью с Сергеем Шойгу) 

В книге «Заслуженные люди Тувы ХХ века» Сергей Кужугетович 

Шойгу, единственный среди выходцев из Тувы в разделе «Герои Российской 

Федерации». Это звание он получил 20 сентября 1999 года, «за мужество и 

героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных 

ситуациях». Хороший организатор и мужественный руководитель – таким 

предстал Сергей Шойгу перед всей страной. 

Показателен случай из службы – во время крупной аварии на Уфимском 

нефтеперерабатывающем заводе, когда на 150-метровой высоте завис 

огромный кусок трубы весом 700 тонн, министр был там лично. Если бы 

многотонный обломок упал, на земле было уничтожено оборудования на 45 

миллионов долларов, пострадали бы люди. Альпинисты-спасатели во главе с 

Сергеем Кужугетовичем сумели забраться по трубе и поднять 350 

килограммов взрывчатки. В итоге трубу разрушили, производство 

продолжилось. Эта операция прогремела на весь мир, и вошла в Книгу 

рекордов Гинесса. 

При всем своем напряженном рабочем графике он никогда не забывал о 

своей Родине, первозданная природа и древняя история которой манит 

теперь его и сейчас, и куда он приезжает всегда.В 2014 году была выпущена 

уникальная книга о Туве«Урянхай – Танну-Тыва. Историческая 

картография», автором-составителем которой является Сергей Шойгу. 

Издание представляет собой коллекцию исторических, географических и 

этнографических карт Тувы, составленных в разные времена и о разных 

периодах края – со времен чингизидов и до начала ХХ века. 



В 2007 году он выпустил на свои средства свою первую книгу из этой 

серии – семитомник «Урянхай. Тыва дептер», в которой собраны уникальные 

документы, рассказывающие о Туве и тувинцах. Затем последовали издания 

«Жизнь замечательных людей Тувы»,фотоальбом «Черно-белая Тува». 

Будучи главой Русского географического общества, стал инициатором 

таких крупных проектов, как археологические исследования древней 

крепости «Пор-Бажын», строительство Верхнечаданского храма «Устуу-

Хурээ». Патронирует международную археологическую экспедицию 

«Кызыл-Курагино», которая занимается поиском и сохранением 

исторических памятников в зоне строительства железной дороги в Туву. 

И жители Тувы отвечают уважением знаменитомуземляку – в родном 

для Сергея КужугетовичаЧадане есть улица Шойгу, набережная Кызыла 

носит имя его отца, Кужугета Шойгу. 

http://www.tuvaonline.ru/2011/06/17/glava-tuvy-peredal-v-fondy-nacionalnoy-biblioteki-novoe-izdanie-albom-fotografiy-nachala-hh-veka.html


 

 
Дандар-оол Кок-Хунаевич Ооржак 

(род. 1 января 1937 года) 

Дандар-оол Кок-Хунаевич Ооржак родился 1 января 1937 года в 

местечке Кызыл-Кожагар села Хорум-Даг у реки Чыргакы Дзун-Хемчикского 

кожууна. Учился в трех школах – в Хандагайты, Хорум-Даге и Чадане. В 

1958 году поступил в Алтайский институт сельского хозяйства, который в 

1963 году закончил с дипломом зоотехника. Позже окончил Новосибирскую 

высшую партийную школу, Центральную комсомольскую школу при ЦК 

ВЛКСМ. 

Трудовую деятельность начал в Дзун-Хемчикском районе на 

комсомольской работе, в 1971 году стал первым секретарем Тандинского 

райкома партии. Работал в обкоме ВЛКСМ, прошел путь от инструктора 

до первого секретаря. С 1973 по 1987 год работал секретарем обкома 

КПСС. Затем три года был председателем Комитета народного контроля 

Тувинской АССР. Избирался депутатом Верховного Совета Тувинской АССР 

пяти созывов. В 1990 году был избран председателем Контрольной комиссии 

Тувинской организации КП РСФСР. В 1991 году Дандар-оол Ооржак был 

назначен директором совхоза «Хадын» Пий-Хемского района, затем главой 



администрации Тандинского района, где работал до избрания депутатом 

Великого Хурала Республики Тыва. 

С 2002 по 2006 годы возглавлял Палату Представителей Великого 

Хурала Республики Тыва. Принимал активное участие в общественной 

жизни Кызыла. Работал в Совете безопасности при Председателе 

Правительства Республики Тыва. 

За многолетний плодотворный труд Дандар-оол Кок-Хунаевич был 

награжден двумя орденами «Знак Почета», Орденом Республики Тыва и 

медалью Республики Тыва «За доблестный труд», медалью «За отличие в 

охране государственной границы СССР», медалью «Дружба» Монгольской 

Народной Республики, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 

Тувинской АССР. 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 29 

августа 2005 года 

 

«Я хотел бы видеть Кызыл экономическим и научно-культурным 

центром республики, чтобы он стал более процветающим, экологически 

чистым и безопасным для граждан городом» 

(Дандар-оол Ооржак) 

Дандар-оол Кок-Хунаевич Ооржак родился в семье аратов Кок-Хуна 

Мунгаш-Саловича и Чанчып Намнановны Ооржак. Согласно официальным 

документам, он появился на свет первого января 1937 года, но его мать 

говорила, что он родился «на хвосте» года Мыши, в начале зимы, т.е. 

примерно в конце 1936 года. В годы Великой Отечественной войны его 

родители были участниками трудового фронта – отец был награжден за 

помощь Красной армии Почетной грамотой Президиума Малого Хурала 

ТНР. 

Когда Дандар-оол Кок-Хунаевич впервые приехал в Кызыл, ему было 

за двадцать. По его воспоминаниям, тогда в городе было очень мало 

многоэтажных зданий. Музыкально-драматический театр находился на улице 

Щетинкина-Кравченко, где сегодня размещается тувинская государственная 

филармония. А на месте современного здания театра стоял одноэтажный 

деревянный магазин промышленных товаров. Много лет спустя Дандар-оол 

Ооржак открывал новое здание Музыкально-драматического театра, уже 

будучи секретарем обкома партии. 

Самым памятным эпизодом в своей профессиональной деятельности 

Дандар-оол Кок-Хунаевич считает участие в обращении к комсомольцам 

2018 года. Это было в 1968 году, когда он работал первым секретарем обкома 

ВЛКСМ. Комсомольцы Тувы решили обратиться к своим потомкам и 

сочинили письмо, которое с разрешения городских властей было замуровано 

в памятнике Красным партизанам. Само письмо сочиняли поэтесса Светлана 

Козлова и журналист Александр Русский,  а отпечатано оно было бронзовой 

краской. Через какое-то время письмо украли. Дандар-оол Ооржак 

вспоминает, что это было одновременно и грустно, и смешно. 



По мнению Дандар-оола Кок-Хунаевича в истории развития Кызыла 

наиболее важным событием было строительство тепловой электроцентрали 

(ТЭЦ), которое произошло вскоре после прихода в город электроэнергии со 

стороны Ак-Довурака.  Кызылская ТЭЦ стала главной котельной, которая 

давала тепло не только в многоэтажные дома, но и в одноэтажные. 

В развитии не только Кызыла, но и всей республики важным событием, 

по мнению Дандар-оола  Ооржака стало строительство двух мостов через 

Енисей. Современное поколение, считает он, воспринимает эти мосты как 

само собой разумеющееся, однако Дандар-оол Кок-Хунаевич помнит, как на 

пароме перебирался через Енисей, чтобы ездить на учебу в Барнаул. Для 

дальнейшего развития города, в Кызыле необходимо строить жилье, 

особенно для будущего поколения – молодежи. Он вспоминает, что в дни его 

молодости строительство шло очень активно. 

Дандар-оол Кок-Хунаевич Ооржак хотел бы, чтобы Кызыл всегда 

оставался дружелюбным городом, в котором царит интернациональный дух, 

дружба и толерантность между представителями всех национальностей; 

чтобы горожане любили Кызыл и принимали участие во всех начинаниях 

властей и активной общественности на благо города. 



 
Ензана Дмитриевна Пала 

(1939 – 2013) 

Ензана Дмитриевна Пала родилась 30 августа 1939 года в городе Кызыл 

Тувинской Народной республики. Окончила школу № 3, которая тогда 

располагалась в доме № 51 на улице Кочетова (ныне – КЦО «Аныяк»). 

С 1955 по 1959 год училась в Кызылском педагогическом училище, 

здание которого располагается на улице Ленина, в настоящее время это 

здание Кызылского училища искусств. Среди своих преподавателей Ензана 

Дмитриевна впоследствии особо выделяла Веру Лукинишну Ладонову, чей 

образ воплощен в памятнике первым русским учителям в Кызыле. В 1965 

году окончила Красноярский педагогический институт, после чего 

преподавала иностранные языки в школах столицы республики.В 1977 году 

закончила учебу в Высшей Партийной школе при ЦК КПСС по 

специальности «преподаватель общественных дисциплин». 

Трудовую деятельность начала в 1959 году в школе № 5 – работала 

учителем начальных классов. После окончания учебы в Красноярске Ензана 

Дмитриевна работала в школе № 4 учительницей английского языка, затем 

ее перевели в школу № 14. В это время она совмещала работу с должностью 

секретаря комсомольской организации. Долгое время работала 

председателем республиканской пионерской организации, под ее 

руководством были шесть домов пионеров и 34 тысячи тувинских пионеров. 

Многолетняя многогранная трудовая и общественная деятельность 

Ензаны Дмитриевны отмечена государственными и ведомственными 

наградами. Ветеран труда награждена медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаками ЦК 



ВЛКСМ, почетными грамотами Президента Республики Тыва, 

министерства труда и социальной защиты РТ, министерства кадровой 

политики РТ и мэра города Кызыла. 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 29 

августа 2005 года 

 

«Прежде всего, я – учительница» 

Учительницей Ензана Пала хотела стать с детства, ощущала это как свое 

призвание. И по зову сердца всю свою жизнь отдала воспитанию 

подрастающего поколения и молодежи. Ее любили не только ее ученики, но 

и дети, окружавшие Ензану Дмитриевну в повседневной жизни. Она знала 

все и про всех детей во дворе дома, где жила: как зовут ребенка, сколько ему 

лет, как и в какой школе учится, кто его родители. И не только в своем доме, 

но тех домах, где жили ее братья и сестры. У Ензаны Дмитриевны был талант 

педагога, особое умение общаться с детьми  с уважением и достоинством. 

Ее привязанность к воспитанникам, любовь к преподавательской 

деятельности находила благодарный отклик: многие из ее учеников 

поступили в педагогические институты и именно на факультеты 

иностранных языков, так и же, как и их любимая учительница Ензана 

Дмитриевна, а будучи студентами, многие обязательно навещали ее на 

каникулах. 

Ензана Пала активно участвовала в деятельности пионерского и 

комсомольского движений в Туве. Одно из первых достижений в начале 

карьеры – то, что под ее руководством комсомольская организация школы № 

14 стала победителем во Всесоюзном смотре школьных комсомольских 

организаций, стала называться «самой достойной организацией Советского 

Союза», и была награждена Почетной грамотой ЦК ВЛСКМ. За это 

достижение Ензана Дмитриевна заслужила редкое право сфотографироваться 

у Знамени Победы в Музее Вооруженных сил в Москве, чем очень 

гордилась. 

Она стояла у истоков создания первых студенческих строительных 

отрядов республики, руководила отрядами из МГИМО и города Куйбышева, 

которые занимались строительством детских садов, кошар, оросительных 

систем и детского городка в поселке Хову-Аксы. 

Под ее руководством были организованы республиканские и городские 

детские лагеря «Сын полка» для трудновоспитуемых подростков. Ензана 

Дмитриевна отмечала, что неписаным законом времен ее молодости в работе 

со школьной, студенческой и рабочей молодежью было воспитание у 

будущего поколения лучших человеческих качеств и любви к Родине. 

