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Проф. Л. П. ПОТАНОИ

ИЗ ИСТОРИИ ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
ОБЛАСТИ

История алтайцев за  период существования Горно-Алтайской авто
номной области до сего времени изучена крайне недосБЗточно. Несмот
ря на большой интерес, который представляет разработка этой темы 
для истории алтайской народности, исследовательская работа в этом 
отношении организована слабо, особенно это относится к выявлению и 
публикации источников- Такое положение, конечно, нельзя признать 
нормальным, ибо проблема изучеиия истории советокого периода наро
дов С С С Р  является одной из важнейших задач советской исторической 
науки. Исходя из этого, автор решился опубликовать настоящий очерк, 
посвященный характеристике некоторы х ' вопросов истории алтайцев, 
относящихся в основном к восстановительному периоду истории н аш е
го Советского государства. Не претендуя на полное решение затрону
тых в очерке iBonp'OOOB, автор 'находит предлагаемую им публикацию 
полезной и целесообразной прежде всего потому, что в ней приводится 
малоизвестный документальный материал и что публикация эта может 
оказать содействие в активизации изучения истории алтайцев.

О бращ аясь  к изложению темы, необходимо напомнить, что образо
вание Горно-Алтайской автономной области относится (к 1922 г., когда 
этой области было присвоено наименование Ойратской (позднее Ойрот- 

: ской), которое с исторической точки зрения было неправильным и про- 
: тиворечащим самоназванию алтайцев. Поэтому первоначальное офи- 
' циальное наименование автономной области алтайцев бы ло упразднено 
i в 1948 г. и заменено другим, соответствующим исторической действи

тельности, отраж аю щ им  народное самоназвание. На этом основании в 
 ̂ тексте настоящей работы автор и для рассматриваемого им периода 

всюду пишет о Горно-Алтайской автономной области, за исключением 
только тех случаев, когда он цитирует доку.менты, в которых фигури- 

i рует первоначальное наименование области.

1. СОСТОЯНИЕ ГОРНО АЛТАЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Сельское хозяйство алтайцев и русского населения Горного Алтая 
в год образования Горно-Алтайской автоном'ной области представляло 
собой весьма печальную, но закономерную картину. В результате поч-



TII двухвековой  колониальной  политпкн русского ц ар и зм а ,  п р е з у л ь т а 
те диойпого гнета жестокой эк сплуатации ,  несмотря на полож ительны й 
I! це.юм х а р а к тер  П1)еиывання в составе 1’оссии, основы \о:1я й с тв <1 
трудящ ихся  ал тайцев ,  их эконом ика были весьм а отсталы м и . К этом у в 
1914— 1917гг. до б ав и л и с ь  тяготы им периалистической  войны, нсто- 
щавшс|"| хозяйственны е и лю дские ресурсы края .  З а т е м  Ф е в р а л ь с к а я  
б у р ж у а з н а я  револю ция 1917 г., о тд ав ш а я  А лтай  в руки контрреволю- 
нионной б у р ж у ази и  и ее агентов, так  ж е  т я ж е л о  отразилось  на хозяйст
ве. Н аконец ,  окончательно  п одорв ала  и р азр у ш и л а  сельское хозяйство  
1'орного А л тая  з а т я н у в ш а я с я  (до  н ач ал а  1923 г.) гр1а ж д а н с к а я  воина. 
Но более  всего хозяйство  и труд овое  население Гориого А л т а я  п остра
дали  от колч ак овщ и н ы . Уж е после р а з гр о м а  К о л а д к а  еще долгое  в р е 
мя остатки колчаковсюих бан д  ук р ы ва ли с ь  на А лтае ,  п о д д ер ж и ваем ы е 
интервентами. Б ан д и ти зм  нанес колоссальны й  урон хозяйству  области . 
Это обстоятельство  бы ло со всей четкостью подчеркнуто  па I областном  
съезде  Советов рабочих, «рестьянских  и к расно а р м ей ск и х  деп|утатов О й
ротской автономной области  в мае 1923 г.' С ъ е зд  не з а к р ы в а л  гл а за  }ia 
действительность  и (констатировал тя ж е л о е  экономическое полож ение 
области,^ О состоящий сельйкого хозяйства  'в' тот период красноречиво 
свидетельствую т следую щ ие данные. Р ассм отри м  с н а ч а л а  ж и в о тн о во д 
ство, явл яв ш ееся  основой сельского  хозя|"|Ства Горного А лтая .  Кщ е на 
первом об ластном  съезде  Советов в д о к л а д е  пред ставителя  облзем- 
управления  бы ло отмечено почти пол'ное исчезновение ж ивотновод ства  
в области.^ В д о к л а д е  зем ельного  уп рав лен и я  на 11-ом обл. съезде  
Советов, в д е к аб р е  1923 г., был при 1зеден следую щ ий циф ровой  м ате 
риал, х ар ак тери зую щ и й  юатастрофическое полож ение основной отрясли  
сельского хозяйства .  По отнош ению  >к довоенном у  времени в Горном 
А лтае осталось: ло ш ад ей  —  17%/ (61812 гол .) ,  рогатого  скота 14% 
(66347 гол.) ,  овец  — 18% (88683 гол.). Т олько  з а  один 1922 год, год 
отчаянного сопротивления колчаковских  банд, поголовье с к о т а  ум ень
шилось  по л о ш ад я м  на 13086 гол., по крупному рогатом у  скоту на 9143 
гол.'' Так  ж е  печально бы ло полож ение и с з е м л е д е .1ием. Н есм отря  на 
то, что зем лед ели е  не играло  д ля  области  реш аю щ ей  роли, тем не ме
нее значение его в сельском  хозяйстве н едооценивать  нельзя .  В 1922 г. 
посев в области  со с та в л ял  71,1 %| по отнош ению  к посеву 1916 г. Б ы ло  
засеяно  14,5 тыс. десятин.® В 1923 г. хлебный деф и ц и т  Горно-.Алтай- 
ской области  в ы р а ж а й с я  циф рой  959228 пудов*' Н е лучш е обстояло | 
де л о  и с другим и подсобными о т р а с л я м и  сельского  х о зя 1"1ства. И з  них 
наиболее сущ ественную  роль играли  о.чотничий промысел, пчеловодст-

' Протоколы 1-го областного съ езда Советов рабочих, крестьянски.': и красноар- 
мейскн.х депутатов. Улала, 1923, стр. 11, 12, 55, 58, 111 н др. (2м. такж е «.Материи 
лы первой областной Ойротской конференции РКП (б) (февраль 1923 г.)», стр. 4.

-П ротоколы  1-го обл. съезда Советов, стр. 13, 58, 8G, 87 и др.
^Протоколы 1-го обл. съезда Советов, стр. 87.
 ̂ Протоколы П-го обл. съезда Советов, стр. 33. Улала, 1924 г. По отношению  

к 1916 г. общ ее поголовье скота сбставляло 44% . См. отчетный материал Ойротского 
обкома В К П (б) к VI облпартконфереицнн — «Вопросы .хозяйственного строительст
ва», Улала, 1928, стр. 5.

®В кочевыл районах было засеяно 1,5 тыс. десятин, что составляло 83,3%  по 
отношению к 1916 г. (отчетный материал Ойротского обкома В К П (б ) 111 облпа|)т- 
конференцин, стр. 5 ) . В кочевых района.х посевы были карликовыми, поля обрабаты  
вались мотыгой и засевались ячменем.

5 Протоколы II обл. съ езда Советов, стр. 33. У рожай 1923 г. исчислялся в 
45000 пудов. Населения в области насчитывалось 85000 чел. В дефицит включается 
.хлеб, подлежащ ий в уплату сельскохозяйственного налога.
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во и сбор кедрового ореха. Если продукция охотничьего промысла в 
1909 г. составляла  390 тыс. беличьих единиц, то в 1923 г. она пала до 
И)0 тысяч беличьих единиц',  м ежду тем как 44% населения алтайцев 
заним алось  охотничьим промыслом. Пчеловодство по отношению к 1918
— 19 годам составляло 27% (27099 ульев),-  Валовая продукция про
мысла сбора кедрового ореха по сравнеиию с 1909 г. составляла  толь
ко 16,6%. Промышленность отсутствовала. Торговля находилась  в з а 
чаточном состоянии.^ Таким образом, в момент своего образования, 
как автономной рбласти, Горный Алтай переж ивал  глубочайший упадок 
сельского хозяйства при полном отсутствии про.мышленности. Н уж но 
еще отметить, что техническая база  сельского хозяйства здесь была 
исключительно примитивной. В животноводстве царили сам ы е прими
тивные приемы ухода за  скотом, присушие отсталому, полукочевому 
экстенсивному хозяйству. Обр'зботка продукции ж«вотноводст>ва носила 
домашний характер. Техничеакую вооруженность земледелия могут про
иллюстрировать следующие данные. В докладе земельного управления 
на П-ом обл. съезде Советов говорится, каким сельскохозяйственным 
инвентарем, живым 'И мертвым, был снабж ен алтаец  для ведения зем- 
.1еделия. «На каж дое  хозяйство в среднем приходится лош адей  4, на 
4,5 хозяйств1а — 1 плуг, на 2,2 хозяйства — 1 борона и на 825 .хозяйств

1 сеялка». '  В пчелов'одстве преобладали  ульи — «дупля'мки», пред
ставлявш ие собой выдолбленные колоды. Охотнич1ий промысел велся 
при помощи мелких самодельных деревянных ловушек. Разумеется, 
что способ ведения хозя11Ства был индивидуальным, единоличным.

Вот к ратк ая  картина того тяжелого хозяйственного положения, в 
ка'ком ок аза ла сь  Горно-.’\л т а й с к а я  область в первый год ее автоном но
го существования. Вот почему докладчик  Областного Революционного 
Комитета вынужден был констатировать:® «О бласть наша разорена
— это ф акт  неопровержимый. Цифры, показываю щ ие наше экономиче
ское состояние наво,аят на уныние, нам не при.ходится закры вать  глаза  
на то, что мы без помощи извне не сможем в коротки!! срок вырваться 
из тисков нужды. О блревком, учитывая это положение, поднял перед 
центральными органами вопрос об оказании реальной помощи нашей 
области, и центр, несмотря на тяж елое  экономическое положение Рсс- 
публиш , по возможности, оказы вает  эту помощь... Эта помощь будет 
оказываться и в  дальнейшем, более всего д л я  этого требуется правиль
ный подход к делу, правильная постанов'ка вопросов перед ц ен траль 
ными органами, правильное освещение положения в области, главное, 
если облисполком будет уметь учитывать не только нужды области- но

' Экономический и статистический обзор  Ойротском аитономной области. Улала, 
1925, ч. П-я, стр. 37.

2 Там же, стр. 34— 35. •
^«Л\ожно вынести некоторое заключение об эконо.\м1 ческом состоянии Ойротской 

области в данный момент вообще и, в частности, в торговле и ппомышленности, на
пример, патентный сбор выражается в сумме 17326 руб. 34 коп., 6,7% всех поступле- 
иий, а уравнительный сбор дает 426 руб. 76 коп., 0,3%. Эти поступления сами за  се
бя говорят, что у нас торговля в зачатке, а промышленности и в зачатке пока еще 
нет». Протоколы I обл. съезда Советов, стр. 45.

< Протоколы II обл. съезда Советов, стр. 33.
® Согласно декрета ВНИК от ! нюня 1922 г. об образовании «Ойротской авто

номной области» вся власть на месте, до созыва I обл. съезда Советов рабочих, кре
стьянских и красноармейских депутатов, принадлежала облревкому, которому и пору
чалось созвать этот съезд. 1-й обл. съезд Советов избрал областной исполнительный 
комитет Ойротской автономной области.



и нужды РС Ф С Р». '  В соответствии с низким уровнем экономики нахо
дилось и дело народного просвещения. В тезисах док лад а  отдела нй- 
родного образования, принятых на 1-ой областной конференции Р К П  (б),  
состояние народного образования получило следующую характеристику; 
«бандитизм, страш ная разоренносгь края,  эпидемии и пр. больше, чем 
в друпих местах республи™ , повлияли самы м разруш ительным о б р а 
зом на дело просвещения в Ойротской автоном'ной области во всех сто
ронах, а в частности:

la) на сам ы е здания ижол и учреждений, 'которые [^ередко служ или 
ш татами, ^казармами и пр.;

б) на инвентарь школ, как-то: парты, шкафы, стены, а та кж е  на 
учебники и учебные пособия;

в) на педагогический и служебно технический персонал, когда та 
ковой. находясь под угрозой набегов, арестов и пр., не имея связи с от
делом народного образования, а т а к ж е  не получая содерж ания, — ос
тавляет культурную деятельность и уходит на другие места, а такж е 
занимается своим хозяйством, в особенности — туземцы (55 человек),

г) Ий учащихся — благодаря  терроризованному состоянию самого 
населения, находившегося в разъезд ах  'и бегах, «е  могущего дать  сво
им детям необходимой одежды и обуви, а та к ж е  предоставить время 
для учебных занятий, 'которые в некоторых местах в то время еще теп
лились, а :в нб'которых совершенно закрывались;

д)  на всю культурно-просветительную .деятельность вообще, ибо 
работать  было некогда, да  и работа сама в таких условиях бы ла невоз
можна»'*

Теперь посмотрим, каким ж е образом, какими путями Горно-Алтап- 
ская область вышла ,из описанного выше катастрофического полож е
ния и вместе с другими советскими народам и  вскоре уверенно двину
лась  вперед по пути строительства социалистического общества. О снов
ным условием для этого послужила, конечно, новая система государст
венной власти — ди ктатура  пролетариата,  которая установилась  у нас 
в результате победы Великон О ктябрьской социалистической революции 
и которая полностью и практически разреш ила национальный вопрос. 
К ак  известно, уж е в первые дни существования Советской власти 
Совет Народных Комиссаров издал (2 ноября 1917 г.) закон, который 
провозглашал:

1) Равенство  и суверенность народов России;
2 ) П раво  их на свободное самоопределение вплоть до  отделения и 

образования самостоятельного государств1а;
3) Отм ену всех и всяких национальных и национально-религиоз

ных ограничений;
4) Свободное развитие национальных меньшинств и этнографи- 

ческил групп, населяющ их территорию России.
Коммунистическая партия и С оветская власть не ограничились 

опубликованием закона , обеспечивающего свободное развитие каж дой 
национальности в Советском государстве. Вместе с  этим были опреде
лены и конкретные задачи  и пути, которые обеспечивали практическое 
проведение в  жизнь  этого одного из основных принципов программы 
Коммунистической партии. Это было сделано на X съезде Р К П ( б ) ,  в ре-

' Протоколы 1 обл. съезда Советов, стр. 13.
- Материалы 1-ой обл. конференции РКП, стр. 23, также протоколы 1 обл. съе:)ма 

Советов, стр. 100— 101.



юлюции которого было сказано; «Теперь, когда помещики и б у р ж у а 
зия свергнуты, а С оветская власть провозглашена народными массами... 
задача  партии состоит в том, чтобы помочь трудовым массам  невелико
русских неродов догнать ушедшую вперед центральную Россию, помочь 
им; а) развить и укрепить у себя советскую государственность в фор- 

'мах,  ооотвегствующих национашьно-бытовым условиям этих народов; 
б) развить и укрепить у себя действующие на родном язы ке суд, ад м и
нистрацию, органы хозяйств1а, органы власти, составленные из людей 
местных, знающих 'быт и психологию местного населения; в) развить  у 
себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно-просвети
тельные учреждения на родном языке; г) поставгить и развить широкую 
сеть курсов |И школ как общеобразовательного, так  и профессионально- 
технического ха,рактера. « а  родном языке... д ля  ускоренной подготовки 
туземных кадров 1КВ1ал и ф и ц и р о в а н н ы х  рабочих и советско-партийных 
ра-ботников по всем областям  управления и преж де всего в области 
просвещения».

В отношении .народов А лтая эта политика Коммунистической п а р 
тии и CoBeTCKoii власти, *как и повсюду, д а л а  блестящие результаты. 
Первое, что сы грало  огромную роль в деле развития  народов А лтая ,  
бы ло выделение их в автономную область. Этот акт имел основное зн а 
чение, и первы'м ж е  резульпатом его было быстрый рост сочувствия и 
доверия трудящ ихся алтайцев к Советской власти, к Коммунистиче
ском партии. В резолюции 1 областного съезда  Советов Горно-Алтай
ской автономной области мы читаем в пункте первом; «а) От имени 
областного съезда  Советов послать письменное заявление Высшим 
Советским орпаиам Р С Ф С Р  о том, что трудовое население Ойротской 
автономной области будет неотступно проводить в ж изнь  все м ероприя
тия по укреплению советской власти на окраине Р С Ф С Р ,  строя проч
ный барьер  Республик  Советов; б) трудовое на.селение Ойротии в ы р а 
ж ает  искреннюю благодарность  Российской Коммунистической партии 
(бч>в), первой провозгласившей права народов на самоопределение и 
самоотверженно защ ищ аю щ ей  эти права от  хищников к ап и та л а '» .  В р е
золюциях этого съез.да еще говорилось: «Просить Высший партийный 
орган области — обком Р К П  усилить политическое руководство совет
скими ап паратам и  на м естах—^волисполкомами и сельсоветами, т. .к. по

литическое руководство Р К П  д а л о  возмож'ность трудящ имся Р С Ф С Р  
завоевания и укрепления пролетарской власти, а потому руководство 
Р К П  во всех отношениях жизни трудящ ихся Ойротии съезд Советов 
считает необходимым и целесообразным ^».

Быстрый рост сочувствия и доверия к Советской власти со стороны 
трудящ ихся алтайцев  не зам едлил  сказаться  на ускорении подавления 
бандитизма и его рецидивов. Это обстоятельство нашло отраж ение и в 
резолюциях П-го областного съезда Советов Горно-Алтайской автоном 
ной области в д екабре  1923 г. Здесь  отмечается, что истекший год «про
текал в условиях полного укрепления 1а'вторитет1а Советской власти на 
местах, среди трудового населения Ойротии, и в соответствии с тем 
пониманием стоящих задач  перед Советской властью внедрил в умы 
гл у б о ш е  корни полнейшей солидарности существующего строя. Это" от
мечается и тем, что временно возобновившийся бандитизм на террито
рии области в июне месяце не нашел себе места и отклика среди насе-

' Протоколы I областного съезда Советов, стр, 113.
Протоколы I областного съезда Советов, стр. 112. ^



ления, а раппо н лр пошатнул устои Советокой власти, вполн? укрепив
шейся за последний период».'

О большом змачении и интересе населения ik организации автоном 
ной области свидетельствуют и многочисленные приезды алтайцев из 
самых глухих уголков Алтая в областной центр— в с. Улалу, где они хо
тели собственными глазам и  увадеть  осуществление их пожелания. Б ез
условно так  ж е  и  то. что образование автономной области и проведение 
на П'р1а.ктике принципов советской национальной 'политики разрядило  и 
лиш'ило почвы ту  национальную 'неприязнь и недоверие труиящ ихся  а л 
тайцев т о  всему русскому, которые воспитывала в них национальная 
политика царизма. Вот почему П-й областной  съезд Советов мог зап и 
сать специальным 'пунктом в своей резолюции следующее: «В области 
национальной политики работа облисполкома на территории области 
дала  та кж е  положительные результаты и устранила посеянную века
ми рознь и в р а ж д у  еще старым!И, царскими чиновниками и миссионера
ми между населяющими Горный Алтай народами».^ Р азум еется ,  нацио- 
кальные трения м еж ду населением А лтая  окончательно сразу не исчез
ли. но теперь это были лиш ь отдельные случаи, вози икавшие, главным 
образам, топда, когда наблю далось  отклонение от генеральной линии 
партии по 'национальному вопросу либо в сто'рону великодерж авного 
шовиниз1ма, либо 'В сторону местного национализма^.

О бразование автономной области  выз1вало  больш ой трудовой и по
литический подъем трудящихся алтайцев. Об этом убедительно гово
рят выступления делегатов на I и 11-м областных съездах  Советов. Ак

тивно прошли выборы в волисполкомы и сельсоветы. Трудящ иеся  про
являли решимость к быстрейшему поднятию и восстановлению разр у 
шенного хозяйства. Резко 'выявилась тяга 'к образов1анию. В сельсове
тах выносились постановления о  повсеместном строительстве школ. В 
^лага'НС'Кои волости (ны«е айм аке),  напр.имер, «а'селемие, получившее 
в порядке прав1нтельствен'н0 й помощи 125 пудов доброкачественного до
менного зерна постановило пожертвовать  зерно д л я  школы и засеять 
его путем общественной запаш:ки. Н аселение добровольно оставалось 
на год без хлеба, но стремилось обеспечить продовольствием школу. 
Таким образом, создание автономной области оказало  большое влияние 
на развитие доверия и сочувствия ik Советской власти трудящ ихся ал 
тайцев. Трудящиеся алтайцы убедились, что только Советская власть 
может П'ра'ктически удовлетворить их жизненные интересы. Выделив 

алтайцев в автономную 'область, правительство Р С Ф С Р ,  несмотря на 
трудное экономическое положение в стране, неизменно ок азы в ал о  а л 
тайцам 'кон'кретную помощь в духе решений X и XII съездов Р К П  (б).

Безусловно, что помощь, о к азы в аем ая  Советски.м правительством 
Горн'о-Алтайск'ой области, этой 'бывшей наиболее забитой и угнетенной 
царской колонии, 'которая привыкла все отдавать  и ничего не получать, 
имела большое политическое значение. Т ак ая  помощь несомненно сгю- 
собствова'ла установлению правильных взаимоотношений между рус-

' Протоколы П o6,iacTMoro съезда Советов, стр, 55.
■'Протоко,1 ы II об.частного съезда Советов, стр, 56,
 ̂По поводу извращения принципов советской национальной политики в сторону 

великодержавного шовинизма или местного национализма имеется специальный п у н к т  
в резолюции по докладу о национальном вопросе на 1 областном съезде Советов, См, 
протоколы, стр, ИЗ,

 ̂ См, протоколы ! и II областны.х съездов Советов по докладам делегатов с мест.



cKJiM пролетариатом  и угнетенным при царизме национальным  кпр ' 
стья'нством, способствовала решению важ нейш ей задачи, поставленной 
XII съездом Коммунистической партии.

В чем ж е  'конкретно вы р 'аж алась  эта помощь? П реж де  всего Совет
ское прав'Ите^тьство в соответствии с пож еланием  народов А лтая  вы д ели
ло 'и х  в автономную обл1асть, входящую в состав Р С Ф С Р  с соответст- 
вующи'ми правами. Горно-Алтайская автономная область  получила в 
свое распоряж ение огромные территории Алтая , ранее составлявш ие 
собственность царя '.  Трудящ иеся  алтайцы  получили прочную гарантию  
защиты от военного посягательства им'периалистов, получили возм ож 
ность зан яться  устройством и развитием своей жизни  н а  социалистиче
ской основе, Hia основе интересов трудящ ихся . С первых ж е  дней суще- 
ствова'ния автономной области  алтайцев  государство о казало  ей ф ин ан 
совую помощь. Трудящ иеся  алтайцы  получили больш ие льготы по еди
ному натуральному налогу. О бласть  бы ла отнесена к скотоводческим 
районам, что наилучшим образом соответствовало исторически слож и в
шемуся хозяйственному укладу  населения и способствовало более эф 
фективному н ала ж и ва н и ю  связей  с пролетарским государством. Б е д 
нейшее население области  было соверш енно освобож дено от единого на
турального налога (платили хозяйства, имеющие свыше 5 голов скота) .  
Отменен был государственный налог на пасеки. Когда был введен в
1923 г. единый сельско.хозяйственный налог в деньгах, алтайцы  получи
ли разрешен'ие платить часть налога натурой. Несмотря на то, что о б 
ласть по своемл- количественному составу могла' послать только  одного 
депутата на. Всероссийский 'съезд Советов, ей было предоставлено место 
во В Ц И К ’е Р С Ф С Р ,  и т. д.

Все изложенное выше позволило руководящ им  органам  Горно-Ал- 
тайской автономной области, опираясь  иа сочувствие трудящ ихся , на 
помощь пролетарского государства, под руководством местной партий
ной организации, на основе осуществления советской дациопальной  по
литики, наметить и осуществи 1ь в первую очередь програм м у восстанов
ления разруш енного хозяйства области. В основу составления п р о гр ам 
мы и методов ее выполнения были положены те ж е руководящ ие прин
ципы по этим во'проса.м, которылж пользовалось  Советское государство в 
целом. Задачи ,  намеченные программой в области сельского хозяйства, 
вкр1атце сводились ik следую щ ему

П Д обиться  общего подъем а хозяйства, разрушенного граж данской  
войной, на основе новой экономической политики, которая на первых 
ж е порах о к а з а л а  благотворное влияние на экономику Ойротии.

2) Бороться за искоренение отсталости сельского хозяйства, за ин- 
тенсифика^цию его, за  подъем отсталого п м у к о ч ев о г о  и кочевого хозяй
ства, за проведение социалистического землеустройства и упорядочение 
лесного хозяйства.

3) Бороться за и зж ивание влияния эксплуататорских  групп, особен
но в среде национального населения, на основе содействия подъему ма
ломощных .хозяйств, путем кооперирования их.

В области  национально-культурного строительства предстояло про

' С ! декабря 1922 г. по всей территории РСФСР вошел в денствие земельный 
кодекс РСФСР, который основан на незыбле.мом принципе признания собственности 
рабоче-крестьянского государства на все земли, входящие в состав РСФ СР. См. по
становление ВЦИК, принятое на 4-й сессии ВЦИК 30-го октября 1922 г., в испо.н|еине 
постановления 9 Всероссийского съезда Советов по земельному вопросу (п. 8 ).

*См. протоколы I и II съездов Советов,
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ведение на практике принципов национальной политики, на основе ре
шений X и XII съездов Р К П  (б ) ,  и зж ивание остатков  'национальной роз
ни, полученной в наследство о т  царизм а ,  борьба, с уклонам и  в  нациоваль- 
ном вопросе (великодерж авны й  шовиннзм, местный н ац и о н а л и зм ) ,  ук
репление тесной связи пролетариата  с  национальны м  трудовы м  кре
стьянством. П редстояло  организовать  и налади ть  дело  народного о б р а 
зования, политпросветработу, народное здрйвоохр'а.нение. Все этн з а д а 
чи требовали  от партийной орган и зац и и  Горно-Алтайской автоном ной  
области напряж енной  активной работы на основе строгого и неуклонно
го осущ ествления генеральной линии партии, применительно к местным 
условиям. Го)рно-Алтайоюая партийна.я орган и за ц и я  сп р а ви л ас ь  с этой 
31адачей. Н а б-'ой областной партийной конференции Горно-Алтайокая 
партийная организация  (в декабре  1927 г.) у ж е  подводила итоги з а 
кончившегося восстановительного периода в Горном А лтае.

2. С ЕЛЬСКО Е ХОЗЯЙСТВО

Восстановительный период в Горном А лтае  при.ходится на 1924 — 
1927 гг. В де к аб р е  1927 г. V о бластн ая  п артийная  конференция уж е 

имела возм ож ность  подвести итоги восстановительном у  периоду и н ам е
тить пути .дальнейшего развития  сельского хозяйства области. О подъ
еме сельского хозяйства за  указанны й  период свидетельствую т следую 
щ ие количественные показатели. О бщ ее поголовье скота в об л а ст и  по 
отношению к 1916 г. составляло  1 1 5 % . 'О б щ а я  пл о щ ад ь  п о се ва— 119,2%. 
Причем посевы в  'кочевых районах  .по сравнению  с  1916 г. составляли  
166,7% (3 ты сячи д есятин)^  Ж ивотноводство  прочно за н я л о  первое ме
сто в сельском хозяйстве. О д н ако  несмотря на то, что 01бщ ее поголовье  
скота превы ш ало у р 01вень 1916 г. на 15%, состав стад а  по видам  стота  
еще о тс тав ал  от нормы 1916 года. Р азвитие  ж ивотноводства шл.о следу
ющим образом , по сравнению  с соответствую щ ими данны м и 1916 гг ■ 
крупный рогатый скот— 104,9%, л о ш а д и — 58,7% , овцы — 169,9%, козы — 
134,8%. свииь'н— 220,5, м а р а л ы — 95% О тсю да  видно, что восстановле
ние ж ивотноводства  шло ПОЛИНИН наим еньш его  сопротивления, по линии 
увеличения мелкого скота. В то ж е  время т а к а я  очень в а ж н а я  отрасль  
животноводства Ойротии, как  коневодство, еще бы ло д а л ек о  от состоя
ния 1916 года. Г р а ж д а н с к а я  война п одорв ала  особенно сильно и м ен
но коневодство. Основным направлением  в зем лед елии  явилось  стрем ле
ние подчинить его к потребностям  ж ивотноводства ,  что в ы р а ж а л о с ь  в уве
личении посевов мормовых культур  (о вес ) , сеянии  кормовы х тр а в  и кор
неплодов*. И з  всей засеянной площ ади  посев пшеницы в 1927 г. оостав-

' Резолюции у  облпартконференцмн. И зд. Ойрот, обкома В К П (б ). Улала, стр. 13. 
В отчетном ж е материале обкома, изданном к VI облпартконференции, рост 
всего поголовья по области за 1927 г. по отношению к 1916 г. выражен цифрой 108 0/„ 
(етр. 5), при этом не учтены козы. В книге ж е В. С. Янпольского и Г1. В. Абаимовя 

«Ж ивотноводство в Ойротском крае», Новосибирск, 1929, на стр. 60, общ ее поголовье 
области в 1916 г. определено в количестве 577535 гол., а в 1927 г. —  663565, что и 
составляет действительно 115% по сравнению с 1916 годом.

^Отчетным материал Ойротского обкома^ В К П (б) —  \ ’1 об.'тарткопференции, 
стр. 5.

3 Резолюции V облпартконференции, стр. 13. 
•I Резолюции V облпартконференции, стр. 14.
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лял 35,4% , о в с а— 37,8% , яч м е н я— 12.1 %.' У величилась  продукция и лес
ных промыслов. В 1924 г. продукция охотничьего промысла с о с та в л ял а  
57,7% к добыче 1896 года“. Сбор .кедрового opexia в 1925 г. составлял 
несколько больш е 100000 пудов^ Б л а г о д а р я  правительственным  л ь г о 
там (льготный кредит, п р о д а ж а  в рассрочку сельскохозяйственных ма- 
ший по довоенным цецам) началось  внедрение сельскохозяйственных 
машин. В 1925— 26 гг. бы ло ввезено  сельскохозяйственных машин на 
57.249 руб., а в 1926— 27 гг. на 85.000 руб.^

Тем не менее, несмотря на отмеченные некоторые достиж ения, сель
ское хозяйство  в целом прод о л ж ал о  оставаться  отсталы м, мелким, еди
ноличным. Колхозное движ ение в Горном А лтае  возникло в 1923 году. 
В это время в области  сущ ествовал  один колхоз, в котором состояло- 28 
человек. Колхоз имел 12 лош адей , 22  головы крупного рогатого скота, 
8 овец и 16 га посева.^ «В 1925 г. область  н асчиты вала  19 колхозов  и 
простых объединений. Э то  бы л период не окрепш его  еш е состояния 
областных хозяйственных орпанизаций, вследствие чего ф актически  от
сутствовало  хозяйственное и организационное о б с л у ж и ва и и е  низовки. 
Колхозы возникали  стихийно и быстро распад ались ,  ли ш ь  немногие из 
них переж ив кризисы и передряги , выжили».® В 1927 г. область  имела 
76 простейших объединений с  1418 членами и восемь колхозов, объеди
нявших 67 членов.^ М ногие простейшие объединения 'были засорены 
кулацким  элементом, раб отали  без производственны х планов и по су
ществу пред ставляли  собой лж еколлективы ."  Т аким  образом ,  закончив 
восстановительный период, О йротия о ст ав а л ас ь  областью  единоличных 
мелких хозяйств, причем в техническом отнош ении крайне отсталых. 
Это полож ение особенно имело местч) в отношении алтайских нацио- 
нйльных хозяйств. Среди алтайцев  ещ е сохран ялся  полукочевой (в 
Онгудайском , Усть-Канском и Ш ебал  инском 'айм 'аках) и'кочевой (в Кош- 
Агачском айм аке)  быт. В районах  ^полукочевого бы та  алтайцы  почти 
сплошь Ж 'и л и  зим у и лето  в ш естиугатьны х 'бревенчатых ю ртах  с кону
сообразной крышей, крытой корьем, с неугасаем ы м  костром посредине. 
Вблизи этих ж и л и щ  были зимовки, имеющие откры ты е пригоны 
для скота. З и м о в к а  обычно у ст р аи в а л ас ь  в долинах , защ ищ ен н ы х  от 
ветра, н ед алеко  от леса. Скот 'зи м ой  пасся на пастбищ ах ,  добы вая  
корм из-под снега и п о д к а р м л и в а лс я  заготовленны м  летом се 
ном. Весной, в м ае  месяце, хозяйство переселялось  на «летовку», распо 
лож енную  в нескольких килом етрах  от зимовки. Н а летовке  алтайцы  
жили в легких конусообразны х ж и л и щ а х ,  построенных из ж ерд ей  и 
покрытых корой. В течение л ета  скот пасся на летних пастбищ ах. В б ли 
зи зим овок производились  незначительны е посевы при помощи самы х 
примитивных орудий  труда. Н а летовках, в период доения коров, п.ро- 
иэводилась  и заготовка  молочных продуктов (преимущ ественно кислого 
сы ра) впрок. З д есь  ж е  производились  и сенокосные работы вручную, 
причем сенокосные участки  обносились  изгородью. В районе кочевого

' Но материалам об.ш лана. «Л\атерн;|лы к сборнику».
2 ф . Куят. 10 лет советской ОГфотии, Новосибирск, 1932, стр. 23. 
зТ а м  ж е, стр. 24.
< Газета «Ойротский кран» от 7 ноября 1928 г., №  87 (459)
5 Я. Гордиенко.  Ойротия, Новосибирск, 1931, стр. 137, 139.
'i Отчетный доклад OiiporcKoro обкома В К П (б) к VI об.тпартконференцин, стр. ЗГ>. 
7 Там же, стр. 36— 37.
“ Там ж е, стр. 37.
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быта (Кош-Агачский айм ак)  алтайцы  круглый год ж или  в переносной, 
кошемной юрте. В зимнее время скот пасся на поднож ном  корму на 
зимних стояиках. Крупный рогатый скот находился вблизи  ж и лья ,  а ло 
шади, овцы и козы паслись  вд алеке  под охраной  пастухов с ноября по 
апрель  месяц. В мае месяце алтайцы  выходили со скотом на летние 
пасрбища и в течение лета меняли их несколько раз. Крупны й рогатый 
скот, как  и зимой, пасся вблизи ж и ли щ а , а лош адей  угоняли в горы на 
альпийские-пастбищ а. Овец т а к ж е  пасли на отдаленны х пастбищ ах. 
Посевов в этом районе, в силу суровых природных условий и примитив
ности приемов хозяйства, не производили. О б р а б о т ка  сельскохозяйст
венной продукции производилась  дом аш ним  способом. Н у ж н о  ли д о к а 
зывать, какой бы ла производительность  труда  при таких  прием ах  хо
зяйствования. В кочевых районах заготовка  сена почти совершенно о-г 
сутствовала.

О писанная  техника х о зя 11ства бы ла свойственна и байским х о зя 11- 
ствам кочевых районов, oбcлyж ивaвuJим cя трудом  батраков .

Б айские  хозяйства в полукочевых районах  «осили  иной характер . 
Основанные на эксплуатации  чуж ого труда,  байские хозяйства (этих 
районов) ш ироко применяли заготовку к орм а  на зим у д ля  окота. К ош е
ние и убор'ка сена сплош ь  и рядом производились  сельскохозяйствен
ными м аш инам и. М олоко пропускалось  через сепаратор ,  изготовлялось  
масло. Ш ироко пра11стиков1алась  откорм ка скота д ля  п родаж и  на убой. 
Раз 'водился с товарной целью и породистый скот, главны м  образом , ло 
шади, например, в хозяйстве баев  К ульдж ины х, в О нгудайском  аймаке. 
Б айские  хозяйства производили трудом б атраков  т а к ж е  и значительные 
посевы. Б аи  ухитрялись  получать от кооперации в кредит сельскохозяй
ственные о р у д и я Н о  байские хозяйства ш ироко  использовали  и прие
мы сод ерж ания  скота на пастбищ ном корме зимой и летом. З а х в а т ы в а я  
всяческими путями лучш ие пастбищ а, баи пасли там  C B o i i  скот при по
мощи батраков-пастухов. Т аким  образом , в восстановительный период 
в Ойротии о с т а в а л о с ь  (Классовое расслоение, еще сущ ествовала  байск ая  
эксплуатация трудящ ихся  алтайцев .

3. КЛАССОВОЕ РАССЛОЕНИЕ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА

Д л я  изучения классового  расслоения алтай ц ев  и русской части н а 
селения Горного А лтая  за  период перехода наш ей страны  на мирную 
работу  по восстановлению  народного хозяйства (1921 — 1925 гг.), а т а к 
ж е в период разверты вания  реконструкции народного  хозяйства и пост
роения ф унд ам ента  социалистической экономики (1926— 1932 гг.) 
воспользуемся экономическим м атериалом , опубликованны м  в отчет
ном д о к л ад е  Горно-А лтайского  обкома В К П (б )  к VI областной  п а р 
тийной конференции.^

М атериал  этот представлен  экономическими таблицам и ,  хар а к тер и 
зую щ ими группы хозяйств по степени обеспеченности скотом, и охваты 
вает половину районов (ай м ак ов)  области. К сож ален и ю , в упомянутом 
отчете не уюазаио, 'к юаким именно пяти районам, из десяти  сущ ест
вующих, относится данны й м атериал . М е ж д у  тем этот вопрос имеет су
щественное значение, есЛ|И принять  во внимание, что районы  Горно-Ал-

' Отчетны!! д о к л а д  OiipoTCKoro обкома В К П (о )  к VI облпартконференции, 
стр 29__30

- Издан под названием «Вопросы .хозянственного строительства», V.iajja, 192Ь.



тайской области (исоаинаковы кз'к по иа4ию1иплы1ому составу населения, 
так и по формам хозяйства. Однако, суля по количеству хозяйств, охва
ченных обс^1едование.\1, можно с уверенностью сказать, что основные 
алтайские но национальному составу районы вошли в это  обследование. 
Кроме этого,  в/ажным документальным источником для  выяснения воп
роса о  классовой 'борьбе является материал архива  Горно-Алтайского 
областного суда, использованный нами в настоящей главе, дополненный 
полевым материалом, собранным нами во время научных поездок по 
Горному Алтаю в период 1926— 1937 гг.

Упомянутый выше экономический материал относится к периоду
1924— 1928 гг. Он сведен нами в следующие таблицы:'

По всем русским и алтайским селениям вместе

Обеспеченность  
хозяйств скотом

1924 г. 1927 г.

А бсолю тное
количество
хозяйств

в %%
Абсолютное

количество
хозяйств

в %%

Количество обследованных хозяйств 9766 100 10850 100
(-овершенно не имеющих скота 355 3,6 178 1,6
Имеющих от 1 до  5 голов 4588 46,9 4085 37.7
Имеющих от 6 до 35 голов 4653 47,7 6304 58,1
Имеющих от ЗН до 200 голов 169 1,8 279 2.6
Имеющих от 200 и выше 1 ___ 4 ___

Бескоровных 558 5.7 265 2,6
Безлошадных 836 8,5 69() 6,4

По группе алтайских селений

Количество обследованных хозяйств 3549 100 3861 100
('.овершенно не имеющих скота 95 2,3 46 1,1
Имеющ.нл от 1 до  5 толов 1655 46,7 725 19,1
Имеюихих от 6 до  35 голов 1631 46,6 2782 72,0
Имеющих от 36 до 200 голов 117 2,4 305 7,8
Имеющих от 200 и выше 1 — 3 ___

Вескоровных 161 4,5 79 2,0
Безлошадных 276 7.7 204 5,0

Следовательно, и в первые годы после образования Горно-Алтайокой 
автономной области у алтайцев еще продолж ало 'существовать классо
вое расслоение.

