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Аннотация. Статья посвящена истории культурной миссии творческой интеллигенции одного из национальных 
регионов Южной Сибири – Тувы в конце 1980-х – начале 1990-х гг. На основе архивных источников, газетных иллюстра-
ций и научных публикаций раскрыта роль национальной интеллигенции сибирской провинции в культурном преобра-
зовании общества. Раскрыто понятие «культурная миссия». Данный термин употребляется авторами в значении «роль», 
«предназначение». Выделены три основных этапа в процессе возрождения тувинской национальной культуры. Осу-
ществлен краткий анализ каждого из них. Используя историко-системный, сравнительно-исторический методы научно-
го анализа, авторы акцентируют внимание на нравственной значимости интеллигенции, эмоциональной направленно-
сти ее поведения и деятельности в сфере культурных преобразований. Руководящая роль в этих мероприятиях отводи-
лась интеллигенции как наиболее образованной и активной части общества. Авторы показывают, что в указанный пе-
риод на волне перестройки и гласности стала повышаться социально-политическая активность представителей нацио-
нальной интеллигенции: появлялись общественные инициативы, создавались общественные и общественно-
политические организации и движения, проводились фестивали культуры, ставились вопросы о возрождении традици-
онных тувинских праздников и обрядов. Одними из первых начали появляться инициативы по возрождению музыкаль-
ных традиций тувинцев исполнения горлового пения – хоомея. К возрождению своих традиционных духовных ценно-
стей стремились не только тувинцы, но и алтайцы, хакасы. Исследование позволило прийти к выводу, что культурная 
миссия заключается в определяющей роли интеллигенции регионов Южной Сибири по сохранению самобытной куль-
туры своего народа, передаче прогрессивных традиций культурного наследия в условиях полиэтнического общества, 
формировании целостной системы историко-культурных ценностей, воспитании национального самосознания, патрио-
тизма и гражданственности молодежи. 
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Abstract. The article is devoted to the history of the cultural mission of the creative intelligentsia of one of the national 
regions of Southern Siberia – Tuva in the late 1980s – early 1990s. On the basis of archival sources, newspaper illustrations and 
scientific publications, the role of the national intelligentsia of the Siberian province in the cultural transformation of society is 
revealed. The concept of “cultural mission” is revealed. This term is used by the authors in the meaning of “role”, “purpose”. 
There are three main stages in the process of the revival of Tuvan national culture. A brief analysis of each of them has been 
carried out. Using the historical-systemic, comparative-historical methods of scientific analysis, the authors focus on the moral 
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significance of the intelligentsia, the emotional orientation of its behavior and activities in the field of cultural transformations. 
The leading role in these events was assigned to the intelligentsia as the most educated and active part of society. The authors 
show that during this period, on the wave of Perestroika and Glasnost, the socio-political activity of representatives of the na-
tional intelligentsia began to increase: public initiatives had been appeared, public and socio-political organizations and move-
ments were created, cultural festivals were held, questions on the revival of traditional Tuvan holidays and rituals were raised. 
Initiatives to revive the musical traditions of Tuvans for the performance of throat singing, Khoomei, were among the first to 
appear. Not only Tuvans, but also Altaians and Khakass aspired to revive their traditional spiritual values. The study made it 
possible to conclude that the cultural mission consists in the decisive role of the intelligentsia of the regions of Southern Siberia 
in preserving the original culture of their people, transferring progressive traditions of cultural heritage in a multiethnic society, 
forming an integral system of historical and cultural values, fostering national identity, patriotism and civic consciousness of 
youth. 
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Период с конца 1980-х по первое десятилетие 
ХХI века в России был насыщен радикальными из-
менениями общественно-политической системы 
российского государства, что повлекло за собой 
переосмысление интеллигенцией своей роли и 
места в обществе. На январском пленуме в 1987 г., 
был объявлен новый курс под названием «пере-
стройка», следствием которой стало смягчение 
идеологического надзора во всех звеньях обще-
ственных систем, включая культурные. Важное ме-
сто в этом процессе отводилось творческой интел-
лигенции одного из национальных регионов Юж-
ной Сибири – Тувы. 