Именно поэтому, по ее мнению, в Кызыле в то время практически не было 

беспризорности и преступности среди несовершеннолетних. 

В течение длительного времени Ензана Дмитриевна работала в 

партийных и государственных органах Тувы, пользуясь уважением 

населения республики, особенно у жителей Кызыла, несколько поколений 

которых были ее учениками. 



Она мечтала посетить Индию и Англию, написать книгу о молодежи 

прежних лет, но ее здоровье сильно подкосила смерть надежды всей семьи – 

племянницы Полины Пала. Ензана Дмитриевна была очень предана семье, 

после смерти матери в течение 24 лет она ухаживала за своим братом-

инвалидом Станиславом, пока не проводила его в последний путь. 

Ензана Пала всегда говорила, что в первую очередь является 

учительницей, и была бы рада видеть, что современная молодежь Кызыла 

воспитана в лучших традициях педагогики и имеет достойную цель в жизни. 

В последние годы жизни Ензана Дмитриевна инициировала строительство 

храмового комплекса на территории городского кладбища в память о 

невинно убиенных. 

Ензаны Дмитриевны Пала не стало в 2013 году. В соболезновании 

родным и близким, которое им направил Глава республики Шолбан Кара-

оол, говорилось: «Она – один из ярких представителей того поколения, 

трудом и энтузиазмом которого Тува шагнула далеко вперед по пути 

социально-экономического развития. Их веры в будущее и 

самоотверженности порою так не хватает сегодня нам. До конца своих дней 

Ензана Дмитриевна оставалась человеком, неравнодушным к жизни 

республики, активно участвующим в общественной жизни. В воспоминаниях 

всех, кто знал ее, она навсегда останется образцом высокой культуры, личной 

скромности, доброжелательности к окружающим и отзывчивости на чужие 

беды». 



 

Людмила БайкараевнаХовалыг 

 

Людмила БайкараевнаХовалыг родилась в селе ХандагайтыОвюрского 

района 10 апреля 1950 года. Окончила среднюю школу в городе Туране Пий-

Хемскогокожууна, в 1973 году окончила лечебный факультет Томского 

государственного медицинского института. 

Врачебную деятельность начала в 1973 году участковым терапевтом 

Республиканской больницы №1, с 1977 по 1982 годы работала врачом-

гастроэнтерологом. С 1982 года Людмила Байкараевна – врач-эксперт, 

заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ РТ 

«Ресбольница №1». Занимается клинико-экспертной работой, больше 20 

лет – главный эксперт Министерства здравоохранения.Избиралась 

депутатом Кызылского городского совета депутатов трудящихся, затем 

Хурала представителей города. 

За профессиональные заслуги в 1994 году ей было присвоено звание 

«Заслуженный работник здравоохранения Республики Тыва», в 1999 – 

«Заслуженный врач Российской Федерации». 

 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 28 

августа 2005 года 

 

«Профессия врача –  

одна из самых благородных, 

она побуждает к добрым 

поступкам и начинаниям» 

(Людмила Ховалыг) 



Профессию врача Людмила Ховалыг выбрала в детстве, чтобы помогать 

людям, и ни разу не пожалела о своем выборе. Уже 40 лет она помогает 

своим пациентам не только как врач, но и как общественный деятель. 

В детстве Людмиле Ховалыг пришлось сменить много мест 

проживания. Ее отец Дажы-ДондупБайкара был одним из первых 

милиционеров в районе, а мать КыргысБичен – заведующей отделом 

женсовета Овюрского райкома КПСС.родители нередко меняли место 

работы, и Людмила Ховалыг переезжала с ними из одного района в другой. 

Школу она окончила в Туране, там и задумалась о медицинской стезе: 

ей хотелось иметь знания и возможность помогать своим близким, когда они 

болеют. Да и было с кого брать пример: двоюродные сестры были 

студентками медицинских институтов и делились с Людмилой 

впечатлениями, приезжая на каникулы. 

В 1973 году Людмила Ховалыгокончила лечебный факультет Томского 

государственного медицинского института и сразу начала врачебную 

деятельность участковым терапевтом Республиканской больницы №1. Она 

вспоминает, что в то время участки были огромные – в два-три раза больше 

современных. Например, у Людмилы Байкараевны было около 4000 

пациентов. 

Будучи участковым врачом, Ховалыг поняла: чтобы эффективно 

исцелять пациентов, необходимо действовать не только с медицинской точки 

зрения. Людмила Байкараевна начала изучать нужды и проблемы своих 

подопечных, и, как могла, помогала им. Так началась ее общественная 

деятельность. 

Инициативность молодого специалиста была замечена и Людмила 

Ховалыг была избрана депутатом городского совета XIX созыва на 

общественных началах. Депутатской деятельности она посвятила более 20 

лет своей жизни, состояла в ХХ созыве городского совета и в первом, 

втором, третьем созывах городского Хурала представителей города Кызыла. 

За годы общественной деятельности изучила много вопросов, касающихся 

инфраструктуры и жизнедеятельности города Кызыла. Именно Людмила 

Ховалыг возглавляла депутатскую группу, при активном содействии которой 

в Кызыле проходило строительство городской поликлиники № 2. 

Сегодня Людмила Байкараевна – врач-эксперт ГБУЗ РТ «Ресбольница 

№1». Она изучает причины и уровень заболеваемости с временной 

нетрудоспособностью и инвалидизацией населения республики. Людмила 

Ховалыг постоянно осуществляет контроль над лечебным процессом, 

стремясь к снижению заболеваемости, занимается вопросами профилактики 

инвалидности и реабилитации инвалидов. 

Имея за плечами огромный опыт работы, помня о трудностях и 

проблемах, которые перед ней вставали, Людмила Ховалыг считает 

профессию медиков одной из наиболее благородных, побуждающих к 

добрым поступкам и начинаниям, и поэтому с удовольствием поддерживает 

свою дочь Долаану – кандидата медицинских  наук, которая пошла по ее 

стопам. 



 
Иван Иванович Хураган 

 

Иван Иванович Хураган родился 9 августа 1956 года в селе Чыргаланды 

Тес-Хемскогокожууна Тувинской АССР. Окончил Кызылский пединститут, 

получил специальность «учитель начальных классов». Обучался на 

тренерских курсах по борьбе дзюдо в городе Феодосия, курсах Сибирской 

государственной академии физической культуры в Омске, управленческих 

курсах Международного центра исследовательского института проблем 

управления в Москве. 

Трудовую деятельность начал в 1976 году инструктором по физической 

культуре в городском доме физической культуры. В 1977 году начал 

работать преподавателем по физической и огневой подготовке учебного 

центра в МВД Тувинской АССР. С 1993 по 2003 год работал в Кызыле 

директором муниципального физкультурно-оздоровительного предприятия 

«Спорт». Принимал непосредственное участие в решении вопроса 

реконструкции спорткомплекса им.И.Ярыгина. 

Награжден медалью Республики Тыва «За доблестный труд», 

нагрудными знаками «Отличник погранвойск СССР» I и II степеней, 

«Отличник физической культуры и спорта СССР», «Отличник милиции» 

МВД СССР. Обладатель почетного звания «Заслуженный работник 

Республики Тыва», медалей МВД СССР и России. Мастер спорта СССР по 

самбо, дзюдо и вольной борьбе, мастер спорта РСФСР по национальным 

видам спорта, двукратный чемпион мира по самбо среди ветеранов, судья 



международной категории. Его имя занесено в Государственную книгу 

«Заслуженные люди Тувы XX века».  

 

 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 22 мая 

2006 года 

«Хорошо, что государством сегодня выделяется 

много средств на строительство, 

оснащение учреждений здравоохранения. 

Но этих расходов можно было бы избежать, 

если направить те же средства на пропаганду 

здорового образа жизни, создание условий 

для занятий спортом с самого раннего возраста. 

Ведь только здоровый гражданин – 

основа сильного государства». 

(Иван Хураган) 

Первые уроки борьбыИвану Хурагану и его братьям давал отец– Иван 

ДоржуевичХураган. Несмотря на постоянную занятость, всегда уделял время 

занятиям с сыновьями, которых в семье было семеро. Летом уроки борьбы 

проводились на лужайке перед домом, которую отец заставлял сыновей 

поливать водой из ручья – чтобы густо росла трава, на которой удобнее 

бороться. Зимой освобождали отдельную комнату для занятий.Заботами 

матери, СуванСыратовны, в доме всегда было вкусное и сбалансированное 

питание, строгое соблюдение режима дня. 

Результатом стали спортивные достижения сыновей, слава о которых 

разнеслась по всем уголкам Тувы. Старший из братьев, тоже Иван, стал 

мастером спорта по вольной борьбе, входил в состав сборной команды 

СССР, Василий – мастером спорта СССР по вольной борьбе и самбо, 

национальным видам РСФСР, Сергей – кандидатом в мастера спорта, 

Николай и Владимир – перворазрядниками. А младший Иван – мастер по 

четырем видам борьбы: похурешу, а также по дзюдо, самбо и вольной 

борьбе. 

Первое знакомство с Кызыломсостоялось благодаря той же 

увлеченности спортом. В 1971 году восьмиклассник Иван приехал в 

командеучеников Самагалтайской средней школы на республиканские 

соревнования по баскетболу. У ребят было достаточно времени, чтобы 

ознакомиться с достопримечательностями столицы. Самое яркоевпечатление 

произвел парк, где было очень много самых разных аттракционов и мест для 

отдыха людей всех возрастов.Каждое утро начиналось у обелиска Центр 



Азии – делали на площадке перед ним зарядку. Юныхсамагалтайцев 

завораживала красота набережной Енисея. 

В 1976 году после демобилизации из рядов пограничных войск 

Хураган прибыл в Кызыл уже мастером спорта по самбо и начал работать 

инструктором по физической культуре в городском доме физической 

культуры. Иван Иванович вспоминает, как хорошо была налажена в этом 

учреждении работа по привлечению населения занятиями физической 

культурой, как много работало секций поразным видам спорта – начиная от 

настольного тенниса и заканчивая видами борьбы и тяжелой атлетикой. 

Шахматных столов было около двадцати, они почти не пустовали. Он 

проводил занятия по самбо, по хурешу, занимался с молодежью 

организацией соревнований, спортивных мероприятий. 

Вконце 70-х годов Хурагана, как квалифицированного тренера по 

разным видам борьбы пригласили на работу в МВД – давать уроки самбо 

офицерскому и рядовому составу тувинской милиции. Одновременно 

занимался со студентами в том же городском доме физической культуры. 

В те же годы Хураган начал организовывать первые секции по дзюдо 

среди молодежи города Кызыла и членов общества «Динамо». Одним из 

достижений тех лет стало возведениев 1988 году спортивного зала МВД 

Тувы «Динамо», с тремя залами для борьбы, стрелкового тира и спортивных 

игр, строительство которого –заслуга Ивана Ивановича. Именно он собрал 

все нужные документы и по ходатайству тогдашнего министра МВД Тувы 

Владимира БораевичаКара-Саладошел с ними до федерального 

министерства. 

Будучи директором столичного спорткомплекса, Хураган 

ходатайствовал о реконструкции нынешнего СК имени Ивана Ярыгина – 

вплоть до того, что написал письмо президенту Владимиру Путину, от 

которого пришел положительный ответ. 

В августе 1993 года Россию впервые посетила японская спортивная 

делегация по самбо. Среди множества регионов, пожелавших принять у себя 

спортсменов, японцы выбрали Туву. Выбор был неслучайным: 

возглавлявший делегацию ДжуничиЙошетаке – Генеральный секретарь 

Федерации самбо Японии был хорошим другом Ивана Хурагана, который и 

организовал прием японских спортсменов у себя на Родине. В результате 

прошедшая впервые не только в Туве, но и в России матчевая встреча 

самбистов двух стран закончилась со счетом 0:13 в пользу тувинских 

самбистов. А в Японии по итогам поездки в республику в центре Азии вышла 

статья «Неизвестная Тува» в популярном спортивном журнале.  