По степени обеспеченности скотом, являвш имся основным средством 
производства, алтайцы делились на три группы: 1) группу бедняцкую 
(сюда в.ходпли хозяйства, совершенно не имевн1ие скота н имевшие от
1 до 5 голов), 2) группу середняцкую (хозяйства, имевшие от 6 до 36 
голов скота), 3) группу кулацкую, зажиточную (хозяйства, имевшие от 
36 до 200 и вы ш е голов окота).  Первая группа в 1924 г. составляла 
49%, т. е. половину всех хозяйств алтайцев, подвергшихся обследова
нию. Вторая — 46,6%, а третья — 2,4%. Последняя группа в указанное 
время, несмотря на ее малочисленность, продолж ала сосредотачивать у 
себя большую часть скота, лучших пастбищ и покосов, что было для 
нее характерным до революции. Заметим, кстати, что упомянутый эконо-

' Цифры обеспеченности хозяйств скотом даны в переводе на крупный скот.
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Mii4cvi<m'i материал, собранным в половине аймаков Горио-ЛлтаГк'ком 
аптономной области, месомнеино грешит преуменьшйниим количестпп 
екота, находящегося й руках «улацкой верхушки. Мне, занимавшемуся 
полевым исследованном алтайцев в 1925— 1927 гг., хорошо известно, что 

кулацко-байская'верхуш'ка алтайцев в то время ум ела ' укрывать свой 
скот от учета его в государственных органах путем временной раздачи 
скота бедноте, путем содержания большой части стада с пастухами »а 
далеких отгонных пастбищах и д а ж е  в Монголии.

За  период 1924-1928 гг. включительно, в результате мероприятий Со
ветском власти, направленных на улучшение материального состояния 
беднейшего крестьянств1а., проис.ходил процесс осереднячивания как рус
ской, так  и алтайской части деревни Горного Алтая за счет подъема 
значительной части бедняцких хозяйств и постепенного перехода их в 
середняцкую группу. М аломощная группа в рассмотренных 5 аймаюах 
уменьшилась за 5 лет с  4943 до 4213 хозяйств, а удельный вес ее в о б 
щем числе хозяйств снизился с 50,5% до 39,3%. П о группе алтайских 
.хозяйств снижение маломощной группы шло интенсивнее: с 49,2% до 
20 ,2 %. Последнее обстоятельство находится в прямой связи с осуще
ствлением на пра'ктике ленинской национальной политики, направлен
ной на быстрейшее подтягивание в хозяйственном, политическом и 
культурном отношениях основной массы крестьянства отсталых в 
прошлом национальных окраин.

Таблицы показывают та кж е  рост середняцкой группы алтайцев с 
1631 до 2782 хозяйств. Тем самым удельный вес данной группы повы
сился с 46,6 до  72,6% в общем количестве хозяйств. Рост этой группы 
произошел и за счет уменьшения группы маломощных хозяйств в ре
зультате улучшения материального положения трудящихся. Но в то же 
время выросла и верхушечная группа с 118 до 308 хозяйств, что составляет 
рост с 2,4 до 7 ,8%| в общем составе хозяйств. Этот рост количества экс
плуататорских хозяйств является прямым следствием контрреволюцион
ной подрыв-ной «работы» пробравшихся в руководящие органы области 
буржуазных националистов. Политика нэпа, допустившая временно 
существование частнокапиталистических элементов, в то же время пре
дусматривала систематическое их ограничение и вытеснение. Б у р ж у а з 
ные националисты, при попустительстве со стороны отдельных руково
дящих работников области, пытались направить развитие хозяйства 
области по пути роста и укрепления кулацкой верхушки. В те годы а л 
тайские националисты ш ирокопропагандировали «теорию», что у алтай 
цев до революции не было классов, а господствовал «патриархально-ро
довой» строй. На основе этой «теории» проводилась политика поощрения 
кулака. Естественным результатом тайкой политики было игнорирование 
на практике интересов бедняцких хозяйств. В то время как буржуазные 
националисты распространяли ложную теорию оботсутствии классового 
расслоения у алтайцев, а  в официальных статистических сведениях 
сообщалось об отсуствии у алтайцев хозяйств, .количество скота у ко
торых превышало бы 300 гатов (в переводе на крупный рогатый скот), 
алтайские баи спокойно увеличивали свои стада, широко эксплуатируя 
при этом труд бедноты. Достоверно известно, что во многих тысячах го
лов исчислялся скот у баев Онгу'дайского аймака: Аргымая Кульджина 
и его брата М анжи Кульджина. Эти баи укрывали свой скот в Монго
лии не только во время гражданской войны, но и в первые годы' образо-
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вапия Горно-Алпайскон области. Сумели сохранить большие стада н 
паи Кош Агачского айма.ка, сведения о которых мы находим у С. Л, 
|'()ка)1ева. Ои пишет: «Еще в 1930 г., но исполь;юваниым мною м атери а

лам  аймачной избирательной комиссии, в 'Кош-Агач1ском айм аке  жили 
такие богачи: К ерек-И ок  М атыргалов, имевший 2524 головы скора, Ка- 
рабай Тонжа.ков — 1986 голов скота, Степан Таранов  — 1284 головы. 
Никита С уразак ов  — 1986 голов и т. д., и это после ряда лет проведе
ния политики ограничения и 'вытеснения кулачества». '

Экономические позиции баев и особенно русских кулаков  в этот пе
риод были значительны и в сельокохозяйственной .мелкой промышлен
ности и в торговле. В упомянутом отчете обком а В К П (б )  отмечается: 
«В селыскохозяйотвенной промышленности и промыслах роль частника 
такж е заметна. Мы охватили лиш ь полностью облаоть  промышленной 
переработки молочной продукции (масло- и сы розаводы ),  кроме мелких 
сепараторов, частично переработку животного сырья, зерна и дерева  
(кожзаводы, мельницы, лесопильные заводы и пр.) по линии ортаниза- 
ции предприятий при К К О В  (Ком итетах  крестьянских обществ в за и м о 
помощи— Л. П.) и артельных из большинства предприятий (правда очень 
мелких) этого вида еще в руках часггника. К улак  пока имеет сравн и 
тельно широкое поле деятельности в лесозаготовках , где через систему 
частных подрядчиков происходит сильная эксплуатация бедноты» 
(стр. 18).

Частник, естественно, ютился и в о б л ас ти  торговли. По данны м  цити
рованного отчета роль его здесь бы ла сравнительно «ичтож на. «В об
щем торговом обороте на долю частника приходилось в 1926/27 году
11,6 %(, а в 1928 году лиш ь 3,8%. И з области торговли промышленны.ми 
изделиями частник был вытеснен почти совершенно. Ю тился ои еще в 
области торговли с/х. продуктами (мясо, .хлеб и lap.) и в заготовнах, 
особенно продуктов звероловстви, где предприимчивый кулак-спекулянт 
выступал сплошь и рядом в качестве посредника м еж ду промыслови
ками и госзапотовителями. Подобного рода искаж енны е методы загото
вок были не раз осуждены обкомом». Однако, эти данны е не давали  
правильного освещения 'роли Ч1астника в области заготовок сы рья и гре
шили основательным преуменьшением этой роли. Учесть частника было 
довольно трудно, ибо он м аскировал свою эксплуататорскую  деятель 
ность. С купая  ту ж е  пушнину у населения на  кабальны х условиях, по д е 
шевым ценам, 1кредитуя охотников, особенно хлебом, частник сдавал  з а 
готовленную пушнину в тот ж е Госторг через подставных лиц. Так, на
пример, баи М икишкин Е рдаш  (Э ликм анарский  а й м ак ) ,  как мы устано
вили, скупал  в 1927 г. у охотников белку и 'Платил им за ш курку 1 фунт 
керосина. Скупленную пушнину он сдавал  агентам Госторга.

Торгово-ростовщическая эксплуатация  бы л а  по-прежнем\ развита ,  
особенно в черневых, таеж ны х районах Алтая. Еще на Г областном 
съезде Советов бы ло отмечено, что спекулянты обираю т охотников как  
липку.  ̂ Т о гд а  ж е  говорилось, что в Кош-Апаче сырье (а там  доб ы ва
лось много сурка) выколачивалось  за  бесценок спекулянтами, особенно 
наехавшими из Киргизии.^ Н адо  отметить, что были случаи, когда спе- 
кулятивны-ми приемами пользовались  кое-где и работники кооперации, 
занося сюда «нэпманский душок». Например, в 1923 г. в Онгудайском

■С Токарев. Докаппта.'шстическне пережитки в Ойротнн. .М.— Л., 193fi, стр 10
^Протоколы ! обл. съезда Советов, стр. 17.
’"^Там же, стр. 54.



Л11макс коонорация помогла МчПсолсмию свосвромскпо уплатить т|)удгуж- 
налпг, а потом приншыала и уплату  долга  от писслсппя белку по де- 
mciioii ионе'.

В Кош-Агачском аСьмаке, например, 31а(нимался перепродажей в ко
операцию шкурок сурка, собранных от земляков теленгитов, бай Дючин 
Дюдин, живш ий в Коку ре. Еще в 1930 гоау он имел 355 голов скота и 
д ерж ал  батраков -п астухов .-А 'б ай  О е п а н  Таранов  вел торговые дела 
д а ж е  в Монголии. Он торговал ското.м, шерстью, 'кожей, сурком. Из 
Монголии привозил чай, шелк, трубки и разный мелкий товар.^ П о л ь 
зуясь неорганизованность в деле хлебоснабж ения области, спекулянты 
продавали населению хлеб н на этой почве особенно сильно происходи
ло за'юабаление бедноты.

Рассмотрим наиболее распространенные в Горном Алтае, в описы
ваемый период, формы кулаико-бапскоп эксплуатации. В первую оче
редь это были различные формы кредитования кулачками и баям)! бед
ноты: проауктами, скотом, сельско.хозяйственными машинами.

Д л я  скотоводческих paiioHOB по-прежнему весьма распространен
ной была раздача, скота во временное пользование бедноте за  обработ 
ки («полыш»). При этих отнош ениях 'бай , во-первых, приобретал себе 
бесплатных пастухов, ибо бедняк, берунщй у бая  скот, был о б я зан  про
кормить и сохранить взятых коров, овец или лошадей, во-вторых, 6 aii 
заставлял  бедняюа производить в байском .хозяйстве различные допол
нительные работы. Ж ивотноводческая экспедиция, раб отавш ая  в О йро
тки в 1926 г., 'Следующим образом  описывает эти отношения среди насе
ления Чуйской степи (Кош-Агачский ай м ак ) :  «Часто встречаются в 
составе юрты одного бая и хозяйства 2-3 беаняков, во всем зависящих 
от бая-Т акой  бай «меет громадные стада овец (до 1000 и свыше голов), 
значительный табун лош адей (до 200 и-выш е голов), 15-50 голов круп 
ного рогатого скота и 5-10 верблюдов. О круж аю щ ие бедняки н.меют в 
большинстве 'Случаев 20-30 овец, редко имеют 1-2 рабочих лошадей, 1-2 
коров. Б ай  договаривается с такими бедня'ками. что он предоставляет 
право пользоваться разъездной лош ад ью  и продуктами (молоком и 
шерстью'ОТ 30-40 овец), а за это 'беднЯ'К (баграк?!)  с семьей обязан  
пасти скот бая, стричь его овец, доить .коров и овец, а равно выполнять 
все другие хозяйственные и д ом аш ние работы- Сам бай обычно никако
го физического труда  не 'несет. З а т р а т а  труда бедняка и размер оплаты 
никем не учитывается и выяснить этот вопрос хотя бы примерно не 
представляется воз.можным, так  как  бай д ает  сведения, что бедня'К 
удовлетворен полностью («сколько хочет — столько доит и стриж ет се
бе овец»), а 'бедняк обыкновенно уверяет, что «наш бай хороший чело
век», или отговаривается непониманием вопрооов»\ В м атериалах  и зб и 
рательной комиссии Кош-Алачскопо ай м ак а  по делу баев братьев  С ави
ных записано: «Савины Н аир и Тамыр — индивидуалы, имеющие боль
шое 1количество скота, не могут обслужить такового  своими силами без 
наемных батра'ков и бедноты, вследствие чего имеют скрытый вид экс
плуатации по пастьбе скота, как-то: отдачу овец бедняцкой части в 
пастьбу за  то, что бедняки получают от скота «кизяк» (на'воз), больше 
никакой платы не производят, а та кж е  обслуж ивание лош адей и сарлы-

' Протоколы II обл. съезда Советов, стр. 24.
^ Т о к а р е в .  Докапиталистические пережитки в Ойротии, стр. 40— 41.
^Там же, стр. 41.
 ̂ В. С. Я н п о л ь с к и й н П. Е. X б а и м о в. Ж ивотноводство в Ойротском крае, 

стр. 30.
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ков (яки — л. п.) передается своим родсгвенниш м , которые через бед
няцкую ча-сть населения обслуж иваю т таковых».' В этой форме эксплу
атации, особенно характерной для  скотоводческих районов А лтая в до- 
революцио'нный период, теперь особенно резко выступает стремление 
отдать на выпас, скот родственникам. Т акое стремление вполне понятно. 
Советская власть  в период восстановительный, путем политики вытесне
ния и ограничения ;кулачества, значительно сузила поле кулацкой 
•;^ксплуатации. Поэтому байство всячески старалось  зам аск и ровать  свою 
эксплуататорскую деятельность, и одним из видов этой маскировки б и 
ла эксплуатация чужого труда под видом родственников или эксплуата
ция труда действительно родственников. Ф акты того и другого рода у нас
и.меются в изобилии. Мы ограничимся из них немногими. О братим ся 
снова к м атериалам  избирательной комиссии Кош-Агачского ай.мака-. 
Вот дело бая, лиш енца Б а б а к а  Д и ятов а  Чаган-Узунского сельсовета. 
Имеет 695 голов скота. Упорно отрицает эксплуатацию  чужого труда. 
Однако его ^разоблачила группа -бедноты. В протоколе собрания груп
пы бедноты записано: «Диятов имел все время -батраков, только это 
скрывал. 1 раж данин  Д иятов в 1928 г. д е р ж а л  батрака^, которому п ла
тил зар п ла ту  аккуратно...  Д иятов  имел родственников, как Чугушев 
.^laaк ц Чугушев Ш абай, которые работали у него по- три года, и еще 
он -нанимал на- 3 месяца батрака  Текова Чекорбая». Таким ж е образом 
был разоблачен  и другой -бай нз Ча-ган-Узуна Ажн Чолтушев. На соб ра
нии бедняцкой группы было указано, что он «эксплуатировал  своего 
зятя С овлакова  Ялбак, который у него ж и л  вместе с женой 3 года». Д а 
лее указьша-лось, что в настоящее время бай Ч олтуш ев п-ол^з-уется чу- 

> жим трудом, -нанимая сезонных ра-бочих. Одновременно подчеркива- 
лось, что этот -бай «мутил народ против колхозного  строительства» и 
«как крепкий» коренной старый бай пользуется старым авторитетом. 
Весьма характерно  эта тактика алтайских баев выступает в следующем

ч. заявлении в избирательную комиссию б а я  Текен Савина (имевшего 
^  1285 голов ск ота) .  Он пишет: «Имея в нал-ичии скот, как-то: баранов, 
ч^сарлы-ков и табун лошадей, я не пользуюсь на-емной силой и не имею 

батраков. Хотя у меня находится 14-летний мальчик К а лан аков  Сал- 
бак, но он пасет со мной совместно и своих овец. Табун кобыл отпу

щен на произвол и inacercH в местности Ир-бисту, пастуха тож е нет, а 
только иногда смотрит родственник Торбот, сарлыки (т. е. я-ки — Л. П.) 
находятся у родственника Улача. Словом, у меня нет наемных рабочих 
и я своими силами и силами близких родственников содерж у скот. А по
сему прошу избирательную комиссию и т. д.».

В приведенном заявлении  выпукло излож ена та кти ка  маскировки 
эксплуататорской деятельности баев. Н адо  сказать, что у каж дого  бая 
была уйма всяких родственников, ибо б аи  понятие «родственник» тол- 
KOBia-ли весьма -расширительно. Достаточно бы ло бедняку  принадлеж ать  
к сеоку б ая  или к сеоку матери бая, как  такой -бедняк назы вался  б а 
ем «ка-рындаш», т. е. «братом» (буквально «едииоутробный»). Здесь 
баи л-овко использовали такой  родовой пережиток, как  сохранность ро
дового наименования. Д л я  ба-ев родовые пережитки д а ж е  в условиях 
Советской власти некоторое время служ или не только ширмой, но и пря-

' Т о к а р е в ,  Указ. соч., стр, 93— 94.
2 Т о к а р е в ,  стр. 91—92, По материалам, собранными нами в Усть-Канском. 

ингудайском аймаках, баи скрывали батраков под видом «азранты», т. е. воспитанников.

2 Ученые записки



мым орудием эксплуатации  алтайцев . П ам  лично приш лось  о б н аруж и ть  
п 1931 г- в колхозе «К ы зы л май» («К расны й  май») в селении Чичкс 
Э ликм а1нарского ай м ак а  следую щ ий случай. П ролезш ий  в колхоз бай 
Покчин С а и аб ай  ум удрился  долгое время д е р ж а т ь  б а т р а ч к у  Курмано- 
ву Сар'гыс под видом дочери. Он д а ж е  д а л  ей свою ф ам илию : в списках 
членов колхоза  она зн ачи лась  как  П окчина С аргы с  до тех пор, пока 
Покчина « е  р азоблач и ли  к а к  бая-'кула:ка.

Н ар я д у  с описанной формой эк сплуатации  в ук аза н н ы е  годы о ж и 
ли и такие виды ф еодальной  эксплуатации ,  к ак  «орток», «апбы кюнь» и 
т. д.' Все эти ф орм ы  эк сплуатации  получили снова развитие, видимо, 
потому, что были 'более приспособлены к безденеж ны м  отнош ениям  и 
расчетам  (денеж ное обращ ение в о б ласти  до  1927 г. бы ло довольно 
сл а б ы м ) ,  la главное все эти прием ы пользования  чужим трудом  легко 
облекались  в родственный костюм и таким  путем прикры вали  экснлуа- 
таторокую  сущ ность их.

Умажем еще на сдачу  .кулаками во временное пользование сельско 
хозяйственных машин, В отчетном м атери але  обком а В К П (б )  наем и 
сдача сельскохозяйственного  инвентаря назван ы  «довольно распрост
раненным видом эксплуатации». По этим ж е данны м  видно, что сель 
скохозяйственный инвентарь  в значительной части находился  в руках 
заж иточной  и кулацкой  верхушки. Н априм ер ,  по 5 сельсоветам  Ш еба 
линокого и Ч ем альского  ай м ак ов :  в руках  к улаков  бы ло  30,2% всего 
сельскохозяйственного инвен таря  при их удельном весе в составе хо
зяйств 3 ,3% , в руках серед н як ов— 63,5% и бедноты — 6,3% . При этом в ку
лацких  хвзяйствах  инвентарь  за н и м а л  62,6% всех средств  производства 
этих хозяйств, в середняцкой rp'yinine 17,3%, бедняцкой — 7,4%. А нз 
опрошенных весной 1928 года 3625 хозяйств (20 % всех хозяйств) — • 

67,6% о к азалось  б е з  пахотного инвентаря . И з слож ны х машин 25% на-, 
ходилось в совместном пользовании, о стал ь н ы е  ж е  в руюа^х преим ущ ест
венно серед н як ов  и кулаков ^  И з  этой неравном ерной  обеспеченности 
крестьянского населения сельско.хозяйственньим инвентарем  и вы тек ала  
возм ож ность  эксплуататорского  использования инвентаря  кулачеством. 
Процент бедняцких и 'се р ед н я ц к и х  хозяйств, не имеющих сельхозинвен- 
таря ,  был достаточно велик, чтобы эта  ф о р м а  эк сплуатации  могла 
распространиться .  Вместе с этим ш ироко п рак ти к овалось  кредитование 
хлебом, мясом и т. д. под отработки . О тчет обком а В К П (б )  отмечает 
кабальны й  хар а к тер  таких  сделок: наприм ер, 3ia 4 пуда хлеба  поставить 
и вывезти 15 саж . дров. В подобных сделках  особой беззастенчивостью  
отличались  русские кулаки  при заклю чении  сделок  с б едн яком  алтай- 
цем, в силу  больш ой беспомощности последнего и к у ла ц ки х  ст а 
рых вел и ко д ер ж авн ы х  взгляд ов  на ал т ай ц а ,  как  на «низш ее сущ ество» ' '  
К роме ук аза н н ы х  форм эксплуатации ,  м ож но  ещ е у к а за т ь  на «помочи» 
и супряги. Особенно ш ироко были распространены  помочи к а к  в хозяй 
ствах русских кулаков ,  так  и алтай ск и х  баев. П рибегали  к помочам 
иногда и середняки  и д а ж е  бедняки. Чтобы п ок аза ть  эк сплуататорский  
х арак тер  к улацких  помочей, воспользуемся м атер и ал ам и ,  приведен
ными в цитированном  отчете обк ом а  ВКП(б). '* « Д ан н ы е обследования
5 деревень  говорят следую щ ее: прибегаю т к помочам половина всех ку-

■ См, об этом нашу книгу «Очерки по истории алтайцев», А\,— Л ., 19S3.
 ̂ Вопросы хозяйственного строительства, стр. 22— 23.

’ Там ж е, стр. 19.
 ̂ Вопросы хозяйственного строительства, стр. 23.
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лашких хозяйств, 7% середняцких и 13,6% бедняцких. Участвуют в по
мочах: 10% кулацких хозяйств, 24% середняцких, 25% бедняцких. Д а  
ля в поденщинах разных групп вы раж ается  так:

Отдали: Получили:

К у л а к и ..............................................  0,6% 30,80/.
С е р е д н я к и ...........................  46,So/„ 60,60/,
Б е д II я к и ......................................................  52,6 о/„ 8,6 \

Стало бы'ть, на помочах беднота эмсплуатировалась кулака'ми. И з
вестны были случаи, когда ряд кулацких хозяйств всю свою работу по 
хозяйству выполнял исключительно посредством помочей, не прибегая 
к найму. Так, например, вел свое хозяйство в 1926-27 гг. бай Санабай 
Суулуков в Куюмском с/совете, Э ликманарского айм ака  и др.

Нам осталось еще рассмотреть форму эксплуатации, связанную с 
арендой земли, как пахотной, так  и покосов.

В области земельных отношений царизм оставил автономной о б л а 
сти алтайцев тяж елое  наследство. Пря1мы1м результато'м царской [Коло
ниальной политики было оттеонение трудящ ихся алтайцев на худшие, 
малопригодные д л я  хозяйствования земли. З а х в а т  земель у трудящихся 
алтайцев кулацкой русской верхушкой имел место и во время гр аж д а н 
ской войны. С образованием автономной области алтайцы стали предъ
являть свои права на захваченные земли. О днако земельные споры и 
недоразумения исчезли далеко  не сразу. Такому положению дела весь
ма способствовал слабы й темш землеустроительных работ. В период 
гражданской войны население часто снималось с места, бросало  свои 
земельные участки, оседало в новых местах, где захваты вало  новые 
участки. Тз'ким путем заселялись и надельные земли алтайцев и так  
называемые «оброчные», т. е. предназначенные для аренды, бывшие к а 
бинетские земли. В результате образовались  новые наделы и оказались  
пустующими старые. Когда произошла национализация лесов, образова
лись чересполосицы и дальноземелья, вклинивания надельных земель 
в государственный лесной фонд. Это случилось потому, что земли сель
скохозяйственного назначения на А лтае обычно вкраплены среди лесов. 
Все описанное вызывало настоятельную потребность в быстром прове
дении землестроителыны'х ра'бот. Однако, ввиду колоссашьного объема 
работ и крайней малочисленности соответствующего технического пер
сонала, р:аботы эти шли очень медленно и сво'дились в первую очередь 
к государственной записи землепользования. Сущность данной работы 
сводилась к выявлению и определению государственного земельного 
фонда, отдельного от земель трудового пользовамия. Весь свободный зе
мельный фонд поступал государству. Определение государственного и 
земельного фонда имело важное экономическое значение для  рабоче- 
крестьянского государства, ибо оно д авало  возможность эксплуатации го
сударственных земель. Д оход от эксплуатации государственных земель 
поступал частью в государственный, частью в местный бюджет. Точно 
так ж е подлежали разделению на государственные и местного значения 
лесные фонды. З а д а ч а  землеустройства сводилась в этом отношении к 
составлению описи государственного лесоземельного имущества. Опре
деление границ землепользования было в интересах трудового населе
ния, ибо оно д а ва л о  1крестьянскому хозяйству уверенность в прочности 
этого землепользования, уверенность, что оно не изменится в границах.
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Определение лесов местного значения и передача их в трудовое пользо
вание уменьшало ряд  расходов крестьянина.

Все остальные виды землеустроительных работ почти совсем не 
производились. Естестрен'но, что неустроенность в земе-тьном отношении 
постоянно создавала  различные недоразумения и злоупотребления.

Сведения о форме землепользования до ко/1лективизации сельского 
хозяйства 'У алтайцев  содерж атся в м атериалах  животноводческой экс
педиции, исследовавшей этот вопрос в 1926 г. В них говорится: «Фор 
Mia землепользования в обследованных селеньях и вообще в области  об
щинная н в большинстве случаев с захватны м  пользова1Нием сельскохо
зяйственными угодьями. Только в Успенском (т. е. Чойском),  а особенно 
и Лебедском  (ныне Турачакском) ай м ак а х  распространена захват- 
но-заимочная п хуторская формы. В последние годьг, — продолж аю т а в 
торы, — в связи с проведением хозяйственного землеустройства появ
ляются товарищ еские и мелко-поселковые формы землепользования, но 
они пока заметного распространения не получили. О бщ инная  форма 
пользования заклю чается в том, что почти вся д а н н ая  зем ля находится 
в общем, нераздельном п о л ьзо в ан и е . всех чле«о.в данного общ ества,  за 
исключением пашни и сенокоса, которые обычно вы гораж 1Иваются 'из- 
1'ородями из общей .массы земель  и используются разно  в отдельных се
лениях»'. Д а л е е  отмечается ,  что порядок п ш ьзо ван и я  пахотными уго
дьями в большинстве случаев носил захватный характер  и пашни нахо
дились в нераздельном пользовании. Кто где хотел, там захваты вал  зем 

лю и сеял. В русских селениях и некоторых алтайских  .пахотные угодья 
были разделены обычно по жребию  и по взрослым мужским рабочим 

единицам свыше 18 лет, по расчету — «сколько приходится» (от 4 до
2 га на рабочую мужскую единицу). Н о в некоторых селениях пашня 
была поделена на срок  15— 20 лет по едокам обоего пола. Везде п р ак 
тиковалось уравнение наделов через 3— 5 лет. В отношении порядка 
пользования сенокосами обследование 1926 года показало  т а к ж е  из
вестное разнообразие- Так, в селениях и урочищах: Сок-Ярык, Онгудай. 
Ак-кем, Абай, Нижний Уймон, Усть-Кан, Ш ебалино, Мыюта, Бешпель- 
тир-Чемал, К азахское земельное общество, К у р а й — сенокосы находились 
в разделенном пользовании и делились обычно по жребию  ежегодно. 
«Нормы раздела  сенокосов ра:1личны: в Сок-Ярыке, в Абае и уроч. Kypaii 
сенокос делился по едокам обоего пола в количестве 0,5 га на каждого, 
в с. Ш ебалино и деревне Мыюта — по числу голов всего скота в размере
1 — 1,5 га на голову; в остальных селениях сенокос разделяется  по числу 
взрослых мужских рабочих единиц- Классовый подход при распределении 
сенокоса отмечен только  в с. Усть Кан, где сенокосы переделяются еж егод
но, а поливные покосы 'раз 'В 10 л ет  по количеству едоков обоего пола. 
Д альн и е  сено,косы отдаю тся мощ'ным хозяйствам, а беаняцким малоло- 
шадн'ым стараются д а т ь  вблизи села. При определении р а з м е р а  надела 
считаются с укосом травы».^

В других обследованных урочищах экспедиция отметила захватное 
пользование: кто где захватил  покос, загородил, там и косит. Н ад о  ска- 
31ать, что захватное пользование покосами особенно сильно было разви
то в животноводческих районах А лтая ,  населенных алтайцам и. Здесь, 
как  правило, захватчикам и выступали баи. В их руюах захватным  путем

' Ж нвотноводчество в Ойротском крае, стр. 38— 39. 
^ А б а и м о в и  Я н п о л ь с к и й ,  стр. 39.
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сосрадоточились лучш ие покосы, которые они обносили деревянными 
изгородями.- К ак  распределялись  сенокосные угодья в национальных 
районах области , мож но оудить по следующему примеру, относящ ем у
ся 1К О нгудайскому аймаку: по К аярлы к у  на каж дого  члена семьи в 
байском хозяйстве приходилось 9 гектаров сенокоса; на одного едока в 
середняцком хозяйстве — 5 га; на одного едоюа в бедняцком хозяйстве 
меньше гектара. По Кеньге на бая — 11,25 га, на середняка — 3 га, на 
бедняка — 1,86 га. При этом у бая — луг как  луг, а у бедняка — не
удобные склоны гор и кустарник.

А лтайские баи, владевш ие таким путем лучшими сенокосными уго
дьями в течение многих десятков лет, естественно, всячески стремились 
удержать за  собой эти покосы. Известно, что при землеустройстве в 
царское время б;аи подкупали землемеров, 'которые за соответствующие 
взятки наделяли  их лучшими пастбищ ам и и сенокосами под видом 
«неудобных» угодий. С утверждением Советской власти, об1>явившей 
все земли всенародным достоянием трудящ ихся Советской страны, баи 
по-прежнему прибегали к различным приемам и ухищрениям, чтобы 
сохранить з а  собой старое положение. И это им известное время у д а в а 
лось. А л та 11ская беднота, еще не выш едш ая из-под байского влияния, 
частью по отсутствию достаточной политической сознательности, частью 
под влия1нием байских угроз и террора, некоторое время терпела такое 
положение, не р а зо б л ач ал а  -баев и, таким  образом, объективно, о б л е г  
ча.та баям  эксплуатировать  себя. Последние же- пользовались  как  с л а 
бой активностью бедноты, т а к  и неналаж енностью  политической работы 
с нею и превратили захватное  незаконное пользование покосами в сред
ство экономического закабален и я  бедняков— хотя бы путем сдачи части 
своих покосов в аренду  за отработки.

Арендные отношения в Горном А лтае в описываемый период почти 
ме изучались и мы располагаем  весьма незначительным материалом  в 
этом смысле'. Весенним опросом в 1928 году бы ло установлено, что в 
среднем по области арен дует  пашню 6 ,9 “/o', хозяйств и значительно 
больше— покосов. Больш ое развитие получила аренда пахотной земли в 
айм аках  Майминском — 12,5 % арендующих хозяйств, в Усть-Коксин- 

ском —  10,8%, в Чойском — 10,5% и в Онгудайском — 8,5%. Средний 
размер аренды на 1 арендую щ ее хозяйство составлял  1,5 га пашни.^ 
П реобладаю щ им  видом аренды я в л ял а сь  внутрикрестьянская аренда, 
аренда Госфонда была совсем незначительной. В русских селениях с д а в а 
ли в аренду землю  преимущественно бедняцкие хозяйства, арендовали 
землю, главным образом , кулацкие и частично середняцкие хозяйства. 
Такое положение имело место там, где было проведено внутриселенное 
устройство или где был произведен общественный уравнительный пере
дел. В районах же, главным образом, национальных, где сохранялась  
еще дореволю ционная неравномерность распределения земли с больш и
ми н аделам и  у  верхуш ки и незначительными у бедноты, среди аренду
ющих были и бедня'ки. Значительны е ненормальности были замечены в 
арендных отношениях по линии национальной, м еж ду русским и а л т а й 
ским населением. П ользуясь  отсталостью бедняканалтайца, русские ку
лаки, а в отдельных случаях и середняцки, живущ ие по соседству с а л 
тайцами, арендов1али у последних сенокос и па.хотные земли за  ничтож-

' Вопросы .хозяйственного строительства. Отчетный доклад Ойротского обкома 
В К П (б) к VI облпартконференции, стр. 19—21.

2 Там же, стр. 19.
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ную плату (за кирпич чаю, за старую  рубаху  и т. п ) п постепенно 
присваивали часть надела бедняка '.  А рендная плата производилась 

деньгами, наприм ер, за десятину  пахотной земли платили сп- 1 р. 50 к. 
до 2 руб.; за  десятину покоса— по 1 руб. Вместе с этим большое распро
странение имели всякого рода натуральные, издольные и отработочные 
формы аренды. И мели место случаи, когда бедняк, сдавш ий землю  в 
аренду кулаку, р1аботал сам  на этой ‘Сдйнной  юулаку земле кулацкими 
(^ у д и я м и  труда  и пошучал за  это натурой определенную часть урож ая . 
На почве издольщины и возникло наибольш ее количество кабальны х 
арендных отношений-^ I акое положение было весьма обычным для  н а 
циональных айма.ков. Б й и  там  сд ав али  в аренду покос беднякам  на ус
ловиях «орток» (например в Усть Канском ай м ак е ) ,  т. е. на условиях 
испольщины. Б едняк  получйл от б а я  покос с обязательством  уплатить 
баю половину накошенного сена. Р аб о т ал  бедняк-алтаец  своим инвента
рем, косил и огребал сено тяж елы м , ручным апособам. У бедняков-каза-  
хов Кош-Агачского ай м ак а  баи арендовали  покос тож е исполу. Сено ко
силось пополам с баями, вывозилось на байских л о ш ад я х  и на усадьбе 
делилось пополам м еж ду баем и бедняком.

Таким обраэом, в описываемый период аренда  земли иногда вместо 
того, что1бы п'о'мочь подъему м аломощ ны х хозя|'иств, помогала в ряде 
мест, по признанию отчета обком а В К П (б ) ,  «капиталистическом у на- 
(юопшению в высших груипах», т. е. апособствова'ла росту кула'ка и, 
■4aiCTW4Ho, содейстаовала превращ ению серед няка  в «ул^ака^ Это было 
прямым результатом недостаточной работы партийной организации  об
ласти  с беднотой и HeflocTarortfHoe 'про-веденне политики ограничения 
кулачества.  Н адо  сказать ,  что регистрация земельной аренды, особенно 
в национальных сельсоветах, часто не производилась, что, естественно, 
затрудн яло  борьбу с каб альны м и  для  беднят<1а арендными сделками.

Мы закончим обзор форм эксплуатации кратким  изложением м ате
риала  о найме, включенного обкомом В К П (б )  в отчетный д о к л ад  к VI 
областной партийной конференции. По данным  обследования пяти се
лений получалась  следую щ ая  картина: «Н аймом заним аю тся ; все ку
лацкие хозяйства, при этом большинство на сротч свыше 15 дней; 3 7 % 
середняцких — т а  сроки до 25 аней . 24,6% —  бедняцких. . О тпускаю т 
рабочую силу 55% бедняцких хозяйств, 14,3% середняцких».

Этот пример говорит о  широком применении в сельском хозяйстве 
сезонного и постоянного найма. Об этом ж е  говорит число учтенны.х 
батражов (1305 ба тр а ко в )  при всей слабости этого учета. Несомненно, 
что в связи с общим подъемом сельского хозяйства, ростом его товар
ности и развитием промыслов происход>гл и рост применения наемного 
труда. Ф орм а и разм ер  оплаты  бы ли самые разнообразные. В нацио
нальных р ай о н а х  п р ео б л ад ае т  еще плата натурой (3ia корову, эа ло
шадь, за  мясо, хлеб и т, п.). Н атуральн ы е формы оплаты труда способ
ствуют развитию к абальны х отношений. Бывает,  что бай наним ает д а л ь 
него родственника и говорит: «Р аботай  у меня, паси мое стадо и полу
чишь в награду  столько-то лош адей , коров и овец». Есть случаи, когда 
такой родственник десятки  лет, д а ж е  всю ж изнь  р аб отает  у' бая в на
деж де получить в «подарок» целое хозяйство ^

' Вопросы хозянствепного строительства, стр. 20.
* Там ж е, стр. 20.

 ̂ Там же, стр. 20,
* Там же, стр. 21.
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, Н екоторые наемны е работники, батраки , ж ивш ие у бая, настолько 
были за к а б а ле н ы ,  что боялись  перейти к другом у баю (сообщено в кол
хозе имени 12 лет  О ктября ,  Онгудайский ай м ак ) .  Б аи  О нгудайского 
■аймака (например, Аргым1ай и М а н ж и  К ульдж ины , П аинкин и другие) 
постоянных б а т р а к о в  д е р ж а л и  мало, стараясь  обойти советское закон о
дательство, направленное  'К ограничению  и вытеснению кулацкой эк
сплуататорской деятельности. У п о р .д ел ал ся  на наем кратковременны.х, 
сезонных рабочих. Р асск азы в аю т,  что бай М анж и  К ульдж ин имел до 
200 таких  р а б о ч и х '. Постоянные ж е  батраки  тщ ательно  скры вались  
под видом родственников, призреваемы х сирот и т. д. Ш ироко при этом 
использовался труд  бедняцкой молодежи, в частности подростков. O r  
чет обком а В К П (б )  констатировал  в 1928 г., что «борьба с такого  рода 
закабалением  и вообщ е экономическая защ ита  интересов батрачества 
ведется чрезвы чайно слабо. Сельсоветы  и КО В этим делом почти совер
шенно не интересуются. С л а б а  и сеть низовых п р о ф с о ю з 1Ных ячеек. Р а с 
пыленных по мел'ким посел1кам и урочищ ам  батр а ков-одиночек она со
вершенно не обслуж ивает .  Труддоговорам и охвачено всего лиш ь 37,3% 
всех учтенных батраков . С лабо  поставлена проверка выполнения дого
воров. Б а т р а к  исчезает в ряде  мест т а к ж е  из поля зрения партийных и 
комсомольских ячеек. Х арактерно, что на проведенных собраниях  из 
всего состава присутствующ их б атраков  всего лиш ь 3,1% при боль 
шем их удельном весе в составе бедноты и при больш ем проценте при- 
сутств'ующих с л у ж а щ и х  на этих же собраниях»^.