Изучение научной литературы по истории 
культурной миссии творческой интеллигенции Ту-
вы свидетельствует о том, что данная тема ранее 
была слабо освещена в науке. Бесспорно, выяснить 
глубину и сложность метаморфоз в сфере культуры 
и искусства в изучаемый период без учета данного 
предмета исследования невозможно. Так, история 
культуры и интеллигенции Тувы, ее отдельных ас-
пектов была рассмотрена в работах таких ученых, 
как Ч. Даргын-оол (Даргын-оол, 2003), Е. Карелина 
(Карелина, 2006), А. Кужугет (Кужугет, 2006), 
В. Сузукей (Сузукей, 2007), А. Хертек (Хертек, 2007), 
М. Харунова (Харунова, 2010), Ш. Майны (Майны, 
2013), З. Кыргыс (Кыргыс, 2016), Э. Чамзы (Чамзы, 
2016), В. Ооржак (Ооржак, 2018), Н. Артамонова 
(Артамонова, 2019), И. Осинский (Осинский, 2019), 
Ж. Айжы (Айжы, 2020), Ю. Троякова (Троякова, 
2021) и др. 

Данная статья посвящена изучению роли ин-
теллигенции в сохранении культурно-
исторического наследия коренных народов в пери-
од обретения нового конституционно-правового 
статуса через понятие «культурная миссия». В 
научной литературе, словарях встречаются множе-
ство толкований этого понятия. В «Кратком словаре 
современных понятий и терминов» (Краткий сло-
варь, 1995)1 содержится следующее определение: 
«миссия – ответственное задание, поручение, 
предназначение, призвание» (Краткий словарь, 
1995. С. 249)1. В данном исследовании термин 
«культурная миссия» употребляется в значении 
«роль», «предназначение». Иными словами, куль-
турная миссия заключается в определяющей роли 
интеллигенции по сохранению самобытной культу-
ры своего народа, передаче прогрессивных тради-
ций национального культурного наследия в усло-
виях полиэтнического общества, формировании 
целостной системы историко-культурных ценно-
стей, воспитании национального самосознания, 
патриотизма молодежи. 

В указанный период на волне перестройки и 
гласности стала повышаться социально-
политическая активность представителей нацио-
нальной интеллигенции в виде дискуссий, выдви-
жения и отстаивания новых точек зрений по тому 
или иному вопросу. Зарождались гражданские 

                                         
1 Краткий словарь современных понятий и терминов.  
2-е изд. / сост. и общ. ред. В. А. Макаренко. М. : Респуб-
лика, 1993. 510 с. 
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инициативы и движения, проводились фестивали 
культуры, ставились вопросы о возрождении тра-
диционных тувинских праздников и обрядов 
(например, Шагаа – празднование Нового года и 
др.). Руководящая роль в этих мероприятиях отво-
дилась интеллигенции как наиболее образованной 
и активной части общества. Как справедливо отме-
тил профессор Л. Н. Коган, «формирование духов-
ных потребностей населения зависит от органиче-
ского единства работы в этом направлении обще-
ственных организаций, учреждений культуры, 
творческих союзов» (Коган, 1989. С. 6). В этой связи 
первоочередной стала миссия творческой интелли-
генции Тувы по возрождению, сохранению и рас-
пространению национальной культуры своего 
народа в условиях перестройки. По данным вопро-
сам проводились активные дискуссии, в которых 
участвовали представители творческой интелли-
генции. 

По мнению исследователя А. Кужугет, «воз-
рождение национальной культуры стало общим 
элементом в региональной политике большинства 
народов бывшего Советского Союза, поскольку 
именно культура действительно является одним из 
определяющих и наиболее четко ощутимых факто-
ров модернизационных процессов общества» (Ку-
жугет, 2006). 

Это можно отнести и к национальным регио-
нам Южной Сибири. К возрождению своих тради-
ционных духовных ценностей стремились алтайцы, 
тувинцы, хакасы. Так, в конце 1980-х гг. прошла 
череда праздников алтайских, хакасских сеоков 
(родов). В Горном Алтае были проведены всена-
родные игры – Эл Ойын, возникли бурханистские 
религиозные общины (Ак Буркан и др.), возроди-
лись старинные праздники (Чага Байрам и др.) 
(Екеева, 2012. С. 68). По мнению исследователя 
Н. М. Екеевой, «данные события свидетельствова-
ли о начале естественного процесса этнической 
самоидентификации алтайцев на основе возрож-
дения традиционных культурных ценностей» (Еке-
ева, 2012. С. 68). Этому благоприятствовали, по 
мнению автора, «сохранившиеся предметы мате-
риальной культуры и элементы традиционных 
обычаев, верований и культов» (Екеева, 2012. 
С. 68). 