За годы тренерства через руки Ивана Ивановича прошло множество 

тувинских ребят, достижения каждого из них – лучшая награда для мастера. 

Сегодня главным воспитанником мастера спорта является пятилетний внук 

Дмитрий, и не беда, что свой первый приз в Международный день защиты 

детей 1 июня 2014 года он получил не за борьбу, а за красивый 

национальный костюм борца. Победы придут со временем и тренировками, 

убежден Иван Хураган – Арзылан-моге и абсолютный чемпион Тувы по 

хурешу, первый борец-тувинец, удостоенный звания «Льва» в Монголии, 

взошедший на высшую ступень пьедестала чемпионата мира в 40 лет. 



 
Мулла Нургалиевич Рамазанов 

Мулла Нургалиевич Рамазанов родился 26 апреля 1926 года в городе 

Минусинске. В Туве проживает с 1932 года. Получил среднетехническое 

образование. 

В 1944-1946 годах служил в органах спецсвязи города Кызыла. С 1948 года 

работал электромонтером в «Тувсельэлектрострое». В 1950-1962 годах 

работал старшим мастером электросетей и подстанции на Кызылской 

электростанции. С 1965 по 1995 годы – диспетчером, а затем электромастерм 

организации «Тувкоммунэнерго». 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью  «За доблестный 

труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,  знаком 

«Победитель социалистического соревнования» 1973 и 1974гг. имеет 

неоднократные звания «Ударник коммунистического труда», знаки «Ударник 

девятой пятилетки». 

 



 
 

Кара-Куске Кунзекович Чооду 

(род. 5 мая 1936 года) 

Кара-Куске Кунзекович Чооду родился 5 мая 1936 года в селе 

Самагалтай Тес-Хемского кожууна Тувинской Народной Республики. 

Окончил Тувинский сельскохозяйственный техникум, химико-биолигический 

факультет Кызылского пединститута. Работал чабаном, трактористом, 

агрономом. Журналистскую деятельность начал в 1965 году. 

С 1965 года работал в молодежной газете «Тываның аныяктары», с 

1972 года – в республиканской газете «Шын», главным редактором 

шагонарской газеты «Улуг-Хем», в 1990 году – заместителем главного 

редактора и ответственным секретарем республиканской детской газеты 

«Сылдысчыгаш», ответственным секретарем и заместителем главного 

редактора в газете «Эне сөзү», с 1996 – главным редактором газеты «Хем-

Белдири». 

Автор более чем более двадцати книг разного жанра: стихи для детей, 

повести, рассказы для детей, историко-публицистические очерки, стихи-

посвящения йорээлы, шуточные стихи, песни. Большую популярность 

приобрел как писатель книг для детей. Известен также, как автор более 

чем 190 популярных песен Тувы. За цикл резонансных публицистических 



очерков о жизни тувинцев-тоджинцев в газете «Шын» удостоен 

Государственной премии Республики Тыва. 

Член Союза журналистов СССР, Союза журналистов России, Союза 

писателей России. За заслуги и многолетний творческий труд в области 

журналистики Кара-Куске Чооду присвоено звание «Заслуженный работник 

Республики Тыва». В числе наград – Почетные грамоты Президиума 

Верховного Совета Тувинской АССР и Союза журналистов СССР, 

Международной лиги трезвости и здоровья, медали «Ветеран труда», «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина», нагрудный знак «Донор I степени СССР». Лауреат премии 

Союза журналистов Республики Тыва, конкурса «За лучшие детские песни 

XX века» и других. Почетный донор России. 

 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 17 июля 2008 

года 

«История Эзир-Кара – это значимая часть правдивой, без прикрас, 

истории Тувы – непростых времен и трудных судеб людей того времени. И 

об этом нашим будущим поколениям надо помнить». 

(Из интервью Кара-Куске Чооду газете «Центр Азии») 

 

«У тувинского народа есть поговорка: если хороший конь зацепится 

зубами за стремя, хозяину его не миновать страшной беды». Это строки из 

повести Кара-Куске Чооду «Дурное предзнаменование, плачевная повесть». 

Дурной знак, когда конь кусает стремя – наихудшая доля ожидает его 

хозяина. 

Свое имя Кара-Куске (Черная мышка) Кунзекович Чооду получил от 

отца, Кунзека Чооду, сына ламы и тоже бывшего ламы. Это сегодня его имя 

на слуху, а ведь было время, когда произносить его боялись даже родные. 

Честь этому имени, которым подписаны статьи в газетах, книги, публикации 

и стихи, ему пришлось возвращать себе в течение долгих лет. 

Из всей семьи его деда, ламы Самагалтайского хурээ Чыргал-Чочу 

Чооду были репрессированы 17 человек, двое расстреляны. Его отец, Кунзек 

Чооду, был осужден как «враг народа» на 12 лет лагерей. Память хранит 

горькие моменты, когда сына «врага народа» выгнали из школы, и мальчик 

скитался по родным местам, подрабатывая где и как придется. 

Во время одной такой подработки он встретил сестру отца Ошку-Саар, 

хозяйку печально знаменитого в Туве репрессированного коня Эзир-Кара. 

Внуки тети стали ласкаться к Кара-Куске, а сама Ошку-Саар и ее сын от 

испуга сидели, как каменные, даже не глядя в сторону мальчика. Многие 

родственники и вовсе выгоняли парнишку, не пускали к себе домой. 

Рассказывая об этом, Кунзекович спокойно заключает – время было такое. 

Все обиды стерли годы и понимание, чего тогда боялись люди. 

Но было в его жизни и множество счастливых встреч. К примеру, Оюн 

Думбуу, директор самагалтайской школы, из которой не по его воле 

исключили маленького Кара-Куске Чооду. Он, как мог, помогал мальчику: 



потихоньку разыскал малолетнего скитальца и снова пристроил в школу, 

давал работу, находил места для жилья. Он же, когда подросший Кара-Куске 

учился в Кызыле в сельскохозяйственном техникуме, помог разыскать отца, 

освобожденного в 1953 году. 

Классный руководитель Кара-Куске Лидия Кызыл-Тас добивалась у 

районных руководителей, чтобы мальчика отправили в детский лагерь и 

устроили в детский дом. Настырную учительницу тогда уволили, и она 

вернулась в родную школу лишь спустя восемь лет. Семья первого тувинца-

полярника Владимира Чооду приняла к себе Кара-Куске пожить – тогда с 

Владимиром они были ровесниками, а много позже уже известный 

журналист Чооду описал путешествия своего друга, побывавшего на Южном 

полюсе. 

Отец Кара-Куске, Кунзек Чооду, после возвращения в село Ак-Эрик 

работал чабаном. Люди всегда относились к нему уважительно, спрашивали 

совета, приглашали как почетного гостя на торжества. Отец никогда не 

жаловался ни сыну, ни кому-либо на прошлое, молчал о нем, словно ничего 

не было. С материалами его дела Кара-Куске Кунзековичу удалось 

познакомиться лишь спустя полвека, после того как в 1994 году, после 

многолетних обращений в различные инстанции, его отца реабилитировали. 

Сын репрессированного, Кара-Куске Чооду, прожил такую жизнь, о 

которой тоже можно писать книги. Невзирая на преграды, получил 

образование, долго работал агрономом, а после пошел по стезе журналиста. 

Под его руководством в Туве были созданы три периодических издания – 

газеты «Улуг-Хем», «Эне созу», «Хем Белдири». С супругой и верной 

соратницей, ветераном тувинской журналистики Серенмой Сояновной 

вырастили дочь Аиду, сына Дамырака, воспитали трех внуков. 

Доброе имя с ним. 



 
 

Аркадий Прокопьевич Поручник 

Аркадий Прокопьевич Поручникродился 1 августа 1934 года в 

БюбчеРожищенского района Волынской области. 

До 1958 года Поручник А.П. проработал мастером по монтажу 

теплоэнергетического оборудования в Абакане. В 1958 году он был 

направлен в Туву для организации монтажного участка. В короткие сроки 

Аркадию Прокопьевичу удалось создать участок, первоначально состоящий 

из 58 человек. 

С каждым годом росла численность работников участка, увеличивались 

объемы работ. Сегодня в Кызыле, да и во всей Туве, сложно найти 

предприятие, которое вошло бы в строй без участия А.П. Поручника и его 

команды. Возглавляемый им участок, который сегодня имеет статус ООО 

«ПМК - Сибтехмонтаж», устанавливал в Туве сложное технологическое 

оборудование на таких объектах, как хлебозавод, мясокомбинат, овчинно-

шубная фабрика и фабрика коврового производства, комбинат 



«Стройдеталь», «Туваасбест», «Тувакобальт». Высокие профессиональные и 

организаторские качества А.П. Поручника, проявленные им при 

строительстве такого промышленного гиганта, как «Туваасбест», были 

отмечены целым рядом государственных наград. Одним из первых в 

республике Аркадий Прокопьевич был награжден орденами Дружбы народов 

и Трудового Красного Знамени, а также юбилейной медалью «За доблестный 

труд». 

В 1958 году в Туве ускоренными темпами начало развиваться капитальное 

строительство промышленных предприятий и объектов жилого сектора. 

Именно в то время в республике стала остро ощущаться потребность в 

квалифицированных монтажниках. Тувинский обком КПСС обратился в 

Красноярский крайком с просьбой оказать содействие в организации в Туве 

участка по монтажу оборудования строящихся объектов. 

С 1960-х годов в Туве началось масштабное строительство крупных 

промышленных объектов, одним из которых был комбинат «Туваасбест». 

Огромному коллективу монтажников в тяжелых условиях удалось сдать в 

срок первую очередь комбината. При строительстве второй очереди 

гигантского по меркам Тувы сооружения монтажниками было смонтировано 

12 тыс. тонн металлоконструкций, 2760 единиц оборудования, 1879 тонн 

различных трубопроводов. В пусковой период круглосуточно работало 970 

монтажников, командированных из разных регионов страны. 

Предприятие непрерывно расширяет специализацию и улучшает качество 

сложных монтажных работ. Поэтому уделяется большое внимание 

подготовке в профессиональных училищах специализированных 

монтажников и обучению молодых коллег на рабочем месте. В результате 

удалось создать сплоченный коллектив, высокопрофессиональная работа 

которого сегодня пользуется большим спросом на рынке монтажных услуг. 

Даже в тяжелые годы перестройки коллектив ПМК сохранил свое 

предприятие и в настоящее время имеет все допуски и лицензии к 

ответственным работам по монтажу оборудования, трубопроводов и 

металлоконструкций промышленных предприятий. 

Признание и авторитет предприятия ПМК «Сибтехмонтаж» достигнуты 

благодаря дружному коллективу рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих, которые отдали и отдают свои знания и труд для 

улучшения экономики Тувы. Более 50 лет возглавляет этот коллектив 

Генеральный директор ООО «ПМК-Сибтехмонтаж» Поручник Аркадий 

Прокопьевич. Родина высоко оценила его труд: 

1.     в 1956 году награжден Знаком «Отличник Военно-Морской стройки 

СССР» г. Талин. 

2.     в 1963 году присвоено Звание «Заслуженный строитель Тувинской 

АССР». 

3.     в 1970 году награжден «Орденом Трудового Красного Знамени». 

4.     в 1971 году награжден Юбилейной медалью в ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И.Ленина. 

5.     в 1971 году награжден Грамотой «Минмонтажспецстрой». 



6.     в 1976 году награжден «Орденом Дружбы Народов СССР». 

7.     в 1976 году награжден Почетной Грамотой Председателя Верховного 

Совета Тувинской АССР. 

8.     в 1978 году  присвоено Почетное Звание «Ветеран Монтажник 

Минмонтажспецстрой СССР». 