И злож еины й  м атериал  о бязы вает  нас сделать  некоторые выводы 
по рассмотренному вопросу. П роцесс 'классового расслоения в Горном 
Алтае в восстановительный период носил в себе особенности и отличи- 
тршьные черты, х ар ак терн ы е д ля  расслоения крестьянства вообще в 
советских условиях, отмеченные в ря’де решений Коммунистической 
партии. Особенности эти зак л ю ч ал и сь  в том, что мы 1ннблю дали в Гор
ном А лтае  экономический рост бедняцких хозяйств и переход их в се
редняцкую группу. Тем самы м возрастал  удельны й вес середняцкой 
группы в деревне. Д а л е е  мы д о л ж н ы  отметить известный рост кулацко- 
байской верхущки. Б у р ж у а зн ы е  националисты  способствов1али сохра
нению среди алтайцев  докапиталистических эксплуататорских  отнош е
ний. Попытку возрож дения докапиталистических ф орм эксплуатации  в 
этот период м ож но определить как  тактический прием бай ск о й  верхуш 
ки в ее борьбе против мероприятий партии и правительства  страны 
Советов, направленны х по линии ограничения эк сплуататорских  к л а с 
сов в деревне, по линии вытеснения кулачества.  В озврат  к док ап итали 
стическим, патри архальн ы м  ф орм ам  эксплуатации , во-первых, помогал 
маскировать  экономическую и личную зависим ость  производителя-ал- 
тайца от эксп луататора -б ая .  Типичные ф еодальны е ф орм ы  эк сп л у ат а 
ции: «полыш», «орток» и т. д., з а м аск и рован н ы е под видом родовой по
мощи, з а к а б а л я л и  бедняка  алтай ц а  со стороны бая не т о л 1.ко эконом и
чески, но и идеологически. З а к а б а ле н н ы й  бедняк  смотрел на свои отно
шения с  баем  через очки родовых, родственных связей  и отношений. Н е
редко зн ачительная  часть бедноты алтайцев  сч и тала  баев  за  благоде
телей, за. родовых покровителей, заботящ ихся  о благополучии сороди
чей. Последнее обстоятельство облегчало  баю укреплять  позиции в 
борьбе с социалистическим строительством. Всячески эксплуатируя  бед-

. '  По материалам, собранным опросным путем в Онгудайском аймаке.
2 Вопросы хозяйственного строительства, стр. 22.
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ноту под видом родовой, родственной помощи, д е р ж а  б атр ако в  под ви
дом родственников, баи всемерно оберегали своих эксплуатируем ы х от 
влияния Советской власти. Б а т р а к о в  и бедняков баи не пускали на соб
рания, стй'рались изолировать  от общения с член1а1ми Коммунистической 
партии, с комсомольцами, с советскими работниками. В этом отнош е
нии б аи  опирались  на ш аманов, на ярлыкчы, которые о к азы в ал и  вли я
ние на отсталых алтайцев  через посредство .многочисленных религиозных 
предрассудков. Были случаи, когда ш ам ан  прие.чжал к больному и, у з 
нав, например, что в данном  селении есть пункт по ликвидации  негра
мотности, отк азы вался  лечить больного до тех пор, пока не закрою т лик- 
пункт, или, в крайнем случае, не п рекратят  занятия  на несколько дней, на 
время лече'ния, т. 'к. ш ам анские духи «не л ю б я т  л и к п у н к т о в » Е щ е  бо 
лее ак ти в н о  в этом отношении действовали  ярлыкчы ^ Последние д а ж е  
предприняли несколько попыток установить контакт с Советской в л а 
стью и получить ее признание, Так, по записям  Г. Д ан и л и н а  яр л ы к 

чы Тонкое М андеш ев в селении К а рак ол  (О нгудайского ай м ак а )  пы
тался провести моление 6 июня 1922 г. по поводу образован'ия Горно- 
Алтайской автономной области. В другое время он пытался так  ж е «ос
вятить» молебствием областную  партийную конференцию. Б урханизм  в 
восстановительный период ’продолж ал  сущ ествовать,  как  «белая  вера». 
П родолж али сь  разъезды  и проповеди ярлыкчей. .Антирелигиозная р аб о 
та в области проводилась исключительно плохо. Только в конце 1927 i'. 
в резолю циях \ ’ областной партийной конференции бы ло записано  о не-
об.ходимости «начать  антирелигиозную  пропаганду»-^ Естественно, что 
этот крупнейший недостаток массовой политической работы был исполь
зован байством. Н ар я д у  с молениями ярлыкчы заним ались  антисоветской 
агитацией, и довольно активно. Они выступали против политических и 
хозяйственных кампаний. Так, например, в моменты развитого  стро
ительства м аслодельных заводов  они за п р ещ ал и  ж ен щ и н ам -а л тай к ам  
сд ав ать  молоко на м аслозаводы , уверяя, что после этого коровы пере
станут д а в а т ь  молоко. А^олоко предназначено для приношения его в 
ж ертву  самы м «чистым духам», мотивировали они, и сд ав ать  его нель
зя, иначе духи будут сердиться. Ярлыкчы Чичиков (урочище Тоботой, 
Онгудайского ай м ак а )  совместно с местными б аям и  д а ж е  сорв ал  на не
которое время организацию  маслодельной арт ел и  в начале  1928 г., а 
т а к ж е  проведение нового землеустройства .  При строительстве теплых 
скотных дворов и срубных ж и л и щ  в колхозах  ярлы'кчы проповедовали, 
что лес рубить нельзя, «дух ерь-су будет недоволен, пошлет болезни» 
или «дух А лтая  разгневается» . В сенокос, с целью сорвать  последний, 
новый за п р е т  и новое запугивание: «будете косить во время цветения 
трав  — лето будет ненастно. Огороды тож е  не надо  разводить  —  грех. 
Тракторам и  пахать  нельзя, т. к. зем ля  будет перевернута (обратной сто
роной) ,— за это, когда придет время, коммунисты ответят» и т. д. Ярлыч- 
чы ж е  являлись  источниками самы х нелепых и контрреволю ционны х слу
хов. Так, в 1924 году был пущен слух о кры латой  змее (канатту  т и л а н ) ,  
которая уничтож ает  красноарм ейцев . П оявление кры латой  змеи яр- 
льгкчы толковали  как  предзнаменование войны с русским народом. Эта

'Такого рода факты приведены в моей работе «П оездка в колхозы Чемальского 
аймака. Ойротской автоиомноп области», стр. 47, Ленинград, 1932 г., Изд. .Лкадемпи 
Наук.

2 Проповедники и служители бурханистского культа.
 ̂ Резолюции V областной партийной конференции, стр. 46.
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легенда бы ла распространена  в Усть Ка'нском, Онгудайском, Кош Агач- 
ском и Э«тикманарском айм аках . Здесь  следует помнить, что на вооб ра
жение рядовых алтайцев  в то время такие вещи могли очень сильно 
действовать, ибо эти бредни находились в соответствии с уровнем их с т а 
рых шам:анаких представлений. Н у ж н о  признать, что долгое невнимание 
местных советских и партийных организаций  к вопросу ан ти рели ги оз
ной пропаганды, особенно к вопросам борьбы с ш ам анством  и бурха- 
низмом. несомненно, явилась  тормозом в развитии социалистического 
строительства в Горном А л т а е в  восстановительный период. Религиозные 
предрассудки помогали б а я м  у д ерж и в ать  в ряде случаев идеологиче
ское господство над  трудящ им ися  алтайцам и. Н е случайно  ж е  все 
крупнейшие баи теснейшим образом  был'и связаны  с ярльгкчами и 
ш аманами.

В св язи  с излож енны м , м ож ет  возникнуть вопрос — каким образом 
в условиях Советской власти в Горном А лтае в указанны й  период про
д о лж али  сущ ествовать  эксплуататоры , баи и кулаки, эк сп л у ати р о вав 
шие бедняков как  алтайских, т а к  и русских? Пр'и ответе на этот воп
рос н уж но  напомнить, что в описьшаемый период в Советском государ
стве кулачество ещ е продолж ало  сущ ествовать  как  кл.асс. В его руках 
сохранились ору!дия производства. К улачество  некоторое время о ф ици
ально пользовалось  правом свободного зем лепользования  и найм ом  р а 
бочей силы. В это время за п рещ алось  'раскулачивание, ибо генеральная  
линия Коммунистической партии в ы р а ж а л а с ь  в политике только огр а
ничения кулачества как  класса,  ограничения его эксплуататорских  тен
денций, вследствие того, что тогда у Советского государства еще не бы
ло возможности  зам енить  юалитал'истическое производство в деревне 
социалистическим производством в виде колхозов и совхозов. К улацкое  
производство на некоторое вре.мя было нуж но нашей стране  и поэтому 
тогда нельзя  было вступить на путь ликвидации  кулачества к ак  класса.  
Л\олодое социалистическое производство еще было недостаточным, что
бы обслуж и ть  потребности развиваю щ егося  Советского государства .  
Вспомним, что решения XV съ езда  Коммунистической партии (декабрь  
1927 г.) исходили из того, что кулачество как  класс  долж н о  бы ло неко
торое время сохравдиться и поэтому, и а р я д у  с усилек.ием политики огр а 
ничения и вытеснения капиталистических элементов деревни, съезд  н а 
шел целесообразны м  оставить  пока в силе закон об аренде земли и о 
найме труда в деревне  и потребовал точного проведения в ж изнь  этого 
закона .  И дя  на временное сохранение к улачества  к ак  класса.  К ом м уни
стическая  партия исходила из интересов в-сего советского общ ества в 
целом. О д н а ко  она не з а б ы в ал а  и об интересах трудящ егося  крестьян
ства и с этой целью в пашей стране проводились различные меры, н ап 
равленны е на ограничение эксплуататорских  тенденций и возм ож ностей  
кулачества.

В свете генеральной линии Ко.м.мунистической партии в отношении 
кулачества— сущ ествование кулацких  и байских хозяйств в Горном А л
тае  становится вполне понятным. Ясно, что и в условиях Горного А лтая  
д о л ж н а  бы ла проводиться эта ж е  ген еральн ая  линия партии. Мы виде
ли, что социалистическое производство здесь было в описы ваем ы й пе
риод весьма слабы м , ничтожным. Совхозов не было. Колхозов бы ло 
м ало  и кол.хозы эти были еще слабы м и и играть  значительной роли в 
экономике, в силу  этого, они не могли. Отсю да и в Горном А л тае  врем ен
но сохранялось  байство и кулачество с оставлением в их руках  орудий

1
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производства, с предоставлением им права  пользования землей, наймом 
труда н т. д. Но и в Гориом А лтае  перед руководящими партийными и 
советскими организациям и стояла зад а ч а  огран ичен ия  эк сп л у ат ато р 
ских стремлений байской, м улацкой верхуш'ки. Н ад о  ск а зать ,  что сохра
нение эксплуататорского  класса в Горнам А лтае вовсе не предполагало  
те именно формы н ту именно степень эксплуатации  труд ящ и хся ,  кото
рые мы описали выше. Сохранение эксплуататорского  класса  н еи збеж 
но влекло за  собой эксп луатац и ю  трудящ ихся . С оветская  власть  прек 
расно это зн а л а  н д а ж е  временно шла на это, но ш ла не слепо, а созна
тельно и потому проводила политику огран ичен ия  эксплуататорских  
устремлений ,кула.честв1а. Политика ограничения как  раз  и бы ла н ап рав 
лена к защите интересов трудящ ихся  от их эксплуататоров , в этом был 
смысл политики ограничения и вытеснения кулачества.  И если в Гор
иом А лтае имели место случаи жестокой, варварской  эксплуатации, то 
только потому, что местные партийные и советские организации  слабо  
нроводил'и эту 'Политику ограничения эксплуататорской  верхушки. В 
этом вся суть, а не в том, что политика Советской власти узаконивала ,  
хотя и временно, лго1бые фор^мьп и степень эксплуатации  трудящ ихся . 
П оэтому мы считаем  необходимым рассм атривать  вопрос о том. каким 
образом осущ ествлялась  на пра'ктике в Горном .Алтае политика ограни- 
ыения эксплуататорской  верхушки.

Генеральная  линия партии по отношению к крестьянству, до ликви
дации кулачества как  класса,  на основе сплошной колле'кти'визации 
наш ла правильное отраж ение в решениях и резолю циях Ойротской о б 
ластной  па>ртийной о р г а н и з а ц и и '. Особенно подчеркнуто это в м ате
риалах  V и VI областны х партийных конференций. В резолю циях 
V облпартконференцни указано , что основной задачей  партии в д е р е в 
не является «укрепление союза п р олетариата  и бедноты с середнячест
вом»^. П ри  этом отмечалось, что «в деле  руководства массами, 
организации бедноты, укрепления бедняцко-середняцкого блока и изоля
ции кулачества исключительное значение имеет правильн’ре н а л а ж и в а 
ние работы с бедняцко-середняцким активом^. В отношении деревенской 
бедноты еще в 1924 г. в резолюциях III об ластной  партийной конф ерен
ции было указано ; «Создать  вокруг партии широкий актив беспартийных 
крестьян и батраков , бедняков и середняков, направить  возрастаю щ ую  
активность деревни в русло советского строительства»’. Здесь  ж е гово
рилось о том, что м ассовая  работа партии с 'крестьянством и орган и за
ция крестьянства д о л ж н а  проходить через; а) сельсоветы, б) к оо п ер а 
цию, в) общ ества крестьянской взаимопом ощ и, г) избы-читальни, В об
ласти  работы Советов конференция требов ала  активной работы, осно
ванной на самодеятельности  трудящ ихся  Ойр'отии. на тесной связи сель
советов с населением, требов'ала борьбы с бю рократизм ом , тр е б о в ал а  
уста'новления регулярной отчетности сельсоветов перед населением. 
Внимание ко'м'мун'истов, ра-ботавших в Со!ветах, нашра'влялось на ма'кси- 
мальное обслуж ивание нуж д широких масс крестьянства,  на защ иту

' .Материалы I областной партиГжон конференции, стр. 6, 7, 20, 21, 31; резолюции 
и постановления II обл. партийной конференции, стр. 6, 7, 9, 28, 33; резолюции V 
обл. партконференции, стр. 5— 9, 21, 23, 31, 34, 36, 38, 39; вопросы хозяйстпениого 
строительства. Отчетный доклад обкома В К П (б) на VI обл. партконференции, стр. 
4— 31; резолюции Ойротской облпартконференцни, Улала, 1929, стр. 11 — 14.

- Резолюция облпартконферешщи, стр. 7.
3 Резолюция V облпартконференцин, стр. 7.

Резолюции 111 облпартконференцни, стр. Г).
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интересов бедноты. Конф еренция требов ала  усиления политического ру
ководства работой  сельсоветов. '  Р аб о т е  по кооперации партийная  кон
ференция п р и д а в а ла  огромное значение, отм ечая, что за д а ч е й  развития  
кооперации является  вытеснение из торговли частного к ап и тала  и тем 
самым установление тесной связи  .между крестьянски.м хо'зяйством и 
социалистической промышленностью. К ооперация д о л ж н а  о рган и зов ать  
крестьянина и КЗ'К производителя . «У крепление и рост кооперации. — 
говорится в резолюции III облпартконф еренции ,  — есть прел<де всего 
борыба за  освобож дение бедняка  и с е р ед н я к а  от .кулацкой и ростовщ и
ческой к аб ал ы ,  принимаю щ ей в деревне самы е различны е формы. Во- 
вторых, ш ирокое вовлечение в 'кооперативную самодеятельность  кресть
янских масс —  есть ш кола коллективного  хозяйствования  д ля  к рестья
нина, наиболее  простая  и понятная»^  В отношении работы общ ества  
крестьянской .взаимопомощи п артийная  организация ставила  за д а ч у  
превращ ения этой организации  в подлинные органы деревенской бе д 
ноты, могущие на деле вы ры бать  ее из к аб ал ы  кулацко-байской  вер
хушки.’ Третья о б л а ст н ая  партийная  конференция р ек ом ен д овала  «не 
ограничивать  работу  общ ества  только  ок азанием  м атериальной  помо
щи (семьям красноарм ейцев , сиротам, погорельцам , и н в а л и д а м ) ,  но 
вести работу  по объединению  м алом ощ ны х крестьян, с целью поднятия 
их хозяйств1а, втягивания  и облегчения бедноте доступа в кооперацию, 
путем приобретения из собственных средств паев, предоставления  кре
дита и т. д., организации  п ростейш 1Гх объединений вокруг  наиболее 
доступных приемов общественного труд а  (совместное испшьзов!ание 
инвентаря, артели и т. д . ) » \  К онф еренция п р е д л а г а л а  партийной ор га
низации усилить работу среди ж енщ ин-крестьянок; «Вовлечение ж е н щ и 
ны-крестьянки и в особенности алтайки  в общ ественную  ж изнь, в наше 
советское строительство и кооперацию, о ж ивление работы делегатских 
собраний ж енщ ин, организация  вокруг наиболее близких их пониманию 
мероприятий».® О тносительно работы  с батрачеством  конф еренция кон
статировала  следую щ ее: «Р аспы ленность  его и чрезвы чайная  к ультур 
ная отсталость, особые условия взаимоотнош ений с хозяином, в особен
ности батр а к о в -а лт ай ц е в ,  где сохранились  п ат р и ар х а ль н ы е  в за и м оотн о
шения, д елаю т  работу  среди батрачества  особенно сложной. П а р т о р га 
низация д о л ж н а  уделять  этой работе больш е внимания, чем д о  сих пор. 
П ервы е шаги д о л ж н ы  З!а1клю чаться в учете батрачества,  изучении быта 
и условий труда  и взаимоотнош ений с нанимателе.м. в особенности— б а т 
рачества туземного, вовлечение б а тр а к о в  и б а тр а ч е к  в профсоюз. К ак  
одна ИЗ предпосы лок  для  этой работы д о л ж н а  бы ть усилена работа  
союза Всерабземлеса».® Таким  образом  м ож но констатировать ,  что об
л ас тн ая  партийная  орган и зац и я  Горно-Алтайской автономной области 
правильно  поним ала  свои за д а ч и  в отнош ении проведения генеральной 
линии партии по вопросу о крестьянстве. Н о  результаты  проведения в 
ж изнь  этой ПО.ЛИТИКИ был'и явно недостаточными. Такое положение 
объясняется тем. что м естная  о б л а стн ая  партийная  организация  д алек о  
не всегда обеспечивала  проведение в ж и зн ь  своих правильных решений.

'Резолю ции III облпартконфереицни, стр. 5.
- Там же, стр. 34.
5 Там же, стр. 7.
■•Там ж е, стр. 7— 8.
5 Там же, стр. 9.
I" Там же.
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Не будет преувеличением 'Сказать, что по существу только с конца
1924 г., т. е. после решений III областной партийной конференции, ра 

бота с батрачеством ставилась  на серьезную 1почв.у. Д о  этого работа 
парторганизации с батрачеством, как  м вообще 'работа в крестьянских 
массах, здесь имела крупнейш ие недостатки. Это обстоятельство было 
охарактеризовано  в резолюции в разделе  «Основные недостатки нашей 
парторганизации» двумя пунктами: « 1) Неумелый подход к крестьян
ской массе. 2) Д в е  крайности: или замкнутость  ячейки внутри себя, или 
растворение в беспартийной массе и потеря 01блика члема п артии» '.

С наибольшей четкостью недостатки работы областной партийной 
организации в деревне были выявлены и сф ормулированы  на V о б л а ст 
ной партийной конференции. Конференция в резолюции по отчетному 
докладу  обкома В К П (б ) ,  признав линию работы обкома правильной и 
одобрив ее, констатировала, что «ряд низовых ячеек не научились еще 
правильно отл'ичать кулака  и в достаточной степени изолировать  его 
своей работой по организации бедноты, бедняцко-'середняцкого актива 
и укреплению союза, бедноты с середнячеством. Н ар яд у  со случаям и 
отрицания наличия (кулачества в деревне и хв.остиэма -в деле руковод
ства деревней, замечается еще в ряае мест, несмотря на решения Сиб- 
партконференпии, «расширитетьное толкование кулацкого  слоя под об
щим названием «зажиточных», в каткую группу, народу с кулацкими 
5/лементами, попадает значительное количество и середняков»^. К он ф е
ренция эта уж е могла 'констатировать и определенный успех работы 
парторганизации в политике ограничения и вытеснения кулачества. 
К онкретно это выразилось  в устранении кула'ка от влияния на выборы 
в сельсовет и повышении участия в выборах  широких слоев населения 
Горного А лтая .  В выборах 1926— 27 гг, участвовало  61,9% населения. 
Советы Горно-Алтайокой области имели в 1927 г. в своем составе 55% 
бедняков и 13,9% середняков. Процент алтайцев  в Советах  составлял  
44,6%. Таким образом ,  Советы в это время уж е опирались  в своей р а
боте на бедняков и середнякощ, среди которых стали играть значитель
ную роль трудящ иеся алтайцы.

■'ем не мбнее, практическая работа по осущсствленлю генеральной 
линии партии в деревне (русской и особенно алтайакой) не о б есп ечи в а
ла выполнения решений, принимаемых областными партийными конфе
ренциями. Возьмем, например, такой основной вопрос, как организация 
работы с беднотой и батрачеством. На нем можно проследить недоста
точное выполнение решений Ойротской па'ртийной организации. Так, в 
докладе  обком а В К П (б )  на январском  пленуме 1928 г. было отм ече
но: «Вопрос о работе с беднотой об су ж д ал ся  нашим обкомом 6 раз. 
З а  это время мы дали  целый ряд  подробных директив о том, как  вести 
работу с беднотой. В этих директива.х указы валось  о мерах поднятия 
мощности 'бедняцких хозяйств, о креаитовани.и, о кооперировании бе,а- 
нячества и т. д. Т ак ая  частная постановка  вопроса с беднотой о б ъ я сн я 
ется тем, что все д а ваем ы е на этот счет директивы очень м е д ле н н о  вы 
полняются. Мы в настоящ ее время имеем со стороны отдельных ячеек 
определенную недооценку этой важ нейш ей ра'боты»^. К ак  видно, недо-

' Резолюции П1 областном партийной конференции, стр. 9.
- Резолюции V обл. партийной конференции, стр. 5.
3 Протокол № 2 заседания пленума Ойротского обкома В К П (б) от 1 января 1928 г. 

из .материалов ар.хива OiipoT. обкома. См. также отчетный доклад Ойротского обкома 
В К П (б) к V облпартко[|ференции, стр. 26— 32.

28



статка в эаседздиях  по обсуж дению  данного вопроса не бы ло но ре
зультаты работы  1былл незн1ачительны. Оообен'но'Слабой быпа .работа по 
оказанию  хозяйственной помощи бедноте в виде ссуд, сельскохозяйст ' 
венного кредита. По этому поводу в постановлении 8 -го пленума о б 
кома от 5— 9 сентября 1927 г ,  по д ок лад у  бюро обком а было констати 
ровано следующее: «а) недостаточно соблю дается к лассовы (1 подход; 
против 1925-1926 года уменьшилось число ссуд, вь ц ан н ы х  бедняцком у 
населению и .понизился средний раз'мср ссуд, -причем .разрыв м еж ду 
средн.им разм ером  ссуд, выданных беднякам  и более мощным слоям 
деревни, возрос не в пользу бедноты; б) национальная  политика в о б 
ласти .сельскохозяйствеииоло 'кредит1а осущ ествлялась  недостаточно; ес
ли туземная  беднота и получает в абсолютных циф рах  больше креди
тов, чем сервдня'ки и 31а.житочные алтайцы, то общ ая  .оумма кредита, 
отпускаемая туземному населешпо, меньше суммы, полученной русским 
населением. Кроме того, при общем понижении среднего разм ера ссуд
— средний разм ер  ссуды, полученный алтайской частью населения, 
уменьшился больше, чем д л я  русского населения; в) целевое назначе
ние ссуд, определяемое кредитным планом, точно так  же недостаточно 
отраж ает  интересы бедняцкой части деревни и национального момента, 
недостаточно кредитов на крупный рогатый скот, овец, промысла»'.  В 
выступлениях членов пленума приводились некото|)ые примеры, как  по
рой бедняцкий фонд уходил заж.иточным. Кредитное ж е  товарищ ество 
при этом «моФивировало», что оно «не поняло» соответствующих инст
рукций 1и циркуляров. Несомненно, что на данном  участке порой де й ст
вовал классовый враг. Иногда проявлялись  великодерж авны е шовини
стические установки, по которым выходн.то, что алтайцев , например. 
нельзя  кредитовать  натурой, так  как  тут можно алтайцу  дать  не то, что 
ему надо» (!?)." Весьма существенные недостатки в работе по хозяйст
венной помощи бедноте были заф иксированы  н в отчетном д о к л ад е  Oii- 
ротского обком а В К П (б )  к V' областной партш ж ой  конференции^

Такое ж е отставание в выполнении решений областной партийной 
орган|И31ации н аб лю далось  и в отношении работы с батрачеством. В от
четном док лад е  обкома на \ '1  обл. партийной конференции было от
мечено, что «слабьгми участками работы являю тся»  за щ ита  экономиче- 

.ских  интересов батрачества и борьба с каб альны м и  отношениями на 
почве аренды, найма, отработок и т. п., особенно в национальном урочн- 
ще, где байство использует пережитки родовых отношений»". Явно не

достаточной бы ла раб ота  по политическому воспитанию батрачества  н 
бедноты. Эта работа ,  .как и вообще р аб ота  с  бедне11ши.\1и слоями дерев
ни “в восстановительный период в Горном Алтае, .велась не систе.мати- 
чески, кампанейски. В момент больш их политических кампаний раб о
та с беднотой и батрачеством  ож ивлялась ,  д а в а л а  весьма заметные по
лож ительны е результаты, а затем , когда ок ан ч ив алась  кам пания, р а б о 
та с беднотой велась  от случая к случаю. Р азум еется ,  это торм озило 
развитие социалистического строительства.

В 1926 году, на ноябрьском пленуме обкома бы ла дана  ди[)ектива 
о разверты вании  работы среди бедноты во время перевыборов в Сове-

' И;̂  ар.хива Ойротского обкома В К П (б).
- Выступление Краева на VII плену.ме обкома, 15 нюня 1927. Архив обкома.
^См. отчетн. доклад обкома к V облпартконференцин, стр. 18— 20.
•' Заключительное слово т. П апардэ по отчетному докладу обкома на VI облпарт- 

конференции. Ар.хпв обкома.

29



ты. Областной комитет п лймачны с комитеты партпи м обплпзопалн  на 
эту работу песь иал.п'пп.п"! irapTiiiiiiHii иктнв. И несмотря на то, что в 
эту к ам панию  е.табо oi.i.i мтянут комсомол н профсою зы, все ж е раб ота  
с беднотой в к ам панию  пе|)евыборов получила неб ы валы й  6 области  
размах . Всего бы л о  проведено 439 бедняцких собраний, охвачено  ими 
14789 человек. Н а собрания при'влекали'сь и середняки (число участво
вавш их середняков сославляло  в среднем  2 0 % о т  числа всех присутст
вовавш их).  Впервые в эту к ам панию  беднота вы ступала  организованно. 
О на проявила  больш ой интерес к  вопросам  лиш ения избирательны х 
прав  кулацко-&айокой верхушки, к сельскохозяйственном у к ред и това
нию, зе.млеустройству, состоянию  школ и т. п. Б л а г о д а р я  й к т и в и о с т и  
бедноты значительно  лучш е проходила раб ота  по лиш ению  избиратель  
пых прав  люден, чуж ды х Советской власти. К ратк и е  результаты  этой 
кам пании  мы привели выше. О дн ако  после перевы боров р аб ота  среди 
бедноты пош ла на понижение, а  м естам и соверш енно прекратилась ,  
несмотря на то, что вопросов, которые бедноте н ад о  бы р а з р е ш а т ь  а к 
тивно и орпанизованно, было более чем достаточн о ' .  Т ак ое  положение 
работы с беднотой имело следствием за м ед л ен н ы й  теми социалистиче
ского строительства, т. к. слабостью  советской и партийной работы  с 
беднотой поль:ювался кула.к и бай . Об активности  алтайск.их баев  за 
этот период м ож ет  д а т ь  некоторое представление к ам п ан и я  по л и ш е 
нию избирательны х прав  баев  н вы б орам  в Советы на примере Кеньгин- 
ского сельсовета, О нгудайского  ай м а к а .

Выборной кам пании  1926— 27 гг. в Горном А лтае  пред ш ествов ала  и 
сопутствовала  раб ота  по лиш ению  и зб ирательны х прав  эксплуататорда! 
н вообш е классово  чуж ды х людей. Л и ш ен и е  изби рательн ы х  прав  проте
к ало  в полном соответствии со специальной  инструкцией В Ц И К 'а ,  кото
рая  бы ла вывеш ена в к аж д о м  селении. Этой мерой здесь, как  в других 
местах, кулачеству  и б;айству наносился чувствительный удар  в смысле 
ограничения их эк сп луататорски х  возм ож ностей , в см ы сле лиш ения и \  
влияния на общ ественную  ж и зн ь  в деревне и урочище. Б а и  и их став 
ленники прон№кали в  ор ган ы  Советской власти  'И, разумеется,  исполь
зовали  это полож ение в своих классовы х целях. Д л я  и ллю страции  д о 
статочно будет  привести следую щ ий пример. В Кеньгинском_ сельсовете 
членом сельсовета, раб отал  бай Ры с А\анжин, один из сыновей б а я  М ан- 
ж н  К ульдж и н а .  П р ед седателем  ревцзионной комиссии был бай К арм ан  
К ульдж нн, сын известного бая  Л ргы м ая .  Р азу м ее тся  его «общ ествен
ная» деятельность  п ротекала  в полном соответствии со своими ф а м и л ь 
ными 'интересами и в тесном контакте с отцом А ргы маем , который б л а 
гополучно вел свое огромное эк сп л у ат ато р с ко е  хозяйство. Членом- ж е  
ревизионной комиссии состоял  и бы вш ий диакон  А. И. С ур а зак о в .  Этот 
байский букет б ы л  возглавлен  бы вш им белобандитом  А лаш ев ы м  Т и та 
ном", KOTopbuii р аб о та л  в качестве пред седателя  данного  сельсовета. 
М ож но представить, к ак  б ы л а  поставлена  «раб ота»  с беднотой в этом 
сельсовете по изоляции ее от 1к улачества  «  бййства. А м еж д у  тем  в  
Кеньгинском сельсовете бы ло больш е всего б а трачеств а  и бедноты, ибо 
в этом сельсовете ж и ли  крупнейш ие баи Горного А лтая ,  им евш ие боль
шое количество скры ты х и явны х батраков .  С л е д у е т  упом януть ,  что в

'С м . отчет O ilpoTCKoro обкома В К П (б) к V областном парпи'ию» конференции, а 
такж е доклад обкома <'Итоги перевыборной кампании на \'1 пленуме обкома 4-го со 
зыва 15 марта 1927 г.». Ар.хив обкома.

-' Впоследствии он был осуж ден  за контрреволюционную деятельность на- Ю лет.
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это в р е м я  б а н  им ели  своих  л ю ден  и в а п п а р а т е  О н гу д а й с к о г о  ап м акнс-  
полком а.  О диим  пч членов н|>ечидпум;| а н м а к н с п о л к о м а  раГютал в то 
врем я Ч и н а то в  К а л б а п ,  сын б ы в н 1его з а й с а н а .  О  хар'а.ктере его раб оты  
м ож но  суд и ть  по сл е д у ю щ е м у  ф а к ту .  К огд а  в конце 1926 г- в а й м а к е  
происходило  л и ш е н и е  и з б и р а т е л ь н ы х  п р а в  баев ,  Ч ч н а т о в  бы л послан  от 
ай м ан а  в памющь и зб и р ате л ьн о й  комиссии в К еньгинский  сельсовет .  Е м у  
был поручен  и зб и р а те л ь н ы й  участок  Ело, где он д о л ж е н  бы л провести 
раб оту  по л и ш е н и ю  и зб и р ате л ь н ы х  п р ав  целого  р я д а  баев ,  в ы я в л ен н ы х  
п 'збпрательной комиссией. П р и е х а в  в Ело, Ч и н а то в  ост ан о ви л с я  у ж е 
ны ум ер ш его  б а я  С а п о к а  П а н и к и н а .  Он с р а з у  ж е  вош ел в к он так т  с б а 
ями, ли ш ен н ы м и  и з б и р а т е л ь н ы х  прав , и вм есто  того, чтобы довести  эту 
работу  до конца,  о ф о р м и ть  ее, оп з а н я л  лин и ю  во с ста н о вл ен и я  их в из
б и р а те л ьн ы х  п рав ах .  Он у се р д н о  писал  д л я  них з а я в л е н и я  о  во с ста н о в
лении в а й м ач н ы й  исполнительны й  комитет, всячески  д о м а зы в а л ,  что 
они не э к с п л у а т а т о р ы ,  а « б л а г о д ет ел и »  бедноты  и т. д. О д н о в р ем ен н о  
он у с т р а и в а л  и свои личны е д е л а  и о б ъ я в и л  о н ам ерении  ж е н и ть ся  на 
вдове б а я  С а п о к а  П а и н к и н а .

Р а б о т а  по л и ш ен и ю  и зб и р ате л ь н ы х  npiaB б а е в  п р о т е к а л а  в трудны х 
условиях, в услови ях  ож есточенного  и тон к ого  со п роти влен и я  бай ства .  
Это м о ж н о  п о к а за т ь  на п р и м ер е  раб оты  К еньгинской  и зб и р ате л ьн о й  ко- 
м>иссии. С писки  л и ш ен ц е в  со с та в л я л и с ь  и о б с у ж д а л и с ь  первон^ачально на 
партийны х и к о м с о м о л ь ск и х  соб р ан и я х .  О ни о б с у ж д а л и с ь  за тем  на с о б р а 
ниях групп бедноты , где н ер е д к о  доп о л н ял и с ь ,  у точ н яли сь  и т. п. Д а л ь 
ше списки у т в е р ж д а л  п резидиум  сельсовета ,  наконец , ай м ач н ы й  и сп о л 
ком. П о сл е  этого списки л и ш ен н ы х  и зб и р ате л ь н ы х  п р а в  всю ду  в ы в еш и 
вались  на  видны х м естах. Н а  со б р а н и я х  групп бедноты  бы ли случаи , 
когда б едн ота  в ы с т у п а л а  в з а щ и т у  того или иного б а я ,  против  лиш ения  
его и зб и р а т е л ь н ы х  прав . О бы чно  это бы ли  н аи б о л ее  « н а д е ж н ы е »  б а й 
ские р аб о т н и к и -б а т р а к и ,  л и б о  до laKoii степени з а к а б а л е н н ы е  и з а п у 
ганные баем ,  л и б о  им подкупленны е, что они слепо  в ь т о л н я л и  его во
лю. Тз'ких б е д н я к о в  б ай  с а м  охотно п о сы лал  на с о б р ан и я  бедноты , с 
инструкцией з а щ и щ а т ь  егм, о т р и ц а т ь  э к с п л у а т а ц и ю , п р еу м е н ь ш а т ь  
количество  б а й ск о го  скота  и т. п- Н а р я д у  с этим  бы ли  бедн яки ,  к о то 
рые ещ е  искреннс верили в б а е в  к а к  в своих р о д о в ы х  благодет елей .  Б аи  
активно  готовились  к п ер е в ы б о р н о 11 к а м п ан и и .  Они у с т р а и в а л и  под
польны е со б р ан и я ,  где о б с у ж д а л и  своп к а н д и д а т у р ы .  И звестн ы  т а к ж е  
случаи, когд а  л и ш е н н 1.1е и з б и р а т е л ь н ы х  п р а в  баи  п р о н и к ал и  на отчетно
перевы б орны е с о б р ан и я  с целью  п овл и ят ь  на ход со б р ан и я ,  и у д а л я т ь  
их о ттуда  приходилось  б у к в а л ь н о  силой. Б ы л о  зам ечено ,  что, если  на 
отч етн о-п еревы б орн ы е со б р а н и я  п р о б и р а л с я  бай , б едн ота  м о лч ал а ,  не в ы 
с т у п а л а ,  и язык'и р а з в я з ы в а л и с ь  толь ко  после у д а л е н и я  л и ш ен ц а  с со
брания.  Однакю и в та ки х  сл у ч а я х  ещ е н екоторое  врем я  н а б л ю д а л а с ь  
с д ер ж ан н о с ть  в вы ступ лен и и  бедняков .  П о сл е д н ее  о б с то ят ел ь ств о  о б ъ 
ясняется  тем, что б е д н о т а  б ы л а  т е р р о р и з и р о в а н а  баям и .  Б а й с к и е  аген 
ты (Присутствовали почти на всех с о б р а н и я х  и д о с т а в л я л и  б а я м  точную 
и н ф о р м ац и ю  о тех,  кто  вы ступ ал  против баев ,  р а з о б л а ч а л  их, баи  н а 
стоящ и м  о б р а зо м  охоти ли сь  и с о в е р ш а л и  те р р о р и сти ч ес ки е  а к т 1.1. Т ак , 
н ап ри м ер ,  п о с л е  проведен и я  к ам п а н и и  по л и ш ен и ю  и зб и р ате л ь н ы х  п р ав  
в К ен ьги н ско м  сельсовете  бы л со в ер ш ен  тер р о р и сти ч ес к и й  ак т  в о тн о 
ш ении к а м т о м о л ь ц а  Б ы й к ы е в а  Я'ЮШ'и, которы й акти в н о  вы ступ ал  на со 
б р а н и я х  с раз 'обла'чением экю плуататорской  деяте л ьн о с ти  баев .  Бьийкыев 
был т я ж е л о  ранен  вы стрелом  из р у ж ь я .  П о к у ш а в ш и й с я  на него сын бе-
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л о б а н д и т а  и кулак,а Борош ев. д е й с т в о в а л  по за д а н и ю  б а й ск о й  к о н тр р е  
волю цнониоп  о р г а н и з а ц и и .  Э та  о р г а н и з а ц и я  -была р а с к р ы т а  в 1927 году  
о р га н а м и  ГЛ У . после п ок у ш е н и я  т а  к о м с о м о л ь ц а  Б а й к ы е в а .  Во г л а в е  
о р ган и за ц и и  стояли  б аи  Т и м ж 1ай С а п о го в  и Р ы с  М а н ж и н ,  с ы н о в ь я  к р у п 
нейш их б аев .  О р г а н и з а ц и я  с т а в и л а  ц ель ю  с о в ер ш е н и е  т е р р о р и сти ч ес к и х  
ак то в  иротии соьетски.х и п а р т и й н ы х  р а б о тн и к о в .  У ч лен ов  этой ко п тр р е-  
иолю циоиной о р г а н и з а ц и и  бы л о  ото б |)а н о  м ного  о р у ж и я .

В р е з у л ь т а т е  р аб о ты  п о л и ш е и н ю  и з б и р а т е л ь н ы х  п р а в  в К ен ьги и ск о м  
сел ьс о вет е  все к руп н ей ш и е  б а и  о к а з а л и с ь  лишенцй.ми. В это  ж е  врем я  
был л и ш ен  и зб и р а т е л ь н ы х  п р а в  известны й  б а й  А р гы м а й .  О н особенно  
упорно  д о б и в а л с я  св о его  восста н о вл ен и я .  А р т ы м а й  ве р н у л с я  из М он 
голии у ж е  после  о б р а п о в а н и я  Горно-Алтайско!'!  ав то н о м н о й  обл а ст и .  
М е ж д у  прочим , с р а з у  ж е  но в о з в р а щ е н и и  он п о п ы та л ся  «д о го во р и т ьс я»  
с С оветской  властью . О н хотел  « п о ж е р т в о в а т ь »  о б л и с п о л к о м у  Т1аб ун  л о 
ш ад ей .  В 1916 году  А р гы м а й  п о д а р и л  ц а р с к и м  ч и н о в н и к а м  100 л о ш а д е й  
д л я  н у ж д  а р м и и ' ,  что п р о и зв е л о  б л а г о п р и я т н о е  в п е ч а т л е н и е  на царски х  

чиновников. Во в р е м е н а  к о и р р ев о л ю н и о н н о го  К а р а к о р у м а  А р гы м а й  д а л  
А л т а 1'1ской Горной  Д у м е  60000 руб.,  получив  « го р яч у ю  с е 1)дечную  б л а 
годарность» ,-  и пр. Э тим  ж е  прием ом  он хотел в о с п о л ь з о в а т ь с я  и в о т 
нош ении  С ов етс к о й  власти .