В Туве одной из первых к изучению этнокуль-
турных процессов в исследуемый период обрати-
лась историк М. М.-Б. Харунова. Автором была 
разработана классификация этапов возрождения 
самобытной культуры тувинцев (Харунова, 2010. 
С. 63). С ней по этому вопросу солидарна исследо-
ватель Ш. Б. Майны, представив эту классифика-
цию в своей диссертации. 

По мнению исследователя В. Сузукей, «одни-
ми из первых начали появляться инициативы по 
возрождению музыкальных традиций тувинцев 
исполнения горлового пения – хоомея» (Сузукей, 
2007. С. 49). В научном плане, попытка изучения 
данного феномена была предпринята еще в сере-
дине 60-х гг. прошлого века. В 1981 г. был прове-
ден первый республиканский фестиваль мастеров 
горлового пения «Хоомей». С тех пор данный фе-
стиваль был неотъемлемой частью смотров-
конкурсов изготовителей национальных музыкаль-
ных инструментов. 

Исследователь С. С. Хертек указывает на то, 
что «хоомей – феномен культуры сразу нескольких 
народов Центральной Азии, и своим бытованием 
на большом пространстве он лишний раз подтвер-
ждает давность и многосторонность этнокультур-
ных связей между ними» (Хертек, 2007. С. 209). 
Далее автор говорит о том, что «лучше всего ис-
полнение такого специфического горлового пения 
получается у тувинцев» (Хертек, 2007. С. 209). 

Данным феноменом заинтересовались и за-
рубежные этномузыковеды. Так, с 1987 по 1988 гг. 
по инициативе Союза композиторов СССР в Туве 
была организована российско-американская фоль-
клорная экспедиция. Целью экспедиции стал сбор 
материалов для пластинок, которые были изданы 
фирмой «Мелодия» в СССР и США. Были записаны 
около 500 мелодий горлового пения, колыбельных 
песен, сказаний и легенд. Как отмечает  
М. М.-Б. Харунова, «неоценимую помощь в орга-
низации экспедиции оказали сотрудники Тувинско-
го научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории (ТНИИЯЛИ), в частности, 
ученый-этномузыковед З. К. Кыргыс». С ее подачи в 
1988 г. был создан фольклорный ансамбль «Тыва». 

Для сравнения, в соседнем регионе – Горном 
Алтае в 1986 г. был создан первый национальный 
ансамбль «Алтай» (руководитель В. Е. Кончев). В 
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состав ансамбля входили танцоры, певцы, инстру-
менталисты, драматические артисты. Репертуар 
коллектива в основном состоял из песен разных 
народов, включая произведения алтайских компо-
зиторов, инструментальные и хореографические 
композиции, концерты-спектакли по мотивам ал-
тайского эпоса, национальных обрядов и т. д. В 
Хакасии, на базе Абаканского концертно-
эстрадного бюро Красноярской краевой филармо-
нии в 1989 г. открылась филармония (Первые шаги 
филармонии // Тувинская правда. 1989. 28 сентяб-
ря). Потребность в открытии филармонии возникла 
уже давно, так как одаренные выпускники музы-
кального училища вынуждены были уезжать в дру-
гие регионы, не находя себе работы в родном крае. 
Основой репертуара стало народное, националь-
ное искусство хакасов. Творческий коллектив стал 
пропагандировать также традиционную культуру 
коренного населения сибирской провинции. Мож-
но сказать, что исследуемый период открыл новые 
возможности для культурного развития нацио-
нальных регионов России, в том числе для Тувы, 
Горного Алтая и Хакасии. Это выражалось в стрем-
лении к сохранению родного языка и культуры, 
повышению интереса к истории своего народа, 
возрождению социально значимых традиций в 
условиях поликультурного общества. 

Опыт работы научных сотрудников ТНИИЯЛИ в 
составе экспедиций уже был. Так, например, в 
1988 г. в Кызыльском училище искусств были под-
ведены итоги работы музыкально-фольклорной 
экспедиции (В поисках талантов // Тувинская прав-
да. 1988. 6 августа). Группа специалистов, среди 
которых были научный сотрудник сектора культуры 
ТНИИЯЛИ, музыковед В. Ю. Сузукей, выпускница 
института им. Гнесиных, лауреат Всероссийского 
конкурса исполнителей народной песни Л. О. Нам-
чылак и др., побывала в разных районах республи-
ки. Целью экспедиции являлся поиск народных 
талантов, выступающих в академической, народ-
ной и эстрадной манере, а также исполнителей 
горлового пения в стилях сыгыт, хоомей и каргы-
раа. Результаты поиска не прошли даром: многие 
самодеятельные артисты были рекомендованы 
для поступления в училище. 