9.     в 1999 году награжден Почетной Грамотой республики Тыва. 

10.    в 2004 году Указом Председателя Правительства Республики Тыва 

награжден «Орденом Республики Тыва». 

11.    в 2004 году занесен Государственную книгу Республики Тыва 

«Заслуженные люди Республики Тыва». 

12.    в 2006 году занесен в книгу энциклопедия «Лучшие люди России». 

13.    в 2009 году награжден Почетной Грамотой Законодательной Палаты 

Великого Хурала Республики Тыва. 

14.    в 2009 году награжден Золотой Медалью «Ассамблея Народов России». 

15.    в 2009 году удостоен звания «Почетный гражданин города Кызыла». 



 
Чаш-оол Донгакович Таспанчик 

Чаш-оол Донгакович Таспанчик родился 20 января 1938 года в селе 

Чааты Улуг-Хемского района. После окончания Шагонарской средней школы 

поступил в Томский государственный медицинский институт и получил 

специальность педиатра. 

Трудовую деятельность начал в должности врача-педиатра Тес-

Хемской районной больницы, в Кызыл переехал в 1962 году, работал 

участковым врачом детского отделения Кызылской городской больницы. С 

1967 года трудился на посту заместителя министра здравоохранения 

Тувинской АССР по детству и материнству. Внес неоценимый вклад в дело 

подготовки молодых специалистов: с 1988 года работал директором 

Кызылского медицинского училища. работал директором Кызылского 

медицинского училища, с 1991 по 1998 годы – заместителем главного врача 

республиканской детской больницы по организационно-методической 

работе. 

За добросовестный труд в области охраны здоровья населения 

республики ему присвоены звания «Заслуженный врач Тувинской АССР», 

«Отличник здравоохранения СССР», «Ветеран труда». Награжден медалью 

Республики Тыва «За доблестный труд», Почетными грамотами Исполкома 

Кызылского городского Совета народных депутатов, Верховного Хурала РТ, 

министерства здравоохранения Тувы. 



 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 8 сентября 

2009 года 

«Очень хочется, чтобы современная 

молодежь и будущие поколения кызылчан 

любили и берегли свой город, преумножая 

созданное старшим поколением». 

(Чаш-оол Таспанчик) 

Сельский паренек Чаш-оол Таспанчик еще со школы мечтал видеть себя 

врачом, спасая людские жизни. Мечта сбылась – он получил высшее 

медицинское образование по специальности «педиатрия». 

В столицу молодой врач-педиатр Таспанчик переехал работать в 1962 

году. Здесь и познакомился со своей супругой, Заслуженным работником 

Республики Тыва и Российской торгово-промышленной компании 

«Росмясомолторг», депутатом Кызылского городского Совета народных 

депутатов Манмаа Ламажаповной – во время учебы в Университете 

марксизма-ленинизма Кызылского горисколкома. Чаш-оол Донгакович 

окончил его с отличием. 

Городская больница в 1960-х годах располагалась в двухэтажном 

здании, где сейчас находится представительство Монголии в Туве, а 

Минздрав – в доме напротив, на первом этаже которого действовал 

медицинский музей. Манмаа Ламажыковна вспоминает, что в те годы 

служебных машин не было, и ее супруг пешком ходил на вызовы, поминутно 

здороваясь с многочисленными знакомыми. Добрый, отзывчивый и 

преданный своей работе Чаш-оол Донгакович всегда пользовался доверием 

маленьких пациентов и глубоким уважением их родителей. 

В семье Таспанчиков поддерживать друг друга во всем. Интересно, что 

из-за этого Манмаа Ламажыковну часто принимали за коллегу ее мужа – все 

общественные мероприятия организации проходили с ее участием. Нередко к 

ней даже обращались за врачебной консультацией, ее помнят и благодарят 

счастливые мамы. Однажды на улице супругу педиатра остановила женщина 

и рассказала, что ее сыну, которого в детстве спас Чаш-оол Донгакович, 

недавно исполнилось 43 года, мужчина здоров и радуется жизни. 

Благодарная мать просила передать доктору слова признательности. 

Супруги Таспанчики всегда всей душой отдавались общественной 

жизни родного города. Участвовали в посадке деревьев в Молодежном 

сквере в Кызыле и строительстве Национального театра – в те недалекие 

времена на крупных стройках по всей стране широко практиковалась помощь 

трудовых коллективов в очистке здания от строительного мусора, помывке 



окон и другой работе, не требующей профессиональных навыков строителей. 

Как и у всех жителей Кызыла 60-80 годов прошлого века, у Чаш-оола 

Донгаковича и Манмаа Ламажыковны свежи в памяти танцы в городском 

парке, где играл духовой оркестр. Считалось обязательным ходить туда, 

гулять семьями с детьми. 

В 28 лет Чаш-оол Донгакович стал заместителем министра 

здравоохранения Тувинской АССР по детству и материнству. Помнит, как 

строилась новая детская больница в районе «Горы» – сам следил за ходом 

строительства, занимался решением проблем с финансированием объекта. 

Важной заслугой Чаш-оола Донгаковича в пору деятельности на посту 

заместителя министра является существенное улучшение материально-

технической базы учреждений родовспоможения и детства, обеспеченность 

участков педиатрами и акушерами, достигнуто улучшение качественных 

показателей работы по охране материнства и детства. Под его руководством 

была внедрена система организационных мер по борьбе с распространением 

инфекционных заболеваний, названная «липецким методом». Это позволило 

свести до единичных случаев нозологические формы заболеваний среди 

детей. 

Талант организатора, чуткость к людям, отточенный профессионализм и 

глубокая преданность делу – вот черты, благодаря которым Чаш-оол 

Донгакович заслужил уважение медицинской общественности, населения 

республики и высокий авторитет в профессиональной среде. 



 
 

Мария Андреевна Хадаханэ 

Мария Андреевна Хадаханэ родилась 6 июня 1933 года в с.Бохан 

Иркутской области. С 1945 живет в Туве. Училась в школах №1 и №3 

Кызыла. В 1955 году окончила Иркутский государственный университет.  

С 1955 по 1968 годы работала научным сотрудником сектора литературы и 

фольклора Тувинского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории. В 1966 году защитила кандидатскую диссертацию в 

Институте мировой литературы в Москве по теме «Становление тувинской 

прозы». В 1969-1994 годы работала заведующей кафедрой русской и 

зарубежной литературы, доцентом в Кызылском государственном 

университете.  

Автор трех монографий, более 100 научных статей и более 500 

журналистических публикаций, 20 сборников, многих повестей и очерков, 

переводов на русский язык произведений многих тувинских писателей. 

Собирала по кожуунам Тувы и переводила тувинские сказки и пословицы. 

Ряд ее работ переведен на алтайский, якутский, хакасский, монгольский, 

тувинский языки.  

Член Союза писателей СССР, Союза журналистов СССР, Всесоюзного 

театрального общества.  

 

Ее подвижнический труд был отмечен целым рядом государственных наград: 

Заслуженный работник культуры Тувинской АССР (1967), Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации (2006), медаль «За доблестный 

труд» (2008), Почетный гражданин г. Кызыла (2010). 

 



 
Петр Дюлюшевич Дарачы 

(род. 20 июня 1939 года) 

Родился 20 июня 1939 года в городе Шагонаре Республики Тыва. В том 

же году его отец, Санчай Чокпекович Тюлюш, был репрессирован и 

постановлением Особого совещания при Министерстве государственной 

безопасности СССР сослан на поселение в Красноярский край. 

Реабилитирован Санчай Чокпекович был только в 1991 году решению 

народного суда города Кызыла, самого Петра Дюлюшевича признали 

пострадавшим от политических репрессий. 

После службы в армии Петр Дарачы переехал в Кызыл, где устроился 

на работу в милицию. Однако затем сменил деятельность – в 1968 году 

стал работать кочегаром в предприятиях объединенных тепловых сетей и 

котельных города Кызыла. Проработал в энергосистеме около 40 лет: был 

слесарем по обслуживанию тепловых сетей мастером участка 

«Тувкоммунэнерго», «Кызылская ТЭЦ» Производственного отделения 

«Красноярскэнерго». Слесарем по обслуживанию тепловых сетей №1 

участка ОАО «Тываэнерго», слесарем участка тепловых сетей №1 ГУП 

«Тепловые сети». 

В числе его наград за многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм, заслуги в области энергетики – Орден трудовой славы II и 

III степени и многочисленные почетные грамоты. За время работы в 



системе топливно-энергетического комплекса неоднократно поощрялся за 

отличия в трудовой деятельности благодарностями и премиями. 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 5 

сентября 2011 года. 

«Покидаю сутки уголь, 

прихожу домой и не могу 

ложку до рта донести – 

руки не сгибаются» 

(Из воспоминаний Петра Дюлюшевича Дарачы) 

 

Он, как никто другой, ценит чистоту неба: ведь в то время, когда он 

начинал работать в отрасли простым кочегаром, это небо было затянуто 

густой сажей. 

До работы образование для Петра ограничивалось девятью классами. За 

свое детство он сменил четыре школы. А все потому, что его отец, 

председатель Улуг-Хемского района, многообещающий руководитель, в 30-е 

годы был признан японским шпионом и осужден на 15 лет. Маленького 

Петра воспитывал дедушка, фамилию которого и взял внук. Но это не спасло 

его от гонений как сына «контры». Мама трагически погибла при наводнении 

в Кызыле, отец, выйдя из тюрьмы, тоже долго не прожил. Из армии Петр 

вернулся сиротой. 

Переехав в Кызыл, он пошел работать в милицию: служба дала не только 

казенное жилье, но и одела, обула. Сменить форму заставили семейные 

обстоятельства: новая работа лучше оплачивалась, а в семье Дарачы тогда 

уже было три дочери. Ради своих девочек Петр и обливался потом в 

котельной, до изнеможения махая лопатой и целый день толкая тележки, 

доверху груженые углем. Работал на износ. 

«Так уставал, что засыпал сразу, как ложился, – вспоминает Петр 

Дюлюшевич. – Тогда, в 60-е годы, в Кызыле была другая система отопления 

– в каждом микрорайоне своя котельная. Небо над Кызылом было 

свинцовым. После ввода в эксплуатацию ТЭЦ вместо котельных 

протянулись теплотрассы. На один из участков я и перешел – уже слесарем». 

Сети, которые обслуживал Петр Дарачы, занимали 30 километров – их 

слесари обходили пешком. По словам Петра Дюлюшевича, рабочий день 

пролетал незаметно – пока все обойдешь, осмотришь да устранишь 

повреждения, уже и домой пора. Лишь в последние годы работу облегчили 

автомобили «УАЗ», закупленные предприятием. 

Благодаря работе Петр Дарачы получил профессиональное образование 

– начальство следило за тем, чтобы у работников был допуск к 



ответственным видам работ, который давал лишь диплом и знание техники 

безопасности. Преподаватели приходили прямо на предприятие. Слесарь 

Петр Дарачы и без них уже знал свою профессию изнутри, но учился, потому 

что это было необходимо. 

В Кызыле Петр Дюлюшевич познакомился со своей супругой, с ней 

нашел свое счастье. Его семья сегодня – это три дочери, восемь внуков и 

восемь правнуков. За долгую трудовую деятельность получил от родного 

предприятия скромную «двушку», в которой живет с семьей. 

Другие награды – Орден Трудовой Славы II и III степени и 

многочисленные почетные грамоты. И – бесконечное уважение коллег: даже 

после выхода на пенсию у Петра Дюлюшевича, на родном предприятии 

спрашивали совета, консультировались по изученному им вдоль и поперек 

тепловому хозяйству, заезжая за ним домой. Уже на пенсии к списку наград 

добавилась и лента Почетного гражданина города Кызыла – за то, что почти 

40 лет своей жизни он дарил тепло кызылчанам. Петр Дюлюшевич Дарачы, 

ветеран ГУП «Кызылтепло» стал первым слесарем в истории Кызыла, 

удостоенным этого звания. 