К о г д а  ем у  не у д а л о с ь  « п о д а р и ть »  о б л и с п о л к о м у  т а б у и  л о ш а д е й ,  он 
с т а л . и з о б р а ж а т ь  из себя  « к у ль ту р н о го  х о зя и н а » ,  встут1ил в о б щ е ст в о  
« Д о б р о л е т » .  С этого  .мо.мента А р гы м а й  в ы с т у п а е т  и ск л ю ч и т ел ь н о  в кос
т ю м е  « д р у га »  бедноты . Н ек о то р ы м  б е д н я к а м ,  свое в л и я н и е  на  которы х 
он не сч и та л  д о с та то ч н о  прочны м , .Аргымай стгал д а р и т ь  скот. О дним  
он да.рил с к о т  под предлого.м б л а г о д а р н о с т и  з а  с о х р а н е н и е  с к о т а  во 
в р е м я  своего  отсутствия ,  ибо, с б е ж а в  во в р е м я  г р а ж д а н с к о й  войны  в 
М онголию , он з н а ч и т е л ь н у ю  часть  своего  скота  р о з д а л  па х р а н е н и е  бе д 
ноте и м алом ош .ны м  .хозяев1ам. Т еп ерь ,  п о лучи в  ск о т  в со хран н ости ,  он 
о т д е л ы в а е т с я  о т  у п л а т ы  по у х о д у  з а  скотом  « п о д а р к а м и » .  Д р у г и м  Ар 
гы м ай  « д а р и л »  скот  к а к  родовой  «бла.родетель», с ц ел ь ю  у к р еп и ть  свое 
о б щ е ст в ен н о -п о л и ти ч е ск о е  в л и я н и е  сред и  б едн оты  К ен ьги н ск о го  се льсо .  j 

вета.  Он постоянно  р а т о в а л ,  чтобы  м о л о д е ж ь  е х а л а  учиться ,  « п о к р о в и 
т е л ь с т в о в а л »  к о м с о м о л ь ц а м  из своего  сеока .  Н а р я д у  с этим , он п р о д о л 
ж а л  тонко  и ш и р о к о  э к с п л у а т и р о в а т ь  бедноту .  Н а е м н ы м  тр у д о м  те п ер ь  
А р гы м а й  п о л ь з о в а л с я  ост о р о ж н о .  О н  н а н и м а л ,  г л а в н ы м  о б р а зо м ,  п о д е н 
ны х р а б о ч и х  во в р е м я  сенокоса .  Он о с о б е н н о  ш и р о ко  п р а к т и к о в а л  у к 
р ы в а н и е  б а т р а к о в  под  вид ом  р о д с тв ен н и к о в  и п остоян н о  говорил ,  что 
у него нет б а т р а к о в ,  а есть  то л ь к о  «тор о б н -у л у с»  —  р одственники ,  
родня . У него  п о я в и л о с ь  м ного  т а к  н а з ы в а е м ы х  «азрганты», т. е. б е з 
д о м н ы х  сирот , к о то р ы х  он д е р ж а л  под  видом  в о с п и т а н н и к о в  в к ач ест в е  
п астухов .  О б  о б р а щ е н и и  с этим и «родственинка .м и»  м о ж н о  су д и ть  х о 
тя бы по том у , что он н е д а в а л  им д а ж е  ч а я  д л я  з а в а р к и ,  и пиля  они 
«ш ан 'да»  —  н а в а р  бС'реэовой гу б к и  (н аросты  на б е р е з е ) .

З н а ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  к о р о в  А р т ы м а н  о т д а в а л  в доение.  И вот, когд а  
в и з б и р а т е л ь н у ю  к а м п а н и ю  1926 го д а  А р г ы м а й  бы л  л и ш е н  и з б и р а т е л ь 
ных п рав ,  он б ы л  о ш е л о м л е н .  В н а ч а л е  он, не с к р ы в 1а я  с в о е г о  б е ш ен с тв а ,  
н а п у с ти л ся  на п р е д с е д а т е л я  и з б и р к о м а  и г р о зи л  п о с л е д н е м у  тем , что 
ем у  п ри дется  « о тв еч ать »  п е р е д  С ов етс к о й  в л а с т ь ю  з а  лишен'ие его, Ар- 
гы м ая ,  и з б и р а т е л ь н ы х  прав .  А р гы м а й  п о тр е б о в а л  в ы п и с к у  из протоко-

' Западносибирский краевой архив. Ф онд XIV, дело №  2, г. Н овосибирск.
®Там ж е, ф онд X IV , д ел о  №  50.
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ла изб ирательной  комиссии, инструкцию  В Ц И К  о лиш ении  избиратель* 
пых прав  лиц, в р а ж д е б н ы х  Советской власти , и затем  поехал  в а й м а ч 
ный исполнительны й комитет, где пы тался  д о к а зать ,  что он никогда не 
был эк сп л у атато р о м , что он всего-навсего толь ко  «культурны й  хозяин», 
помогающ ий К расной  А рмии развед ен и ем  лош ад ей .  Он п р ед л агал  опро
сить бедноту  в его присутствии с целью получить п о д т в ер ж д е н и е  том у, 
что он никого не эксплуатирует .  А ргы м ай  говорил, что если его сч и та
ют кулаком  по количеству  скота ,  то он охотно отдасгг скот К ом итету  
крестьянского о бщ ества  взаи м оп ом ощ и  и сд ел а етс я  по скоту « сер ед н я 
ком». Хлопоты в а й м ак е  не д а л и  п олож ительного  р е з у л ь т а т а  А ргы м аю ; 
у него не приняли  д а ж е  за я в л е н и я  с протестом против лиш ения избираг 
тельного голоса и п ред лож и ли  о б р а т и т ь с я  снова в избирком. Вернув- 
ишсь к п р ед седателю  изб ирком а ,  А ргы м ай  у ж е  изм енил тон о бращ ен и я  
н старался  всячески убедить  п ред седателя  в том , что он никого не экс
плуатирует, и п р ед л агал  довольно  много свидетелей  из бедняков. О дн о
временно АргЫ'Май п ы тался  де й ст во ва ть  и по другой  линии. Он спросил 
председателя изб и р ко м а ,  из какого  рода тот происходит. П олучив от
вет, что из сеока  «мундуч:», Аргьпмай о к аза л :  «Значит ,  ты наш, « н ас то я 
щий алтаец» ,  а не черновой. Это хорошо. Я напом ню  те б е  старую  пос
ловицу; кускун кускуннын КОЗИН чокуб ас  (ворон ворону гл аз  не к лю ет)» .  
Когда AprbiMaii получил отпор на э то т  нам ек ,  он с т а л  зв а ть  пред седате
ля и зб ирком а к себе вечерам и, чтобы «скучно не бы ло» и п р ед л о ж и л  «не 
стесняться» и бр а ть  у него, когда  нужно, б аран ов '.

.Ъ т а й о к и е  баи  ещ е имели влияние на б а т р а к о в  и б едн я ков-алтай -  
цс'В̂ . П оследн ее  обстоятельство  находипось  в прям ой связи  со слабостью  
политической советской работы  среди беднейш их  слоев деревни. П о это 
му вполне сп равед ли во  \ '  о б л а ст н ая  1п ар ти й н ая  к онф еренция  п р и зн а л а  
по д о к л ад у  обком а,  что раб о та  с деревенской  беднотой «ещ е нед оста
точно р азвер н у т а  и в больш инстве  носит ,к ам панейский  х а р а к те р  (про
ведение собраний  при вы борах , н алоговая  к ам п ан и я  и пр.), что к р ед и то 
вание бедноты недостаточно влияет  на к оллекти ви зац и ю  бедняцких  .хо
зяйств»^. П оэтом у  к онф еренция п р ед л о ж и л а  усилить раб оту  с беднотой, 
нап равляя  ее по линии;

а) р асш и рен и я  м атериальной  помощи бедноте (кредит,  зем л еу с т 
ройство, сн а б ж ен и е  сельскохозяйственны м  инвентарем  и м аш инам и  че
рез о р га н и за ц и ю  м аш инны х тов ари щ еств  и прокатны х пунктов, предо
ставление и п рав и льн ое  и спользование различ ны х льгот,  усиление помо
щи со стороны К ом итетов  О б щ е ств а  взаим опом ощ и, вовлечение бедно
ты в разного  вида производственны е то в ари щ ества  и артели  и т. д . ) ;

б) поднятия  сам о д ея тел ь н о сти  бедноты в С оветах ,  К О В ’-ах, кооп е
рации II др. о р ган и за ц и я х  на м естах  через регулярное  проведение с о б 
раний и о ж и в л ен и е  раб оты  групп бедноты, до б и ваясь  при этом наиб о
лее полного о т р а ж е н и я  интересов бедноты  в работе всех организаций , 
не у п у ск ая  при этом основной за д а ч и  партии  в деревне  — всемерного

' Л\ы задерж ались с такой подробностью  на Аргымае потому, что хотели на кон
кретном примере показать различные формы и способы уловок, к каким прибегал 
■JTOT матерый 'эксплуататор, чтобы продолж ать свою эксплуататорскую деятельность  
п в условиях советского строя. Нам хотелось показать на конкретном примере, как 
действовали при Советской власти те самые баи. социальное липо которых мы пока
зали в своей книге «Очерки по истории алтайцев».

2 Газета «Ойротский край» от 7 ноября 1927 г.
 ̂ Резолюция V облпартконференции, стр. 6.
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укрепления сою за  п рол ет ар и ат а  и бедноты с  середнячеством » '.  О соб ен 
ное вним ание к онф еренция о б р а ти л а  иа необходим ость  «усилить  в о в 
лечение батраков ,  батрачек ,  пастухов в С ою з С Х Л Р »  и на уси
ление «защ иты  их от эк сп луатац и и  кулац ки м и  х озяй ствам и  путем стро
ж а й ш его  проведения в ж и з н ь  установленны х правил  и полож ений  з а 
щиты п рав  и о х р а н ы  т р у д а  сельхозрабочих  и ра'ботниц»^

Н а  V о1бластной  партийной конф еренции  1б ы ла  подчеркнута  з а д а ч а  
п робуж дения  ш ирокой инициативы  т р у д ящ и х ся  алтайцев .  В резолю ции 
по наци он альн ом у  строительству в качестве основного успеха отмечено: 
«Б о р ьб а  за  изоляцию  эк сп л у атато р ски х  байских  элем ентов  от влияния 
на общ ественную  ж и з н ь  се л а  и урочища., п ро явл яю щ у ю с я  в о т с т р а н е 
нии их от влияния  на вы б о р ы  в Советы , первых нач инаниях  по о р г а н и 
зации  туземной бедноты, общ ественном переделе,  в р яд е  мест, сенокос
ных угодий, паш ен и поскотины с соблю дением  интересов бедноты и 
середняка»^. О д н а к о  д а л ь ш е  резолю ция отм еч ает  в качестве недостатка:  
«К райне недостаточный о х в а т  тузем ной  бедноты , батра.чества и пасту
ш ества р аб отой  по орган и за ц и и  бедноты, сплочению ее с середняком  
против баев. В ли ян и е  последних на бедноту в силу ее отсталости , нищен 
ского полож ения  и патриархально-родовы х п ереж итков  с к а зы в а етс я  еще 
в сильно!! степени».

В части ограничения эк сп л у ат ато р с к и х  тенденций к улац ко-б ай -  
ской верхуш ки к онф еренция сч итала  необходим ым : в целях  о г р а ж д е 
ния интересов бедняцких  и середняцких  групп от з а х в а т а  зем ель  

байским и и русским и к у лац ки м и  элем ентам и, стрем иться  к довед ению  з е 
м леустрой ств а  в алтайских  урочищ ах  до д в о р а ,  проводя переделы  сено- 
КОСНЫ1Х угодий и пашни таким  образом , чтобы бедноте и м алом ощ н ы м  се- 
редняюам д о с т а в а л и с ь  бы  более удобны е по качеству  и п ользов ан и ю  уго
дья...»  « П р и о б р а з о в а н и и  и зк р у п н ы х  зе м л еп о л ь зо ва н и й  выселко® и груп
пового зем леп ользован и я ,  стрем иться  объеди н и ть  б ед н я ц ки е  и бедняцко- 
серед н яц к и е  хозяйства  в сам о сто ятел ь н ы е  объединения ,  с целью  о б л е г ч е 
ния д а л ьн е й ш ей  работы  по их коопери рован и ю  и о р га н и за ц и о н н о -х о зя й 
ственном у  о б с л у ж и в а и и ю » \  Д а л е е  к онф еренция п р е д л а г а л а  реш ительно 
пресечь з а х в а т  зем ель  а л т а й ц е в  сам о в о л ьн ы м и  переселенцам и. К онф е
ренция ставила, з а д а ч у  огр аж д е н и я  тр у д я щ и х с я  ал т ай ц ев  о т  з а х в а т а  
зем ель  местными русским и к у л а к а м и  под видом скры той  аренды , пу
тем ускорения р а з б о р а  такого  рода  дел  в зем ельн ы х  судах , усиления 
популяризации  среди т р у д ящ и х ся  ал тай ц ев  д ействую щ его  земельного  
за к он од ательства ,  в частности  за к о н а  об  аренде , о б я зател ьн о й  р е г и с г  
ра.ции аренды  зем ли  ib сельсоветах .  Б ы л и  отм ечены  попытки со стороны 
кулацко-б апск ой  верхуш ки м аск и р о в а ть  свои э к сп л у ат ато р с к и е  стрем 
ления наци он альн ы м и  интересам и, особенно при зем леустроительны х  
раб отах  по р а з м е ж е в а н и ю  зем ель , путем р а з ж и г а н и я  национальной  
розни. П оследнее  обстоятельств о  в ы зв ал о  необходим ость  н ап о м и н а
ния об усилении работы  по сплочению  тр у д ящ и х ся  ал т ай ц ев  и русских, 
особенно бедноты. Д о п о л н и тел ь н о  к вы ш е и зл о ж е н н о м у  следует  несколь 
ко осветить  вопрос осущ ествления политики ограничения и вытеснения 
кулачества  в Горном А лтае .  И звестно ,  как ую  больш ую  роль  в проведе
нии данной политики играл  налоговы й ап п а р ат .  К а к  об с то ял о  д ело  с

' Резолюция облпартконференцнн, стр. 7.
“ Там же.
’ Там же.
^Там ж е, стр. 38.
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проведением к лассо во го  принципа при о б л о ж ен и и  населения  с е л ьс к о х о 
зяйственны м  налогом , Д'ают продставление дан н ы е в отчете о&ксша V 
абластпон  партийной  конф еренции . В отнош ении о б л о ж е н и я  налогом  
бедноты п арти й н ое  руководство  о б р а щ а л о  .достаточное вн им ание на не- 
о6 ходи1мо'сть осв о б о ж д е н и я  от н а л о г а 'б ед н я ц ки х  и м ал о м о щ н ы х  хозяйств. 
В резу ль та те  мы имеем:

1925— 26 г. осв о б о ж д е н н ы х  от  н алога  б ед н я ц ки х  хоз-в 5516
1926— 27 г. — «— — «—  — «— 8226
1927— 28 г. — «—  — «—  — «—  7872

Д а н н ы е  последнего  года, приведенны е в табли ц е ,  сви детельствую т
о том, что о т  н алога  в Горном А л т а е  бы ло ск во б о ж д ен о  о к о л о  40%  
крестьянских хозяйств. К ром е  этого, обком ом  бы ли д а н ы  д и рек ти вы  о 
значительном  изм енении  способов исчисления  доходности  ск о та ,  прим е
няемых центром, ибо они  я в л я л и с ь  за в ы ш ен н ы м и  в условиях  ал тай ск о го  
экстенсивного скотоводческого  хозяйства .  О бком  установил  необходи
мость пониж ения норм  доходности  д л я  н а ц и о н а л ьн ы х  скотоводческих 
районов с  д и ф ф ер е н ц и ац и ей  т о  аймаюам. Это д а л о  во зм о ж н о с ть  усташо- 
иить д е 11ствитель'ное соответств.ие о б л о ж ен и я  'по о б л а ст и . '  Кулац 'ко-бай- 
ская ве р х у ш к а  01твеа-.ила11а н алоговую  политику Советакой власти  у к р ы 
вательством  о б ъ ектов  о б л о ж е н и я .  ̂ С этой целью  баи, наприм ер ,  ш ироко  
п рактиковали  отгон скота  в соседние а й м а к и  и р а з д а ч у  ск оп а  «на х р а 
нение» бедноте. В р я д е  с л у ч а е в  больш ую  р оль  в в ы я в л ен и е  с к р ы т ы х  о б ъ 
ектов о б л о ж е н и я  с ы гр а л и  б ед н я ц ки е  с о б р ан и я  и м естны е ком сом ольск и е  
организации . Б л а г о д а р я  бдительности  'ком сом ольцев были, н ап р и 
мер, о б н а р у ж е н ы  ук ры ты е от нйлола с т а д а  А р гы м а я ,  которы е он угнад 
в У сть-К анский ай м ак .  Т ак и м  ж е  о б р а зо м  бы ли о б н а р у ж е н ы  с т ад а  
усть канских  б а ев  на территории  О н гу д ай с к о го  аймаюа.. Тем  не м е 
нее. раб о та  по вы я вл ен и ю  у к р ы ты х  о б ъ е к т о в  о б л о ж е н и я  п ровод и лась  
недостаточно энергично^. Это, естественно, сп о со б ство в ал о  укреплению  
экономических позиций баев  и к улаков .  Б ы л и  случаи , п о к азы в аю щ и е ,  
что на м естах  этой  р аб о те  не п р и д а в а л о с ь  д о л ж н о го  политического  з н а 

чения. Т ак ,  н априм ер ,  в Кош -Агаче р аб о та  по вы я влен и ю  скры ты х о б ъ 
ектов о б л о ж ен и я  бы ла  поручена о д н а ж д ы  баю, которому .доверили т а 
кой ответственны й политический участок  раб оты  и д а ж е  плати ли  ему 
за эту «раб оту»  деньги.

Б ольш ой  сл а б о с ть ю  отли ч ается  в Горном  А л тае  в р а с с м а т р и в а е м ы й  
период з а щ и т н а я  и п р а в о в а я  р а б о т а  среди  б а т р а ч е с т в а  в низовы х и с р е д 
них звеньях  советского  а п п а р а т а ,  особенно  в н а ц и о н а л ьн ы х  а й м ак а х .  
Здесь,  в р е з у л ь та те  недооценки эк сп л у ат ато р с ко й  д е ятельн ости  баев  и 
работы р я д а  н ац и о н а л и сто в  в советском  и п артийном  а п п а р а т е  области , 
работа по за щ и т е  б а т р а ч е с т в а  и бедноты от эк сп л у ат ац и и  к у ла ц к о -б ай -  
ской верхуш ки  и м ела  крупны е недостатки . О б  этом  сви детельствует  с л а 
бый учет б а т р а к о в ,  почти полное отсутствие  регистрации  д оговоров  б а т 
раков  с б а я м и ,  то ж е  са м о е  и в отнош ении  аренды , наконец, огульное  
применение «В р е м е н н ы х  прави л  об у слов и ях  прим енения подсобного н а 
емного т р у д а  в к рестья нск и х  х о зяй с тва х »  к х о зяй с тва м  к у ла ц ки м ,  поз-

' Отчетный доклад  Ойротского обкома, стр. I I— 12, архив обкома.
 ̂ См., например, протоколы 2 областного съезда Советов, стр. 24; постановления  

II сессии Ойротского облисполкома 26— 30 мая 1927 г., стр. 3— 4.
3 Резолюция IV пленума обкома «О сель.хозналоге на 1926— 27 гг.»; постанов

ления II сессии облисполкома 26— 30 мая, стр. 3— 4.
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воляв ш ее  к улац ки м  хозяй ствам  у к р ы в а ть с я  под м аркой  тру д о во го  хо 
зяйства» . '  Б а т р а ч е с т в о  и беднота  имели д о в о л ьн о  с л а б о е  п р е д с т а в л е 
ние о своих п р ав ах ,  о советском  за ко н о д ате л ьс тв е ,  н ап р а в л ен н о м  к з а 
щ ите их интересов от э к с п л у ат ато р о в .  Д а л е к о  не всегда  з н а л и  это з а к о 
нодательство  и следили  за  его вы полнением  и сельсоветы^.

Вм есте с этим необходим о отм етить  одно  в а ж н о е  м ер о п р и яти е  Г о р 
но-А лтайского  обл и с п о л к о м а ,  которое сы гр а л о  видную  роль  в политике 
ограни’чен'ия и вы теснения кулацадо-байакой верхуш ки. Мьиимеем в в и д у  
постановление о б ластн ого  ком и тета  о р а з г о р а ж и в а н и и  бай ск и х  поско- 
1 ИН.’ И звестно , что баи, з а х в а т ы в а я  л у ч ш и е  сенокосны е угодья ,  з а го р а  
ж и в а л и  их поскотиной, и никто из бе д н я ко в  или се р ед н як о в  не р еш а л ся  
косить в ого р о ж ен н о м  участке ,  считая  его п р и н а д л е ж а щ и м  баю . Таким  
об р а зо м ,  л у чш и е  сенокосы н аход и ли сь  ф акти ч ес к и  в частной со б ст в ен 
ности бая ,  хотя ю ридически  они я вл ял и с ь ,  согласн о  за к о н у  Советской 
власти  о зем ле, в сен ародн ы м  достоянием . П о ст ан о в л е н и е  об л и с п о л ко м а
об уничтож ении  этих изгородей  бы ло  подлинно револю ционны м  м ер о 
приятием, им евш им  глубокое  1ю литическое  зн ач ен ие  д л я  н ац и он альн ы х  
ай м а к о в  Го|)ного А лтая .  П ровед ен и е  в ж и з н ь  да н н о го  постановления 
сы гр а л о  р ев олю ц и они зи рую щ ую  роль  и настроении  бедноты. Б ай с ки е  
покосы, обнесенны е д е рев ян н ой  изгородью , построенной р у к ам и  б а т р а 
ков, были в сознании  тр у д я щ и х ся  к ак  бы сим волом , олицетворением  
бай ск ого  м огущ ества .  К а к  до револю ции, т а к  и после о б р а з о в а н и я  а в т о 
номной о б ласти  алтай ц ев ,  стояли  эти заго р о д к и ,  о х р а н я я  б а й ск и е  поко 
сы. Н еприкосновенность  б айских  покосов д а ж е  п|)и С оветской  власти  
в о с п р и н и м а ла сь  в сознании  т р у д я щ и х с я  а л т а 1"щев к ак  в ы р а ж е н и е  силы 
и ав то р и те та  бая .  М ечты тр у д я щ и х ся  а л т ай ц ев ,  с в я за н н ы е  с п р и о б р е т е 
нием б айских  покосов, к а з а л и с ь  несбы точны ми. П вдруг  п о яв л яе тс я  р а с 
п о р я ж ен и е  м естны х opranoiB С оветской  власти  об уничтож ении  этих не
навистны х б ай ск и х  заго р о д о к ,  о необходим ости  р а з д е л а  бай ск и х  п о к о 
сов м еж д у  т р у д я щ и м и с я .  Н етрудн о  п редставить ,  к ак о е  вп ечатлен и е  про
извело  д а н н о е  постан овлен и е  на тр у д я щ и х с я .  З д е с ь  особенно  четко  и 
конкретно  в ы с ту п а ла  сущ н ость  С оветской  власти ,  н а п р а в л е н н а я  к з а щ и 
те и обеспечению  м а т е р и а л ь н ы х  интересов  тр у д я щ и х ся .  П о стан о вл е ни е  
бы ло встречено т р у д я щ и м и с я  с больш им  подъем ом . Б а и  ж е  усиленно 
с т а р а л и с ь  со р в ать  его вы полнение. Они вели беш еную  аги тац и ю  против 
его вы полнения, д о к а з ы в а я ,  что это принесет, «вред»  всем у хозяйству  
А лтая ,  что б е д н я к а м  не вы косить  этих  покосов, «силы» не хватит. О д н о 
врем енно  ш ироко  п ри м ен яли сь  угрозы , з а п у ги в а н и я ;  кто буд ет  это д е 
лать ,  том у  потом «п'лохю придется». Ярльмсч-и и .камы грозили  п р о к л я 
тием. Они п ы та л и сь  при этом  р а з ж е ч ь  и н ац и о н а л ь н ы е  чувства ,  пугая 
тем, что, к а к  то л ь к о  р а з го р о д я т  байские  покосы, они перейдут  в руки 
русских крестьян.

О д н а к о  б л а г о д а р я  активности  ад м и н и с тр а ти вн о го  а п п а р а т а  в нацио-

' Упомянутые «Временные правила» были утверждены  Совнаркомом СССР в 1925 г. 
н расП |ростра1Нялись только на трудовы е к р е с т ь я н с к и е  хозяйства, в которых каемнып 
труд носит подсобный .характер. Наемный ж е труд в кулацких хозяйствах регул/ировал- 
ся Кодексом Законов о Т руде и Постановлением Ц И К  и Совнаркома СССР «О поряд
ке применения Кодекса Законов о  труде в кулацких хозяйствах», изданным 20 февраля 
1929 г. (опубликовано в №  44 «И звестий» от 22 февраля 1929 г.). К «Временным прави
лам» была издана специальная инструкция (П остановл. СНК от 24 июля 1925 г .).

-С м . предисловие к «Циркуляру Ойротского облисполко.ма по защ ите прав батра
чества», стр. 1— 2.

 ̂ К сож алению , никто из исполкома не мог сказать точно, когда появилось это по
становление. В местном архиве мне такж е не удалось найти этого документа.
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нальны х а й м а к а х ,  п остан овлен и е  это н еук оснительно  провод и лось  в 
жизнь. Н а  со б р а н и я х  бедноты  ш ироко  р а з ъ я с н я л о с ь  политическое  и 
практическое  зн а ч е н ие  дан н ой  меры. Б ед н оту  всячески о б о д р я л и ,  р а з ъ 
ясняли, что в Горном  А лтае ,  к ак  и во всем С оветском  Сою зе, все зем ли  
и л ес а  п р и н а д л е ж а т  тр у д я щ и м с я ,ч т о  р а з г о р а ж и в а н и е  б ай ск и х  покосов 
есть п р ак ти ч ес ко е  осущ е ст вл ен и е  з а к о н н ы х  прав  тр у д я щ и х с я  а л т ай ц ев ,  
з а в о е в а н н ы х  д л я  них С оветской  властью . В р е з у л ь т а т е  больш ой  р а з ъ я с 
нительной и прак ти ч еской  раб оты  с беднотой , б а й ск и е  за го р о д к и  в о д 
них м естах  бы ли ун и чтож ен ы  соверш енно , в д руги х  сохран ен ы , но все 
покосы и зе м л и  бы ли р аз д е л е н ы  м еж д у  тр у д я щ и м и с я .  Все это весьм а 
подняло и ук р еп и л о  ав то р и те т  советских  раб отников ,  особенно  к о м м у 
нистов в а л т а й с к о м  урочищ е. Но б а я м  иногда все ж е  у д а в а л о с ь  в и з 
вестной м ере  со х р а н и ть  свое п р еж н ее  п о л о ж е н и е  в отнош ении  в л а д е н и я  
за х вач ен н ы м и  покосам и .  Э то  дос ти гал о с ь ,  гл ав н ы м  о б р а зо м ,  с л е д у ю щ и 
ми путям и. В одних  с л у ч а я х  б аи  п р и о б р е та ли  р азли ч н ы м и  способам и  
наделы покосов у бедняков ,  в д руги х  с л у ч а я х  просто п р и св аи в а л и  себе 
наделы  своих ск ры ты х  б а т р а к о в .  Способы  п риобретения  бе д н я ц к и х  н а 
делов бы ли  р азли ч н ы . Л и б о  6 aii « а р е н д о в а л »  покос у бе д н я к а ,  з а  п р ав о  
пользован и я  м олоком  байских  к о р о в  или ездовы м и  л о ш а д ь м и .  Ч а щ е  эта 
аренда  у п л а ч и в а л а с ь  натурой . Л и б о  п р и с в а и в а л  н ад ел  за  то, что он, бай, 
в свое в р е м я  много л е т  «по м о га л »  б едн я ку ,  «к орм и л»  его. Н у ж н о  ли  го 
ворить, что эта  а р е н д а  носила  скры ты й  к а б а л ь н ы й  х а р а к т е р  и не р еги 
с т р и р о в а л а с ь  в сельсовете .  С л е д у е т  отм ети ть  т а к ж е ,  что после р а з г о р а 
ж и в а н и я  и д е л е ж а  поскотины баи  ещ е в б ольш ей  степени ст ал и  п о л ь з о 
ваться о тн ош ен и ям и  «полы ш », т. е. о тд ач ей  скота  в доение и под съезд . 
После л и к в и д а ц и и  б айских  изгородей  ст ал и  строить  об щ у ю  поскотину 
для к а ж д о г о  селения .  Р’ а н ь и 1е в тех се лен и ях  и у р о ч и щ а х ,  где д е л а л и  по
скотину, обы чно  р а с п р е д е л я л и  тр у д  по городьбе  общ ей  поскотины по 
едокам . К а ж д ы й  д о м о х о зяи н  о г о р а ж и в а л  оп ред ел е н н ы й  у ч а ст о к  п о ск о 
тины из р ас ч е та  у стан о вл ен н о й  норм ы на ед ок а ,  по к оли ч еству  членов 
семьи. П ри  этом б а й с к а я  сем ья  количеством , нап ри м ер ,  в 4 ч е ловека  
о б я за н а  б ы л а  за го р о д и т ь  столько  ж е  поскотины, ск ольк о  и б е д н я ц к а я  
ССМ1.Я та к о г о  ж е  со с та в а .  Т еперь  ж е  об щ у ю  поскотину городили  из р а с 
чета оп р ед ел е н н о го  к оличества  м етров  на 1 голову  скота .  Кто имел 
б о л 1.ше ск ота ,  т о м у  д о с т а в а л о с ь  и бо л ь ш ее  количество  раб оты  по у ст 
ройству изгороди .

П я т а я  о б л а с т н а я  п ар т и й н ая  к он ф ер е н ц и я  О йротии  вы д ви н у л а  как  
ва ж н е й ш ую  з а д а ч у  всех партийны х, хозяй ствен н ы х  и к о о п ер ати вн ы х  уч
реж дений  и о р га н и за ц и й  «эк оном ич ескую  ортаниз 'ацию » ал т ай ск о й  ч 
русской бедноты  и се р ед н я к о в  в р азл и ч н ы е  к о о п ер ат и вн ы е  о б ъ е д и н е 
ния, причем у к а зы в а л о с ь ,  что н аи б о л ее  ж и зн ен н ы м и  д л я  Горного  А л тая ,  
исходя из особенностей  ал т а й с к о г о  аи л а  или урочи щ а ,  я в л я ю т с я  п р о с 
тейшие виды сельс ко х о зя й ств ен н о го  объеди н ен и я :  то в а р и щ е с т в а  и а р т е 
ли по общ ественной  заготов 'ке к о р м а  (на основе общ его  в л а д е н и я  с е н о 
к о си л к а м и  или г р а б л я м и ) ,  то в а р и щ е с т в а  по совместной  о б р а б о т к е  зем ли ,  
ж и в о тн о в о д ч е ск и е  т о в а р и щ е с т в а ,  п р о м ы сл о вы е  ар т ел и  (охотничьи, л е с 
ные) и т. п. В то ж е  врем я  к он ф ер е н ц и я  со с р ед о то ч и ла  в н и м ан и е  и на 
вопросе  со з д а н и я  н а ц и о н а л ьн о го  а к т и в а  р аб о тн и к о в  соц и али сти ч еского  
строи тельства ,  путем  в ы д в и ж ен и я  особенно  п р о л ет ар ск и х  элем ентов ,  р а 
б о т ав ш и х  на п р о м ы с л а х  и в к у л а ц к и х  хозяй с тва х . '

Резолю ция V облпарткоифервнцин, стр. 39— 46.
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Т ак и м  о б р а зо м ,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  что на о сн о в ан и и  и зл о ж е н н о го  в ы 
ше, реш ения ц е н т р а л ь н ы х  о р га н о в  К о м м у н ис ти ч ес ко й  п ар ти и  и рабоче-  
кр ес тья нс к о го  п р а в и т е л ь с т в а  по воп росу  о к р ес ть я н с тв е  н ах о д и л и  п р а 
вильное  о т р а ж е н и е  в основны х д о к у м е н т а х  Г о р н о -Л л та й ск о и  о б л а ст н о й  
партийной  о р га н и за ц и и .  О д н а к о  п р ак ти ч ес к о е  вы п олн ен и е  их в п о в с е 
дневной  р аб о те  ш ло  м ед лен н о  и н еред к о  с о п р о в о ж д а л о с ь  р аз л и ч н ы м и  
иск ри влен и ям и . Д а н н о е  о б с то я т ел ь ств о  бы л о  по д ч ер к н у то  в р еш ен и ях  
\ ’1 о б ластн ой  п ар ти й н о й  к он ф еренции ,  к о т о р а я  н а ш л а  м асс о ву ю  р аб о ту  
в д ерев н е  в н еу д о в л ет в о р и те л ьн о м  состоянии . К о н ф ер ен ц и я  о тм ети ла :  
«С м отр  групп бедноты  п о к а з а л ,  что группы  у нас су щ еству ю т,  в п о д а в 
л я ю щ е м  б о льш и н ств е ,  то л ь к о  на бум аге .  Р а б о т а  их с о в ер ш е н н о  не н а 
л а ж е н а .  П а р т и й н о е  р у к о во д с тво  —  сл а б о е .  И, по-сущ еству ,  о б ъ я в и в ш и  
см отр , мы у б е ди ли сь ,  что у н ас  и см отреть -то  нечего. В о б щ е м  ж е  р а б о 
та с беднотой п р о д о л ж а е т  носить к'01м1п ан е й 0к и 11 х а р а к т е р .  И з - за  сла'бо- 
сти раб оты  с беднотой , интересы  ее в р а б о т е  у ч р е ж д е н и й  ч асто  о б х о д я т 
ся, б о р ь б а  с э к с п л у а т а ц и е й  бедноты  ведется  слабо . . .» '  «У нас  с л а б о  и зу 
чение процессов  к ла сс о в о го  р а с сл о е н и я  деревни ,  и з-за  чего в н аш ей  р а 
боте  п рои сход и т  и ск ри вл е и и е  кла сс о во й  линии , которое  ведет  к п одры ву  
сою за  со середня'ко'м, к р а з в я з ы в а н и ю  к у л а ц к о -б а й о к о й  ве р х у ш ки  де- 
ревни».-

К р о м е  того, к о н ф ер е н ц и я  у к а з а л а ,  что в парти й н ой  о р г а н и з а 
ции «им еется  р я д  бо л е зн ен н ы х  явлений ,  таки х ,  к а к  п отеря  к ла сс о во го  
чутья ,  о тступ лен и е  от ген е р ал ьн о й  линии  п ар ти и »  (в р а б о т е  по с е л ь с к о 
х о зяй с тве н н о м у  кредиту ,  по Е д и н о м у  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о м у  налогу ,  
и н д и в и д у а л ь н о м у  о б л о ж е н и ю  и т. д . ) . ’

С л е д о в а т е л ь н о ,  в р еш е н и ях  \ '1  о б л а ст н о й  п арти й н ой  конф еренции  
• Г орн о-А лтай ской  о б л а с т и  мы н ах о д и м  не т о л ь к о  к о н ста та ц и ю , но и о б ъ 

яснение с л а б о г о  со стоян и я  раб о ты  в а л т а й с к о й  дерев н е .  П а р т и й н о е  р у 
к оводство  в Горном  А л т а е  н а х о д и л о с ь  в особ о  т р у д н ы х  усл о в и ях ,  о с т а в 
ш ихся  в н а с л е д с т в о  от к о ло н и а л ь н о й  политики  ц а р и з м а .  Н е в е р о я т н а я  
х о зя й с тв е н н ая ,  п о л и ти ч еск а я  отс тал о с ть ,  почти а б с о л ю т н а я  н е г р а м о т 
ность н а ц и о н а л ь н о го  н ас ел е н и я ,  о п у та н н о го  б а й ск о й  з а м а с к и р о в а н н о й  
к а б а л о й  и рели ги о зн ы м и  п р е д р а с с у д к а м и ,  т р е б о в а л и  ч р е зв ы ч а й н о й  п о 
литической  гибкости , гл у б о к о го  з н а н и я  истории  о б щ е ст в ен н ы х  о т н о ш е 
ний в а л т а й с к о м  у р о ч и щ е  и аиле . М е ж д у  тем , этого  зн а н и я ,  п о з в о л я ю 
щ его  р а с с м о тр е ть  п о д р ы вн у ю  р а б о т у  к л а с с о в о го  в р а г а ,  тон к о  м а с к и р у 
ю щ егося  в н а ц и о н а л ь н ы й  костю м , л ю б я щ е г о  п р и к р ы в а т ь с я  своей  « т е м 
нотой», ч асто  не х в а т а л о  м естны м  п р ак ти ч ес к и м  п а р т и й н ы м  и советским  
р аб о тн и к ам .  Д а ж е  в о ф и ц и а л ь н ы х  п ар т и й н ы х  д о к у м е н т а х  м о ж н о  иногда  
о б н а р у ж и т ь  отм еч ен н ую  сла б о с ть .  Т ак ,  н ап р и м ер ,  в м а т е р и а л а х  по н а 
ц и о н а л ь н о м у  вопросу , о б с у ж д а в ш е м у с я  на 1-й о б л а с т н о й  п а р т к о н ф е р е н 
ции, мы ч и таем  т а к и е  тезисы , п ри н яты е  к он ф ер е н ц и ей ;  «В д е л е  п р о в е 
д ен и я  н ац и о н а л ь н о й  политики  сред и  о й р отски х  плем ен  нео б х о д и м о  п о 
мнить, что эти н а р о д ы  с т о ят  на пути от с р е д н е в е к о в ь я  к б у р ж у а з н о - к а 
п и та л и сти ч ес ко м у  о б щ е с т в у  и что им неизвест ен гнет своей  н а ц и о н а л ь 
ной  б у рж уазии»^  (тод 'черкнуто  нам и. —  Л . П .) .  Н а  д е л е  ж е .  к а к  это  и з 
вестно из с п е ц и а л ь н ы х  исследований,'^  н а ц и о н а л ь н а я  с е л ь с к а я  б у р ж у а з и я

' Резолю ция VI областной партконференции, У лала, 1929, стр. 4
^Taм же, стр. 5, 13.
3 Там ж е, стр. 7, 13.
■' М атериалы 1 Ойротской областной партконференции РКП (б ) ,  стр. 16.
5 См нашу работу «Очерки по истории алтайцев»; работу С. Л. Токарева «Д окапи

талистические пережит<ки в Ойротии» и др .
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у а л т а й ц е в  перед револю цией  б ы л а ,  ст ал о  быть, тр у д я щ и е с я  ал т ай ц ы  
испы тывали, конечно, и гнет ее эк сп л у атац и и .  Р а зу м е е т с я ,  такое  о т р и ц а 
ние н ац и о н а л ьн о й  б у р ж у а з и и  в Горном А л тае  не могло не о тр а зи ть с я  на 
р езу ль та тах  прак ти ч еской  политической  работы , ибо оно о к а з ы в а л о  п р я 
мую усл у гу 'К л ассо во м у  в р а гу  —  а л т ай ск и м  б а я м  и б у р ж у а з н ы м  нац и о
н алистам . П о сл ед н и е  всячески с т а р а л и с ь  и з о б р а ж а т ь  историческое п р о 
шлое а л т а й ц е в  О йротин  к ак  «родовую  идиллию »  и упорно  о тр и ц а л и  с у 
щ ествование у а л т а й ц е в  н а ц и о н а л ьн о го  к ула ч е ст ва .  Видимо, поэтому-то 
в известны й период  баи  сум ели  п р о б р а ть ся  в р я д  сельсоветов  и там  
п р ед ст ав л ял и  собой «советскую  власть» .