Обучение горловому пению происходило и на 
уровне общего образования. Преподавание хо-

омея стало осуществляться в кружках, школах и др. 
Впервые набор в класс хоомея состоялся в 1989 г. в 
одной из детских музыкальных школ республики. 
По данным исследователя Н. Т. Ултургашевой, «на 
2011 г. в Туве официально насчитывалось около 
500 исполнителей хоомея, в том числе 10 женщин» 
(Ултургашева, 2011. С. 52). 

В начале 1990-х гг. проблема возрождения 
национальных традиций тувинцев стала одной из 
основных тем обсуждения в Министерстве культу-
ры Тувинской АССР с участием представителей 
творческой интеллигенции. В соответствии с По-
становлением Совета Министров СССР от 
26.05.1990 г. за № 580 «О разработке проекта госу-
дарственной программы развития культуры в 
СССР» и на основании Постановления Совета ми-
нистров Тувинской АССР от 03.09.1990 г. № 156 «О 
разработке проекта республиканской программы 
развития культуры в Тувинской АССР» комиссия 
подготовила предложения к проекту концепции 
развития культуры (ГБУ «Национальный архив Рес-
публики Тыва» (ГБУ НА РТ). Ф. 372. Оп.1. Д. 638. 
Л. 97). Одним из таких предложений стало форми-
рование условий для сохранения преемственности 
в развитии национальной культуры, сбережении, 
приумножении и возрождении культурного насле-
дия народа (ГБУ НА РТ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 638. Л. 97). 

В 1991 г. был создан государственный нацио-
нальный центр традиционной культуры «Хоомей» 
(при Министерстве культуры) (ГБУ НА РТ. Ф. 372. 
Оп. 1. Д. 642. Л. 36.). Центр осуществлял свою дея-
тельность на основании программы «Возрождение 
культуры российского села» и Конституции Тувин-
ской АССР (ГБУ НА РТ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 642. Л. 36). 
Основными направлениями центра стали: 

– сохранение и развитие обрядово-
праздничной культуры тюрко-монгольских наро-
дов: «Дерево жизни» или «Мировое дерево», «Ша-
гаа», «Наадым», национальных игр; 

– воссоздание забытых художественных про-
мыслов, народных ремесел; 

– сохранение религий шаманизма и буддизма; 
– участие в создании региональных программ 

возрождения традиционной культуры (ГБУ НА РТ. 
Ф. 372. Оп. 1. Д. 642. Л. 36.). 

Кроме центра «Хоомей» был создан сектор по 
изучению самобытного фольклора тувинцев на ба-
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зе Республиканского научно-методического центра 
культурно-просветительной работы и народного 
творчества (РНМЦ КПР и НТ). Сотрудники сектора 
тесно контактировали с оркестром тувинских наци-
ональных инструментов, театром, художественны-
ми мастерскими по изготовлению национальных 
инструментов, украшений и одежды (ГБУ НА РТ. 
Ф. 372. Оп.1. Д. 642. Л. 37.). Следует отметить, что 
на протяжении многих лет творческая интеллиген-
ция, а именно: композиторы, научные сотрудники 
ТНИИЯЛИ, писатели, художники и др., оказывали 
всяческую помощь научно-методическому центру. 
Особенно их деятельность активизировалась в свя-
зи с потребностью в возрождении и популяризации 
самобытной культуры тувинцев. 

Творческая интеллигенция одна из первых 
поддержала идею об открытии в республике клас-
сов по обучению народным инструментам. Так, по 
мнению исследователя Л. Л. Пыльневой, «в начале 
1990-х гг. в Кызылском училище искусств им. 
А. Б. Чыргал-оола появились отделения «Тувинские 
национальные инструменты»» (Пыльнева, 2012. 
С. 140). 