 
Владимир Ильич Лебедев 

(род. 30 октября 1935 года) 

Владимир Ильич Лебедев родился 30 октября 1935 года в семье 

учителей в деревне Малое Матвуево Яранского района Кировской области. 

Российский ученый, горный инженер-геолог, доктор геолого-

минералогических наук, профессор, академик Российской академии 

естествознания, директор Федерального государственного учреждения 

наки Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов 

Сибирского отделения РАН, профессор кафедр Горное дело и Экономическая 

география и ГИС Тувинского государственного университета. Автор и 

соавтор более 380 научных работ, в том числе 42 монографий и 

монографических обзоров, 21 изобретений. 

С 1962 по 1975 годы Владимир Лебедев – геолог, старший геолог, 

начальник геолого-съемочных и тематических партий Тувинской 

геологоразведочной экспедиции. До 1979 года – старший научный сотрудник 

Тувинской экономической лаборатории Института экономики и 

организации промышленного производства СО АН СССР. До 1986 года – 

старший и ведущий научный сотрудник Тувинской геологической 

лаборатории Института геологии и геофизики СО АН СССР, до 1988 года – 

заведующий лабораторией, директор Тувинского комплексного отдела СО 

АН СССР, с 1995 года – директор Тувинского института комплексного 

освоения природных ресурсов СО РАН. 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный 

деятель науки Республики Тыва, Заслуженный ветеран СО РАН. Обладатель 

Почетных званий «Основатель научной школы», «Золотой щит экономики», 

«Заслуженный деятель науки и образования». Награжден Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета Тувинской АССР; Почетной 

грамотой Президиума Сибирского отделения РАН, почетным знаком 



Сибирского отделения РАН «Серебряная Сигма»; золотой медалью 

«Лауреат ВВЦ»; памятной медалью энциклопедии «Лучшие люди России»; 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; золотой 

медалью имени А.Нобеля, серебряной и золотой медалями им. В.И. 

Вернадского, орденами Общественного признания: имени Ярослава Мудрого, 

«Почет и Слава», Почетный гражданин России. 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 6 

сентября 2011 года 

 

«Молодым нужно учиться, 

а старшему поколению – трудиться. Тогда Тува, богатая 

природными полезными ископаемыми, 

будет процветать» 

(Владимир Лебедев) 

Впервые Владимир Лебедев приехал в Туву в 1959 году студентом-

практикантом в составе Ленинградской группы партии Красноярского 

геологического управления Минусинской экспедиции, проводившей 

геологическую съемку масштаба 1:200000 в Туве. Горячей целью будущего 

специалиста было исследовать и доказать, что Тува – кладезь месторождений 

ценных полезных ископаемых. В Кызыле тогда был проездом: члены горной 

экспедиции направились на юг Тувы – на склоны Восточного Танну-Ола. 

В 1962 году Лебедев, уже выпускник Ленинградского горного 

института имени Г.В. Плеханова, приехал вместе с сыном Сережей в Кызыл 

работать в Тувинской горной экспедиции, которая находилась в нынешнем 

здании налоговой инспекции по улице Ленина. Через год к нему после 

окончания того же вуза приехала супруга, Мария Федоровна. 

Кызыл встретил гостеприимно: начальник отдела кадров, к большой 

радости Лебедева, вручила молодому специалисту ключи от квартиры. «До 

этого мы не имели своего жилья, ютились с супругой Марией Федоровной и 

сыном Сережей по комнатам в общежитиях. Дом в двухквартирном коттедже 

по улице Горной был теплым, просторным», – вспоминает Лебедев. 

Под руководством Лебедева за годы работы в Туве выполнены научные 

исследования, результатами которых являются обоснование минерально-

сырьевого потенциала республики по цветным, редким и благородным 

металлам, оценка и прогноз освоения месторождений полезных ископаемых 

региона и многие другие исследования. Также ученые Экономической 

лаборатории ИЭиОПП СО АН СССР еще в 1979 году обосновали 

экономическую целесообразность строительства железной дороги в Туву. 

Ученые разработали четыре тупиковых варианта направления 

железнодорожной ветки: Абаза-Ак-Довурак – Кызылский, Енисейский, 

Абакан – Арадан – Кызылский и Абакан – Тоджа – Кызылский. 



Позднее – уже учеными ТувИКОПР СО РАН были обоснованы два 

сквозных варианта через Кызыл  в Монголию и Китай: северный – по трассе 

Кызыл – Эрзин – Ар-Суурь – Морен – Эрдэнет и южный – Кызыл – Чаадана 

– Хандагайты – Бор-Шоо – Улангом – Ховд – Урумчи. Наиболее 

эффективным, по убеждению Лебедева, является второй из них, 

обеспечивающий развитие связей и торговых отношений с Монголией и 

Китаем на долгосрочную перспективу. Что даст толчок экономическому 

развитию региона. 

Личный вклад Владимира Лебедева в науку связан с выявлением 

закономерностей размещения и локализации гидротермального кобальтового 

арсенидного и других типов эндогенного оруденения в Центральной Азии и 

Северной Африке; геоэкологическим прогнозом вероятных последствий 

антропогенного воздействия на природную среду в процессе промышленного 

освоения минерально-сырьевых ресурсов Тувы, сопредельных регионов 

Сибири и Монголии. Жизненная цель Лебедева – внедрять разработки 

ученых на благо людей. Жаль, что основным препятствием во внедрении 

научных разработок почти всегда является отсутствие инвестиций. 

Сегодня Владимир Ильич продолжает трудиться в Кызыле, который 

давно стал для него домом. Старший сын Сергей, тоже ученый, живет и 

работает в Лондоне, дочь Светлана, геохимик по специальности, занята в 

бизнесе. В 2014 году вышла в свет книга его брата, тоже ученого, Николая 

Лебедева «Минерально-сырьевые ресурсы Тувы: краткая характеристика 

месторождений полезных ископаемых», редактором выступил Владимир 

Ильич. Учебное пособие станет настольной книгой для тех, кто хочет 

посвятить себя наукам о Земле и внедрить свои разработки на пользу людям 



 
Геннадий Александрович Хурен-оол 

Геннадий АлександровичХурен-оолродился 30 декабря 1945 года в селе 

Ээрбек Пий-Хемского района Республики Тыва, в семье скотоводов. При 

прохождении службы в армии с 1964 по 1967 годы, в монтажном отряде в 

городе Уссурийске Приморского края получил профессию слесаря-

сантехника и газосварщика. 

Трудовую деятельность начал в 1969 году, когда был принят на работу 

в совхоз «Аржаан» в качестве водителя. В 1971 году начал работать 

газосварщиком второго разряда сельского участка в Кызылском тресте 

ПМК «Востоксантехмонтаж». В 1977 годубыл откомандирован для 

работы за границей в Монгольской Народной Республике. С 1990 года 

работал сварщиком в кооперативе «Жилье». С 1993 года работал в 

товариществе с ограниченной ответственностью «ТТ» сварщиком 

шестого разряда. С 1998 года трудился в кооперативе «Сварщик». 

За заслуги в области строительства и высокие производственные 

показатели в труде Геннадию Хурен-оолу присвоено Почетное звание 

«Заслуженный строитель Тувинской АССР», «Ударник коммунистического 

труда». Неоднократно поощрялся почетными грамотами и становился 

обладателем звания «Лучший сварщик». Его имя занесено в Книгу почета 



ПМК «Востоксантехмонтаж» и в Государственную книгу Республики Тыва 

«Заслуженные люди Тувы XX века». 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 12 

сентября 2012 года 

«Жизнь не стоит на месте, 

все меняется, и меняется к лучшему…» 

(Геннадий Хурен-оол) 

Геннадий Александрович Хурен-оолпомнит Кызыл, когда в нем только 

начинали строить многоэтажные дома. Тогда столица казалась емуогромной, 

и маленьким мальчиком он очень хотел остаться здесь жить. Хурен-оол и не 

предполагал, что примет непосредственное участие в строительстве жилых 

домов и других городских объектов, и за особый личный вкладв развитие 

столицы он станет Почетным гражданином города Кызыла. 

Знакомство с Кызылом уроженца села Ээрбек Пий-Хемского района 

началось с городского базара, где родители Геннадия, занимавшиеся 

скотоводством в местечке недалеко от столицы, каждую осеньпродавали 

мясо и на вырученные деньги покупали детям школьные принадлежности. 

Базар тогда находился на месте нынешнего Центрального рынка ив 

представлении маленького Геннадиябыл очень занимательным местом – 

здесь всегда было очень много самого разного люда, было весело. Однажды 

семилетний мальчуган, самовольно отправившись гулять по городу, 

заблудился. На помощь ему пришла русская женщина, котораяи привела его 

обратно на базар. 

Геннадий Хурен-оол вспоминал о том случаес улыбкой, однакобыли и 

невеселые моментыдля него в Кызыле. Не до смеха было, когда в 1973 году 

сдавали в эксплуатацию здание республиканской больницы №1. Кызылский 

трест ПМК «Востоксантехмонтаж», где Хурен-оол проработал большую 

часть своей трудовой жизни, проводил работы по монтажу системы 

отопления новостройки.Почему это понадобилось делать зимой, до сих пор 

удивляется ветеран – суровое время года не облегчало и без того тяжелый 

труд слесарей, сварщиков, которым приходилось работать вобесточенном 

холодном объекте круглые сутки. Когда заливали воду в новую систему 

отопления,случались порывы, трубы замерзали, и их приходилось 

размораживать вручную. 

«Тогда у нас не было паяльных ламп, и приходилось прямо в 

помещении, под трубами, разжигать рубероид, чтобы они не лопались. От 

холода коченели руки, а намокшая фуфайка покрывалась ледяной коркой. 

Трубы, чугунные ванны, батареи –каждая весом 80 килограммов, до 

четвертого этажа приходилось таскать на себе». 



Помимо ресбольницы «варить» трубы Хурен-оолу довелось и при 

строительстве жилых домов Кызыла на улицах Кочетова, пятиэтажек 

наКалинина, трехэтажек на «Правом берегу». Свой «шов» он оставил и при 

возведении второй очереди комбината «Туваасбест» в 1973-м в Ак-Довураке, 

жилых домовмолодого Шагонара, и в рабочем поселке Хову-Аксы. 

С 1977по 1984 по распоряжениюМинмонтажспецстроя СССР Хурен-

оол, как передовик производства, был командирован в Монголию, где в 

рядах Советского общестроительного треста №1 участвовал в строительстве 

объектов государственной значимости. За высокие производственные 

показатели неоднократно поощрялся монгольскими властями, в частности, 

председателями администраций городов Шарын-Гол и Дархан. 



 
Аргина Дмитриевна Пала 

(род. 30 декабря 1941 года) 

Аргина Дмитриевна родилась Пала 30 декабря 1941 года в 

многодетной интернациональной семье в городе Чадан. Окончила 

Кызылскую среднюю школу № 7, в 1958 году с отличием окончила Кызылское 

медицинское училище. 

Трудовой путь начала медсестрой в республиканском онкологическом 

диспансере. В 1966 году окончила факультет «Лечебное дело» Томского 

медицинского института. В том же году, приступила к работе врача в 

ресонкодиспансере, в котором работает до сих пор. В 1970 году с отличием 

окончила клиническую ординатуру в НИИ онкологии города Ростов на Дону 

и получила допуск к работе хирургаонколога. Постоянно осваивает новые 

методы диагностики – в начале карьеры овладела методами бронхоскопии, 

эзофагогастроскопии и ректоскопии. Впервые в практику были внедрены 

три вида операции, не производившихся в республике. 