Д а л е е  о б р а т и м  вн и м ан и е  и на сл ед у ю щ и й  неп рави льн ы й  тезис  того 
же р а з д е л а ,  в котором  говори 1ся; « П о л у т о р а в е к о в о е  угнетение русским 
и м п ери али зм ом  сп лоти ло  ойротские  п лем ена  без р азли ч и я  своего со ц и 
ального  п о л ож ен и я .  Б о га ты й  а л т а е ц  и бедняк ,  ж и в у щ и й  в б а т р а к а х  у 
этого богача ,  видели  о д и н а к о в о е  отнош ение со стороны  ц ар с к и х  ч и н о в
ников и русской б у р ж у а з и и » ' .  З д е с ь  резко  и с к а ж е н а  история отнош ений 
царского  к о ло н и а л ьн о го  а п п а р а т а  с за й с а н с к о -б а й с к о й  верхуш кой . Ц а р 
ское п р ав и тел ь ст в о  вовсе не од и н а к о в о  отн осилось  к з а й с а н а м ,  б а я м  и 
тр у д ящ и м с я  а л т а й ц а м .  З а й с а н о в ,  нап ри м ер ,  оно о с в о б о ж д а л о  от н а л о 
гов, хотя они бы ли б о га ч а м и ,  а т р у д я щ и х с я  д у ш и л о  н ал о гам и .  З а й с а н а м  
д а в а л и с ь  чины и н агр а д ы ,  они им ели свободны й  доступ к ц ар с к и м  чи
новникам  и т. II. П а известную  часть  з а й с а н с к о -б а й с к о й  верхуш ки  ц а р 
ский к оло н и а л ьн ы й  а п п а р а т  целиком  о п и р а л с я  в проведении  к о л о н и з а 
торской политики г р а б е ж а  и насилий. Конечно, бы л о  и оппозиционно  
настроенное против  ц ар с к о го  п р ав и тел ь ст в а  байство , которое  и с п ы т ы в а 
ло со стороны  ц а р и з м а  частичное у щ ем л ен и е  своих эк с п л у а т а т о р с к и х  
интересов. П з  этого видно, что в об л а ст н о й  п артийной  о р г а н и за ц и и  Г о р 
но-Алтайской автоном ной  о б ласти  в м ом ент  ее з а р о ж д е н и я  с у щ е с т в о в а 
ли ош и боч н ы е п ред ст авл е н и я  об историческом  п рош лом  а л т а 1"щев, что 
ие могло не с о з д а т ь  б л а г о п р и я тн у ю  почву д л я  р а с п р о с т р а н е н и я  б у р ж у 
азн о -н ац и он али сти ческ и х  тенденций  д а ж е  в ср е д е  некоторы х членов 
К ом м унистической  партии. В озникновение и п р о п ага н д у  б у р ж у а з н о -н а 
ционалистических  в згл я д о в  в у к а за н н ы й  период  в Горном  А л тае  не с л е 
дует сч и тать  случ ай н ы м  явлением , п оскольку  в то врем я  реа л ьн о  с у щ е 
ствовала  за й с а н с к о -б а й с к а я  эк с п л у а т а т о р с к а я  верхуш ка ,  с о х р а н и в ш ая ,  
как бы л о  п о к а за н о  выше, д о в о л ьн о  си льн ы е экон ом и ч ески е  позиции в 
сельском  хозяй стве  алт ай ц ев .  Б у р ж у а з н ы е  н ац и о н а л и сты ,  н езави си м о  от 
суб ъек ти вн ы х  н ам ер ен и й  к а ж д о г о  из них, об ъ е кт и вн о  я в л я л и с ь  и д е о л о 
гами за й с а н с к о -б а й с к о й  верхуш ки  алтай ц ев .  И деи ,  к оторы е они про^по- 
ведовали , иногда  д а ж е  с вы сокой  п артийной  трибуны , не только  не сп о 
соб ствовали  улучш ен и ю  раб оты  по соц и а л и сти ч ес ко м у  строи тельству  у 
алтай ц ев ,  а, напротив ,  т о р м о зи л и  этот прогрессивны й  процесс. П р и в е 
дем н екоторы е н ац и о н а л и сти ч ес ки е  в ы с к а зы в а н и я  о тд ельн ы х  комм уни- 
ст о в -ал та й ц ев ,  чтобы получить  п р ед ст ав л е н и е  о кла сс о во й  сущ ности  
п р о п о ве д ы в ае м ы х  ими в згляд ов .  О соб енно  о р г а н и зо в а н н о  и гром ко  п ро 
зву ч ал и  н ац и о н а л и сти ч ес ки е  вы ступ лен и я  некоторы х  а л т ай ц ев  на VI 
пленум е (м арт ,  1927 г.) об л астн о го  ком итета  К ом м унистической  партии 
Горного  А л тая ,  где о б с у ж д а л и с ь  «И тоги  п еревы б оров  в Советы », во в р е 
мя которы х о б л а с т н а я  п а р т и й н а я  о р г а н и за ц и я  с у м е л а  м о б и л и зо в а ть  с и 
лы и повела  реш и тельн ое  наступ лен и е  на к у л а ц к о -б а й с к у ю  верхуш ку .

.Материалы I областной партконференции, стр. 16.
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о п и р а я с ь  на р аб о ту  с д ерев ен ской  беднотой, у к р е п л я я  союз с с е р е д н я 
ком. Вы ш е у ж е  у к а зы в а л о с ь ,  что д а н н а я  к а м п а н и я  д а л а  успеш ны е р е 
зу л ь таты .  Н есом ненно, это  бы ло  «не по нутру»  э к с п л у а т а т о р с к о й ,  б а й 
ской верхуш ке. Успехи партии  з а с т а в л я л и  н а ц и о н а л и сто в  ак ти в и зи р о в а т ь  
свою д е ятельн ость ,  т а к  к ак  н а ц и о н а л и сты  о т р а ж а л и  интересы  баев  
зай сан ов ,  дем ичей и т. п. э к с п л у ат ато р о в .  В ы ступ ая  по д о к л а д у  « И то 
ги перевы б оров  в Советы », н екоторы е р а б о т н и к и -а л т а й ц ы  всячески  с т а 
рал и с ь  с м а з а т ь  ту п о л о ж и т ел ьн у ю  роль, к ак у ю  с ы г р а л а  к а м п а н и я  по 
вы б о р ам  в С оветы  в 1926— 27 гг., б л а г о д а р я  б о л ь ш о й  р аб о те  по о р г а н и 
зации  бедноты .'  И. М и х ай ло в ,  нап ри м ер ,  повел н ап а д к и  на основной  во 
прос — на политику  партии  в ал т ай ск о й  н ац и о н а л ь н о й  д ерев н е  по о т н о 
ш ению  к б е д н е й ш ем у  крестьянству .  Он п рям о  з а я в и л :  «В отнош ении  а л 
тайской бедноты н уж но  с к а зать ,  что она не м о ж ет  с л у ж и т ь  нам опорой,  
т. к. под нее не подведено  эконом ич еской  базы ...»  П о с л о в а м  И. М и х а й 
л о ва ,  б еднота  р а с с у ж д а л а  сл е д у ю щ и м  о б р а зо м :  « Е ж е л и  мы будем  в ы 
с к а зы в а т ь с я  против б а я  на соб р ан и я х ,  то на д ругой  день  он нам  о т к а 
ж е т  в толкане»1  П о М и х а й ло в у ,  вы ходило , что с н а ч а л а  а л т а ( к к о г о  бе д 
н як а  н у ж н о  «обогатить» , потом у ж  о п и р а т ь с я  на него. З д е с ь  ж е  в ы я с 
нилось, что отд ел ь н ы е  п арти й н ы е р аб отн и к и  из а л т а й ц е в  в ы с к а зы в а л и  
та к у ю  мысль, что «русские  на А л тае  есть  не что иное к ак  гости, и про
д о л ж и т е л ь н о с т ь  их оседлости  зд есь  кратковрем енная»^-  Если И. Л\ихаи- 
л о в  з а я в л я л  о том, что п ар т и я  не м о ж ет  о п и р ат ьс я  на а л т а й с к у ю  б е д н о 
ту, к о то р ая ,  по его мнению, буд то  бы не п р е д с т а в л я л а  собой  соц и альн ой  
силы вслед ств ие  с л а б о г о  эк он ом и ч еск ого  п о л о ж е н и я ,  то д ругой  о т в е т 
ственны й р аб отн и к  из а л т ай ц ев ,  и м ен н о— Н. З я б л и ц к и й ,  обвинил  рук о 
водство  обк ом а  в том, что «в ны неш нем  году снизили  процент  а л т а й ц е в  
в сельсоветах ,  но это п олучается ,  к ак  с к а з а л  у ж е  Л \ихайлов, потому, что 
мы вы нуж ден ы  были ввести в сельсоветы  партийцев,  к оторы е  в У лалс  
все почти русскиву>\

В вы ступлении  З я б л и ц к о г о  ясно в ы с к а за н о  ж е л а н и е  у с т р ан и ть  р у 
ководство  партии  в ал т ай ск и х  се л ьс о в ет ах  и а й м а к а х  на том « о с н о в а 
нии», что парти й н ы е р а б о т н и к и — «русские». Это, конечно, о б р а з е ц  с т р е м 
л ен и я  н ац и о н а л и сто в  « з а м к н у т ь с я  в р а м к а х  своей  н ац и о н а л ь н о й  с к о р 
лупы», отгород иться  от вл и ян и я  и р у к о в о д с тв а  партии . По этим вы ступ
лен и ям  на пленум е о б к о м а  партии  н етрудно  видеть ,  н ас ко л ь ко  были 
расп р о ст р ан е н ы  тогд а  н ац и о н а л и сти ч ес к и е  н астроен и я  у р я д а  о т в е т 
ственны х р а б о т н и к о в -а л т а й ц е в  и к а к  эти н астроен и я  м еш ал и  н а л а ж и 
ванию  п рав и льн ой  линии  в политической  р аб о те  в а л т а й с к о м  аиле .  В п о л 
не понятно отсю да ,  почем у та к  м ед ленно  р а з в и в а л а с ь  р а б о т а  с беднотой 
у алтай ц ев .  Н а ц и о н а ли с ти ч ес к и е  тенден ц и и  бы ли  н а п р а в л е н ы  против 
в а ж н е й ш е г о  л ен и н ского  принципа раб оты  в д еревне .  М о ж н о  ли у д и в 
л ять ся  тому, что р а б о та  с ал т ай ск о й  беднотой, н ап р и м ер ,  в У л а га н ск о м  
айм аке ,  где у п ом ян уты й  вы ш е И. М и х а й л о в  бы л с е к р е т а р е м  ай м ач н о го  
партийного  ком итета ,  полностью  отсутствовала .^  Н ад о  с к а з а т ь ,  что во
прос о р г а н и за ц и и  политической  раб оты  с ал т ай ск о й  беднотой  особенно 
в олн овал  н ац и о н а л и сти ч ес ки  н астр о ен н ы х  отв етствен н ы х  раб о тн н к о в-ал -

’ .^рхив обком а, материалы VI пленума.
 ̂ Выступление М ихайлова на VI пленуме 15/III— 1927 г. .'\р.\нв обкома.

’ Архив обкома, материалы VI пленума, выступление Ш варца.
* Архив обкома, VI пленум ОК от 15/111— 27 г., выступление И. Зяблицкого.
 ̂ См. отчет Ойротаого о ^ о м а  партии V  областной партийной конференции, стр. 28. 

.^рхив Горно-Алтайского обкома КПСС.
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тайцев. В ы ступления  против р азв и ти я  этой раб оты  ие о гран и ч и ли сь  
ТОЛЬКО у п о м ян у ты м  \ ’1 пленум ом  О й ротск ого  обко'ма в 1927 г., где а л 
тайские н ац и о н а л и сты  вы ступ али  особенно д р у ж н о  и орган и зо в ан н о .  
Такие вы ступ лен и я  были и на III р асш и рен н ом  пленум е О йротск ого  о б 
кома, со с то яв ш ем ся  в м ар те  1928 г. Р аб о т н и к  К а р д а м а н о в ,  н априм ер ,  
выступая на этом пленуме, тр е б о в а л  св ер ты ван и я  ра'боты с алтай ск ой  
беднотой, п р е д л а г а л  вести ее толь ко  летом ,  м отивируя  это тем; что з и 
мой а л т а й ц а м  « н ек огда  на с о б р ан и я  ходить». К а р д а м а н о в  о б в и н ял  о б 
ластное парти й н ое  руководство  в и гнорировании  этой «особенности а л 
тайской ж изни» . '  Н а  деле  же, р а зу м е етс я ,  н ац и о н а л и сты  стрем и ли сь  не 
допускать, т о р м о зи ть  раб оту  и рост политической со зн ател ьн о сти  а л т а й 
ской бедноты.

К. Ф и л а т о в  на этом ж е  пленум е вы ступал  против позиции о б ластн ого  
партийного р ук оводства  по вопросу  о разви ти и  ал т ай ск о й  н ац и о н а л ьн о й  
школы. Он п р е д л а г а л  л и к в и д и р о в а т ь  ал т а й с к и е  н ач ал ь н ы е  ш колы -ин- 
тернаты, к ак  « дорогостоящ и е» .  Но п ринятие  та к о го  п р е д л о ж е н и я  о з н а 
чало прак ти ч ески  з а к р ы т ь  пути к о б р а зо в а н и ю  д е т я м  бедноты алтай ц ев .  
В Горном А л т а е  в то врем я  а л т а й с к о е  н аселен и е  ещ е  во многих р ай о н а х  
вело кочевой и полукочевой  о б р а з  ж изни .  Д л я  облегчения  д о сту п а  в 
школу де тям ,  особенно  д е тям  из б е д н я ц к и х  семей, при н ач ал ь н ы х  ш к о 
лах у с т р а и в а л и с ь  интернаты , что и д а в а л о  им во зм о ж н о с ть  учиться.  Н ет 
необходимости продоллчать  и зл о ж е н и е  м а т е р и а л о в ,  характеризую ихих н а 
личие сильны х н ац и он а л и сти ч ес ки х  тенденций  в р а с с м а т р и в а е м ы й  пе
риод истории Горно-А лтайской  автоном ной  области .  У ж е п риведенны е 
выше ф а к т ы  д о статочн о  п о к азы в аю т ,  что в кла сс о во й  борьбе ,  п р о т е к а в 
шей в эти  годы в Горном  А лтае ,  н ац и о н ал и сти ч ески е  в згл яд ы  и н а с т р о е 
ния играли  о тр и ц а тел ь н у ю  роль  в со ц и али сти ч еском  строительстве .  Н а 
ционалисты  в у к а з а н н ы е  вы ш е тр у д н ы е  годы п ы та л и сь  у влечь  партий-  
ную о р г а н и за ц и ю  Горного  А л т а я  на ан ти ленинский  путь, на путь о т к а за  
от прак ти ч еского  осущ ествлен и я  з а д а ч  ленинской  н ац и о н а л ьн о й  п о л и 
тики. О ни п ы та л и сь  со з д а т ь  и р а з ж е ч ь  н а ц и о н а л ьн у ю  рознь. М едленное  
развер т ы ва н и е  политической  раб оты  с б а тр а ч е ств о м  и беднотой  в Ойро- 
тии 'В в о сстан ови тельн ы й  период и недостаточное  осущ ествление  на п р а к 
тике политики огран и ч ен и я  и вы теснения к у л а ц к о -б ай ск о й  верхуш ки, 
прим енявш ей  са м ы е  дикие, с а м ы е  к а б а л ь н ы е  ф о р м ы  э к сп л у ат ац и и ,  есть 
в зн ачи тельн ой  м ере  р е з у л ь та т  деяте л ьн о с ти  наци он али стов .  Н е л ь зя  з а 
бы вать  того, что н ац и о н а л и сты  сум ели  п р о б р а ть ся  в областн ой ,  а й м а ч 
ный партийны й и советский а п п а р а т .  П а р т и й н а я  о р га н и за ц и я  Горного 
■Алтая, н есм отря  т а  д о п у а к ав ш и е ся  ею отд ельны е  ош’и'&ки в руководстве  
социалистическим  строительством , су м ел а  д а т ь  отпор и ац ионалистич е-  
оки'м в з г л я д а 1м и н астроен и ям  и не св ер н у л а  с  ленинского  пути. Это д а 
ло во зм о ж н о с ть  областн ой  партий'ной о р га н и за ц и и  Го'рного А л тая  з а к а 
литься и вы расти  и усггешно провести  рук оводство  социалистич еским  
переустройстом  эконом ики ,  к уль ту р ы  и бы та  алтай ц ев .

Ар.хии обкома.



П роф . Н .  Л .  Б А С К А К О В  |

ОЧЕРК РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ АЛТАЙСКОГО 
ЯЗЫКА И ЕГО ДИАЛЕКТОВ

1

И'сторическис сведения о Г10)>кскн.\ п ар о д ах  и их ячыках , а такж е 
л и т е р а т у р н ы е  пам ятн и к и  и с р а в н и тс л ьн о 'и ст о р и ч ес к и е  исследования 
в области  ал т ан ак и х  язы ков  п озволяю т н»м установить  сл е д у ю щ и е  ос
новные даохи в развитии  всех тю рк ск и х  язы'ков и, в частности, алтай  
СКОРО язы ка ;  1) а л т а й с к а я  эпоха (до III пека до и. э . ) ;  2) хуннская 
эп оха  (до V в. и. э.); 3) д р е в н е т ю р к с к а я  эпоха (до X в. н. э .) ;  4) ?поха 
р азви ти я  и ф о р м и р о в а н и я  тю ркских  народностей  (X — Х\^ вв .) ;  5) эпоха 
стан овлен и я  тю ркских  на|К)дностен и ( [ю рмировання их в нации 
(XV'— XIX в в ) ;  6 ) эпоха после Всли1К01'1 О к т я б р ь ск о й  социалистичст.кой
|)СПОЛЮЦ'ИИ.

Н а и б о л е е  д р е в н я я  — а л т а й п к а я  — упоха и последую щ ая  за ней 
хуннская  не оставили  н аук е  д остов ерн ы х  п ам ятн и к о в ,  х а р а к тер и зу ю  
щ их соответствую щ и е особенности  тю р к ск и х  язы ков .  О некоторы х из 
них мы м ож ем  судить  только  по гипотетически в о с ста н ав ли в ае м ы м  
древнейш им  э л е м е н т а м  в более поздних м ертвы х  и соврем енны х ж ивы х 
я зы ках ,  а та1к ж е  по древн ей ш и м  этно'ни'ма'м, общ'И'М д л я  народов ,  н а 
пример, Х1унн1Ской Э.П0 ХИ и для соврем енны х  н а р о д ш .

Так, соврем енны й  родо-плем енной  состав  а л т а й ц е в  п ок азы в ае т ,  что 
з н а ч и т е л ь н а я  их часть,  и в этом  числе те леуты , теленгиты , телесы , тир- 
геши и некоторы е д р у ги е  плем ен н ы е гругапы, — был'и тесно  св я за н ы  с 
д ревнейш им и  р о д ам и  и л л е м е н а м н  тукю и теле (ср. к и тай ски е  т р а н с к 
рипции д и -л и  чи-лэ  или д а л а н ь ,  д о л о н ь га \  в них нетрудно видеть  те ж е 
н а з в а н и я  теле, теленгит, телеут\ ср .  и более  поздние н а з в а н и я  этих ж е 
пле.мен: га о гю й  и х о й х у < м о н г .  ойхор ,  тю ркск . у й гу р ) . '

И сторический  и вполне р еа л ьн ы й  а н а л и з  генетических св язей  а л 
тайцев  с древн е тю р к ск и м и  н ар о д ам и ,  а т а к ж е  а н а л и з  ал т ай ск о г о  я зы 
ка и процессов его р а з в и т и я  во зм о ж н ы  только  н ач и н ая  с д р е в н е т ю р к 
ской эпохи, т. е. прим ерно  с VI века  наш ей  эры .

С ов п ад ен и е  н а зв ан и й  родов и плем ен  северны х и ю ж ны х ал т ай ц ев

' Н. я . Б и ч у р и н  (И окннф ). С обрание сведений о народах, обитавши.х в С р ед
ней Азии в древние времена, 1. Л\̂ — Л 1950, стр. 213.
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с названиям и  родов и племен, перечисленных в енисейско-орхонских 
надписях, безусловно свидетельствует не только  о тесных генетических 
связях соврем енных алтай ц ев  с древнетю ркскими племенами, но и о 
том, что основным этническим субстратом  алтай ц ев  являю тся  уйгурские 
роды и племена, см еш анны е с более поздними по времени огузами-

Так, общ ими н азван и ям и  в родо племеинон структуре древних тю р 
ков и алтай ц ев  являю тся ;

древние тюрки алтайцы

телес тдлдс (теленгит, теленгут);'
к ы п ча к  кы п ча к  (теленгут, алтай-кижи)\
к ы ргы з  кы ргы с (алтай-киж и);
тюргеш тиргеш (туба)-,
тогус о гу з  тогус<тогус огус  (туба, тир

геш  ):
тардуш тодош (теленгит, алтай кижи.

комдош , ком нош  (у т у б а ) ;  
д з  торт ас (теленгут, ач-кы ш ты м):
чик  чагат (туба).

Из восьми приведенных названий  только  два требую т некоторых 
поя’снений для  установления их тож дества .  Это, — во-шервых, тогус, 
которое с б л и ж а е т с я  с тогуз о гу з  орхонских надписей на том основании, 
что в тю рских язы ках ,  и в особенности в тех, которые относятся к вос
точной их ветви, харак терн ы  фонетические стяж е и н я  слож н ы х  основ и 
грамматических ф орм слова,  особенно в тех случаях , когда последую 
щий компонент в сочетании слов фонетически близок  к преды дущ ем у 
или совпад ает  с ним (ср., nainp., стяж е н и я  в казахтко-м язы ке; мен отур 
м ы н < м е н  огг>”р-ур м ын).  В сочетании тогуз о гу з  в алтайском  язы ке  цели
кам выпал второй его компонент, (|)Онетически ^повторяющий почти всю 
основу первого компонента: тогус<тогуз у с < т о г у з  огуз.

Второе название: др. -тюркск. тардуш <алл '.  тодош — м ож ет  быть 
о'бъяснено вьытадением зву к а  р в позиции перед согласны м  (яв.чение 
широко распространенное д ля  тю ркских язы ков и, в особенности, д ля  
современного новоуйгурского) и позднейшей народной эти м о л о ги за
цией слова.

О стальны е н азван и я  ли'бо сущ ествую т в алтайском  язы ке как  н а 
звания сам остоятельны х родов, либо  входят в состав  слож'ных наим ено
ваний (ср., наприм ер, «торт ас»).

И з родовых названий  общ ими д л я  а.ттайцев и д л я  киргизов я в л я 
ются: кыпчак, телес, м у н д у з  (алт. м у н д у с )  —  все три н азван и я  отно
сятся к ю ж ны м  а л т ай ц ам : алтай  киж и (к ы п ч а к ) ,  теленгитам  (тёлёс)  
и теленгутам  ( м у н д у с ) .

Все эти данны е у к а зы в а ю т  на то, что соврем енны е алтайцы  я в л я 
ются потом ками древних киргизских, древних уйгурских и более позд- 
■Н'их, отделивш ихся  от уйгуров, древних огузоких племен.

И сследуя  во'прос о генетических св язях  соврем енных алтайцев .

' Названия т б л о с ,  т е л е н г и т ,  т е л е н г у т  содерж ат в себе общ ее племенное 
название лревних т е л е  (уйгуров).
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следует диф ференцировать  по существу две этнические группы, состав
ляющ ие ныне алтайскую  народность: южных алтайцев, куда входят ал 
тай-киж'и, теленгиты и телеуты, и северных алтайцев, куда входят ту 
ба, 'кумандинцы >и чалканцы. Эти две группы, слож ные по своему этн'и- 
ческому составу, имеют не только различные степени генетической связи 
с древнеуйгурскими племенами, но и различные языковые отношения 
с древнетюркскими языками.

Та'к, северные алтайцы, смешанные т о  своему этническому соста
ву, в большей степени сохранили черты древнетюркских языков, хотя 
и не в такой мере, как ,  мапример, тувинцы, раф алары  (карагасы ) и яку- 
■''ы, -в то время .как предки южных алтайцев, находясь вместе с древними 
киргизами в длительном общен'ии с кынчаками, приобрели кыотак- 
ские черты языка, хотя и сохранили свою древнюю основу, общую 
с древнекиргизеким языком, близким по своему грамматическому строю 
и основнаму словарном у фонду к древнеогузским (тукю) и древнеуй- 
гурски'м язы кам  (ср. языки енисейских, орхонских и уйгурских п ам ят
ников) .

Таким образом, вопрос генезиса языка современных киргизов и их 
этнических и языковых связей с древнтеиргизоки'м языком' можно 
выяснить через посредство анализа родоплеменного со'става и язы<а 
современны'Х алтайцев, а происхождение алтайцев  — в связи с выясие- 
ннем этнических и лингвистических связей и отиоше1п-1й между север
ными и южными алтайцами, языки которых представляю т собой псс- 
ледовательную  цепь развития от древнетюркских языков: древнеуйгур
ского, древнеогузского или тукюйского, древнекиргизского и др. и наи
более бли.зких к  ним языков тувинского, таф аларск ого  (карагасскогс)  
•и якутского к языкам хакасском у и шорскому, затем — к северным 
диалектам  алтайского язы ка (туба, кумапдииский и чалкаиский) ,i. 
иакоиец, — к  южным алтайским диалектам  (алтай-киж и, телеутско '1у
II теленгитстсому) и кирги.зскому языку.

Итак, предки современных алтайцев, как это видно из общности 
некоторьк  племенных и родовых названий, сохранившихся у современ
ных киргизов и алтайцев, входили отчасти в -состав древних киргизов 
(ю жные алтайцы ), а отчасти в состав  уйгурских и огузских нлемем; 
языки ж е той и другой группы имели такое ж е отношение дрлт к л ру
гу. к а к  языки древних тюркских письменных пам яттнков Енисея, с о д 
ной стороны, и орхонак'их и уйгурских памятников — с другой, т. е. как 
языки 'племен близко родственных, входивш их в общие шлеменные c o h i - 

зы, они различались  слабо.
Следы общности язы ка предков .Ллтая с языком ениссйско-ор.ки;;- 

ских и уйгурских памятников можно проследить по некоторым общим 
чертам, сохранивш им ся в современном алтайском языке, в его фонети
ческой структуре, грамматическом строе и в словарном составе.

Так, из фонетических особенностей, сближ аю щ их алтайский язык 
с древнетюркскими язы ками (древнеуйгурским, древнеогузским и древ- 
некиргизским), можно указать ,  например, озвончение согласных в ин- 
тервокалыной позиции, ср., нашример, озвончение т > д  в языке орхон 
ских надписей: k itar  . kidar (уходящий, долж енствующ ий уйти);

' Ср. С. Е. М алов. Еннсейская письменность тюрков, М.—Л.. 1952, стр. 4— 8; .ч 
также W. Srhott. Ober d ie achten Kirglsen (A bh. d. K onlgl. Ak. d, W ts.senschaft, Berlin. 
18i:4).

14



Biitun '—  ̂ biidun (все) ';  оз'вон'чение с > з :  болмазун (да не бy'Дeт)^ и проч.
Озвончение глухих согласных в ннгерно1Кальн<)й нозпцмн в а л т а й 

ском языке является характерным не только для указанных случаев, 
но и для  прочих согласных. Из других тюркских языков озвончение 
т > д  характерно для  огузской их группы — азербайдж анского , турец
кого, туркменского.

Р яд  общих черт обнаруж ивается та « ж е  в лексике и в грам м атич е
ском строе древних языков и алтайского язы'ка. Ср., на^пример, общие 
лексичеокие пласты:

древнетюркский язык 
iibirii — обходя;

bi'ti — нисап.; 
b5gii — герой; 
jyd — запах;
KuHg — знаменитый;
miingu — вечный;
gu t — счастье, ж изненная сила;
toz — береста, силок из березы;
basa  и enie;
b a jat — бог;

алтаискии язык
эвир  —  обходить кругом, объ 

езж ать  (эбире  — во к р у г ) ; 
бичи  — П1гсать; 
бдкд —  сильный, богатырь; 
j b i T  — запах;
к у л у к  — силач, удалец, л о в 

кий, проворный, хитрый; 
мбн'ку —  вечный, вечно; 
кут —  жизненная сила; 
тос —  береста; 
база —  еще, опять; 
баилаган сбс —  запретные 

слова.'’

Из грамматических соответствий укаж ем  на:
древнетюркские алтайские

а) В системе словообразования

1. О бразование составных числительных:

saKiz on • 
togiiz on

восемьдесят;
девяносто;

сегизен —  восемьдесят; 
тогузон — девяносто;

2 . Продуктивная форма BOSBip-aTHoro зал'ога:
эдин —  делать  для себя;

I'miny — делать  для себя (Ма- 
лов, 47);

3. П родуктивная форма 
причастия Hia dacy— tacy: 

о1т а ч и  — умирающий (.Малов. 
46);

Ю 1уртачы  — сидящий (Малов, 
46);

алын  — взять для  себя и 
проч.

3. Причастие на ачы-ечи: 
длбчи  — тот, кто должен уме
реть;
алачы  — долженствующий 

взять, и проч. 
отурачы — СИДЯЩ.ИЙ;

 ̂ А. von Gabain. AlllOrkiscbe Grammatik, Leipzig, 1941, стр 54.
2 С. E. М а л о в .  Памятники древнетюркской письменности. М.—Л., 1951, 

стр 48 и др.
’ Все древнетюркские примеры даны по словарю: С, Е. Л\алов. Памятники 

древнетюркской письменности. М.— Л,, 1951: алтайские — по словарю: Н Баска
ковой Т. М. Тощакова. Ойротоко-русский словарь, Л\., 1947.
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б) в  системе словоизменения

1. | [ и л и ч 1К‘ древних панравн- 
тельного, ипструмептального н 
уподобительного падежей:

ilriipy 6 iprapy — на юг вперед; 
jirKiirii — к земле (М алов, 127); 
Kozin — глазом (М алов, 190); 
toiiin — по обы чаям  (Малов, 

193);
gam aviin  — сообща, вместе 

(М алов, 196);

I. Сравнительно с другими 
тюр'кокими язы кам и более 
частое употребление тех же 

падежей:

ичксри  — вперед; 
эниргери — к вечеру; 
чынын —  истинно; 
а к и р ы н  — медленно;

2. Ф орм а личного окончания 
гл'агола 1-го лица множествен
ного числа:

-мыз вм -дук 
-дук 

мы д ал |

в
-М13
bipmiMis 
imgiMi3 — мы делали

других
языках

2. Та ж е форма характерна 
и для современного алтайско

го языка:

бас барды быс  — мы пошли; 
барары быс  — мы пойдем; 
бис бердибис —  мы дали; 
бис эттибис —  делали-

Много общих черт м ежду древними тюркскими язы ками и совре
менным алтайским имеется и в наименованиях, связанных с традиция
ми, о б ы ч а я » ! , ,  верованиями и проч.

древнетюрские алтайские

Общие названия годов животного цикла;

1) s i nkan  /kiiskii — год мыши;

2) ud —  год коровы;
3) b a r s  —  год бар с а ,  ти гра ;
4) —  ;
5) l o o < l u n g  —  год д р а к о н а ;
6) yi lan —  год  змеи;
7} -  ;
8) g o j yn  — год б а р а н а ,  овцы;
9) Mein —  год  обе зь я ны ;
10) t a g i g u  —  год  кур ицы ;
11) И —  год собаки ;
12) -  ;

1) чычкан — мышь 
iwaccK. куску)
2 ) уй//инек;
3) барс;
4)
5) уу лу :
6 ) ]ылан;
7)
8 ) кой;
9) мечин;
10) такаа ;
11) ийт;
12) - ;

(ср. ха-

т. е. из двенадцати  названий девять являются общими для древнетю рк
ских языков и алтайского языка.

А. von  Q abain , цит. соч.,стр. 108.
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2 . К общ им  верованиям  и обы чаям  оттосится, например, культ бо- 
гини-пакровительн'ицы детей, алт. М ай-эне  ■— орх. Умай', духов воды
II земли, алт.jcp -cy  , орх. ийр-суб  (ср. чуваш, серш ы н),  кдк-теиери  
(небо) и др.

Все эти общ ие черты ук азы в аю т  на тесные генетические связи  а л 
тайского я зы ка  с древиетю'ркскими язы ками — древиеогу.зски.м, древ- 
неуйгурским и древнекиргнзским.

А лтайский народный язы к во всем м ногообразии его современных 
диалектов  сф орм ировался ,  как  и большинство тюркских языков, в после
дую щ ую  эпоху— эпоху развития и ф орм ирования тюркских народностей. 
Историческими истоками и основой для современных алтайских д и а л е к 
тов послуж или, во-первых, диалекты  древнекиргизского язы ка древйих 
киргизов, генетическими потомками которых являю тся  современныю 
алтай-'кижи; во-вторых, диaлeкJь^ древнеогузского и древнеуйгурЬкого 
языков древимх огузов и уйгуров, генетическими потомками которы.х 
являю тся  севс'рные алтайцы  (кумаидинны. чалканцы, тиргеши, тел 1‘сы 
и туба, за  исключением некоторой части туба, представителей других 
этиичсчгких групп — самодийской и угро-финской), а т а к ж е  южны е ал 
тайцы  — телеуты и те.^енгиты, язы к которых был подверг11ут воздей
ствию со стороны кыггчаков. Под влиянием язы ка кыпчаков и кимаков 
некоторые диалекты , восходящ ие 'К язы кам  древних огузских и уйгур
ских племен, а т а к ж е  диалекты , восходящ ие к древнекиргизскому язы 
ку, т. е. диалекты , составляюнгие ныне южную группу диалектов  а л 
тайского народного язьика, были в значительной степени нивелированы
и, трансф орм ировавш ись , приобрели черты, общие не только м еж ду  со
бой, но и м еж ду  южны ми диалек там и  алтайского язы ка и современным 
киргизским языком, образовав  единую группу киргизско-кыпчакских 
языков. Северные ж е диалекты  алтайского язы ка в больш ейстепени со
хранили черты древнеогузоких и древнеуйгурских языков, хота в про
цессе развития  и взаимодействия с другими язы кам и  значительно видо
изменились и приобрели особые черты, отличаю щ ие эти диалекты  как  
от ю ж ны х д и алектов  алтайского  язы ка, так  и от древних (огузского, 
уйгурского и киргизского) языков-

И так, х ар актер и зу я  алтайский язы к в данную  эпоху, преж де всего 
следует у к аза ть  на наличие в нем двух групп диалектов, относящ ихся 
и лингвистически и генетически к различным источникам: а) южной 
группы диалектов  и б) северной группы диалектов.

К акие  ж е  черты и особенности приобрели алтайские диалекты  в 
среднетю ркскую  эпоху в отличие от предыдущей эпохи, когда они в к а 
честве говоров и диалектов  входили в состав древних языков (уйгур 
ского, огузского и киргизского)?  К акова специфика и особенности ф о 
нетической структуры:, основного словэрного фонда и словарного  соста
ва. а т а к ж е  грам матического  строя алтайского языка в эту эпоху?

И сторические судьбы тюркских народов Средней Азии и Сибири 
в среднетю ркскую  эпоху (в X— XV вв.). изоляция племен .Ллтая и с л а 
бое вовлечение их в орбиту влияния государства караханидов  в первый 

■период, X— XII ввч, некоторое воздействие монгольских племен и языков 
на фармировамие народов и языков А лтая  во втором п ер ш д е ,  X I I -  Х \ '  
вв. создали  для  алтайцев  особые условия развития их язы ка . Языки 
племен и народов А лтая  почти не были тронуты влиянием арабо-иран-
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CKUX язы'ков, которые, и особенно тадж икский язьж, сыграли большую 
роль I! (1ю р м и р о в а1Н1и таких тюркских языков Средней Азии, как у зб е к 
ский, уйгурский (новый) и отчасти туркмеиакий. В составе лс)<сики 
современного алтайского язы ка имеется весьма незначительный слой 
■арабских и тадж икских (а та кж е  персидских) слов, которые в боль 
■шинстве своем были заимствованы значительно позже через средне 
азиатские тюркские языки и, главным образом, через казахский язык 
К та'ким заимствованиям  в алтайском языке относятся, например, еле 
дующие:

1. Из арабского  языка:

агыл  — ум, нрав, поведение;
самын  — мыло;
сааг  — час (врем я);
кат — письмо;
аракы  — водка, вино;
1/рмат —  счастье; — почитание; 
к а лы к  — народ;

к аирал  — милость, благо, награда;

2. И з тадж икского  и персидского языков:
баа  — цена;
к уд а й  — бог, божество;
Э1Ч — ничто, ничего;
кем —  порок, недостаток, вред;
ок-таары —  порох, охотничьи припасы.

Весьма незначительные лексические заимствования из арабского 
и иранских язы ков не сопровож дались  «акими-ли'бо изменениями в ф о
нетической структуре и грамматическом строе языков Алтая в отличие 
от язы ков узбекского и уйгурского (нового), фонетическая структура 
которых (особенно узбекского язы ка)  под влиянием, главным образом, 
иранской лексики претерпела значительные изменения, хотя эти я зы 
ки и сохранили свою тю ркскую  основу. Меньшее, но все же весьма 
заметное влияние заим ствованная  арабо-иранская  лексика ок азала  
иа фонетическую структуру огузских и кыпчакских языков. Тюркские 
ж е языки Алггая остались нейтральными в отношении воздействия иран- 
смих языков, сохранив в фонетической структуре и грамматическом строе 
черты ,сбл1и>1̂ 'ающие эти языки с древними тюркскими языками.

Соверш енно обратную зависимость в развитии фонетической струк
туры, словарного  состава и грамматического строя получили восточ
ные тюркские языки — и в том числе ятыки А лтая — в отношении воз
действия на них языков монгольских.

Если на западны е тюркские языки монголы не могли оказать  сколь. 
ко-ни‘будь существенного воздействия, то восточные тюркские пле
мена и их языки, находясь в непосредственной близости к монгольским 
племенам и язы кам, испытывая более длительный период политиче
ского господства монголов, в больше]'! степени были ассимилирован^.! 
ими, хотя так же, как  и западны е языки в отношении иранского воз
действия, они сохранили свою основу — фонетическую структуру, ос
новной словарный фонд и грам'матический строй.

Н аибольш ем у изменению в данную эпоху и, главным образом, во
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второй монгольский период была подвергнута лексика диалектов а л 
тайского язы ка , получившая значительное количество монгольских 
заимствований, которые не следует смеш ивать с теми более древними, 
общими д ля  тюркских и монгольских языков, элементами, которые от
носились к основному словарном у фонду, л е ж ащ е м у  в основе общего 
для  тюркских и монгольских язьиков язьж а — основы. Эти новые, вто
ричные монгольские заимствования  относятся уж е к более поздней 
эпохе, именно: к X II— XV векЗ'М, когда основная масса западны х тю р к 
ских язы ков бы ла свободна от воздействия монгольского язы ка и, т а 
ким образом, эти позднейшие заимствования  легко вскры ваю тся при 
сравнении лексики язы ков восточной и западной ветви. О днако  и в 

•этом случае, при сравнении любого язы ка западной ветви, нельзя все 
общие с монгольским языком слова относить к заимствованиям  данно
го периода, т. к., с одной стороны, некоторые из указанных слов отно
сятся к числу слов основного лексического фонда язы ка — основы, об- 
Н1ИХ для  монгольских и тюркских языков, но утраченных в язы ках  з а 
падной ветви и сохранивш ихся в язы ках  восточных, а с другой — не
которые монгольские заимствования  восприняты алтайским языком в 
более позднюю историческую эпоху.

Л\оигольская лексика,  как  лексика языков, генетически общих с 
тюркскими язы ками, проникла в язы«и А лтая  значительно глубже, чем 
лексика  иранская  в тюркские языки западной  ветви. Монгольские лек 
сические заимствования  в язы ках  А лтая  вошли не только в систему 
имен, но и в систему глагола, образуя  разветвленные лексические 
гнезда непроизводных и производных слов, имеющих своей основой 
монгольские 'Корни.

Следует, однако, сказать ,  что подавляю щ ее большинство глаголов 
в алтайском  языке, общих по корню с глаголам и в монгольском языке, 
относится не к лексическим заимствованиям , а к общему для  тюркских 
и монгольских язы ков основному словарном у фонду, который был х а р а к 
терен для  общего для  тюркских и монгольских языков древнего язы ка
— основы. К числу ж е глагольных основ и корней, заимствованных в 
среднетюркскую эпоху, относятся только единичные корни и основы.

Более значительное количество заимствований из монгольских 
язы ков в данную эпоху относятся к именным основам и, главным о б р а 
зом, к именам существительным и прилагательным.'

Приведем соответствующий материал.

А. Глаголы '

I. Г л а г о л ы  д е й с т в и я

а) Основы и корни, относящиеся к генетически общему и для тюрк
ских и для  .монгольских язьиков основному словарному фонду:

алтайский монгольский перевод

сор  soru сосать, всасы вать  ^
кон  хопи ночевать
а л б а д а  albada принуждать, притеснять
тарт t a ta  тянуть, тащ'ить
тдлд toly платить, выплачивать

' Примеры из монгольского языка даны по «.\1онгольско-русскому словарю» К. .V\. 
ЧЕРЕ.МИСОВА и Г. Н. РУЛ\ЯНЦЕВ.Л, Л Н ГР., 1937 г.