Активная научно-исследовательская деятель-
ность Центра «Хоомей» способствовала возрожде-
нию традиционных праздников, например, Шагаа 
(данный праздник был запрещен в Туве с  
1930-х гг.). Впервые праздник Шагаа, по мнению 
исследователя А. Кужугет, «был проведен в 1987 г. 
тувинской интеллигенцией, в частности, научными 
сотрудниками научно-исследовательского институ-
та языка, литературы и истории, работниками Ту-
винского музыкально-драматического театра им. 
В. Кок-оола, местного телевидения – ГТРК «Тыва»» 
(Кужугет, 2006. С. 256). Далее автор утверждает, что 
«одной из главных проблем этого периода было 
то, что инициативы эти часто шли вразрез с мнени-
ем власти» (Кужугет, 2006. С. 196). Затем она 
утверждает, что «после проведения праздника Ша-
гаа в 1987 г., Тувинский областной комитет КПСС 
выразил свое отрицательное отношение к данному 
факту, обвинив инициаторов проведения праздни-
ка в национализме» (Кужугет, 2006. С. 196). После 
распада СССР данная традиция была возрождена. 
Конечно, не без помощи и участия в этом процессе 
представителей творческой интеллигенции. В 
начале 90-х гг. ХХ в. многие традиционные тувин-

ские народные праздники официально получили 
статус государственного праздника. 

По мнению исследователя Хертек, «другим 
ярким примером легитимации народных традиций 
является тот факт, что группе тувинских мастеров: 
Э. Б. Байынды, Д. Х. Дойбухаа, Б. С. Дупур, 
К. М. Саая в 1992 г. было присвоено высокое зва-
ние «Лауреат Государственной премии Российской 
Федерации» за высокий вклад в развитие россий-
ского искусства и создание высокохудожественных 
произведений камнерезного искусства» (Хертек, 
2006. С. 32). 

В начале 1992 г. Совет министров Республики 
Тыва одобрил республиканскую программу «Куль-
тура-95», над созданием которой длительное вре-
мя работали не только работники Министерства 
культуры, но и представители творческих союзов 
(Союз композиторов Тувы, Союз писателей Тувы и 
др.) (Журавлев В. Программа «Культура-95» // Ту-
винская правда. 1992. 11 января). В результате ре-
ализации этой программы были заложены основы 
для возрождения прикладных видов народного 
творчества, праздников, обрядов, обычаев, нацио-
нальных традиций. Следует сказать, что действи-
тельно традиции национальной культуры стали 
выполнять главную адаптационную функцию для 
общества в условиях системного кризиса, когда вся 
страна погрузилась в хаос и беспорядок. 

С изменениями политической и экономиче-
ской жизни страны, в начале 1990-х гг., вопрос о 
национально-этнических отношениях, самоопре-
делении народов вновь стал одним из главных. 
Одним из примеров активизации и роста нацио-
нального самосознания стал вопрос о сохранении 
языка коренных народов Южной Сибири. Так, на 
одной из сессий Верховного Совета Тувы поэт 
В. У. Хомушку отметил, «что многие горожане не 
знали тувинского языка – поэтому любой ценой 
нужно было сделать тувинский язык государствен-
ным» (О проекте Закона Тувинской АССР «О языках 
в Тувинской АССР» // Тувинская правда. 1990. 15 
декабря). Было принято решение о том, что тувин-
ский язык будет государственным. 

Следует отметить, что язык является основой 
развития национальной культуры любой народно-
сти. На родном языке, отмечает исследователь Ка-
релина, «говорят 97,5 % тувинцев» (Карелина, 
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2009. С. 232). В отличие от других национальных 
регионов Южной Сибири, в частности Хакасии, на 
родном языке говорят гораздо меньше. Учитывая, 
что число коренных жителей-хакасов в республике 
составляет всего лишь 12 % от общего числа насе-
ления (Карелина, 2009. С. 232). Численность и 
удельный вес хакасов среди общего населения 
практически оставался на том же уровне, что и в 
советские годы. 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. процессы 
возрождения национальной культуры тувинцев 
происходили в условиях глубочайшего социально-
экономического кризиса. Кризис не мог обойти 
сферу культуры и искусства. Основной причиной 
кризисных явлений стало недостаточное финанси-
рование сферы культуры. В апреле 1992 г. Прави-
тельством Республики Тыва было принято Поста-
новление «О мерах государственной поддержки 
культуры и искусства в период экономических ре-
форм». Республика получила средства на строи-
тельство жилья, объектов культуры, социальное 
обустройство работников культуры и искусства. 
Однако данных средств явно было недостаточно. 
Не было ярких спектаклей, почти не издавались 
художественные произведения. Примерно такое 
же положение было и в изобразительном искус-
стве республики. 