Аргина Дмитриевна Пала является Народным врачом Республики 

Тыва, обладателем медали мэрии города Кызыла «За заслуги в развитии 

города Кызыла», приказом министра здравоохранения СССР была 

награждена значком «Отличник здравоохранения». В 2008 году была 

избрана депутатом третьего созыва Хурала представителей города 

Кызыла. 

 

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 3 

сентября 2013 года  

«Кызыл надо любить и беречь, 



а себя чувствовать гражданином 

столичного города, ходить с  

высоко поднятой головой и улыбкой». 

(Аргина Пала) 

Врачом Аргина Пала хотела стать с детства, особенно после несчастья 

ее брата Станислава, который из-за ошибочного диагноза и неверного 

лечения стал инвалидом. Родители ее поддержали и помогали ей во время 

учебы. Аргина Дмитриевна считает, что врач не может быть «плохим» или 

«хорошим» – он должен быть профессионалом до мозга костей. 

Аргина Пала работает в республиканском онкологическом диспансере 

всю свою жизнь и помнит те времена, когда в Кызыле не было 

радиологического и химиотерапевтического отделений. За этими видами 

лечения больные уезжали за Саяны, а долечивались в Кызыле в 

ресонкодиспансере. Поэтому Аргина Дмитриевна проходила ординатуру по 

индивидуальной программе, так как необходимо было знать принципы и 

методы химио-гормонотерапии, и стала одним из первых специалистов в 

республике, наблюдающих больных после терапии. 

В ресонкодиспансере Аргина Пала прошла путь от медицинской 

сестры до заведующей хирургическим отделением. С 1996 года 

хирургическое отделение на 90 коек преобразуется в два отделения. Аргина 

Дмитриевна заведует хирургическим отделением общей онкологии, 

занимается проблемами диагностики и лечения, больных с первичными и 

метастическими опухолями костей, мягких тканей, печени, поджелудочной 

железы, молочной железы.  

Как опытный хирург-онколог, Аргина Дмитриевна Пала радеет за 

развитие онкологического диспансера, технологическое и профессиональное. 

Она является наставником молодых специалистов, щедро передает им свой 

богатый опыт и радуется их успехам. 

С профессиональными обязанностями она успевает совмещать и 

общественные. В 2014 году она была выбрана председателем 

попечительского совета Фонда содействия проведению 100-летнего юбилея 

Кызыла. Ее кандидатура была выбрана неслучайно, ведь Кызыл рос и 

развивался вместе с Аргиной Пала и она хорошо помнит, каким он был до 

общего благоустройства. 

Улица Интернациональная, на которой она жила, сегодня 

заасфальтирована и осеняется высокими деревьями. В дни же детства 

Аргины Дмитриевны она была песчаная, без единого деревца. Летом песок 

накалялся, и дети босиком бегали по улице до речки. 

Но, по мнению Аргины Дмитриевны, отношение горожан к чистоте и 

озеленению Кызыла сейчас намного отстает от 80-х годов. Она считает, что в 

те годы отношение кызылчан к своему городу было более бережливым, в 

прошлом в Кызыле даже не нужны были ограждения для газонов и зеленых 

насаждений. 

Пала считает, что необходимо сохранить старую деревянную часть 

города, как историю зарождения Кызыла. Если отреставрировать эти дома, 



они станут украшением деревянного зодчества, памятью о первых 

строителях Кызыла. «Хотелось бы, чтобы изменилась мотивация кызылчан, – 

говорит Аргина Дмитриевна Пала, – чтобы они гордились местом, где живут, 

тогда и возникнет бережливое отношение к своему дому, своей улице, 

своему городу». 



 
Морозов Петр Александрович 

Родился 24 сентября 1950 г. в селе Богдановка Урицкого района 

Орловской области. В 1972 г. окончил Кызылский государственный 

педагогический институт по специальности физика и математика. С 1969 по 

1973 г. работал учителем физики и математики Целинной средней школы 

Тандинского района. С 1973 по 1975 г. был директором Балгазынской 

средней школы Тандинского района. С 1975 по 1977 г. работал первым 

секретарем Тандинского райкома ВЛКСМ. С 1977 по 1978 г. проходил 

службу в рядах Советской Армии. С 1978 по 1982 г. был заведующим 

Тандинским районным отделом народного образования. С 1982 по 1988 г. 

работал заместителем министра просвещения Тувинской АССР. С 1988 по 

1991 г. был замминистра, начальником отдела по общественному 

воспитанию детей. С 1991 по 1992 г. работал первым заместителем министра. 

С 1992 по 2000 г. работал заведующим Тувинской психолого-медико-

педагогической консультации. С 2000 по 2001 г. был исполняющим 

обязанности министра общего и профессионального образования Республики 

Тыва. С 2001 по 2005 г. – министр общего и профессионального образования 

Республики Тыва. С 2005 по 2007 г. – министр образования и науки 

Республики Тыва. С 2006 по 2007 г. был министром образования Республики 

Тыва. С 2007 по 2010 г. был министром образования, науки и молодежной 

политики Республики Тыва. С 2011 по 2012 г. работал заместителем 

директора Центра диагностики и консультирования Республики Тыва. С 2012 

г. работал директором Кызылского педагогического института федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тувинский государственный университет».  



Заслуженный работник образования Республики Тыва. Награжден 

медалью Республики Тыва «За доблестный труд» (2001), юбилейной 

медалью Республики Тыва (2004), орденом Республики Тыва (2008). 

Председатель Тувинской региональной общественной организации 

«Педагогическое общество».  

Звание «Почетный гражданин города Кызыла» было присвоено 27 

августа 2014 годА. 



 
                                            Ондар Чимит-Доржу Байырович 

 

        Родился 18 апреля 1932 году в Тувинской народной Республике в 

местечке Устуу-Ишкин сумон Кызыл-Тайга в семье арата Ондара Байыра 

Дорган-Хелин оглу. В шесть лет начал свой трудовой путь: пас овечек, 

помогал отцу распахивать землю, сеять зерновые, убирать урожай, 

заготавливать на зиму сено. Отец умер, когда Чимит-Доржу не было еще 

десяти лет, и на его детские плечи легли хозяйственные заботы о семье. При 

этом был старательным и способным учеником школы – интерната. В 

шестом классе впервые услышал русскую речь и начал изучать русский язык. 

Благодаря полученным основам русского языка, Чимит-Доржу сумел 

поступить в Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина, 

который окончил в 1960 году, получив специальность инженера-

электромеханика. Его оригинальная  дипломная работа по автоматизации 

приводов бумагоделательных машин получила самую высокую оценку и 

была опубликована в журнале «Ленинградские ведомости». 

        Таких молодых специалистов  на тот период республике было на 

пересчет, и выпускника Ленинградского вуза назначают главным механиком 

строящегося в столице Тувы г. Кызыл пивоваренного завода. После ввода в 

эксплуатации и освоения проектной мощности завода он назначается 

начальником строительно-монтажного управления «Сельэлектрострой» 



Государственного комитета по энергетике и электрификации СССР по 

строительству электрических линий и подстанций. Ранее отстающее среди 

подразделений Госкомэнерго СССР молодой руководитель выводит в число 

передовых, и оно удостаивается переходящего Красного Знамени ЦК 

КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСП – одной из самых престижных 

тогда производственных коллективов наград.  

        Далее Ч-Д.Б. Ондар назначается генеральным директором строящего 

Тувинского горно-обогатительного  комбината  «Туваасбест» 

Минпромстройматериалов СССР, и он активно включается в работу по 

объединению усилий дирекции строителей для обеспечения ввода в 

эксплуатацию первой очереди комбината. После ввода в эксплуатацию, 

комбинат, под руководством Ондара, несмотря на большую удаленность от 

железной дороги (более 700 км) и отсутствие необходимой инфраструктуры, 

формируется молодежный коллектив комбината, который добивается 

высоких производственных показателей. По результатам всесоюзных 

соревнований комбинату присуждается переходящее Красное Знамя ЦК 

КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС. 

        Ч-Д.Б.Ондар получает новое назначение – управляющим 

общестроительного генподрядного треста «Тувинстрой» Министерства 

строительства тяжелой индустрии СССР. Его организаторские способности 

вновь получают подтверждение на этом сложнейшем участке работы. Не 

когда отстающий трест поднимается до уровня передовых организаций 

Министерства и завоевывает во всесоюзных соревнованиях переходящее 

Красное Знамя ЦК КПСС, Совета Минстров СССР. Трест в период 

управления им построил два горно-обогатительных комбинатов, музыкально-

драматический театр, здание Правительства Республики, Кызылский 

домостроительный комбинат,  объекты жилья и социально бытового 

назначения, строил автомобильные дороги, перенос населенных пунктов из 

зоны затопления Саяно- Шушенской ГЭС и другие. 

         В 1976 году Ч-Д.Б. Ондар избирается заместителем председателя 

Совета Министров ТАССР, затем Председателем Совета Министров 

Республики, Председателем Президиума Верховного Совета ТАСССР, 

заместитель Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. 

       В 1990 году на альтернативной основе избирается Председателем 

Верховного Совета Республики Тыва – впервые демократически 

избранным главой Республики Тыва. Неоднократно избирался  

депутатами разного уровня.  

           Будучи Председателем Совета Министров ТАССР Ч-Д.Б.Ондар в 1984-

1985 г.г активно принимает меры по подготовке и подписанию 



Постановления ЦК КПСС, Совета Министров ССР «ОБ ускоренном 

социально-экономического развития Тувинской АССР, которое 

предусматривало в числе важнейших задач чрезвычайно актуальные для 

этого региона России, имевшего только автомобильные и авиа сообщения, 

строительство железной дороги и нефтепродуктопровода было крайне 

нужно. Были начаты проектно-изыскательные работы по их возведению 

через Саянские горы, значительно укреплена производственная база 

геологоразведочных работ. Все это, по расчетам ведущих научных 

институтов страны, позволило бы республике в ближайшие 12-18 лет выйти 

из числа государственной дотации. В период работы в должности 

Председателя Верховного Тувинской АССР Ч-Д.Б.Ондар руководил 

конституционной комиссией Верховного Совета, а так же был докладчиком 

по « Декларизации о государственном суверенитете Тувинской АССР». 

Таким образом Верховным Советом приняты основные правовые для 

законотворческой  деятельности.  

            26 апреля 1991 года Председатель Верховного Совета ТАССР Ч-

Д.Б.Ондар подписал Указ, согласно которому 15 августа учреждается 

Днем республики, который объявляется выходным днем. 

          1991 года Ч-Д.Б.Ондар является членом Верховного Совета РСФСР, 

избирается Председателем подкомиссии Верховного Совета по реабилитации 

репрессированных народов, в частности российских корейцев, калмыков, 

карачевцев, ингушей, членом Конституционной комиссии РФ, членом 

комиссии Союзного и Федеративного договоров по разграничению 

полномочий между центром и субъектам СССР И РФ, участвует в 

Новоогаревском совещании по рассмотрению проекта Союзного договора 

под руководством Президента СССР  М.С. Горбачева. Назначается 

Верховным Советом РФ уполномоченным Верховного Совета РФ по 

формированию государственных органов власти Ингушской Республики, где 

работал до избирания первого Президента Республики Руслана Аушева.  

          В 1993 году активно подключается сначала в качестве ведущего 

специалиста по финансово-экономическим вопросам, куратором по 

строительству нового здания постоянного представительства Республики в 

Москве, потом в качестве куратора завершил строительство нового здания 

постоянного представительства Республики в Москве, а затем в должности 

временно и.о. постоянного представителя Республики Тыва при Президенте 

РФ по решению социально-экономических проблем Тувы на федеральном 

уровне.  