4 Ученые записки ■){)



чап 9ab?i рубить ,  сру ба ть
чокы 9 0Ki к л е в а т ь  (о птице)
када xad a вк ал ы ва т ь ,  в би ва т ь
оро or i j a об в ер т ыв а ть ,  о б в я зы в ат ь ,

о к у т ы в ат ь
тары t ar i с еять ,  с а ж а т ь
тала t a la р а зо р я т ь ,  л о м ат ь ,  р а з р у ш а т ь

б) Ос нов ы  и корни,  относяЩ'Иеся к з а и м с т в о в а н и я м  из монгольских
яз ы к о в  в среднетюркс ' кую эпоху :

туре t yr e ,  tyr i т ер петь  н у ж д у ,  н у ж д а т ь с я
Уре lire ра :»брасывать,  промотать ,  по

губить
селиш se lgy менять,  меняться ,  смен ять

д р у г  др уг а
белете beledKe приготовлять ,  з а г от овл ят ь ,

подгот овл ять

2, Г л а г о л ы  с о с т о я н и я

а) О сновы и Kop'HH, входи'вшие e  осно(Вной с л о ва р н ы й  фо нд  тюрк-
СКИХ 11 мон гольских  я зыков :

бол bol быть,  с тать,  сде л а ть ся ,  с о в е р 
ш а т ь с я

ОС os расти ,  в ы р а с т а т ь
к у б у л xubil и зме нят ься ,  п ер е р о ж д а т ь с я ,

п р е в р а щ а т ь с я
кыскар xasn у м е н ь ш а т ь ,  с о к р а щ а т ь ,  у б а в 

л я т ь
к убар * xibira ув я д ат ь ,  блекнуть ,  бледнеть
к ала xala н агр ев ат ь ся
уда uda медлить,  м еш к а т ь
кагор кокег посинеть,  сд е л а т ь с я  голубым

С) основы  и корни ,  з а и м с т в о в а н н ы е в с р е дн ет ю р кс к ую  эпоху:

ан-дой ondiiji алт .  —  в о зв ы ш а т ьс я ,  подняться
м о н г .— в о зв ы ш а т ь ,  п о д н и м а т ь

моко mu xu п р иту пл ять ся ,  обессилеть,
утомиться

3. Г л а г о л ы  д в и ж е н и я

а)  из об щ ег о  основного  фонд а :

учура u f a r a вс тре чаться ,  возни кать ,  про 
исходить

4. Г л а г о л ы ,  в ы р а ж а ю щ и е п р о ц е с с ы  м ы ш л е н и я .
и р е ч и

а)  из об щ ег о  фонд а :
сана Sana ду м ат ь ,  мыс лит ь
бичи Bigi писать
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>6 ) из заи'м'ствова'ний; 

арышта a r 9 alda

5. Г а г о л ы в о с п р и я т и я

а) из общего фонда:

кара  хага
таны tani
сакта saKi

16) из за'И1Мствований: 
сонырка  soriirxa

бедре bederi

упрекать, делать  выговор, 
спорить, препираться

смотреть, глядеть
знать, узнавать,  признавать
хранить, стеречь, караулить

интересоваться, лю бопы тство
вать, считать странным, 
чужим 

искать, разыскивать

G. Г л а г о л ы ,  в ы р а ж а ю щ и е  ч у в с т в а  и э м о ц и и  

а) из общего фонда;

ujilaыила
кан  xanii

чыда  cida

б) из более поздних заимствований: 

сайы рка  sa jirxa

к у н д у л е  Kundiile

плакать
довольствоваться, удовлетво

ряться
мочь, иметь возможность

гордиться, хвастаться,  быть 
тщ еславным 

относиться с уважением , по
читать

7. Глаголы звукоподраж ательны е и образопод раж ательны е

тидире gigire дрож ать ,  трястись
к у р к у р е  K u r K i r e  алт. — греметь,

монг. — шуметь, бормотать, 
ворчать

Б. Имена
1. И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е

а) И мена существительные, вы раж аю щ и е понятия мертвой и ж и 
вой природы:

jaAatf

тала
бел

талаи 
б у  лун- 
орд
капчал
токой

ja lang

tala
bel

dalai
bulung
orgil
xalgil
toxoi

алт. — поле, равнина; 
монг, — место, лишенное р а с 

тительности 
алт. — сторона, грань; 
мон.г. — откры тая равнина, 

степь, отлогость, косогор, 
хребет, седловина 

море, большое озеро 
угол, грань
вершина, возвышенность, верх 
горная теснина, скала  
излучина реки
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кей Kei воздух , ветер
са л к ы н sa lK in ветер
суу usun вода
к ир g K iri грязь
сарана s a r a n a бот. лилия
бдордн bogere почка
чечек <;e9eg цветок
барс ba rs тигр
ном он Н мом он nom on крот
аьг a n g зверь, дичь
к у у к KOKOge к укуш ка
бйднд Н подине bo g iin e перепелка

б) И м ена  сущ естви тельн ы е ,  в ы р а ж а ю щ и е  понятия общественно-

государство , страна ,  народ, 
лю ди

поколеН1ИС, род, пр и р о ст

семя, плод 
город, крепость, дом 
селение, дом 
грам о та ,  книга 
н у ж д а ,  д ело
алт. — польза ,  вы года,  услуга

'ПОМОЩЬ 
монг. — польза ,  выгода, трофе»

— н а з в а н и я  людей:

м уж ч ина ,  муж, сам ец  
дед, старик  
стар у х а ,  ж ен а  
старш и й  б р а т  
гость
то в ар и щ , друг  
бур.хан, будда , святой 
силач, богаты рь , атлет

— н азван и я  частей тела человека:

лицо, ф изионом ия,  наружны! 
черты ли ц а  
алт. —  сам ;
монг. — тело, личность, лице 

сущ ество , организм  
лоб, чело 
бород а  
язы к  
сердце 
вер.ч, тем я

политические:

у л у с ulus

тол tol

ур е н иге
тура tu ra
а йы л ajil
б и ч и к bi^ig
к ер ек кегек
туза tu sa

в) И м ена сущ естви тельн ы е  —

эр ere
ббогон ebiigen
эм еген em e, em egen
ака  / /  ага axa
а й ы лч ы ajilgin
ндкор noKur
б у р х а н b u rxan
бдкд Ьоке

г) И м ен а су щ естви тель н ы е  —

чырай ?ira i

бой beje

ман-дай m a n g la i
сагал saxal
тил Kele
]урек 9 iruKe
бро oroi
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д)  И м е н а  су щ ест ви те ль н ые  
чувств человека :

— н а з в а н и я  внут ренних  свойств и

куч кйсйп сила ,  мо щь
суне sunesii д у ш а ,  дух
ой o jun разум,  ум,  дум а ,  смысл
ойло 0(^4Iaxu понимать ,  д у м а т ь
санаа san a l д у м а ,  за бо та

тубек tubeg алт.  —  беда,  несчастье;  
монг.  —  беспокойство ,  хлопоты

jetruA Kongel легкий
амтан a m t a n вкус,  пр ист растие
ja . ia a j a l a алт.  — 1пеня,  ш тр а ф ;  

монг.  — вина,  проступок
6 ч os ненависть,  месть

е) И м е н а су щ е ст ви те ль н ы е  --  н аз в ан и я  д о м а ш н и х  ж и в о тн ы х
II птиц:

такаа t a Ki ja куриц а
тондн donen четыре.хлетний ж е р е б е н о к  или 

бычок
б у к а Ц б у га buxa бык
кучаЦ кочкор xuga б а р а н
су б а й siibai я л о в а я  корова
теке tcKe козел
инек iinije корова

ж )  И м е н а  с ущ е ст ви те ль н ы е  — н а з в а н и я  ор у ж и я ,  оруд ий  и предмет ов
м а т е р и ал ь но й культуры:

малтаЦбалта bal ta алт.  —  топор;  
монг.  — молот

кайчы xaj igi но жн иц ы
са.г sal плот
к б р ук KOgerge мех кузнечный
бм ур obiir пере дня я  часть  о де ж д ы ,  пола
сабат sa ba посуда дл я  м олока
чамча V'am^a р у б а ш к а
топчы tob^i пуговица
к у у л е р Kiirel бронза
мбн-ун m o n g g u n серебро
болот bolod ст аль
алтын al t an . золото
те м ир t emii r ж е л ез о
к у к у р KOKUr сера  го рючая
бос bos бязь,  полотно
кон iKom ш кур а ,  к о ж а ,  с ы р е ц

з) И м е н а сущ е ст ви те ль н ые  - -  н аз в ан и я  проду кт ов  пи тания
и хозяйства ;

сут Slip молоко
аракы агак! вино,  вод ка
таьгкыПтамкы tairiKi т а б а к
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чай 9ai чай (китайск.)
буу д а й buudaj пшеница
эм em лекарство

и) Имена  существительные — 
понятий:

наз вания  отвлеченных

уйеЦдй oi годовщина ,  время,  срок,  эпоха
бодо boda (санокр.) алт.  — приблизительная  оцен

ка чего-либо,  обменная  
стоимость;  

монг. — предмет,  существо,  
единица счета скота

jam nasu возраст
ул гер iiliger алт.  — притча,  мудрое изрече-

• ние;
монг. — пример,  образец

им im заметка ,  знак,  метка
тегерик tuqyriq кружок,  кольцо

УЧУР u?ir алт.  — значение,  смысл,  су щ 
ность;

монг. — причина,  основание
2 . И м с н а п р и л а г а т е л ь н ы е :

кок коке синий,  голубой,  зеленый,  серы!!
бек bcKi к р епк ий ,тв ерд ый
курч хиг(;а острый
мдн-ку mongKO вечный
чике 9iKe прямой
белен belen готовый
серуун serigiin прохладный
сокор coxur слепой
тулей diilei глухой
бай bajan богатый
тенек teneg глупый
турген t i i rgen быстрый,  скорый
ору ar i jun чистый
чебер (jeber чистый, опрятный,  осторожный

3. Н а р е ч и я

эн- neng очень, весьма
араай arai едва,  чуть-чуть
эрте er te рано-, прежде
чын-дый f inda твердо,  крепко

4. И м е н а ЧИСЛ и т е л ь н ы е

тумен tomcn десять  тысяч,  множество  ’

5. М е с т о и м е н и я

кем 
будун

кеп
biitiin

кто 
целый,  весь

Здесь  приведена только часть корней и основ имён, общих для  а л 
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тайского и монгольского языков без разграничения их па корни н осно
вы, относящиеся к общему н для тюркских и для монгольских- языков 
основному словарному фонду всех алтайских языков,  и на корни и осно. 
вы, заимствованные  алтайским языком в среднетюркокую эпоху.

В связи со значительным вторичным воздействием монгольских 
языков на восточные тюркские языки и значительные заимствования 
монгольской лексики в срсднетюркский период, изменилась отчасти и 
фонетическая структура диалектов алтайского языка,  а в некоторой 
степени и их грамматический строй.

В фонетической структуре отметим основные закономерности в о б 
ласти гласных и согласных,  возникшие в среднетюркскую эпоху в связи 
со значительным влиянием монгольских язьиков.

Как  уже отмечалось выше, в среднетюркскую эпоху произошло 
расслоение тюркских языков на две группы по признаку перехода со-

ч^■тaний с задними согласными г / г  в дифтонги и долгие глас 

ные. Алтайский язык,  как и все современные тюркские языки Сибири, 
занимает в этом отношении полярную противоположность тем язы

кам, которые сохранили сочетания гласных г / г  , т. е. имеет во все.<

случаях вместо этих сочетаний либо соответствующие долгие гласные,  
либо,  как результаты дальнейшего фонетического развития,  — соответ
ствующие краткие гласные.

Это опереднение'  звуков,  т. е. переход сочетаний согласного }-/[• в

долгие губные и негубные гласные,  произошло отчасти на почве сов
местного развития тюркских языков Сибири и монгольских языков,  где 
тот же фонетический процесс отмечается примерно в том же истори
ческом периоде (ср. те же соответствия между  письменным монголь
ским языком и живыми монгольскими языками)

К фонетическим переходам такого рода относятся в алтайском 
языке:

1. аг>уу; таг>туу - гора; баг;6уу - веревка;
2. OF>yy; тог>туу - родиться, к о г ж у у - г н з т ь .  преследовать:
3. епий ; тег>тий - касаться,

6г>'уу; огрен > уурен > урен - учиться;
5. ыг>ый; йьи'ла> ыйла -  плакать.
6.уг>уу> у; йуг>дьуу > дьу-сало, су-г>суу-вол.; ;̂
7. и г >ИЙ; игне> ийне-игла;
8. уг>уй: уг/кумандинск. уг/>уй-дом, жилище.

К этому же периоду относится полная стабилизация во всех а л 
тайских диалектах  перехода д!т'~-з!е>й, например в словах адак— атах, 
азак 1айак — нога; к у д р у к ^ - к у р з у к > к у й р у к — тост и проч., хотя некото-

' П о терминологии С. Е. AIAJIOB.'V. См. его статью  «Древние и новые тюркские 
языки», И зв. АН С С СР, отд. лит. и яз.. №  2, 1952.

’ В. Я. В Л А Д И М И РЦ Е В . Сравнительная грамм атика. Л нгр., 1929.
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рые остаточные явления  сохранились  в отдельных словах  (ср. а д а к — 
гтоследний, к у д у к  — молодец и проч. ) .

Вместе с тем некоторые из фонетических явлений  архаического  ти
па сохранились  в восточных тюркских  язь жах ,  и в том числе в алт ай 
ских диа лек тах ,  в большей мере,  чем в тюркских  я зы к а х  за падной  
ветви. JSi,

Так,  х а р а к т е р н а я  для  древних  языков диссим иляц ия  сочетания со
гласных лт;  олтурым —  я сел;  ilmi'M — я привлек;  i lma в государстве;  
рт: уртым — ударил ;  нт: алкынты —  гы осла'бел; анта — там,  тогда,

m o na c i nm a  — сверху,  бунта — здесь;  к аГ ]ан та  У ■''Эна — сохрани лас ь

D отдельных словах  и в алтайс ки х  диа лек та х ,  например :  алтырган 
( вм. ал д ы р га н )  —  з ас та ви л  взять;  уултын- ( вм. уу л д ы /г )  — сына;  
орто (вм.  о рдо)  — средина;  онто — (вм.  ондо)  — кряхтеть,  стонать  
и проч' .

К архаичными явлениям следует отнести т а к ж е  неразличение  в 
д и а л ек та х  глухих и зво»ких  согласных п/б, «/г ,  т/д,  с/з,  ш ж  и пр еиму
щественно глухих согласных в н ач але  и конце слов (ср. кыс —  д е в у ш 
ка,  вместо к ы з  в 'казахск!01М язьже  или г ы й з  — в турммен'ском) .

В меньшей степени,  но за ме тн ые  изменения в эту эпоху произошли 
и в гра.мматическом строе алтайских  диалектов .  Любопытно ,  что и зм е
нения в грам'матическом строе к ас аю тс я  главн ым  образом  системы с л о
воизменения и в меньшей степени —  суффиксов  слов ооб ра зов ани я ;  по
следние сохранили  свою систему  и в современмых тюркских языках  
восточной и зап ад н о й  ветви.

К гр амматич еским изменениям п р еж де  всего следует  отнести п о я в 
ление фа ку л ьт ат и вн ог о  в а р и ан та  су фф икс а  1 лица  множественного  
числа в п ар а ди г м е  с п р я ж е н и я  гла го ла  — быс/бис, -ык 1ик,  вместо дерв-  
него — м ы з 1миз,  например :  бердиби с  - бердик  — в оовремениом а л 
тайском языке  и биртимиз — в древнетю рк ско м языке.

Зна чи те л ьн ые  сдвиги произошли и в системе склонения имен. Так,  
утрати ли  свою активность  форм ы древних падежей ,  например,  д р е в 

него датеяьно-направ 'ителвного ( j ip rapy  — к той зомле;  o F i y a i i a p y

к огузам;  б 1р т у к г а р у — к д а в а н и ю ) ,  сохранив как  пережитки застывши.х 
форм,  употребляюших'ся  ныне в алт айском языке  в качестве форм сло
вооб раз ов ани я ,  ср. ичкери— внутрь,  вперед;  эьгиргери— к вечеру,  и т. д. 

Во всех современных язы ках ,  и в том числе в алтай ски х  диалектах ,

утрачен древний аф ф ик с  винительного п ад е ж а  ы г / и г  О'бщнй с тем

ж е  аф фик со м а монгольских  языках .  .Лффикс ь щ / и г  (ср. древнстюрк-

ские формы : атыр) — лошадь; будуныр| — народ; kicir — чело

века; ilin'r — имеющего госуд'арсива и проч.).^

I С. Е. М а л о в. П ам я тм ж и  древнетю рской  письменности, .'V— Л ., ' )51, стр. 46.
- С. Е. М а л о  в. Там  ж е, стр. 45.
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Своео бр азн ую фонетическую окраску  приобрел  аф фи кс  исходного 
падеж а .  Вместо  древнеуйгурской  формы -дын!дин, в алт айских  д и а 
л ект ах  аф фи кс  исходного па д еж а  оформ ляе тс я  в виде -да/т'-ден', та/г/ 
тем-, -нан'/нен', с губными ва ри антами,  например:  баладан-  —  от ре
бенка,  аттан-— от ло шади ,  r awHaw— от зари,  менен-— от меня и проч.

К изменениям грамматического  строя следует т а к ж е  отнести пре
вращен ие  некоторых причастий в спрягае.мые основы глагола-  Так,  
Ч'зпример, древние 'причастия на -дыг-диг, -ды-ди. ' которые в др е в н е
тюркскую эпоху,  например,  в язы«е  орхонских надписей,  находились  
в процессе их диффер ен ци аци и  на самостоятельную причастную форму

на Tb!Fi /ДЫР^ и на спрягаемую фор'му на -ды,ты ср., например.

] а п ы л т ы р 1 (ты ) ош!ибся; k i4 ip m y r  —  ты д о с т а в и л ;  б а р д ы р \  ты )  хо

д и л ,  и проч. ' ,  где  форм 'а  на ТЫП ДЫ(\ и м еет  е щ е  с а м о с т о я т е л ь н о е  п р и 

ч а с т н о е  зн а ч е н и е ,  и ф о р м ы  6ipmi'Mi'3 —  мы д а л и ,  imqiMis — мы д е л а л и ,  
и п р о ч . ,2 где  та  ж е  ф о р м а  п о л у ч и л а  у ж е  з н а ч е н и е  т о л ь к о  с п р я г а е м о г о  
п р и ч а с т и я  на ты д ы .

В современном алтайском языке  эта диф фер ен ци аци я  уж е  зак он ч и 

лас ь  и причастные  ф о р м ы - ДЫГ1,/ТЬЩ ДЫ /-ди. приобрели у ж е  единое

значение основы прошедшего  времени и единое фонетическое оф ор м 
ление -дьи-ди, -т ы -т .

Таковы те изменения в словарно'м составе,  грамматическом строе 
и фонетической структуре  алтайских диалектов ,  которые произошли 
в среднетюркскую эпоху, в X— XV вв.

3

Н о ва я  эпоха ( Х \ ' —XX вв.) в истории алтайского народа  может 
быть  раз делена  на два  исторических иериода;  1) период с XV в. до 
с р е д и н Ы 'Х \ ’1П в., т. е. п е р и о д  господства Ойратского  союза и Д ж у н 
гарского ханства и 2 ) период со средины'  XV1I1 в., когда .^лтай осво
бодился от господства Д ж у н г а р и и  и перешел в состав России,  iio 
1917 год — год свершения Октябрьской  революции.

Если в первый из этих периодов алт айцы и алтайский  язык  в своем 
развитии  в значительной  степени зависели  еще от за пад ных  монголов
— ойратов или дж ун гар ов ,  то во втором периоде,  после перехода их б 
состав России — и в особенности в XIX в. — отмечается  большой 
подъем в хозяйственной  и культурной жизни  алтайцев ,  когда они под 
влиянием русских перешли от звероловства  к земледелию и оседлости 
и восприняли  новые формы хозяйства  и быта.  В 40-х годах  XIX века 
была  впервые  р а з р а б о т а н а  а л т ай ск а я  письменность и напе чатаны пер
вые книги на алт айском языке.

С изменением экономической структуры хозяйства  и развитием ду-

■ С. Е. . М а л о  в. Ц ит. соч., стр. 48.
- Там ж е.
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Х'овн'ый культуры появилось большое к о л т е с т в о  новых понятий, для 
которых были необходимы новые слова; они были почерпнуты из рус
ского язы'ка и частично из языков соседних народов. Русские лексиче
ские элементы, связанные с новыми формами хозяйства и нового осед
лого быта, 'Проникшие в то время в алтайский язык, были соответст
вующим образом при'опосаблены к фонетике алтайского языка.

Словарный состав и основной словарный фонд алтайского языка 
пополнился новы'ми терминами и словами социально-экономического 
характера,  производственной терминологией, бытовыми словами и д а 
же  новыми собственными именами людей, названиями населенных 
пунктов и проч. Ср. некоторый относящийся сюда материал.

1, Социально-экономическая терминология и слова,  связанные с 
новым укладом хозяйства:

деремне  — деревня 
почто — почта 
парта — парта 
japbiMKa — ярмарка 
школ — школа 
серкве  — церковь 
сакон — закон
салкой!Iвалковой — целковый, рубль, и проч.

2. Сельокохозяиственная и другая производственная терминология:

серип — серп 
силам — солома 
пптук — петух
кдрусте — измятый лен в пучке 
лапшы — лапша 
моркоп — морковь 
картошки — картофель 
капыста — капуста

3. Бытовые слова н термины:

патпойло — подполье *
пат инка!! баг  инка — ботинки
парата — ворота
папирос — папиросы
педрек — ведро, ведерко
платя — платье
карамыс  — коромысло
карыт — корыто
копта — кофта
кулуч — ключ
кулку — клюка
кудели  — куделя, пакля
лампа — лампа
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наполко — полка 
генек — сени 
свечин — свеча 
саламар — самовар 
со МО к — замок 
сопок — сапоги 
шал — шаль 
чулук  — чулки 
штан — штаны 
шалмар — шаровары 
остолмо столба — столп 
резинке — резинка 
черниле — чернила 
чернилке — чернильннца 
ручка  — ручка 
бутулка — бутыл'Ка и проч.

4. Собственные имена женщин и мужчин:

Майна — Маня 
.1елене1.'1еленеш — Елена 
Катюк — Катюша 
Тиван — Иваи 
Japac — Герасим 
Паслей  — Василий 
Элескей  — Алексей 
Киришке — Гришка 
Мыклай Муклай  — Николай 
Мыкайлаш  — Михаил 
Табыт — Давид,  и др.

f+a формирование алтайского общенародного языка, а позже и ли
тературного языка,  в некоторой мере повлияли и соседние тюркские, 
языки, главным образом казахский и татарский.

Лексические элементы, пропикш^ие из этих языадв в алтайский 
язык, связанЫ' либо с хозяйством и бытом, например, айран — напиток 
из кислого молока, сарын  — песня, салгыш  — челнок в ткацком стан
ке, кереге^ — деревянный остов юрты, абра — телега, б улгайры  — сорт 
кожи, байлык  — богатство, кийис  — войлок, либо с культурой ислама,  
.элементы которой проникли и на Алтай; в последнем случае большинст
во слов — ара'бо-'иранского происхождения,  например; байрам — 
праздник; орозо — пост; кайрал — милость, благо; кудай  — бог и др. 
^^зряду с лексикон, связанной с религиозными представлениями, в ал 
тайский язык 'прони«а»иа и прочая ара'бо-ирансмая лексика, например- 
алм ар  — амбар,  саат — час, урмат — счастье, кат — письмо, самый — 
мыло и проч.

Вместе с заимствованной лексикой в алтайский язык входят и но
вые фонемы, которые в определенной мере видоизменяют звуковую 
структуру языка. Так, начиная с этого периода в алтайском языке в 
качестве самостоятельных фонем стали различаться парные глухие и
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звон'К'ие с о г л а с н ы е ,  а имен но ;  б 'п ,  т /д,  с/з,  ш ' ж ,  к/г;  п о я в л я ю т с я  новь] 
фо н е м ы ,  нашр'И'мер; в, ф,  х, ц, щ  и др .  П р о и з о ш л и  н е к о т о р ы е  из'мененн; 
и Б ф о н е т и ч е с к и х  з а к о н о м е р н о с т я х  а л т а й с к о г о  я з ы к а .  П ос л е д о в а те л ь  
ные  законы!  с и н г а р м о н и з м а  г л а с н ы х  и с о г л а с н ы х  в сл о в е  п од  влиянием 
в н е д р я ю щ е й с я  л е к с и к и  >из р у сс к ог о  я з ы к а  огр'анич’и в а ю т с я  в заимство
в а н н ы х  с л о в а х  т о л ь к о  синтарм он 'и з 1м ом  в слоге.  И з м е н я ю т с я  законо 
мер н о ст и  гу бн о й  г а р м о н и и  г л ас ны х.

Н е з н а ч и т е л ь н ы е  и з м е н е н и я  п р о и с х о д я т  и в г р а м м а т и ч е с к о м  стро 
а л т а й с к о г о  я з ы к а .  О н и  к а с а ю т с я  г л а в н ы м  о б р а з о м  с и н т а к с и с а  mpocKi 
го и с л о ж н о г о  п р е д л о ж е н и я .  П о д  в л и я н и е м  р у с с к о г о  я з ы к а  изменяет  
ся п о р я д о к  с л о в  в п р е д л о ж е н и и ,  о б р а з у ю т с я  с л о ж н о п о д ч и н е н н ы е  и 
с л о ж н о с о ч и н е н н ы е  п р е д л о ж е н н и я ,  сх о д н ы е  по к о н с т р у к ц и и  с соответ
с т в у ю щ и м и  р у с с к им и  п ре д л о ж е н и я м 'и ,  з а и м с т в у ю т с я  р у с с к и е  союзы, 
в в о д н ы е  с л о в а  и проч.

Б о л е е  по л н ое  р а з в и т и е  все эти  э л е м е н т ы  нового  к а ч е с т в а  языка 
п о л у ч и л и  в п о с л е д у ю щ у ю  эпоху,  по сле  В е л и к о й  О к т я б р ь с к о й  с оц и а л и 
ст иче ско й  р ев о л ю ц и и .

З н а ч и т е л ь н ы м  с о б ы т и е м  д л я  р а з в и т и я  а л т а й с к о г о  я з ы к а  в ново
т ю р к с к у ю  эп ох у  я в л я е т с я  п о я в л е н и е  а л т а й с к о й  п и сь м ен н ос т и  и з а ч а т 
к ов  а л т а й с к о г о  л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а .

А л т а й с к и й  п и сь м ен н ы й  я з ы к  XIX ве ка ,  к о то р ы й  м о ж е т  бы ть  только 
у с л о в н о  к в а л и ф и ц и р о в а н  к а к  « л и т е р а т у р н ы й » ,  бы л  о с н о в а н  на базе 
т е л е у т с к о г о  д и а л е к т а ,  т. е. о д н о г о  из ю ж н ы х  д и а л е к т о в  алтайского  
я з ы к а .

Т е л е у т с к и й  д и а л е к т ,  в х о д я  в о б щ у ю  гр у п п у  ю ж н о г о  алтайского  
д и а л е к т а ,  к о т о р ы й  се й ча с  л е ж и т  в ос но в е  с о в р е м е н н о г о  л и т е р а т у р н о  
го я з ы к а ,  и м ее т  н е к о т о р ы е  н е з н а ч и т е л ь н ы е  о т л и ч и я  в фонетическо!  
с т р у к т у р е ,  лексичсско 'м  с о с т а в е  и г р а м м а т и ч е с к о м  строе.

В ф о н е т и ч е с к о м  от н о ш е н и и  т е л е у т с к и й  д и а л е к т  о т л и ч а е т с я  от ал 
т а й с к о г о  д и а л е к т а  и а л т а й с к о г о  л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а  с л е д у ю щ и м и  
н а п р и м е р ,  о с о б е н н о с т я м и :

1. С л а б о  в ы р а ж е н н о й  гу бно й  г а р м о н и е й  г л а с н ы х  в о т н о ш е н и и  уз 
кн х  г л а с н ы х ,  н а п р и м е р :  курыт, вм.  алт .  курут  ( с ы р ) ;  к о р ы к п а  вм.  алт  
к о р к у б а  (не  п у г а й с я )  и проч.

2. П е р е х о д о м  а > ы  в к о н е ч н ы х  с. 'югах дву.хсложньих-слов ,  н а п р и м е р
а л г ы н  вм.  алт .  а л г а н  — в з я в ш и й ;
б а р г ы н  вм.  алт .  б а р г а н  —  у ш е д ш и 11;
к а р ы п  ийди  » ка p a n  ийди  —  по см о тр е л .

3. П е р е х о д о м  с о ч ет ан ий :  ый, ай , айы  в .долгий и, н а п р и м е р :

ан д и  вм.  алт .  а н д ы й  —  т а к ;
к а н и д а  » к а н а й д а — к а к ,  к а к и м  о б р а з о м
б а р и н  » б а р а й ы н  —  по й ду -к а  я.

4. О г л у ш е н и е м  с о г л а с н ы х  в и н т е р в о к а л ь н о й  пози ци и ,  н а п р и м е р :

тисе вм.  алт . тазе —  коле но ;
ботоп » бюдоп  — п р е д п о л а г а я ;
j e ru n » je d u n  —  д о с ти г ну ть ;
б а с а » б а з а  — опять ;
кы сы » к ы зы  —  его дочь;
оту » о д у  — ст ан ,  ш а л а ш ;
а ш р а » аж ы ра  —  через ;
п ер б ес си м б е р б е зи м  —  я не дам.



в  м о р ф о л о г и и  р а з л и ч и я  м е ж д у  э т и м и  д и а л е к т а м и  н а б л ю д а ю т с я  
в бо л ь ш е й  мере.  Д л я  т е л е у т с к о г о  д и а л е к т а ,  из 'пример ,  хара 'ктери ы;

1 . Б о л е е  п о л н а я  ф о р м а  п о с л е л о г а  п ы л а ,  б ы ла ,  б и л е  вм. л а ,  л е  в а л 
тайском д и а л е к т е  и в с о в р е м е н н о м  л и т е р а т у р н о м  яз ы ке .

2. Ли 'чный у се ч е н н ы й  а ф ф и к с  в т о р ог о  л и ц а  м н о ж е с т в е н н о г о  числа  
нъар, ы н ъ а р ,  в'м. -гар ,  -ы га р  в а л т а й с к о м  д и а л е к т е  и в л'иггерату'рпом 
языке ,  н а п р и м е р :

а л а р ы н ъ а р  вм.  алт .  а л а р ы г а р  —  в о з ь м е т е  
1а з ы н ъ а р  в'м. а'лт. 1а з ы г а р  ■,— п и ш и те  и проч.

3. Н а л и ч и е  л и ч н ы х  м е с т о и м е н н ы х  а ф ф и к с о в  при и м е н а х  и о т с у т 
ствие их в а л т а й с к о м  д и а л е к т е  и в с о в р е м е н н о м  л и т е р а т у р н о м  языке ,  
иапри'мер;

те л еу тс ки й :  а л т а й с к и й :

мен телеутмин — я телеут ;  мен алтай кажи  — я  а л т а е ц ;
сен телеутсин — ты те леу т ;  сен алтай кажи  — ты а л т ае ц ;
ол телеут —  он те л еу т ;  ол алтай кижи  — он а л т а е ц ;
бис телеутпыс — мы те л еу ты ;  б и с  алтай киж и— шъ\ алтайцЫ); 
сер телеутсаар — вы те л еу ты ;  сл ер  алтай киж и— вы а л т а й ц ы ;  
а л а р  телеуттар —  они т е л еу ты ;  о л о р  алтай кижи  —  они

а л т а й ц ы ,
4. Р а з л и ч н ы е  ф о р м ы  н е к о то ры х л и чн ы х  местонмен'ш!;

т е л еу тс к и й :  а л т а й с к и й :

сер  с л е р  — вы;
а л а р  о л о р  —  они;

и н е к о т о р ы е  ос о б ен но с ти  с к л о н я е м ы х  ф о р м  л и ч н ы х  м ес то име ни й ,  н а п р и 
мер,  в д а т е л ь н о м  п а д е ж е :

т е л еу тс ки й :  а л т а й с к и й :

м а а /м е н ге  м е е 1м е ге  —  мне;
са а :с ен ге  се е /с е ге  — тебе ;
аа  о л го  о го  —  ему,

а т а к ж е  р а з л и ч н ы е  п а д е ж н ы е  ф о р м ы  м е с т о и м е н и я  т р е ть ег о  л и ц а  един-  
сггвеиного и м н о ж е с т в е н н о г о  числа ,  нашри.мер: а л а р д а н \  а л а р г а ,  аны  — 
в те л еу тс ко м ,  вм ес то  олордон', о л о р г о  аны  —  в а л т а й а к о м  диалеюге.

5. Р а з л и ч н ы е  осн ов ы у к а з а т е л ь н ы х  м ес т ои м е н и й  и их надел<ных 
ф о р м  н а п р и м е р :

те л еу тс к и й :  а л т а й с к и й :

оны  оны  —  его
теги ту —  тот,
б л а р  б ы л а р  — эти.

6 . Р а з л и ч и я  в о ф о р м л е н и и  чис ли тел ьн ых:

т е л е у т с к и й :  а л т а й с к и й :

к ы р ы к  —  с о р о к  тдртдн — с о р о к
6л ю 1е л ю  — п я т ь д е с я т  бежен  —  пятьде ся т . .

З н а ч и т е л ь н ы е  р а с х о ж д е н и я  те л еу тс 1К0Г0 д и а л е к т а ,  с о д н о 11 с т ороны,
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и алтайского  ди а л ек та  и современного  литературного  языка ,  с другой 
стороны,  имеются т а к ж е  и в словарном составе.

Телеурский ди ал ект  1как  основа литературного  языка  был избран 
миссионерами только потому,  что первыми обра щен ным и ими в хри
стианство  были представители  телеутокого племени.  Этот случайный 
критерий избрания телеутского ди а л ек та  в качестве основы алтайского 
литературного  языка  не оправ дал  себя.  После Великой Октябрьской 
социалистической революции основа литературного  языка  была изм е
нена и базой литературного  язы ка  стал диал ект  алтайский.

Созданный ж е  миссионерами алфавит ,  состоящий из восьми знаков 
для  гласных звуков (а, е, о, б, ы. i, у, у )  и 18 ЗН'З'КОВ для согласных 
звуков (б, г, д, j, ж, з, й, к, л, м, н, w, п, р, с, т, ч, ш )  с некоторыми 
и'31менения1ми ( заменой  знака  i знаком и и введением дополнительных 
знаков :  ф, в, х, ц, щ, ъ, ь, э, ю, я) существует  и до настоящего  времени.

Таковы,  в основных чертах,  изменения,  происщедшие в алтайском 
языке  в эпоху становления тюркских народностей и ф о рм ир ова ни я  их 
в нации.

4

Эпоха после Великой Октябрьской  социалистической  революции — 
эпоха возро жде ни я  народностей  Советского Союза  — явила сь  пере
ломной  в развитии всех язы'ков народов С С С Р ,  в том числе и а л т а й 
ского народа ,  успешно р аз ви ва ющ ег о  свою национальную культуру.  Д о  
об ра зов ан ия  Горно-^.'Хлтайской автономной  области алтайский  народ 
был раздроб лен  на несколько групп,  восходивших исторически к от 
дельным племенам,  имевшим различные  этнические связи с другими 
нлемеиами и народами,  свои этн ог рафические  особенности и свои, хо 
тя н родственные,  но иногда довольно да лек ие  друг  от друга  наречня.

Объединение  родственных племениы.х груп'п, слож ение  и развитие 
этих групп в единую народность,  постепенно раз ви ва ю щ ую с я  ныне в 
са мостоятельную социалистическую нацию,  происходило на основе 
подъёма  и развития  производительных сил,  ' коллективизации  сельского 
хозяйства ,  установления новых социалистических производственных 
отношений и протекало пар ал л ел ьн о  с образов ан ием  и развитием ед и
ного алтайского национального  литературного  языка .

О дн ако  процессы объединения племен в единую народность и по
степенное развитие  этой народности в социалистическую нацию- с од- 
цой стороньи, и процессы развития  а л т а 110кого общ ен ародного  л и т е р а 
турного языка ,  с  другой,  — не со1В1падал и  и имели свою апецифику.

Если племенные  группировки алтайского  народа  вошли к ак  р ав н о 
правные члены в национа льный алтайский  коллектив,  то в основе н а 
ционального алтайского  яз ы ка  л е ж а т  не все племенные наречия,  о бъ е
диненные  нм, а толь'ко один из диа лектов  — собственно алтайский 
диалект .

Алтайцы,  телеуты,  теленгиты,  туба,  чалканцы и кумаидинцы,  со 
ст а в л я ю щ и е  ныне единую народность  и имеющие  единьгй о б щ е н а р о д 
ный язык,  р ас п ад аю щ и й с я  пока на две довольно  значительно  отли 
чающиеся м еж д у  собой группы диалектов ,  вместе с тем развива ют  
у ж е  единый лите рат ур ный  язьик на базе  алтайского  диалекта.  Этот 
единый обнаенародный лите рат ур ный  язык,  раз ви ва ю щи й с я  на базе 
алтайского  диалек та ,  в значительной  мере обогащется  т а к ж е  и лек си
кой других  диалектов ,  а т а к ж е  лексикой и терминологией ,  за им с тв о 
ванной через русский язык.
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в дал ьн е й ш ем  мы остановимся  только  на основньих моментах  р а з 
вития алт айс ко го  языка :  а) общих тенденциях  раз аи ти я  алтайского 
яз ы ка  и его письменности;  б) характер 'ист»ке 'процессов изменения с л о 
варного  со ст ав а  и в) некоторых весьма незначительных сдв игах  и из 
менениях  в гр амм атическом строе.

Так,  в ал т ай ск о м  языке ,  в связи  с ростом нового со ци ал ист ич ес ко
го способа производства и новой социалистической культуры,  постепен
но отм ир ае т  лексика ,  отн ос ящ ая с я  к старым абщественно^экономиче-  
ски'М ф ор м а м  и старой  идеологии,  сохранившей пережитки  древнего  а н 
имистического мировоззрения .  Напри'Мер, из активного  слов аря  со в р е
менного поколения постепенно вы п а д а е т  с т а р а я  производственная  т е р 
минология,  с в я з а н н а я  с на ту ра л ьн ым  примитивным хозяйством,  ст ар а я  
бы тов ая  л екс ик а  и лексика,  с в яз а н на я  с религиозными п р е д ст ав л е н и я
ми. В ы п а д а ю т  такие  терм^имы, ш к  а бы л — «моп-ыта», а н д а з ы н ~ « ш %  при
митивной сох'и», jaCiaair — монг.  зайса'Н, «фе одальный титул,  старши-  
иш», албан  —  «дань,  подать»,  селбик  — «подать в пользу З'аисана», суне, 
сур, узут, кут —  «душа»  (в различных мо|Дификациях и пр ев ращ ени ях  по 
ст ар ы м  шамаиисти'чеаки'м поверьям ал т ай ц ев ) ,  кдрмдс  — «дух ум ер ш е
го» и шроч.

Следует,  однако,  отметить,  что отмирание  и выпадение из с л о в а р 
ного состава  уст аревших слов  и вьиражений .происходит не внезапно,  а 
путем постепенного пере-хода этих слов сна ча ла  из основного  с л ов ар н о 
го фонд а  в сл о в ар н ый  состав,  затем из активной части лексики в пас 
сивный сло в ар ь  и из продуктивной  в мал опродуктивную и. наконец,  в 
р а з р я д  редко  ушотребляющихся  слов — архаизмов ,  которые в конце кон- 
пов вовсе вьипадают из сло ва рн ог о  состава.

Процесс от м ир ан и я  и в ь т а д е н и я  слов и терминов  из словарного  
состава  точно та к  же ,  к ак  и пополнение его новыми терминами,  проис
ходит непрерывно .  Так,  например ,  из активного  сло ва ря  постепенно в ы 
тесняются  ('как из русского языка ,  т а к  и соответствующие  эквиваленты 
в яз ы ка х  народов  С С С Р )  та кие  слова,  как  ком бед  — комитет бедно
ты, продналог,  л и кбез  и проч. ,  переходя постепенно в архаическую 
лексику.