Особенно остро кризис отразился на развитии 
профессиональной музыки. Сложная общественно-
политическая и экономическая ситуация в стране, 
уход из жизни известных композиторов в 1989 г. 
А. Чыргал-оола, а в 1993 – Р. Кенденбиля и Х. Дам-
ба, отъезд в 1991 г. из республики дирижера Б. Ну-
хова, исключение из рядов Союза композиторов 
Республики Тыва музыковеда В. Сапельцева сам 
факт дальнейшего существования композиторской 
организации в Туве поставили под сомнение (Ка-
релина, 2006. С. 75). 

Нелегкие времена переживал и музыкально-
драматический театр в Туве в конце 1980-х – нача-
ле 1990-х гг. Традиционной проблемой в деятель-
ности театра была нехватка кадров, преимуще-
ственно таких специалистов как дирижер, артист 
балета, оркестрантов. Следовательно, музыкаль-
ное направление по сравнению с драматическим 
было выражено слабее. В театре не было помощ-
ника главного режиссера по литературной работе, 

поскольку не нашлось того, кто в совершенстве 
владел бы и тувинским, и русским языками, чтобы 
оказывать помощь начинающим драматургам, по-
могать дорабатывать свои пьесы. Не хватало и ре-
жиссеров, поэтому приходилось руководству теат-
ра приглашать людей из других регионов. Среди 
начинающих тувинских режиссеров можно было 
отметить И. И. Лопсан, О. Дамба-Хуурак и др. Ост-
рыми проблемами театра стала низкая посещае-
мость зрителей, плохое качество декораций, сла-
бое материально-техническое оснащение, высокая 
текучесть кадров и др. 

Значительное место в репертуаре театра за-
нимали пьесы местных национальных авторов 
(Ч. Ондар, Е. Танова, Вл. Серен-олл, А. Даржай и 
др.). Следует отметить, что основу репертуара 
драматических театров сибирской провинции со-
ставляли национальные пьесы, основанные на 
фольклоре и исторической тематике. Интерес к 
фольклорному творчеству коренных народов си-
бирской провинции показал проведенный в Кызы-
ле в 1989 г. семинар драматургов народов Сибири 
с участием московских специалистов (Козлова С. 
Материал для работы есть // Тувинская правда. 
1989. 5 октября.). Со своими новыми произведени-
ями в Кызыл приехали драматурги из Якутии – 
В. Васильев, В. Мекуминов, из Хакасии – А. Кызла-
сова, А. Котожеков, из Горного Алтая – А. Юданов, 
Н. Паштаков, С. Санашев и др. Туву на семинаре 
представляли В. Серен-оол, Ч. Ондар, А. Даржай, 
Ч. Куулар, Э. Донгак и др. Следует отметить, что 
региональный семинар тюркоязычных драматургов 
Сибири проводился по инициативе Союза теат-
ральных деятелей Тувинской АССР. 

Как показывает анализ литературы и архивных 
источников, тематика представленных текстов для 
обсуждения в основном была философская, обра-
щенная к истории и фольклору тувинского, алтай-
ского, хакасского народов, к древним тибетским 
источникам. Более половины рассмотренных про-
изведений были созданы на основе легенд, преда-
ний и сказок. Зрители оценили два тувинских спек-
такля: «Пиршество» В. Серен-оола в постановке 
тувинской группы музыкально-драматического те-
атра и «В сетях Сатаны» по повести А. Даржая, а 
также работу экспериментального молодежного 
театра. 
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Участие в семинаре молодых драматургов 
принесло многим уверенность в себе и популяр-
ность в регионе. Так, например, в 1990 г. в Кызыле 
прошел первый региональный фестиваль нацио-
нальных театров Сибири. Театр представил в нем 
спектакль «Кровавые следы» Ч. Ондара, получив-
ший одобрение со стороны московских специали-
стов на семинаре драматургов народов Сибири. 

Таким образом, миссия заключалась в опре-
деляющей роли творческой интеллигенции Тувы в 
процессе возрождения национальной культуры 

сибирской провинции, в том числе, прикладных 
видов народного творчества, праздников, обрядов, 
обычаев, традиций. Решающее значение в этом 
процессе имела политика гласности, а также смяг-
чение или частичный пересмотр некоторых посту-
латов официальной идеологии. С целью возрожде-
ния, сохранения и приумножения культуры корен-
ных народов Южной Сибири перед представите-
лями творческой интеллигенции стала актуальной 
проблема поиска национальных форм в изобрази-
тельном и театральном творчестве. 
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