         В эти же годы Ч-Д.Б.Ондар принимает деятельное участие в 

общероссийском общественном Движении «Сотворчество народов во имя 



жизни (Сенежский форум)». Президиум Координационного Совета 

Движения избирает его в октябре 1997 года ответственным секретарем 

Президиума. По просьбе заместителя Председателя Правительства РФ 

Р.Г.Абдулатипова, в соответствии решения Президиума Движения 

«Сенежский форум» проводит подготовительную работу по созданию 

общероссийской  общественной организации « Ассамблеи народов России», 

предусмотренной в Концепции государственной национальной политики РФ 

(Указ Президента РФ от 15.07.2009 г.), которая была создана 8 июля 1998 

года.  

         На первом заседании Совета Ассамблеи избирается Председателем 

Исполкома Совета Ассамблеи. Во многом благодаря его неординарным 

организаторским способностям, умению создавать и непрерывно расширять 

круг  единомышленников, патриотизму и искренней убежденности в 

непреходящих ценностях понятия «Дружба народов» Ассамблея народов 

России стала крупнейшим межнациональным объединением Росссийской 

Федерации, деятельность которого направлена на упрочение единства 

России.  

          Ч-Д.Б.Ондар – мастер спорта СССР, по борьбе «Самбо», Посол мира. 

Владеет уникальным тувинским народным искусством – горловым пением, 

академик.  

          Награжден орденами Дружбы народов, Трудового Красного знамени, 

Знак почета, Высшим орденом Республики Тыва, Орден 100 летия единения 

России – Тыва,  почетными грамотами Государственной Думы и  Совета 

Федерации РФ, Орден Святого Иннакентия, орден Российская нация. 

Орденами и медалями как отечественными и иностранными, в.ч. Серебряный 

орден «Дружба» Монголии и медалями Найыралдам и 60-летие МНР, 

награжден почетными грамотами Кызылского горкома КПСС и 

Горисполкома за активные участие в благоустройстве, так же в укреплении 

общественного  порядка города. Отличник энергетики и электрификации 

СССР.  

По словам Чимит-Доржу Байыровича, во всех жизненных 

обстоятельствах ему помогают хранить веру в добро и разум человека три 

«помощницы»: внимательно слушай собеседника, максимально терпеливо 

относись к его мнению и умей, по возможности, прощать человека.  



 
Сотпа Дыдый Давааовна 

Сотпа Дыдый Давааовна родилась в 01 января 1940 года в селе Баян-

Тала Дзун-Хмчикского района в семье арата. 

В  1960-1923 годы после окончания техникума работала инструктором РК 

ВЛКСМ Дзун-Хемчикского района. 

В 1962-1963 годы закончила театральную студию при муздрамтеатре 

Тувинской АССР (актер драмы).  

В 1963-1965 инструктор районного отдела культуры Дзун-Хемчикского 

района. 

В 1966 году принята диктором практикантом студии ТВ при Совете 

Министров Тувинской АССР. 

В 1970-е годы закончила Кызылский КГПИ – филологический 

факультет. 

В 1975 году закончила курсы с отрывом от производства во 

Всесоюзном Институте повышения квалификации работников ТВ и РВ. 

С 1966-2004 года проработала в ГТРК Тыва, 38 лет из них: 15 лет- 

диктором, остальные 23 года – корреспондентом, редактором, 

организатором-ведущим авторских передач разной тематики, из них 

«Хогжумнугбайыр» передача музыкальных поздравлений идет  в эфире по 

настоящее время. 

СотпаДыдыйДавааовна имеет многочисленные награды, такие, как 

например, за успехи в работе, за активное участие в общественной жизни, 

за плодотворную работу, за большой вклад в развитии Тувинского РВ и ТВ. 

За которые получала Почетные грамоты, Благодарственные письма, Значок 

Отличника ТВ и РВ ССР, а также Диплом госкомитета РТ и  многое 

другое.  



СотпаДыдыйДавааовна заслуженный работник культуры Тувинской 

АССР, Отличник ТВ и РВ СССР, член Союза журналистов России, 

Почетный гражданин города Кызыла от 24.08.2016 г. 



 
Байыр-оолМонгушСендажиевич 

Байыр-оолМонгушСендажиевич, родился 17 октября 1939 г.  в местечке 

Кызыл-Тайга Барун-Хемчикскогокожууна ТНР. В 1949-1953 г. учился в 

Кызыл-Тайгинской начальной школе, затем в Хонделенской (1953-1954), Ак-

Довуракской (1954-1956) и Аксы-Барлыкской (1956-1959) средних школах. 

После окончания средней школы работал в 130 

Хонделенскойгеологоразведочной экспедиции. 

С 6 октября 1959г. по 5 сентября 1962г. служил в военно-строительных 

частях Тихоокеанского флота МО СССР. Был секретарем бюро 

комсомольской организации отличной военно-строительной роты 

Тихоокеанского флота. Приказом командующего ТОФ от 27.02.1961 

г.награжден грамотой отличника военного строительства и нагрудным 

значком «Отличник военного строительства» от Министерства обороны 

СССР. В 1962 в журнале «Советский воин» (№9) опубликована фотография 

Байыр-оол М.С. на обложке вместе с двумя другими воинами. 



После демобилизации из Тихоокеанского флота 13.10.1962г. был принят 

литературным сотрудником редакции газеты «Тыванынаныяктары» 

(Молодежь Тувы) и через год назначен зав.отделением комсомольской жизни 

редакции. 

С 1.09.1964г. по 31.07.1968 г. учился в Хабаровской высшей партийной 

школе на отделении журналистики. 19.08.1968г. назначен на должность 

ответственного секретаря редакции газеты «Тыванынаныяктары», а через два 

года 15.10.1970г Постановлением секретариата ЦК ВЛКСМ от 15.10.1970г. 

утвержден редактором газеты «Тыванынаныяктары» 12.02.1973 г. награжден 

ЦК ВЛКСМ значком «За активную работу в комсомоле» и 18.01.1973г. 

награжден «Почетной грамотой» Президиума Верховного Совета Тувинской 

АССР.  

С 01.09.1973г. по 11.08.1976г. учился в аспирантуре Академии 

общественных наук при ЦК КПСС, защитил диссертацию на звание 

кандидата философских наук. 

С 16.08.1976г. по 31.01.1978г. работал заместителем редактора редакции 

газеты «Шын». За добросовестную работу награжден Почетной грамотой  

ДОСААФ СССР от имени трижды Героя Советского Союза Покрышкина и 

ценными подарками. 

С 01.02.1976г. по 18.08.1978 г. работал в Кызылскомгоспединституте. 

Работал старшим преподавателем кафедры марксизма-ленинизма, деканом 

педагогического факультета, избран доцентом кафедры марксизма-

ленинизма от 19.06.1984 г. 

25.08.1986г. переводом принят на работу в ТНИИЯЛИ. Работал старшим 

научным сотрудником сектора социологии, зав.сектором истории и 

этнографии, руководителем этносоциологической группы. 

02.04.1990 г. с переводом принят зав.кафедрой общественных наук 

Республиканского ИУУ. Позднее по совместительству работал ученым 

секретарем института развития педобразования. 02.10.1996г. освобожден от 

занимаемой должности в связи с переводом на другую работу. 

09.10.1996г. по 01.12.1998г. был председателем Госкомпечати и 

информации РТ.  

Далее работал редактором студии радиовещании (1998-2004г.) 

01.03.2004 г. назначен заведующим рукописным фондом ТИГИ. Позднее 

работал старшим научным сотрудником сектора социологии, зав.сектором 

социологии. В апреле 2015г. переведен на должность ведущего научного 

сотрудника прикладной политологии. 



06.02.2009 г.Указом Председателя Правительства РТ №32 присвоено 

почетное звание Заслуженного работника РТ. 06.02.2015г. Указом Главы РТ 

вручена Юбилейная медаль «100-летие основания г.Кызыла».  

07.09.2017г. решением депутатов Хурала представителей 

г.Кызылаприсвоено звание «Почетный гражданин г.Кызыла». 

Выпущены в свет четыре книги и две монографии: Салчак Тока – сын 

своего времени  и Главный красный нойон Тувы (Германия, издательство 

Ламберт, 2013, 2015). Имеет семь готовых к печати рукописей, в числе 

которых – Кошкунамыдырал. Объем 20а.л. сборник собранных материалов. 

ЭрнинэрезиСатЧурмит-Дажи. Объем 6 а.л. монография. Трагедия кочевой 

элиты и духовенства Тувы. Объем 6 а.л. Монографии о традиционном 

сознании и репрессиях в Туве. Общий объем 25 а.л. в различных сборниках, в 

том числе научных, в электронном журнале «Новые исследования Тувы», 

периодической печати и радио имеется около 400 публикаций и передач. 

 

 

 

 



 

 

Волгина Людмила Леонидовна 
 

Волгина Людмила Леонидовна, родилась 29 сентября 1949года в 

поселке Вахтан Шахинского района Горьковской области. В 1955 году семья 

переехала в город Гурьев Казахской ССР, где обучалась в школе им. 

Н.Крупской с 1956 по 1966год. В августе 1968 года вместе с мужем 

Таймановым Аскарбеком Айтжановичем переехали в город Кызыл 

Тувинской АССР. 

С декабря 1968 по июль 1970 года работала в Кызылском хлебозаводе 

фармовщицей, кондитером. С августа 1970 года по июнь 1972 года обучалась 

в медучилище г.Кызыла. С июля 1972года по август 1976 года работала 

медсестрой-воспитателем в ясли-саде № 19 г.Кызыла. 



В 1975 году поступила в Кызылский государственный педагогический 

институт, в 1981 году окончила полный курс по специальности русский язык 

и литература. 

С августа 1976 года по 26 октября 1982 года работала старшим 

научным сотрудником в Центральном Госархиве. 

С 01 ноября 1982 года назначена на должность учителя русского языка 

и литературы школы №8 города Кызыла. 

В 1983 году переведена на должность завуча, в 1986 году назначена 

директором школы № 8 города Кызыла. 

В 1991 году избрана заместителем Председателя исполнительного 

комитета Кызылского горсовета народных депутатов. 

В связи с реорганизацией исполнительных органов в Республике Тува 

вновь назначена директором средней школы №8 г.Кызыла в порядке 

перевода. 

В 2002 году принята на должность заместителя мэра города Кызыла по 

социальной политике. 

Награды: 

- Значок «Отличник народного просвещения РФ», 1994 г.; 

- Почетная грамота Президента РТ, 1995 г.; 

- Почетная грамота Верховного Хурала; 

- Ветеран труда; 

- Медаль за вклад в развитие местного самоуправления, 2012г.; 

- Медаль «За заслуги в развитие города Кызыла» 2014г.; 

- Медаль «За доблестный труд»; 

- Звание «Заслуженный работник Республики Тыва». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Никифоров Константин Федорович 

– ветеран труда (Постановление Правительства РТ в 2003г.), отличник 

физической культуры и спорта России (значок в 2001г.), почетный работник 

автомобильного транспорта (Приказ Министерства транспорта РФ № 255 в 

1998г.), пенсионер. 

 Родился 30 июля 1948 г.  семье рабочих в городе Кызыле. Имеет 

незаконченное высшее образование. С 1971 по 1997гг. работал в Кызылское 

Пассажирское АТП водителем автобуса. С 1998 по 2012 гг. был директором 

Кызылского Пассажирского АТП.  Общий стаж работы – 41 год, стаж в 

данной отрасли – 41 год.  

 В 1998 г. избран депутатом Кызылского городского Хурала 

представителей.  

Являлся одним из разработчиков программ социальной защиты 

малообеспеченных семей г. Кызыла во исполнение требований ФЗ «О 

ветеранах» и ФЗ «О социальной защите инвалидов», в частности льготного 

проезда на городских и междугородних маршрутах. С 1999 по 2012 гг. был 

председателем Общественного совета УФСИН России по РТ, с мая 2012 по 

2014 гг. был членом Общественного совета МВД России по РТ. 