Боле е  широк  по сво ему  о б ъ е м у  и слож ен  по раз но обр аз ию  приемов 
об ра тны й процесс — inponecc 'пополнения словарного  состава.

Д л я  язы ков  народов  С С С Р  основными источниками дополнения  их 
сл о в а р я  явл яют ся ;  а) ресурсы своего родного язы ка  и б) лек сика  и т е р 
минология,  за и мс тво ва нн ые  из русского язы ка  или через его посредство.

Н аи б о л ее  обширным и богатым источником обога щения  сло ва рн ог о  
состава  конкретных языков  явля ет ся  основной слов арный фонд  данного  
язы ка  с его корневым ядром.  Потенции к а ж д о г о  яз ы ка  в отношении 
о б р а зо ва н и я  новых слов явл яю тс я  неисчерпаемыми.

К спо со бам  обр а зо ва н и я  новых сл ов  из ресурсов родного язы ка  
следует  отнести  ра зли чн ые  шриемы перевода новых за имс тво ва нн ых 
сл ов  — понятий,  к которым относятся:  во-первых,  переводы-кальки ;  во- 
вторых,  — переводы посредством переосмысления старых слов путем:
а)  с у ж е н и я  или б) р ас ш ире ни я  значений;  в-третьих,  — переводы с л о ж 
ными словам'И и сочетаниями слов; в-четвертых,  — переводы произв од
ными сло вами,  образованным'И аф фиксацией;  и. наконец,  в-пятых,  — 
переводы посредством сокра щен ных  слов.

П р оду кт ивн ы м  способом обр а зо ва н и я  новых слов явля ет ся  т а к ж е  
■гфиспособление их к обозначению новых во зни каю щи х в языке  понятий.  
К а ж д о е  новое понятие,  опре дел яя сь  по какому-либо  основному его .при
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знаку, может быть обозначено соответствующим словом, которое лег
ко входит в лекси'ко-сем'антнческую систему языка, благодаря неограни
ченным возможностям словообразования, имеющимся в системе к аж 
дого языка.

Применяя для обозначения каждого нового понятия то или иное 
1 1 меюн 1 ееся уж е в языке готовое слово, язык осваивает его как новое 
слово, iKOTopoe используется либо в более суженном его значении, либо  
в более широком.

К слу ч ая м  с у ж е н и я значений  относятся ,  например ,  сле дую щ ие  с л о 
ва и термины в алт айс ко м языке :  морда  — соревнование  (п ре жн е е  з н а 
чение — «цель,  приз в со ст яз ан и и ») ,  кызалан', кыстала/г  — кризис 
(п реж не е  значение  -  « ' стеснеть. ,  притеснение,  за тр удн ит ель но е  'поло
жение»)  'И проч.

Па раоширение зна'чений могут быть приведены следующ ие приме
ры: с о гу ш  — бой (а тв1кже старое значение «столкновение, драка»);  
а г а р у  — свяни'нный (а также «святой»), м а к  — слава (а также «по- 
•чвала, хвала») и другие.

Одним из продуктивных способов образования новы.х слов средст
вами данного конкретного языка являются переводы-кальки. Напри
мер, в большинстве тюркских языков вошло слово eetit jbudbiK  или бес- 
ЖЫА.1ЫК — ;пятилетка (слово состоит из сочетания 'беш или бес  — пять 
•и ]ыл или жыл —  год и аффииса отвлеченного тоняги я-ды к ); ср. 
также в алтайском языке: с у у  алд ы л а  jijpep кеме  — подводная лодка 
(букв, «лодка, идущая под водой»); тбрдл — отечество, родина (букв, 

«родной»); коручы  — эащитни'к (букв, «охра'няющий»); ]алтанбас шон-  
корлор  —  'бесстрашные соколы ('букв, «не отсрустающие — при опас
ности —  соколы») и т. д.

' Д ля  обогащения словарного состава широко используются также  
словосочетания, словосложения, например: а) словосочетания, состоя
щ ее из двух или нескольких слов и образую щ ие одно понятие — слово 
или терм'ин, нашример, и т кучиле jarKan  —  трудящийся (букв, «живущий  
своей рабочей силой»); тдрол уч ун  j y y  —  отечественная война (букв,  
«война за родину»); чындык j y y  — справедливая война (букв, «истин
ная, правильная война»); мактулу доско  —  доска почета (букв, «дос
ка с почетом»); б) словосложения, состоящие из полньих или сокращен
ных слов, например: колчабыш  —  аплодисменты (букв, «рукоплеска-  
Н'ия»); j y p T  хозяйство  (букв, «сельокое .хозяйство»), 

г Не менее продуктивным способом пополнения словарного состава  
языков служ ит грамматический опособ словообразования посредством  
аффиксации или сочетанием слов со служебными элементами или вспо
могательными словами, причем исходными основами при сл овообразо
вании —  чаще для новых ноняти!') — используются заимствованные 
слова, нашример: ремонта —  ремонтировать (от заимствованного слова 
ремонт и аффикса образования глагола от имени -то (-та, -ла);  кол
хозам  — колхозник (|из «1КОЛ.ХОЗ» -t аффи'кс профессии); также: мобили
зовать э д е р г е  («мобилизовать»).

Кроме внутренних ресурсов, которые широко были использованы в 
стихийном росте словарного состава конкретных языков, в первый пе
риод развития национальных языков, —  с 1917 и, примерно, по 1920 
год —  для наиболее отвлеченных понятий некоторые языки использо
вали такж е и заимствованные слова, главным образо1М из русского  
языка.
\ f  Воздействие русского языка на развитие алтайского языка нача- 
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лось  cluc в д о о к тя бр ь ск у ю  эпоху,  хотя тогда  русские за и м с т в о в а н и я  по- 
смлн случай ный  ха р а к т е р  и отпоснлиоэ  по преим ущ ес тву  л ибо  к б ы т о 
вой лексике,  л ибо  к термпшолорни,  свя за нно й  с торговы'ми сноше ниями,  
а д м и ни с тр а ти вн ы м  уп рав лен ием  и отчасти  культурой  (см. вы ш е) .

П ер вы й  период р аз ви ти я  на ци он а л ьн ых  республик  и обл а ст ей  ( п р и 
мерно 1917— 1928 гг.) х ар а к те р и зу е тс я  пуристическими тенде нц иям и 
из ъ ят ия  русских  и ин те рн ац и о н а ль ны х слов,  которые ,  к ак  правило ,  ис
кусственно пер еводились  на родной язык.

П ер и о д  ра з ве рн ут ого  социалистичеокого  строител ьст ва  н а ц и о н а л ь 
ных рес публик  хар актеризз ' ется  огромны'ми сд ви гам и  в разви тии  э к о н о
мики и 1К)'льтуры,  переходом на новую г р аф и к у  — снача ла '  на л а т и н 
скую,  а зат ем  на русский алфав'ит,  ростом грамотности,  укреплением и 
раз вит ие м л и те р ат у р ы  наро до в  С С С Р .  Все эти до ст иж ен ия  в зн а ч и те л ь 
ной степени о тр а зи л и сь  и на развитии  сл ов ар н о г о  состава  алт айского  
языка .  ф ^

Р а з в и т и е  экономики,  культуры,  науки н лит ер ату ры ,  х а ра к те р н о е  
для  более поздних  периодов по слеоктябрьской  эпохи,  спос обствовало  
euic б ол ь ш ем у о бо г а щ ен и ю  лек сики  и терминологии  всех отрасле!!  про
изводства и 'Культуры. Пр ит ок  русской и и н те р н ац и он а ль н о й  лексики,  
главн ым  об р а зо м  общесгвенно-политической  и научной терминологии,  
с 'Каждым годом все бо л ь ш е  и б о л ь ш е  увеличивается ,  и в со в р ем ен н о \1 
языке  'Количество з а и м с тв о ва н и й  в этих  о б л а с т я х  тер.минологии у ж е  
п ре в ы ш ае т  те рминологи ческий  за'пас коренных слов.

Кр о м е  общественно-политической, научно-технической  и к у ль ту р
но-бытовой те рми нологии  с общим и н те рн аци она льн ым  значением,  в 
а л т а 11СКИ11 я зы к  вошли та 'кже  и т а к и е  сл ов а  и те рмины,  которые  я в л я 
ются О'бщими по зн аче нию  тол ь ко  с русскими сл ов ам и  и терминами, 
о б р а з у ю щ и м и  некоторый круг  лексики,  общий дл я  всех народов  С С С Р .

Этот  общий д л я  w e x  народов  С С С Р  фон д  лексики,  относящийся  к 
п о сл е окт яб рь ско му  периоду,  м о ж е т  б ы т ь  к л а сс и ф и ц и р ов а н  на следую-  
и1ие три основные группы слов;

1 ) групш'у обще 1ствен'но-.э(коном1иче1ак'их и политачесадих тер.минов, на
пример:  револ ю ци я ,  пролетариат, респ убли ка ,  партия, больш евик , совет, 
ком мунизм, социализм, капитализм, ф еодализм , демократия, колхоз,  
совхоз ,  агроном , м елиорация, ирригация, фабрика, цех, бр и га д а ,  ком
байн, трактор, мотор, автомобиль, вагон  и лроч;

2 ) группу  научно-технических  терминов :  философия, математика, 
физика, химия, биология, психология, логи ка , педагогика, тангенс, си
нус, атом, м ол екула ,  ампер, вольт н проч.;

3) группу термин ов  культурно-<бытового значения :  культура, газета, 
ж урнал, театр, драм а ,  спорт, музеи, футбол, кооперация, клуб , м агазин,  
фотография, поликлиника, телефон, радио, телевизор- пальто, галстук  и
1ip04.

У к а з а н н ы е  лексические  группы могут быть  раз бит ы на ещ е  боле е  
др о б н ы е  и м елкие  о тр а сл и  за им ст вов ан но й  терминологии ,  к о то рая  про
никла во все разделы^ сло ва рн ог о  состава  наших советских  языков .

Кро ме  ин те рн ац ио н а ль н ы х  по своему оф о рм л ен ию  и значе нию  слов,  
в составе  за им с тв о ва н н о й  через  русский язык  лексики  .имеется и такой  
р а з р я д  слов,  который яв л яе тс я  специфичным и общи м по значе нию  
толь ко  с русской терминологией ,  например ,  т а ки е  слова,  к а к :  вуз ,  за во д ,  
искусство, творчество, рама, г уд ок ,  мороженое, гиря , промышленность, 
государст во  и проч.

В грамматическо.м отношении п о д а в л я ю щ е е  количество  занмство»
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ва н н ых  через  русский  яз ы к  слов  относится  к имена м сущ е ст ви те ль н ым  и 
р е ж е  к 1и м ен ам  п р и л аг ат ел ь н ы м .  Д р у г и х  частей речи среди  этих слов, 
за  редк им  исключе ни ем,  не встречается .

О д н а к о  г р а м м а т и ч е с к о е  о д н о о б р а з и е  з а и м с т в о в а н н ы х  основ слов, 
т. с. гл ав н ы м  о б р а з о м  именное  их значение ,  н ей т ра л и зу е тс я  в языке 
г р а м м а т и ч е с к и м и  ср е д с т в а м и  с л о в о о б р а з о в а н и я  и сл о во изм ен ени я ,  б л а 
го да ря  о б ш и р н о м у  ар с е н а л у  которых многие  из з а и м с т в о в а н н ы х  слов, 
пост уп ая  в р а с п о р я ж е н и е  г р а м м а т и к и ,  о б р а з у ю т  м н о ж ес тв о  производ-  
ньих форм ,  р а с п р е д е л я ю щ и х с я  по своему  г р а м м а т и ч е с к о м у  зн ач ен шо  по 
р аз ли ч н ы м  ча стям речи.

^  Т ак и м  о б р а зом,  з а и м с т в о в а т п л е  слов а  входят  в систему  я илка пп 
оГищТх оч:ио1в а 1М1ях, пол уча я ,  ка1к н л ю б о е  вдаренное слово,  все и м ею щ и е
ся в яз ы ке  формы.

В отношении о р ф о г р а ф и и  осв оенные  через  русский  яз ы к  слова  в 
до р е во л ю ц и о н н ы й  период  и в перв ые  годы после рев олюции о ф о р м л я 
ли сь  соответственно  их произноси тел ьн ой  (русской)  ф о р м е  с учетом фо- 
нетичеоких во зм о ж н о с те й  да н н ог о  'нациошального  яз ь ж а ,  ср. например :  
с т ар ы е  з а и м с т в о в а н и я  в а л т ай ск о м  языке :  сал ковой  — целковый,  рубль- 
СГ0.1М0 — столб;  п у н г  — фунт ;  остол — стол ,  и проч.

О д н а к о  во второй период,  период р а з в и т и я  )1а ц н о н а л ь н ы х  языков,  
 ̂ когда  русс кие  слов а  стали  з а и м с т в о в а т ь с я  в ' более з н а чи те л ьн ы х мас- 

нггабах,  о р ф о г р а ф и я  заи .мствованных сл ов  получа ет  в ал т ай ск о м  языке 
()([м)рмление, о бщ е е  с русскими о р ф о г р а ф и ч е с к и м и  н ор мам и.  Вместе  с 
к'.м в о р ф о г р а ф и р о в а н и и  за и м с т в о в а н н ы х  слов,  и особенно  в отношении 
о ф о р м л е н и я  гр ан и ц  основы и аф ф и кс ов ,  а т а к ж е  в отношении грам ма-  
тичс'ских средств  о б р а з о в а н и я  слов,  уч и т ыв а л и сь  и специ фич ески е  осо
бенности ал т ай ск о г о  язы ка .

Х а р а к т е р и з у я  у к а з а н н ы е  процессы,  надо  отметить,  что хотя в ело 
в а р н ом  составе  а л т ай ск о г о  я з ы к а  прои зош ли  зн а ч и т е л ь н ы е  изменения,  
о д н а к о  его основной с л о в а р н ы й  фо н д  и г р ам м а ти ч ес к ий  cTpoii в своих 
су щ ес тв ен ны х ч е р т а х  с о х р а ни л ис ь  без особых изменений.

, Но,  разумеется, 'послеоктябрьский период, т. е. 'Последние 40 лет- 
для развития алтайского языка имел большее значение, чем тот ж е  пе
риод, те ж е  40 лет для русского языка. З а  этот 'период алтайский язык 
не только значительно обогатил свой словарный состав, но изменил от
части и свое качество, поднявшись до  уровня самостоятельного нацио
нального языка. Все это  безусловно отразилось и на его основном сл о
варном фонде, в котором под влиянием обогащ ения лексики произошла  
известная перегруппировка слов. В некоторой степени изменениями был 
затронут и грамматический строй алтайского языка: сохраняя свои о с
новные черты, он соверш енствовался и шлифовался как 'грамматиче
ский строй языка, приобретшего новое значение национального' языка, 
новые, не пр'исущие прежне<му его сосп'оян'ию, общ ественные функции!

В сов рем енн ом  а л т а й с к о м  яз ы ке  з а м е тн а ,  напр'имер,  тенде нц ия  раз -  
V вития  и вы д ел е н ия  'Во впо лн е  ' са мос тоя те льн ую  часть речи и'мени п р и л а 

гательного ,  iMOTopoe до  по сле днего  времен 'И  о с т а в а л о с ь  ве сьма  слз'бо д и ф 
ф е р е н ц и р о в а н н ы м  с  наречием,  с одной стороны,  и имене.м су щ е с т в и т е л ь 
ным — с другой .  И м я  п ри л а г а т е л ь н о е  в сов рем енн ом  язы ке  приобрело  
у ж е  не тол ь ко  са мо с то я т е л ь н о е  место в системе  частей речи,  но и р а з 
вило свою си с те м у  сл о в о о б р а з о в а н и я .  С о в р ем ен н ы е  а ф ф и к с ы  именного 
сло вообразова 'ния :  -ду  -ту, -чы -чи (с в а р и а н т а м и )  и некоторые  другие ,  
им евш ие  1п р е ж д е  нес колько  иное значение ,  ' приобрели  теперь  значение  
аф фи кс о в ,  о б р а з у ю щ и х  имена п р и л аг ат ел ь ны е .  З а и м с т в о в а н ы  русские
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а ф ф и к с ы  о б р а з о в а н и я  п р и л а г а т е л ь н ы х ,  причем ус в о ен а  т о л ь к о  од на  
ф о р м а  с н е й т р а л ь н ы м  в отн ош е ни и г р а м м а т и ч е с к о г о  ро д а  и числа  о к о н 
ча ни ем м у ж с к о г о  рода-ны/5 , -с / си» ,  к о т о р а я  у п о т р е б л я е т с я  в о п р е д е л и 
те л ь н ы х  с о ч е т а н и я х  и в к а ч е с т в е  о п р е д е л е н и я  при о п р е д е л я е м о м  ж е не к о-  
го р од а ,  н а п р и м е р :  соц и альн ы й  н а у к а л а р  —  с о ц и а л ь н ы е  науки ,  к о м м у 
нистический партия —  к а м 1м у н и сг и ч е о к а я  'партия ,  и др.

В с в яз и  с  р а з в и т и е м  к о н ст р у к ц и и  с л о ж н о п о д ч и н е н н ы х  и с л о ж н о с о -  ^  
чин ен ных  п р е д л о ж е н и й  у в е л и ч и в а е т с я  к о ли ч ес тв о  р а з л и ч н ы х  с л у ж е б н ы х  
слов ,  и, в частности ,  союз ов ,  к о то ры е  в с т а р о м  я з ы к е  бы л о  зн а ч и т е л ь н о  
меньше .  И з м е н я е т с я  от ч аст и  п о р я д о к  слсув в п р е д л о ж е н и и ,  что особ енн о  
з а м е т н о  в ж и в о м  р а з г о в о р н о м  языке .

С о х р а н я я  во всем сугцествеином сво ю структуру-  а л т а й с к и й  я з ы к  -и- 
за  этот  п ер и од  п р ет ер п е л  и не<которые и зм ен е н и я  в от н о ш е н и и  своей ф о 
нетической  системы.

Так ,  в с в я з и  с о б о г а щ е н и е м  с л о в а р н о г о  со с т а в а  и з а и м с т в о в а н и е м  
б о л ь ш о г о  к о ли ч ес тв а  слов  а л т а й с к и й  я з ы к  вместе  с новыми с л о в а м и  
и т е р м и н а м и  з а и м с т в о в а л  и новые  звуки .  Если  до  ма сс о во г о  з а и м с т в о 
в а н и я  новой  л е к с и к и  через  русский  я з ы к  в а л т а й с к о м  я з ы к е  б ы л о  всего 
13 в и о л л е  различае ' .мых с о г л а с н ы х  звуко в :  п 61, м, т jd j ,  с ,'з/, ш ,ж^, н. 
р, А l-1-i/, н, к /к -j/, 21 /гз/, ть :дь , и, к', то после вн е д р е н и я  зн а ч и т е л ь н о г о  
к о ли ч ес тв а  но вых слов  и те р м и н о в  через  русский  я з ы к  ( | )онематически 11 
с о с т а в  а л т а й с к о г о  я з ы к а  почти уд в о и л ся .  В я з ы к е  ст али  р а з л и ч а т ь с я  
к а к  с а м о с т о я т е л ь н ы е  с о г л а с н ы е  ф о н е м ы  не тол ь ко  все у к а з а н н ы е  вы ш е 
к о м б и н а т о р н ы е  в а р и а н т ы ,  но вм ес те  с л е к с и к о й  бы л и  з а и м с т в о в а н ы  и 
со в е р ш е н н о  н овы е  с о г л а с н ы е  звуки ;  х, ф. в, ц, щ. И з м е н я ю т с я  д л я  з а 
и м с т в о в а н н ы х  сл ов  т а к ж е  и з а к о н о м е р н о с т и ,  о т н о с я щ и е с я  к а с с и м и л я 
ции со гл асн ых .

'Гаков тот  б о л ь ш о й  путь  р а з в и т и я  а л т а й с к о г о  я з ы к а  в со в ет с к ую  
эпоху,  к о то р ы й  был  п ро йде н  им от я з ы к о в  н е к о н с о л и д и р о в а в ш и х с я  п л е 
м ен н ы х  групп  к с о в р е м е н н о м у  я з ы к у  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  народности-  
яз ы к у ,  н а х о д я щ е м у с я  ныне  в пр оц ес се  н о р м а л и з а ц и и  и о ф о р м л е н и я  в 
ед и ны й  л и т е р а т у р н ы й  а л т а й с к и й  язык .

В а ж н е й ш и м  во пр ос ом  н о р м а л и з а ц и и  л и т е р а т у р н ы х  я з ы к о в  н а ро д ов  
С С С Р  я в л я е т с я  вошрос об у с т а н о в л е н и и  п р а в и л ь н ы х  и нау чн о  обосно  
в а н н ы х  п ри н ц и по в  р а з р а б о т к и  общественн о- 'по ли тич еско й  и научной  
т е р м и н о л о г и и ,  р а ц и о н а л ь н о г о  р е г у л и р о в а н и я  ее в о  всех я з ы к а х  н а р о д о в  
С С С Р ,  а та ' к ж е  во пр ос  у с т а н о в л е н и я  и п р а в и л ь н о г о  со о т н о ш е н и я  и ст оч
ников  этой тер.минологии.

И с х о д я  из о б щ и х  п о л ож е н и й ,  о т н о с я щ и х с я  к н о р м а л и з а ц и и  л и т е 
р а т у р н ы х  язы ков ,  о сн ов н ы м  источни ко м з а и м с т в о в а н и я  те р м и н о в  д о л ж 
ны быть ,  п р е ж д е  всего,  л е к с и ч е с к и е  бо г а т с т в а  с л о в а р н о г о  с о с т а в а  д а н 
ных ' ко нк рет ных  я з ы к о в  и их д и а л е к т о в .  В р а з в и т и и  я з ы к о в  п а р а л л е 
л ь н о  с и с п о л ь з о в а н и е м  своей  лек си ч ес ко й  системы,  о б о г а щ е н и е  с л о в а р 
ного со с т а в а  идет  т а к ж е  за  счет з а и м с т в о в а н и я  слов  из д р у г и х  язы ков .  
Я з ы к и  н а р о д о в  С С С Р  в течение  своей послео кт я 1бр ьск о й  эп о хи  ш и р о 
ко п о л ь з о в а л и с ь  и п о л ь з у ю т с я  рус ск им языко.м,  к а к  ос н о в н ы м  источ 
ннко.м з а и м с т в о в а н и я  русс ких  по с в о е м у  п р о и с х о ж д е н и ю  и и н т е р н а ц и 
о н а л ь н ы х  т е р м и н о в  в их ру сском фон е ти че ск ом  о ф о р м л е н и и .

Э та  т р а д и ц и я  д о л ж н а  о ст ат ь ся  и д л я  д а л ь н е й ш е г о  роста  т е р м и н о 
логии ,  а вм ес те  с тем и д л я  с б л и ж е н и я  и сп л о ч ен и я  всех я з ы к о в  и на-

' В с к о б к а х  у к а за н ы  с о о тв е тств у ю щ и е  к о м б и н ато р н ы е  фонематически н ёр азл и ч ав - 
ш н еся  в а р и а н т ы .
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родов  С С С Р .  О д н а к о  к ак  в отношении соб ствснпы 1Х средств  к а ж д о г о  
конкретного  яз ы ка ,  т а к  н в отношении русского я з ы к а  — основногс) 
источника  з а и м с т в о в а н и я  те рми но в  — д о л ж н ы  быть  ус т ано вле ны  из 
вестные  в з а и м н ы е  границы.  Т ер м и н ол о ги я  язы ков  нар од ов  С С С Р  не 
д о л ж н а  п е р е г р у ж а т ь с я  за 1И1М1сггвованиы1М1И сл ов ам и и в.месте с тем не 
д о л ж н а  с о д е р ж а т ь  в себе не пон ятны е  ш ир оки м ма сс ам  нар о д а ,  иску с
ственные  переводы на родной  я з ы к  терминов ,  известных в их русском 
облике.

Уч иты ва я  эти о бщ и е  и основные  принципы р а з р а б о т к и ' т е р м и н о л о 
гии, п ос ле дня я  Г о р н о - А лт ай с ка я  языковедческая к о нф ер е н ц и я '  у с т а н о 
вила  в кач естве  гл ав н ых  источников  разработ1Ки алт ай ск ой  те рми иол о  
гни: 1 ) бога тст ва  ал т ай ск о г о  на род но го  языка н его д и а л е к т о в  и 2 ) рус 
скую об щ е ст ве нн о- по ли тич ес ку ю  и научно-техническую те рминологию.

О сно вны ми  м ето дам и р а з р а б о т к и  тер мин ол ог ии  за  счет нопол 1.зо 
ва ния  бога тств  ал т а й с к о г о  я з ы к а  яв л яю тс я ;

а)  исп о л ьз ов ан и е  с т а р ы х  слов  в новом значении;
б ) р а с ш и р ен и е  зн а че н ия  и м е ю щ и х с я  слов;
в) перевод  русских  термин ов  на а л т ай ск и й  язык;
г) п р и б а в л ен и е  а ф ф и к с о в  с л о в о о б р а з о в а н и я  к а л т ай ск и м  и русским 

сл ов ам  и о б р а з о в а н и е ,  та ким  об ра зом ,  новых те рми но в  дл я  но
вых  понятий;

д)  сл о в о сл ож е н и е ;
е) о п и са те ль н ы е  термины.
У к а з а н н ы е  источники и методы разра^ботки терми нологи и  у ж е  ши 

роко  и эф ф е кт и вн о  и сп ол ьз ую тс я  в ал т ай ск о м  л и т е р а т у р н о м  языке ,  к о 
торый в д а н н о е  вр ем я  о б л а д а е т  у ж е  дос та то чн ы ми  т е рм и н ол о г и че ск и 
ми ср ед ст ва ми  дл я  пере вода  с русского я з ы к а  художес тве нн ой ,  о б щ е 
ственно-политической и научной  литературы!  по основным о т ра сл ям  
зна ни я .

Од н и м  из в а ж н е й ш и х  до с ти ж ен и й  в обл а ст и  куль тур ы народов  
С С С Р ,  во з р о ж д е н н ы х  Вели кой  О к т я б р ь с к о й  социал ист ич ес кой  револю-  
uiieii, яв л я е т с я  р а з р а б о т к а  а л ф а в и т о в  и письменности д л я  язы ков  
этих  нар од о в  на основе русской гр афики .

.Миссионерский а л ф а ви т ,  п р о су щ е ст во ва вш и й  до  1922 года ( в ко 
личест ве  27 з н а к о в ) ,  был  до.полнен з н а к а м и  из русской аз бук и  д л я  пе 
редачи  в н е д р я ю щ и х с я  в ал т а й с к и й  яз ы к  л и т е р а т у р н ы х  терминов .

В 1922 году у с о в ер ш е н ст в о ва н н ы й  а л т ай ск и й  а л ф а в и т  состоял  у ж е  
113 34 букв.  К с у щ е с т в о в а в ш е м у  «миссио не рск ому »  а л ф а в и т у  п р и б а в л я 
ются буквы:  в, ф, X ,  щ, ц, ю, я,  э  —  д л я  передачи  звуков,  з а и м с т в о в а н 
ных из русского  язы ка .

В 1928 году под вл и ян и ем  масс ового  перехода  н ац и он ал ьно ст ей  С о 
ветского С о ю з а  на л ат и н и з и р о в а н н ы й  а л ф а в и т  последний р а з р а б а т ы 
вает ся  и дл я  а л т ай ск ог о  язьика. А л тай ски й  л а т и н и з и р о в а н н ы й  а л ф а в и г  
был у т в е р ж д е н  21 д е к а б р я  1928 года,  но внедрение  этого а л ф а в и т а  и 
проведе ни е  его в ж^изнь 31а'тянуло1сь до  1931 тода .  11 только  в 1931 го
ду  а л т а 11ск а я  пи сь менность  п ер е ш л а  на л а т и н и з и р о в а н н ы й  ал фа ви т .

В я н в а р е  1938 года о бл а с т н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и  была- д е л е г и р о в а 
на с п е ц и а л ь н а я  коми ссия  с проектом а л ф а в и т а  и о р ф о г р а ф и и  а л т а й с к о 
го л и т е р а т у р н о г о  яз ы ка .  По су щ е с т в о в а в ш и м  тогда  п о р я д к а м  у т в е р ж 
ден ия  а л ф а в и т о в ,  проект  п р ед в а р и те л ь н о  р а с с м а т р и в а л с я  и изуч ался  
в Инсти ту те  я з ы к а  и письменности наро до в  С С С Р ,  а зат ем  у т в е р ж д а л  
ся сп е ц и ал ь н ы м  пр и к аз о м  н а р к о м а  п р о св ещ ен и я  Р С Ф С Р .  Д л я  рассмот-

‘ С м . «В опросы  язы к о зн ан и я» , №  I, 19.52.



рения поступивших проектов ал ф а в и т а  и ор фо гр аф ии  в Институте язы 
ка была  созда на  комиссия 'Под председательсрвом члсна-корреспон- 
дента Академии наук С С С Р .  проф. С. Е. .Малова.  Р ас см от рев  пр ед
ставленный проект а л ф а в и т а  и орфографии,  комиссия установила ,  что 
проект,  утвержд енн ый  областными ор ган иза ци ями ,  состоящий из 35  з н а 
ков: а. б, в, г, д, е, ё, ж, з, и, й, к, л, м, н, о. п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш,
b, ы. ь. э, ю, я II двух яоиолн'ителын'ых обоз'н'ачен'ий: дь  и н \  не отве
ча ет  лингвистическим тре бованиям и не о т р а ж а е т  в своем составе 
знаков ,  необходимых для  обозначения специфических  звуков ал т а й с к о 
го языка ,  в частности,  в проекте,  КЗ'К отм еч ала  комиссия,  специ фич е
ские,  отстутствующие  в русском языке,  звуки д w ij тюлучили н еп р а
вильное обозначение  через буквы ё и ю, которые,  кроме нового своего 
значения-  ост ава ли сь  т а к ж е  и в значении,  имеющемся  в русском языке.

Комиссия пр ед л ож и л а  дл я  у тв ер жд ен и я  следующий состав а л ф а 
вита:  весь состав русского ал ф а в и т а  плюс четыре дополнительных 
з на ка ;  б, //, w, /. На  ученом за седании  Совета института алтайский  ал- 
(|)авит был утв ер жд ен  в составе:  весь русский а л ф а ви т  плюс четыре д о 
полнительных зна «а :  о. ij, /, ьг.

Но обл астные  орган иза ци и  на телег раф ны й за'прос делегации ие 
согласились  с предл оже ни ем Института  и, таким образом,  алтайский  
а л ф а в и т  был ут ве ржд ен  без каких-либо  дополнительных знаков  для  
обознач ени я  отсутствующих в алт айском языке  звуков п, ij, /, w. для 
которых были приняты бу1квы ё. ю. дь, н'.

15 .мае 1940 года облисполком Ойротской  (ныне Горно-Алтайской)  
aBTCMioMHoii области  по инициативе  группы научных работников , \ лта я  
вынес решение о необходимости введения в а л ф а ви т  вместо знаков
c, ю. дь. н' з н а ко в :  б, //, /, н\  ко то р ые  и 'был'и введены в 1944 году.

Таким образом,  современный алтайский  ал фа ви т  состоит из полно
го русского ал ф а в и т а  плюс знаки  б, i). ьг, j  для  специфических  звуков 
алт айского  языка .

Одной из крупнейших практических зада ч  в области раз раб отк и  
н аци он ал ьны х л ит е рат урн ых  языков  Советского  Союз а  является  так-, 
ж е  з а д а ч а  да льн ей ш его  уточнения сущ ествующих норм орфографии.

При  уточнении правил  орфографии,  их упрощении и приближении  
к существующи.м нормам разговорного ли тературного  я з ы к а  необходи
мо использовать  специфические закономерности  к аж до г о  конкретного 
языка .  При  этом необходимо учесть большое  количество активной  л е к 
сики и терминологии,  кото рая  заимствуется  через русский язык,  а т а к 
ж е  и те новые звуки,  которые  обогатили  фонетическую структуру  я зы 
ков народов  С С С Р ,  За и мс тв о ва н и е  новых звуков рас ш ир яе т  рамки  и 
возможн ос ти  орфографи че ско го  оформ ления  слов,  и. исходя из в о з м о ж 
ного сб л и ж е н и я  состава  звуков  этих  двух языков,  позволяет  у ст ан о 
вить о>бщие о рф ог раф ич ес кие  пр авила  для  за имс тво ва нн ых слов!

В офо рмлении  за и мс тво ва н н ых  через  русский язы.к слов в б о л ь 
шинстве язы ков  народов  С С С Р  уж е  установились  известные традиции ,  
по (которым досоветские заи мст вов ан ия  оф о рм л яю тс я  в соответствии  
с их произношением по фонетическим нормам « а ж д о г о  национального  
языка ,  термины же,  за имс тво ва нн ые  после Великой О кт ябр ьск ой  со ци 
алистической  революции,  в этих языках  оф ор м л яю тс я  с учетом тен ден 
ции к сб ли же ни ю ор фог рафического  облика  всех за и мс тво ва н н ых  в 
этот период слов,  и в особенности спе циальных терминов  и соб ствен
ных имен,  с их русскими начертаниями.

Н ар у ш е н и е  этих установившихся  традиций в иравоиисании  заимст-
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вува нн ых слив было  бы с в яз а н о  с ло мко й  сущ е ст ву ю щ ей  о рф ог раф и и ,  
привело  ’бы «  отры ву  язы'ков народ ов  С С С Р  от соответствующих 
ра зг ов орн ых  на ро д н ых  язы'ков.  Вместе с тем сущест вуе т  и д р у г а я  опас 
ность — отрыв  ЯЗЫ1К0В народ ов  С С С Р  от русского язы ка ,  если бы н а 
цион аль ные  о р ф о г р аф и и  были  р а з р а б о т а н ы  без учета за им с тв ов а н и я  
вместе  со сл ов ам и и новых фоном нз русского языка .  Так ой  отры в  в р е д 
но бы с к а з а л с я  п р е ж д е  всего на усвоении русского яз ы ка  в нерусской 
щколе.

М е ж д у  те'м при уст ановлении  о р ф ог р аф и ч ес ки х  прав ил  для  язычков, 
п ол ьзу ю щ их ся  а л ф а в и т о м  на русской основе,  необходимо,  чтобы эти 
п р а в и л а  исходил'и из эа'кон'ом ер ноете й фонетической структуры,  г р а м 
матического  строя н а ц ио н а л ьн ы х язы ков  и вместе с тем не имели бы 
резких  р а с х ож д ен и й  с с у щ е ст ву ю щ и м и  усл овностями русской о р ф о г р а 
фии.  Ус та новление  такой  о р ф о г р а ф и и  в зна чительной  мере  по может  
из1беж'ать тех трудностей в де л е  преподавашия русского яз ы ка  в н а ц и 
он альной  ш«оле,  которьие во зн и кал и  и могут возни кат ь  в том случае ,  
если ед и н ая  д л я  этих  яз ы ко в  г р а ф и к а  будет  исп о л ь зо ва на  в о р ф о г р а 
фии без ус т ан овл ен ия  соот вет ст вую щи х принципов.

Ка'к ал та йск ий  а л ф а ви т ,  так  и а л т а й с к а я  о р ф о г р а ф и я  в основных 
своих по л ож е н и ях  о т р а ж а ю т  сп ец ифи ку  ал т ай ско го  яз ы к а  и обеспечи-- 
ва ю т  пр ав ил ьно е  на ч ерт ани е  звуков  ал т ай ско го  яз ы ка  и основных его 
фонетических  и грамматически.х закономерностей .

Ка к  у ж е  отм еч ало сь  выше,  а л т а й с к а я  о р ф о г р а ф и я  и гр а ф и к а  р а з 
р а б о т а н а  на пр ав и л ьн ых  основах  и не требует  коренной  переработки .  
П о сл е д о ва те л ь н о е  уточнение прав ил  п р ав апи сан ия ,  их пополнение и 
сов ерш е н ст в ов ан и е  будут  спосо бс тво ва ть  д а л ь н е й ш е м у  совершонство- 
ва'нию алпайокой орфографи 'и  и более  л ег к о му  усвоению ее в алт айской  
н ац и о на льн ой  школе.



Н. А. КУЧИГАШЕВА

З Н А Ч Е Н И Е  И У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  П Р О С Т Р А Н С Т В Е Н Н Ы Х  
П А Д Е Ж Е Й  ( Д А Т Е Л Ь Н О Г О ,  М Е С Т Н О Г О ,  И С Х О Д Н О Г О )  

В С О В Р Е М Е Н Н О М  А Л Т А Й С К О М  Я З Ы К Е

М'астиящ'ая статья  1гмеет целью разрз 'ботать  один из частных во
просов грамматппси: ошисать форм ы,  значе ние  и употребление  та к  н а з ы 
ваем ых пространственньих п ад еж ей  (дательного ,  местного,  исходного)  
в соврем енно м ал т ай ск о м  языке.

П ер в ы м  в современной  тюркологии  кл а сс и фи ц и ро ва л  п ад еж и  на две 
группы; а)  пр ост ран ст ве нн ые  и б) грам мат ич еск ие  проф. Н. К. Д м и т 
риев' .  При  этом он за меч ае т ,  что деление  п ад еж ей  на у к а з а н н ы е  груп
пы н у ж н о  счи тать  условным,  так  как  пр остранственные  п ад еж и  мо жн о  
н аз ват ь  п ро ст ран ст ве нн ыми  только  по пр еим ущ ественному их у по тре б
лению^ .

Сх од н ые  с о о б р а ж е н и я  относительно пространственных п ад еж ей  
выдвигает ,  о сн о в ы ва яс ь  на м а т е р и а л е  современного  алтайского  языка ,  
и проф.  Н. Л. Баска'ков-’.

Мнение  Н.  К. Д м и т р и е в а  и Н.  А. Б а с к а к о в а  п ре дст авл яе тс я  вп о л 
не обосн ованным.  В ы д е л я ть  пр остранственные  п ад еж и  в особую груп-. 
пу на основании  их преим ущ ествен ных  , ( ' пространственных)  значени| ' |  
можно ,  р аз ум ее тс я ,  л и ш ь  условно.  Учитывая ,  однако ,  то, что именно 
эти зн ач ен ия  яв л я ю т с я  дл я  соответствующих п ад еж ей  наиболее  ч а с т ы 
ми, 1М'0ЖН'0 сч'итать термин «inpooTpawcTBettHbi'e п а д е ж и »  прием лем ым  
и практически  удобным.  Этот термин и используется автором в данной  
статье.

Д А ТЕ Л ЬН Ы Й  П Л ДЕЖ

Р а с с м о т р е н и ю  особенностей дате льн ог о  п а д е ж а  в современном 
ал та й ск о м  язы ке  необходимо пр едпослать  некоторые з а м е ч а н и я  отно 
сительно истории пр ост ранственных падежей .