- Нагрудный знак «Почетный Автотранспортник», приказ Министерства 

транспорта РФ от 02.09.1998г. № 255/к; 



- Знак «Отличник физической культуры и спорта», приказ государственного 

Комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму от 12.01.2001 г.№ 

2.0; 

- Нагрудный знак «За содействие МВД», 2013г.; 

- Юбилейная медаль «100 лет городу Кызылу», 2014г.; 

- Почетная грамота и нагрудный знак «За работу без аварий»; 

- Звание «Ветеран труда», 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Измайлов Анатолий Ефимович 
Родился 02 ноября 1941 года в городе Семипалатинск, Казахстан. 

Окончил Томский политехнический институт по специальности: Инженер-

электрик (квалификация) электрические сети и системы.  

Общий стаж работы: 52 года 

Стаж работы в данном трудовом коллективе: 42 года 

В своей работе зарекомендовал себя как настоящий грамотный 

инженер, например, при выходе из строя трансформатора на подстанции 

110 кВ Хандагайты, данная подстанция была запитана по линии 110 кВ на 

напряжение 10 кВ, что было связано с определенными трудностями. 

Решение этого вопроса позволило осуществлять электроснабжение пос. 

Хандагайты и всего Овюрского района. Неоднократно занимал первые 

места при подведении итогов по результатам рационализаторской 

деятельности. Одним из примеров является реконструкция ОРУ – 220 кВ 

подстанция Ак-Довурак – перевод выключателя 220 кВ Д-43 в разряд 

секционного. Это предложение позволило значительно в разы улучшить 

электроснабжение комбината «Туваасбест» и снять этот вопрос с повестки 

дня в 1989 г. 

В результате всего периода работы были построены следующие 

значимые объекты: 



1. ВЛ -220 кВ Шушенское-Кызыл – 1986г. 

2. Котлы № 9-14 Кызылской ТЭЦ – 1979-1988гг 

3. Несколько тысяч км ВЛ-10 кВ с подстанциями и др. 

 

НАГРАДЫ: 

- Нагрудный знак «Ветеран энергетики» Российское акционерное общество 

энергетики и электрификации «ЕЭС России», 1966 года; 

- Почетная грамота РЭУ «Красноярскэнерго», 1968 года; 

- Нагрудный знак «Почетный энергетик» Министерства топлива и 

энергетики Российской Федерации, 1996 года; 

- Медаль Республики Тыва «За доблестный труд», 2001 года; 

- Почетное звание «Заслуженный работник Республики Тыва», 2005 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Донгак Дмитрий Калчанович 

 

Родился 25 декабря 1951 года в Дзун-Хемчикском районе. Окончил 

Новосибирский электротехнический институт связи. В 2001 году окончил 

Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. С 

1996 по 2002 годы был генеральным директором «Тывасвязьинформ».  

Работал первым заместителем Председателя Правительства Республики 

Тыва, с 2002 по 2007 годы – мэром Кызыла. 

Имеет звания: «Заслуженный работник Республики Тыва» (1998 г.), 

«Мастер связи Российской Федерации» (2001 г.), «Отличник физической 

культуры и спорта» (2001 г.) 



 

 
 

Шавыраа Карбай-оол Хертекович 

 

 Родился 02 мая 1942 года в с. Кызыл- Мажалык Барун-Хемчикского 

района Тувинской Народной Республики в семье аратов Хертек Шавыраа 

Кырынчыковича и Хертек Байырбаа Байыровны. 

Образование - высшее, Новосибирский институт Советской 

потребительской кооперации по специальности - бухгалтер-экономист. 

1961 году после окончания Аксы-Барлыкской средней школы сразу 

поступил Новосибирский кооперативный техникум. 

1963 году получив диплом по специальности - бухгалтера, устроился 

работать Тес-Хемское Райпо бухгалтером-калькулятором. 

Работал в системе потребкооперации 1963 года по 1975 годы начиная с 

рядового бухгалтера до главного бухгалтера, и председателем Правления 

Райпо. Избирался председателем первичной профсоюзной организации 

Райпо и секретарем первичной партийной организации Овюрского Райпо. 

1975 году учитывая его финансово-экономическую грамотность и 

умение работать с людьми, на Совете системы потребкооперации был избран 

первым заместителем председателя Правления по финансового-

экономическим вопросам. 

1980 году назначен Министром торговли по Указу Президиума 

Верховного Совета Тувинской АССР.  

1985 году Депутатом Кызылского городского Совета народных 

депутатов избирательного округа №66, избран членом Исполкома 

Кызылского городского Совета народных депутатов. 

Избран депутатом Верховного Совета Тувинской АССР от Кызылского 

избирательного округа №17 шестого созыва 1985 года, Народный депутат 

Тувинской АССР от Барлыкского избирательного округа №48, в этот созыв 

был председателем финансово-бюджетного комитета Верховного Совета 

Республики Тыва. 

С 1995 года работал в руководящих должностях Профсоюзов 



Республики Тыва. За период работы 1996 году по инициативе Шавыраа 

Карбай-оол Хертековича был полностью восстановлен детский 

оздоровительный лагерь имени «Дубинина». 

Награды: 

1. Почетная грамота Федерации Независимых Профсоюзов России 

Постановление №5-23 от 18.10.2000 года, г. Москва. 

2. Почетная грамота Центрального Комитета Постановление №7 от 17 

апреля 2002 года, г. Москва. 

3. Нагрудный знак «За активную работу в Профсоюзах» Постановление 

ПК ФНПР №003908 от 01 октября 2002 года, г. Москва. 

4. Почетное звание заслуженный работник Республики Тыва Указом 

Председателя Правительства Республики Тыва от 11 октября 2005 года, г. 

Кызыл. 

5 Благодарность «Единая Россия» Постановление Секретаря 

Генерального Совета Политической партии «Единая Россия, г. Москва от 07 

декабря 2003 г. 

6. Юбилейный медаль «100-лет Профсоюзом России» 

Постановлением Генсовета от 24 ноября 2004 года, г. Москва. 

7. Почетная грамота Законодательный Палаты Великого Хурала 

Республики Тыва от 26 сентября 2005 года, г. Кызыл. 

8. Юбилейный медаль «100-летие единения России и Тувы и 100-

летие основания г. Кызыла» Указ Главы Республики Тыва от 6 ноября 2014 

года, г. Кызыл. 

9. Медаль «За заслуги в развитии города Кызыла» Постановление 

№969 от 10 сентября 2015 года, г. Кызыл. 

10. Юбилейный медаль «100 лет городу Кызылу» Постановление 

Главы города Кызыла № 17 от 17 марта 2015 года. 

11. Нагрудный знак ФНПР «За заслуги перед профдвижением 

России» Постановление Исполкома ФНПР от 12 декабря 2017 года, г. 

Москва. 

12. Памятный медаль «В ознаменование 140-литя со дня рождения 

В.И. Ленина» Г.А. Зюганов, г. Москва. 

13. Юбилейный знак «100 лет Профсоюзу работников 

государственных учреждений России» Президиум ЦК Профсоюза от 07 

декабря 2016 года, г. Москва. 

14. Памятный медаль «Дети войны» Центральный комитет 

Коммунистическая партия Российской Федерации г. Москва, 2022   
 



 

 
 

Кара-Тоннуг Вячеслав Маадыевич 

 

 Родился 27 сентября 1949 года в городе Кызыле Тувинской автономной 

области, в семье интеллигентов. В 1957 году поступил в школу № 1 города 

Кызыла. В 1965 году окончил 8 классов, в этом же году поступил в 9 класс 

Кызылской средней школы № 2, которую успешно окончил в 1967 году. 

В 1969 году начал свою трудовую деятельность тренером по вольной 

борьбе в Спортивной школе молодѐжи Комитета по физической культуре и 

спорта при Совете Министров Тувинской АССР. В 1975 году окончил 

Кызылский государственный педагогический институт по специальности 

учитель русского языка и литературы. 

В 1975-1976 годах проходил службу в рядах Советской Армии в МНР. 

С 1969 по 2020 годы работал в спортивных организациях республики на 

следующих должностях: 

- заместителем председателя Тувинского республиканского совета 

добровольного спортивного общества (ДСО) «Спартак»; 

- председателем Тувинского республиканского совета ДСО «Спартак» и 

ДСО «Уралай»; 

- директором спортивных школ СДЮШОР, ШВСМ, ДЮСШ; 

- заместителем директора СШОР; 

- заместителем директора тувинского ВДФСО профсоюзов Тувы; 

- с 2005-2007 годы директором Агентства по физической культуре и 

спорту Республики Тыва. 

За большой вклад в развитии физической культуры и спорта в Туве 

награжден государственными наградами федеральных организаций и 

Правительством РТ: 

- Мастер спорта СССР по вольной борьбе 1976 г; 

- Судья РСФСР категории по вольной борьбе; 

- Судья РСФСР категории по национальным видам спорта; 

- Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации 1996г; 



- Заслуженный работник Республики Тыва 1999г; 

- Медаль «80 лет Государственному комитету по физической культуре и 

спорту Российской Федерации 2003г; 

- Ветеран труда 2004г; 

- Член Олимпийского комитета Российской Федерации 2004-2008 гг; 

- Почетный работник общего образования Российской Федерации 2005г; 

- Заслуженный работник города Кызыла 2010г; 

- Медаль «За развитие спортивной борьбы в Республике Тыва» 2023г; 

- Почетный гражданин города Кызыла 2023г. 

Итогом более 50-тилетней деятельности Вячеслава Маадыевича в области 

физической культуры и спорта стало написание книги «История развития 

физической культуры и спорта в Туве» в январе 2023 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Чымба Надежда Монгеевна 

 

Родилась 29 октября 1955 года, в пос Терлиг-Хая, Кызылского района, 

Республики Тыва, в семье рабочих. 

В 1963 году пошла в первый класс Баян-Кольской средней школы, в 1971 

году закончила 8 класс, в этом же году поступила учиться в школу 2 города 

Кызыла и  успешно закончила эту школу в 1973 году. 

В 1973 году поступила в Иркутский институт народного хозяйства,  

закончила в 1977 году. Образование высшее. 

С 1977 по 2014 год работала в финансовой службе города Кызыла в 

следующих должностях:  

       1. Экономистом отдела государственных доходов  Кызылского 

горфинотдела, с 1977- 1980 годы 

        2. Начальником экономического отдела финансового отдела 

Администрации города Кызыла, с 1980-1991 годы 

        3. С 14 сентября 1992 года и по март  месяц 2014 года  

руководителем, начальником Департамента финансов Мэрии города Кызыла. 

За многолетний добросовестный труд , за  большой  вклад в развитие 

финансовой системы города Кызыла награждена государственными 

наградами федеральных органов, Правительства Республики Тыва, 

Верховного Хурала РТ , Мэрии города и Хурала представителей города 

Кызыла: 

  - Почетная грамота Кызылского горисполкома,1981 год 

 - Почетная грамота Минфина РТ и обкома профсоюзов госучреждений, 

1982 год 

 - Почетная грамота Минфина РСФСР и ЦК профсоюза работников 

государственных учреждений, 1984 год 

 - Присвоено звание « Заслуженный работник Республики Тыва», 1998 

год 



 - Почетная грамота Верховного Хурала РТ, 2000 год 

- Почетная грамота военного комиссариата Республики Тыва, 2001 год 

- Нагрудной знак « Отличник финансовой работы РСФСР», 2005 год 

- Медаль « За заслуги в развитии города Кызыла», 2010 год 

- Почетная грамота Мэра города, 2014 год 

- Почетная грамота Хурала представителей города Кызыла, 2014 год 

- Юбилейная медаль « 100 лет городу Кызылу», 2014 год 

- Юбилейная медаль « 100 летию образования  Тувинской Народной 

Республики», 2021 год 

- Медаль Республики Тыва « За доблестный труд», 2022 год 

- Юбилейная медаль « 110 лет городу Кызылу», 2024 год 

- Звание « Почетный гражданин города Кызыла», 2024 год. 

 