. \ \ а т ер и а лы  д р е вн ет ю рк ски х  (енисейско-орхонских,  уйгурских ,  
ар а б с к и х )  п ам ят н и к о в  св идетельствуют  о том,  что в древнем яз ы ке  н а 
ря д у  с дру ги ми  п а д е ж а л ш _ ^ [ п о т р е б л я л и с ь  п ад еж и ,  в ы р а ж а в ш и е  п р о 
ст ран ст ве нн ые  отнощени5п

' Н . к. Д  м н т р и е п. Г р а 1̂ а т и к а  баш кирского  язы ка . .W.— Л ., 1948, стр . 61.
2 Т ам  ж е, стр. 61— 62. tr 

^ Н . А. Б а с к а к о в .  О й р т с к о -р у с с к и й  словарь . М., 1947, стр. 268.
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Так,  р аз ли ч ал с я  н ап ра вит ел ьны й пад еж ,  пространственные  значе
ния которого  в ы р а ж а л и с ь  а ф ф ик с ам и;  1) -га-га,  -ка-ка, -ма-ма; 2) -ру-

-р у  и 3) - гару-гару ,  кару-кару .  Ср.  примеры' :  Т а ц р 1 д а к  - к у н к ’й j'ap-

дак1 аИмка бо к м а д » ! . — Небесным со л н ц е м  и земны м мои'м государством 
я не нас л ад и лс я ;  С1з аИма кун'чу]у.ма агланьима будун ум а  cisiwa 'алт- 
мыш ] а ш ы м д а  ( а л д ы р ы л т ы м ) . — О т  вас,  мое государство,  мон госпо 
жи  (принцессы) ,  мои сыновья ,  мой народ,  от вас моих в шестьдесят

лет (я отделился ,  т. е. ум ер ) ;  Л г а р у  кун тог^сык/к/а (пргару  кун 

о р т у г ы н а р у ,  куры f,apy кун 5 а т с ы к а ц а  • ]ы рг ару  туи ортусын,ару

анта  1чрак1 будун  коп м а к я  кбрУр,  анча  б у д у и . —  Впереди,  к со л н е ч 

ному  во с х о д у ,  спр ава  (в стране)  п о лу ден ной ,  назади,  к солнечном' ,  закату 
слева  (в стране)  полночной,— (повсюду та'м, т. е. в этих пр еделах)  ж и в у 
щие ( б у к ва л ь н о  н ах од ящ иес я  внутри)  народьг — все мне подвластны;

столь много народ ов  я; Л г а р у  ШаН1 уи, ]азыкгг таг! су1идгм, талуИ<а kinir

т а гм а‘д11м, б \рг ар у  То^куз ар сан ка  Tairi с>Мад1'м. — В|перед (т. о. на во
сток)  я прошел  с войском вплоть  до Ша птунгскон  равнины,  немного не 
дошел  до  моря,  н а п ра во  (т. е. на юг) я прошел  с войском вплоть  до «де
сяти эрсенов».

Пр ост р ан ст ве н н ы е  зна чения  имел т а к ж е  местный п а д е ж  с  а ф ф и к 
са-ми -да.  -dii; -та -та, нашри'мер; j a i l  jan'p'Mi ардам!  jauiTbiHTu ардам 
cilTi. — Н'а сем'надцатом году сто доблестных подвигов доблесть его 
(т. е. он са'м) у м ерл а ,  и исходный п ад еж  с аф ф и к с а м и  -дан-дан ,  -дын-

-дин, -тан-тан,  -тын-тин,  напрнмер :  MaHindiH t;i^ji4 ti igsa arkii

— От  меня достаю тся  м у ж а м  долп (счастья) .
Н а  основе раз ви ти я  и об ог ащ ени я  гра^мматического строя ;пыка 

функции  напр ав ите льн ог о  п а д е ж а  с аф фи кс о м  -ру, -ру постеш-нио б ы 
ли утрачены и о б р а з о в а л с я  другой  пространственный п ад еж  с аф ф и к 
сом - га р у  -гару, -кару  -кару, который в тюркологической литературе  
именуется направительнььм или да те льн о- нап ра вит ель ны м,

С. Е. Мал'ов-  и другие  исследователи  тюркских  язы ков  считают,  
что ф о р м а  на пр ав ите льн ог о  или да те льн о- н ап ра ви тел ьн ог о  п а д е ж а  с 
аффивдсам - га р у -га р у .  -к ару-кару  о б р а з о в а л а с ь  па основе слняни.я а ф 
фикса  н ап ра ви те льн и ог о  'падежа  -ру р у  и аф ф и к с а  да те льн ог о  па д еж а  
-га-га, -ка-ка. В па м я т н и к а х  рунической и уйгурской  письменности не
редко  встречак>тся случ аи  уп о- ре б ле н и я  всех тр' :х пз д еж ей ;  д а т е л ь н о 
го, нап равительного ,  дательно-иаправительного^.

В п ам я т н и к а х  ара бс ко й  письменности (отрывки из « К у т а д | у  би-

' И.члюстрати'Вный материал взят из работ С. А1, М алова. — Памятники древнс- 
тюркской писымвниости. М,-Л., 1951; ЕниО-мгская иисьмемиость тюрков. М.-Л, !,)52.

 ̂ С, Е. , \̂ а л о в. Памятники дрсвнетюркскои письменности, .VI Л ., 1951,
■* С.м, при,меры выше.



лиг»,  К а ш га р ск и е  песни и другие) ,  которые приблизительно  относят к 
XI -XIV вв., н аб л юд ае тс я  отсутствие форм направительного  п а д е ж а  с 
аф фик со м -/71/ -ру  и дательно-нап ра вит ель ног о  -с а ф ф 1; л :ом  гар у -га р у ,  
•кару-кару.  В этих п ам ятн ик ах  функцию данн ых пад еже й  выполняет  
дат е л ьн ый  с аф фи кс ам  -га-г'а, -ка-ка. Ср. пример из отрывка  «Кут ад гу  
би.тиг»: kicigkji — к м лад ш им .

Таким образом,  в процессе развития  грамматического  строя языка  
постепенно вышли из употребления надежи с aффи■кca^lи -py-pi'i, - гару-  
-^^РУ, -кару-кару  за  счет расширения фуикций дательного  1па'дежа в сов
ременны е  тюрских  языках.

В современных язы ках  сохранились ,  в застывшем виде, л иш ь не
которые  остатки форм древних падежей:  направительного с аффиксом 
■P>/-P!l и дательн о- нап ра внт ель но го  с аффиксом -гару-гару, -кару-кару.

Н априм ер ,  в современном алтайском языке  остатками форм д р е в 
них п а д е ж е 11 явл яют ся  слова:

ары  — туда,  по ту сторону,  дальше;  
бери — сюда,  по эту сторону,  ближе;  
узее р и  — сверх,  на,  к; 
эн и р ге р и  — к вечеру; 
ичкери  — впереди,  вперед;  
тышкары —  наруж у,  наружный;
тескери —  в обратную сторону,  наоборот,  наизнанку,  против; 
нгскары  —  к весне; 
кускери  — к осени.

Часть  этих слов встречается и в современном к ар ака лпа кск ом ,  
к и р 1 изском,  узбекском и других  тюрокнх я'зыках.

Д а т е л ь н ы й  п ад еж  в современном алтайском языке оформляется  
а<|)фиксом -га,  который в завнси.мости от звукового состава основы сло
ва и'меет фонетические варианты:  -ге-го-го. -ка-ке-ко-кб. отвечает  на 

у  вопросы кемге?  — кому?,  неге?  — чему?,  кайдаар?  — куда? 
f Основным значением дательного  па д еж а  является обозначе.нне

косвенного объекта ,  обозначение на^правленности действия на какой- 
л ибо  предмет.  Кроме  того, дательный п аде ж употребляется  для вьфа-  
жения  пространственных,  временных,  причинных,  целевых отношений.  
В некоторых случ аях  он употребляется  и для передачи состояния лица ,  
объекта  сравнения.

Д л я  уточнения н донолнення пространственных и временных отно
шений употребл яют ся  послелоги и слу же бн ые  имена.

Д ательный падеж, выражающий объектные отношения

И ме н а  в форм е  дательного  падежа ,  в ы р а ж а ю щ и е  объектные  отно
шения,  в зависимости от лексического со д ерж ан и я  имени и у п р а в л я ю 
щего глагола  имеют ряд  оттенков в значениях.

1. И м я  существительное  (или местоимение) ,  об о з на ч аю щ ее  лицо,  
при офорадлешии да те льн ым  ладежом'С  уп р ав л яю щ им и  г л аго лам и д в и ж е 
ния у 'казывает на лицо,  предмет,  к KOTopoiMy нап равлено  действие.  Н а 
пример:  Ja й гы  каник улд а  Оймок  таайына барды.  — В летние каникулы 
Ой'мок поехала к дяде ;  б а л д а р  1ааназына Щгурип Ke.idti.iep. — Дети



прибежа ли  к бабушке ;  таадак ,  э1П 1рде 'бис слергс  чорчбк уга р га  ке.гери-  
бис.  — Де д уш ка ,  мы к вам вечерам придем слушать сказку.

2. Имя  существительное (или местоимение)  в форме  дательного 
падс‘Ж'3 пр'и управл яющ ем глаголе берер  — давать,  отдавать  — в ы р а 
ж а е т  лицо  или предмет,  которому  что-либо дается.  Например :  Уреду- 
411 Куреш ке  чаазын ла ка ра нд аш  берди.  — Учительница да л а  Курешу 
бумагу  и к ар анд аш ;  отурган  улус солун кижиге коп сурактар берди.
— (С'идяшие) люди за д а в ал и  .много вошр'осов HesnaKoiMOMy человеку.

3. И мя  оушествительное (или местоимение) ,  обгаьга'чаюшее лицо,  
в форме дательного пад еж а  при уп рав ляю щем  глаголе бпчиир—'писать 
обозначает лицо,  которое является  адресато^м. Например:  Танага  бачым- 
дап каруу бичидим- — Я быстр о  нап'исал ответ Тане;  председатель  ого  
за'П'иска бичиди. — Председатель  написал ему .чаписку.

4. Имена существительные  различного значения (или местоимения)  
в форме  дательного па д еж а  при глаголах  чувства:  ja paap  — нравиться;  
иженер — надеяться,  верить,  доверять,  полагаться на кого-либо; cijy- 
нер  — радоваться ;  тарынар — обижаться ,  сердиться;  чугулдан ар  — ру
гаться,  бранить  и другие — указ ыв ают  на объект,  в отношении которо
го проявляется  то, что в ы р а ж е н о  глаголом.  Например :  Слердин- ]обош 
болгоныгар  ул уска  japadbi. — Ваша  скромность понравилась  людям;  
.■^дучниБиг сдзине ал б а т ы -ijoH иженди. — Н ар од  надеялся  на слова 
Лдучы; керсу э|]ем'ни>г ижине суундим. — Я обрадов алс я  работе "иоей 
умной сестры; айса, ,  ол меге  тьнг тарынган болор.  — Мо же т  быть,  она 
на меня сильно обиделась ;  ол карындажына чугулданды.  — Он рассер
дился на брата.

5. И мя  существительное в дательном падеж е  при глагола.х речи: 
айдар  — говорить,  сказать ,  ра 1ооказа 1Ть, известить;  куучы ндаар — рас 
сказать ,  разговаривать,  беседо'вать; эрмектеер — говорить,  беседовать,  
рассказывать,  ра зг ов ари ва ть  и др. — в ы р а ж а е т  лицо,  к которому об р а 
щаются  с речью. Например :  Ч а м а к  энезине ле э1езине айтты. — Ча м ак  
о к аз а л  матери  'и сестре;  агитатор ш,колдыьг уренчиктерине — juur изби-  
рательдерге выб о рл о р ды 1г ээжизин ,  С С С Р -д и 1г Верховный Соведнищг  
депутаттарынын '  кандидаттарыньиг  би ог ра фи язы н куучындап берди.
— Агитатор ра сс каз ал  молодым избирателям,  ученикам школы,  поло
жение о выборах,  биографии кандидатов  в депутаты Верховного Сов е
та СССР .

6. Име на  существительные,  по значению представляющие  собой 
название должности,  в форме  дательного  пад еж а  с глаголами:  фптддр
— советовать,  уговаривать ,  назначать ;  г удар  — выбирать  и др, ук а 
зывают  должность,  на которую кто-либо назначается,  избирается.  Н а 
пример:  Б р и га д а д а гы  ]уунда ,1ыргалды бригадирге  jdnroeuAen ийди.
— На собрании бригады Ярпала назна'Ч'или бригади'ром; комсомоль
ский юо'нференц'ияда Оймакггы секретарьга тутты. — На  «омсомольокой 
конференции Оймока  избрали  секретарем.

7. И мя  существительное,  представляющее  собой название лица,  уч
реждения  или общественной организации,  в форме  дательного падежа  
со словами:  быйан болзын, баш болзын, мак болзын — обозначает  л и 
цо (объект) . 'Которому выносится благодарность .  Например :  Андый jaan  
болуш учун комсомолдорго  ja.aH быйан болзын.  — Опасибо комс омо ль 
цам за такую большую помощь; бисти 1-г ]урумди ырысту э ш е н  Ком му
нистический партияга мак бо.гзын! — Сла ва  Коммунистической партии,  
которая  сделала  нашу жизнь  счастливой!
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Дательный падеж, выражающий пространственные  
отношения

Имена в форме дательного падежа,  вы р а ж а ю щ и е  пространствен
ные отношения,  ук азывают  место (предмет) ,  куда направлено  действие.

В зависимости от лексическото содержания имен и управляющих 
глагатов  .пространственные отношения имеют разнообразные  оттенК'И в 
значениях:

1. Имена существительные — названия мест в форме дательного п а 
дежа  при управляющих глаголах  дв^ижения указывают  №а место, « ■кото
рому направлено  действие.— Например:  Комбайндар  ja.ianaa бардылар.
— Комбайны направились в поле: тен'ернде jылдыlcтap мызылдаарда ,  
комсо'молдор одуга  тужуп турды. — Когда на небе засвер'Кали звезды, 
комсомольцы стали спускаться к палатке (к стану) .

2. Существительные,  обозначающие  место, в дательном падеже с 
глаголами,  вы ра жа ю щ и ми  приближение:  ]ууктаар — приближаться ,  
подходить близко;  j edep -  достигать,  доходить и другими — обозна
чают место (предмет) ,  к которому приближается  действие.  Например;  
Бар л ай  тонду, |&арукту онойдо ло столго jyyKradbi.  — Бар л ай  в шубе 
и в шапке,  приблизь .тс я ж столу; ан'дап }урген Очы-Б ала  Алтаиына 
jedun келди. — Охотившийся О чы -Б ала  вернулся на .■\лтай.

3. Имена существительные - -  названия мест (предметов) в форме 
дательного пад еж а  при глаголах типа: janiubinap — приклеивать;  /ь/- 
жар — тереть,  натирать;  кадаар  — кш о т ь ,  вб'ить, вонзить; согор — 
бить,  ударять ;  тайанар — опираться (рукой) ;  тийер -  касаться,  трогагь;  
гебер  — лягать,  толкать  и др. — указывают  на место соприкосновения.  
Например :  Онын'  ]укачак  эрди уулынын'  1аагына  эркс janiubiHa берби. 
— Ее тонкие губы нежно коснулись щеки сына; Чолтук,  уулчактын'  буды-  
на ]ыжынып. а гаш ja ap  ууланып турды. — Чолтук (пёс) терся о ноги 
мальчика  и с.мотрел в лес; К о л я  айруушты ]ерге кадап салды. —  Коля 
воткнул вилы в землю; Киче.мкей столдын- кырына  он- колыла  тайанып 
илды. — Кичем'кей правой рукой оперся о край стола; Октябрь  ]аркы- 
ны' туштукке тийди, улу Китай туруп чыкты. — Свет Октября  озарил 
юг, и поднялся великий Китай.

4. Имена  существительные,  обозначающие  предметы, которым при
суще понятие верхней точки, вершины,  в форме дательного пад ежа  с 
управл яющи м глаголом типа: чыгар  — восходить,  подниматься — у к а 
зывают на место восхождения.  На.пример: Эки тизези буктелген ан'чы 
кырга чыгып келди. — Сгибая оба колена,  охотник поднялся на гору; 
мен Ш1К0 ЛГ0 келеле,  экинчи этажка чыкты.ч. — Я пришла в школ\ '  и 
поднялась  на второй этаж.

5. Имя  существительное,  представляющее  собой название опреде
ленного вида помещения,  предмета,  в дательном падеже  с глаголами 
кирер  — входить,  въезжать ;  салар  — класть,  положить,  опустить; урар
— сыпать,  лить,  наливать  — обозначает  место, внутрь которого на пр а в
лено действие.  Например :  Удабай  ла энези турага кирип келди. — 
Через  непродолжительное  время мать вошла в комнату;  Коля балыкты 
кднбккд салып ийди. — Коля положил рыбу в ведро; .Аргачынынг экп 
кабына  алтын- 1М01тунне 1г уруп  берди.  — В два мешка .Аргачи насыпа
ли серебра и золота.

6. Имена существительные,  являющиеся названиями обществен
ных организаций,  коллективов (партия,  комсомол,  профсоюз,  колхоз,  
совхоз,  и др. ) ,  вошедш'ие в словарный состав алтайского языка  в совет
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скую эпоху, в дате льн ом  па д еж е  с глаголом кирер — вступать о бо з н а
чают коллектив,  в который вступает  субъект  действия.  Ыапрпмер:  Ка- 
р ы н д а ж ы м  партияга кирдим деп,  письмо бичиди. — Б р а т  написал,  что 
вступил в партию; бы лтыр Ко ля  комсомо.гго кирген.  —  В прошлом го
ду  Коля  вступил в комсомол;  бистпи'  билебис колхозко  бир му 1г тогус 
jyc одус ]ы лда  кирген.  — Н а ш а  семья вступила в колхоз  в 1930 году.

7. И ме н а  существительные ,  не имеющие  коикретно-предметного  
значения ,  типа;  керек. — дело;  сагыш  — оознание,  'мысль; санаа  — 
мысль в форм е  дате льн ог о  п ад е ж а  с у п ра в л яю щ и м  глаголом кирер  — 
у к а з ы в а ю т  место в переносном смысле (положение ,  в которое попадает 
су бъект  действия,  мысль,  к которой он приходит и т. п.).  Например :  
Сенин'  учун мен эмди ijaiMaii керекке кирдим.  — Из-за  тебя я теперь 
попал в неудобное по ложение  (в плохое д е л о) ;  Алтай  ичиле сурекей 
коп ]орыктатаны|быс сагыжыма кирди.  — Всг1оминаю о нашем пр одо л
жит ель но м путешествии по Алтаю.

И з л о ж е н н о е  показывает ,  что имена в форм е  дательного  падежа ,  
в ы р а ж а ю щ и е  прос^^нственные OTHOujeiiHH, имеют ряд  оттенков в з н а 
чениях,  которые  обусловлены лексическим со де рж ани ем  имени и уп
р а в л я ю щ е г о  глагола .

Д ат ельны й падеж, выражающий временные отношения

И мен а ,  по лексическому со д ер ж ан и ю  п р ед ст авл яю щ и е  собой н а з в а 
ние определенных временных отрезков ,  в форм е  дат ельного  п ад еж а  при 
уп р а в л я ю щ и х  г л аг ол ах  разного значения  в ы р а ж а ю т  временные отно
шения.

Имен  с временным зиа'чением в язы ке  не много. Иаииример. /w.i —год. 
(/«— месяц,  к/ун—день,  гун/— день,  зн'«/7— вечер,  тун -ночь ,  эртен тура 
— утро (утр ом) ,  кыш — зима,  ja c— ^весна, ] а й — лето,  к ус— осень и другие.

1. Име на ,  н аз ы в а ю щ и е  отрезок  времени,  в дательном па д е ж е  с г л а 
голом лю бо го  с о д ер ж ан ия ,  у к а з ы в а ю т  на пр ом ежут ок  или отрезок  вр е 
мени,  в течение которого длится  действие. '  Нап ри мер :  Б а й а  тундеги 
.пек оньи бугун тужи не  таипабады.  — .VVbiivm о ночном разговоре  не ос 
тавл яли  его весь день;  тунине иттеитен нш бу ла  болды.  — Ночная 
ра бо та  бы ла  только  ,^та.

2. И но гда  имена  сущ ествительные  с временным знпчением в ijiop- 
ме дате льн ог о  п а д е ж а  д л я  у т о ч н е н и я о т р е з к а  времени имеют определя-  
ющ'ие слова  (тр'ила.га1тельные ,  Н'а.реч1ия, числ 'ительные) . Нап ри мер ;  Je,  
топ'шуур у з а к  дйго  j a a n  унденип турды. — Топшур (музьикальный ин
струмент)  п ро дол ж ите ль но е  время  издавй^! звуки;  канча кунгс дпдрсди.  
Алтай  ]ерден- та'ппады. — Ск олько  дне(*г^искал, на Алтае  не нашел.

3. Име на  существительные  jaui  —  возраст ,  б о и  — возраст в форме  
дат ельного  п а д е ж а  с у п р а в л я ю щ и м  глтголом j ed ep  - достигать  у к а з ы 
ва ю т  на время  ( во зр ас т ) ,  которого достигает  какое-нибудь  лицо.  Д л я  
в ы р а ж е н и я  точного времени (в озраста )  существительное  jaui  имеет 
оп ре д ел яю щ е е  количественное  числительное.  Нап р и м ер :  Торт ]ыл одо 
берди.  торт jauiKa Б ек тир ек  jerru.  — П р о ш л о четыре года,  Бектиреку  
исполнилось  четыре года (достиг четырех лет ) ;  уулым ' ю й г о  j c t t u .
— Мой сын достиг зрелого  возраста .

Д ат ел ьны й падеж, выражающий причинные отношения

При части е  па -гаи (с фонегичес.кнми в а р и а н т а м и ) .  ле:<сическое 
с о д е р ж а н и е  которого озна чае т  чувство,  психическое состояние лица  и



явления внешнего мира,  при уп ра в л яю щ и х глаголах  любого  лексиче
ского со д ер ж ан и я  у к аз ы в ае т  иа прмчмиу проявления глагольного приз- 
на%а. Напри мер :  Толзон  суунгенине  торт тура jyeypdu .  — От радости 
Толзон вскочил с места;  чап каи  алон- к ургаган ы н а шылыраСп. — О т  того 
шуршит  ско шенная  тра ва ,  что высохла.

Д ательный падеж, выражающий целевые отношения

При части е  на -ар (с фонетическими вариавдта'ми) в форм е  да те льн о
го п ад еж а  с глаг ол ами  любого лексического со д ер ж ан и я  передает о т 
ношения цели. Нап ри мер ;  J a i r a p  ко йлорды кабы рарга  айдады. — Янар  
погнала пасти овец;  . \ т р а ш  кунду^ту айылчызыи кундулеерге ,  куулы чой- 
гонине койу чай асты. — Атраш,  чтобы угостить дорогого гостя,  поста 
вил чай в медный чайник.

Д ательный падеж с некоторыми глаголами

1. И ме н а  существительные ,  о бо зн ач аю щ и е  чувства или физическое 
состояние лица ,  в форм е  дательного  п ад еж а  с глаг ол ами  л / ж е р —.попа
дать;  ки рер— п о гр уж ат ьс я  — о бо зн ача ю т  состояние,  которое испытывает 
какое  ни'будь лицо.  Нап рим ер ;  Лиит бойын'  уйатка туштин'. — Ты по 
молодости не опозорься;  деревне  текши терен- у й к у га  каре берди.— Вся 
деревня  погрузилась  в глубокий сон.

2. И ме н а  существительные  или числительные в форме  дательного  
н ад е ж а  при уштавляющих г л аг ол ах  бдли и р—^делить, разделять;  ij.ieep 
делить  на части,  ра з де ля ть  и другие — у к аз ы в аю т  на то, что является 
мерой дробл ени я  чего-нибудь.  Н апр им ер ;  Ки ж и н ш г окпоз'И эки болик-  
ке бдлинет. — Л егк и е  человека  де лятся  на две части;  эки jycTH бешке  
ул езе ,  тбртои болор.  —  Две сти  раз делить  на пять будет сорок.

Д ат ельны й падеж, выражающий объект сравнения

И мя  существительное  (или местоимение)  в дательном пад еж е  при 
сочетании с именем тун'ей, jijsyndeui, будуштеш  — подобный,  сходным 
(похожий) и уп р ав л яю щ им  глаголом любого лексического со д ерж ан и я
— обозначает  объект,  с которым сра внивается  предмет (лицо) .  Н а п р и 
мер: Лаш б а л а га  тун'вй болды.  — Он похож на новорожденного  ребен
к а ;  ол адазы на  1узун деш  болгон.  — Он был 'похож на отца.

Дательный падеж в составе удвоенных,  
парно-собирательных сочетаний

Име на  в фор 1ме дательного  л а д е ж а  входят в состав следующих 
не р а зл о ж и м ы х  сочетаний:  бир кезеккг  — в (на)  одно мпновение,  тал 
тцшке — к полудню; кере тужине — весь день,  целый день

1. Н е р а з л о ж и м о е  сочетание бир кезекке,  в котором с л о т ' «кезекке»  
оф ормлено  дате льн ым  падежом,  с гл аголами любого  лексического со
д е р ж а н и я  обо значает  длительность совершения  действия.  Напри мер :  
Бир кезскк? тымык боло берди.  — И а  одно  мгновение стал о  тихо; ол 
бир кезекке  бозого janbnia тура туи1ти. — Он на одно мгновение ост а 
новился у порога.

2. Н( ра з л о ж и м о е  сочетание тал тушке тоже  ук аз ыв ае т  дл ит ель 
ность (время)  действия.  На'пример:  Кун тал тушке jeTTu.  — Наступил  
полдень;  куи тал тушке jeTKende, мен койлорды .агашты1г колоткозинде
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а м ь ф а д ы п  турум.  — Ко гд а  нас ту п а ет  полдень ,  то я сгоняю овец  в 
тень  де ре в ье в  д л я  отдыха .

3. Н е р а з л о ж и м о е  соч етание  кере  тужине в ы р а ж а е т  о тр ез ок  вр е ме 
ни н.а п ро тя ж ен и и  дня ,  за п о л н е н н ы й  действием.  Н а п р и м е р :  К е р е  тц- 
жине  С а р т а к п а й  а м ы р а б а й  иштеген.  — Весь  день  С а р т а к п а й  р а б о т а т  
без отды.ха; jaH-мыр кере  тужине jaadbi. -  Д о ж д ь  шел целый день

4. И з  удвоенны.х сочетаний  с им ен ам и в да т е л ь н о м  .падеже широко  
р ас п р о ст р ан е н ы  в ал т ай ск о м  я з ы к е  сл е ду ю щ и е :

качаннан' качан га  — испокан  веков;  
чактин' чакка  —  из века  в век;
\ыл()ин' ]ы лга  — из года в год;

] ы лг а  —  из г,4>д'а в год; 
кунун- ку нг е  —  изо дня  в день;  

куннен' ку нг е  — изо дня  в день,  и др.,
в которых .первое сл ов о  ч а щ е  всего выс ту п а ет  в ф о р м е  исходного п а д е 
жа ,  а второе в ф о р м е  да те льн ог о .  Т а к и е  у дв оен ны е  сочет ани я  указы.- 
ва ю т  по в т о р я ю щ и й ся  период  или отре зок  времени .  Н а п р и м е р :  Кы зыл  
чечектии кыс  ]урум 1И1гле качаннан- качан га  айрылыштын-. — С девичь-  
еи ж и з н ью ,  подобной к р а с но м у  цветку,  нав се гд а  ра с ст ал ас ь-  колхоз 
ты.!г м а л ы  1ылда!г  ]ы лг а  бзуп  ле  jar .  -  И з  года в год в колхо зе  растет  
[юголовье скота ;  сен эмди | ]ыргалду  к о ж о 1гды куннен- ку нге  11гуп  турун'
— 1ы теперь  изо д н я  в ден ь  с л ы ш и ш ь  весе лую  песшо.

Г). П а р н о - с о б и р а т е л ь н ы м и  со ч ет ан и ям и  с именем в ф о р м е  д а те л ь и о  
го п а д е ж а  я вл яю т ся :  а да-эн еге  — отцу -ма те ри ,  ада-эн ези н е  - -  отцу 
его (се)  матери,  э л г е ч о н го  — народу,  в ко торых перв ая ,  часть может  
вы с ту п а ть  в неоп ре дел енн ом  или д а т е л ь н о м  п ад еж е ,  а вт ор ая  часть 
тольичо в ф о р м е  да т е л ь н о г о  п а д е ж а .  Эти сочет аии я  указьивают на лицо  
которого  к а с а е т с я  с о в е р ш а е м о е  действие.  Н а п р и м е р :  Лаштан'  а л а  мьин- 
дыи  60Л301Г, а д а -э н е н с  уйат болпр! -  (Он)  с к а з а л :  «Е сли  с м ал о л е т с т в а  
б у д еш ь  т а к и м ,  то р о д и т е л я м  б у д е т  позор!»;  Змелеч'и-Мергенн.ин- ий 
дези  элге-'1пнгп макталды. — М о г у щ ес тв о  Э м ел е ч и - М е р г е н а  п р о с л а в л я 
л ось  в народе.

Нательный падеж с п о с л ел о г а м и  и с л у ж е б н ы м и  
именами  

Д а т е л ь н ы й  падеж с послелогами

1. И м я  с у щ е ст ви те ль н о е  с пред.метньим зна че н ие м  (или чи сл ите ль 
ное) в да т е л ь н о м  п а д е ж е  с послелогом j yyK  в ы р а ж а е т  п р и б л и з и т е л ь 
ное ко личество  ка к и х -н и б уд ь  предметов .  С у щ е с т в и т е л ь н о е  в качестве  
о п р ед ел е н и я  имеет количеств ен но е  числительное.  Н а п р и м е р : Д е ч е ^ к о л -  
.хозчьиар №31би р а 1т е л ы 1ы.й у ч а с т о т о  торт  м аи ш наг а  ] у у к  одын экелип  
бердилер .  — Вчер а  к ол х о з н и ки  п ри ве зли  в и зб и р а т е л ь н ы й  уча сток  око
л о  четырех м аш и н  дров ;  б а л д а р  кускуде  ш кол  ] ан ы н д аг ы  участоктон '  
алты jijc кдноккд j yyK  к а р т о ш к о  казып а л д ы ла р .  — Ос е н ью  ре б я т а  н а 
ко п ал и  с п р и ш ко л ь н ог о  уч а ст ка  около  шестисот  ведер к ат оф е л я .

2. С ущ ест ви тел ьн ое ,  по  ле/ксичеокому с о д е р ж а н и ю  п р е д с т а в л я ю 
щ ее  н аз ва н и е  о т р е з к а  вре мени ,  с послелогом 1уук  и гла го ло м с л ю бы м  
значен ием  у к а з ы в а е т  п р и б л и з и т е л ь н ы й  период  или отре зок  времени ,  в 
течение  которого  происх од ит  действие.  Н а 1пример ;  З к и  айга  jyyK 6й 6т-

—  П р о ш л о  вре мени  ок оло  д®ух месяцев ;  к ар  б и р  не де лег е  j yyK jaa-  
ды.  — Снег шел  ок оло  недели.

3. С ущ е с т в и т е л ь н о е  (или  .местоимение)  в фор.ме дап' ельиого п а д е ж а



с послелогом у зее р и  при у п р а в л я ю щ е м  глаг ол е  л ю бог о  ле к си ч ес ко 
го с о д е р ж а н и я  обо зн ач ае т  количество  чего-либо,  которое  пр оизводится  
св ер х  уч:тановл'енного плана ,  нормы,  о бя з а т е л ь с т в а  и др.  Н ап р и м ер :  
П ро ду 1к ц и я 11ы л л а н г а  у зее р и  берген .  —  П р о д у к ц и ю  д а л и  сверх  план а ;  
к о п х о зч ы л а р  ал 1га1н м оя ]у ,1арыни узеери  государстаого  м у ^  тонна  ко-
б о 1г берген .  — Кол хозники  сверх взя ты х  о б я за т ел ьс тв  сда.ти г ос у д а р с т 
ву тысячу  тонн хлопка .

4. И м я  ' суш,ествительное (или местоимение)  в да те л ьн ом  п а д е ж е  
с послелогом уО ура  при глаголе  с л ю бы м  значением у к а з ы в а е т  лицо,  
против которого  Hainp'attic'Ho действие.  HiainpiiiMcp: Б а г т ы р а  ]о,кту ал гай -  
л а р  б а п л а р га  у д у р а  кдд ури лди .  — Все бедные  ал т ай ц ы поднялись  пр о 
тив богатых;  ка'чам би рд е  мен сеге  у д у р а  ац'дый оосгбр айдчтан б е 
д ам ? — Я 1КОГда-пи1будь (против тебя  говорил  тааою с л ов а?

5. С у и 1,оств1Ителы 1ое, чю зна'чению пр ед с т а в л я ю щ е е  на з ва н и е  места,  
в д а те л ьн ом  п а д е ж е  с послелогом je ru p e  при глаголе  любо го  лекси че 
ского с о д е р ж а н и я  об о з н а ч а е т  предел  в пространстве .  Н ап ри м ер :  Д е р е в -  
неге  je ru p e  беш к ило мет р  болган. —  Д о  деревни было  пять километров ;  
Мен удаба ' с ойто келершм, кы раги  je ru p e  барып к ел ерге  турум. —  Скоро  
я вернусь ,  хочу до ех ат ь  до  пашни.

6. И м я  су щ ес тв ите льн ое  с времен ным  значен'ием в ф орм е  д а т е л ь н о 
го п а д е ж а  с послелогом je ru p e  у к а з ы в а е т  на предел  во времени .  Н а 
пример ;  К ы ш ка je ru p e  коп т у р а л а р  тургузылар. — Д о  зимы будет вы

стро ено  много домов ;  б у  к у н д е р ге  je ru p e  «Пастухтын- куни» жоп ]ерде 
бгкан.  — Д о  этих дней « Д ен ь  пастуха»  прошел во многих местах.

7. И м я  сущ е ст ви те ль н о е  л ю бог о  лек сичеакого  с о д е р ж а н и я  в ф о р 
ме да т е л ь н о г о  п а д е ж а  с послелогом кдро  с л у ж и т  мерилом для  с р а в н е 
ния,  сопо ставл ения .  Н а п р и м е р :  J e  }айгыда уй л а р д ы  к а б ы р а р г а ,  оско 
м а л д а р г а  корд куч б о л у п  jar .  — По ср ав не ни ю  с другим скотом,  летом 
коров пасти труднее ;  ого  кдро,  ол он а р гы к  кижи. —  По ср ав не ни ю с 
ним. он л у ч ш е  в де ся ть  раз.

8. В ф о р м е  д а те л ьн о г о  п а д е ж а  с послелогом у л а й  соч ет аю тс я  то л ь 
ко имена сущест вит ель ные ,  о б о з н а ч а ю щ и е  отрезок  времени.  Т ак ое  со
четание  в ы р а ж а е т  пр о тя ж ен н о с ть  во времени,  при этом и.мя с у щ е ст ви 
те льн ое  всегда  и'меет в кач естве  опред еле ни я  количественное чис ли 
тельное  или наречие .  Н ап р и м ер :  Коп jы л д a p гa  ул ай  мен м ал  иж и н д е  
ишгеп,  jalкщы je'д’и'мдepгe ]еди'п туру.м. — Ра 'ботая  в живорно&о'дсп'ве на 
пр от яж ен и и  нескольких  лет,  я достиг  хорош их  резуль татов ;  С е р е ж а  ла  
С а н я  эки к у н ге  у л а й  бал ы к гап  jijpdu.iep.  — С е р е ж а  и Са'ня дв а  дня  
п о д р я д  ходили  на ры б ал к у .

9. И м я  сущ е ст ви те ль н о е  (|или 'мастаи-мение) в ф орм е  дат е л ьн ог о  
п а д е ж а  с послелогом б олуп  в ы р а ж а е т  причинные отношения .  Н а л р и м е р :  
Jam б а л а зы н а  болуп  Лалажай иш те 1г эрте jaubin келди. — И з- за  м а л е н ь 
к ог о  ре бен ка  Я л а « а й  рано  ве р ну лас ь  с работы;  у л у с к а  болуп  ол 
уЙ1ку зын да  бош ун ды ды .  — Р а д и  нар од а  он за>был д а ж е  о сне;  сеге  б о 
л у п  бугун туниле  иш гедим .  — И з- за  тебя  сегодня р аб о та л  всю ночь.

П осл ело ги  гл аго льн ог о  пр ои схо жд ен ия  у д у р а  при сочетании  с и м е
н ами в ы р а ж а ю т  про тив ите ль ные  отношения ;  послелог  je ru p e  уточняет  
и д о п о л ня е т  п р о ст ран ст ве нн ые  и вре менные  отношения;  послелог  ул а й  
ут очняет  и до п о л н я е т  тол ь ко  вре менные  отноше ния  имен;  после ло г  ко
ри  при сочетании  с именем п ереда ет  ср а вн и те л ьн ы е  отн ошения ;  после
лог  do.iyn  уто чняет  и до по л н яе т  причинные  отноше ния  имен.
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1. И м я  ' сущссгипitvibiiof в ф орм е  неимрсдслониоро пли роди телыю -  
п) п а д е ж а  со служебньрм нменем уступе и у п р а в л я ю щ и м  гл аголом ука-  
)|.1вас>т па н ах ож де ни е  одного предм ета  над  друпгм или совершение  
действия  на поверхности  чего-либо.  Н ап р и м ер :  Лл бат ы бы ст ьи г  ырысту 
Гюлгоны jep  уступе ja iibudbi.  — Н а  весь мир разнесся  с л \ х  о сч ас тл и 
вой жиз ни  нашего наро да ;  Kvpeir кус Алтайдын- уступе бонынын- ] ар аш  
кеен чумдерин чачып ийди. — Н е об ы к н ов ен н а я  к рас ота  глубокой осе
ни п р ео б ра з и ла  Алтай.

2. Суше ств ите ль но е  в неопределенном или родительном п а д е ж е  
со служебньим именем алды на  при гл аг о л е  о бо зн ача ет  место в передней 
части предмета  или под ним. Н ап р и м ер :  Лдучы -Ме рге н  адазынын' ал- 
()ыпа омо'К то, ырысту  да  турды. — Лд учы-Мерген  перед отцом встал 
бодрым  и счастл ивы м;  суупын'  тал  ортоз ын да  кенетийин тош ой ыл ард а ,  
ол тоипын- алды па туже берген .  — Когда  посредине реки внезапно  о б 
л ом и л с я  лед ,  он п ро ва л и лс я  под него.

3. Н м я  суш ествительное  в ф ор м е  неопределен'ного или родит ель 
ного п а д е ж а  со с л \ ж е б н ы м  нменем бажына  и уп р а в л я ю щ и м  глаголом 
п о к а з ы в а е т  н ах о ж д е н и е  чего-либо на самой  верхней части предмета .  
Н ап р и м ер :  3 iKh кучы йа к  столмо бажына отурала, чуркураж а берди.  — 
Д в е  птички сели на столб и за чир ик али .

И м е н а  су щ ес тв ите льн ые  типа:  бут -й ога ,  тазе— колено,  (////— работ а  
и д р . — в ф ор м е  неопределенного  или родительного  .падежа со с л у ж е б 
ным и.мепем бажына  употрс”бл яю тся  в переносном значении .  Нап ри мер :  
( Х С Р - д и н '  гимны ] а 1г ы л ан а р д а ,  улус бут бажына турды,— Когд.а р а з д а л 
ся гимн С С С Р ,  лю ди В1стали  (бумв. В1СТ1али на ноги);  Амыр тизе бажына  
отура тужуп, ал г ы р а  берди.  —  Амыр встал  на колени и за р ы д а л ;  мен 
иттиьг бажына чыкпап 1адым.  — Я не могу сп ра ви ть ся  с работой.

4. Н м я  суще ст вит ель ное  в ф орм е  неанределе 1нн0 г0  или родит ель 
ного п а д е ж а  со сл у ж е б н ы м  именем ичине и гл.аголом в ы р а ж а е т  на- 
н ра вл ени е  предм ета  (лица)  внутрь  чего-либо.  [4апример:  Кун ашка-  
л ак т а ,  бис м ал ды  кобы ичине тужурип салдыбыс.  — Д о  з а к а т а  солнца  
мы скот спустили  в л о ж б и н у ;  ].аш аг а ш т у  аралдын' ичине кирип барза ,  
j y syn- jyyp чечектердшг  ]ы ды н а  к иж и эзире бергедий.  — Если войти в 
зар осл и  МОЛОДЫ1Х кустарников ,  то м о ж н о  опьянеть  от з а п а х а  разлнч  
ных цветов.

5. И м я  существи те льн ое  в неопределенном или родительном па
д е ж е  со сл у ж е б н ы м  именем тыштына и у п р а в л я ю щ и м  глаголо.м у к а 
зы в ае т  на н ап ра вл ен ие  чего-либо (кого-либо) к н а р у ж н о 11 стороне 
предмета .  Напри' .мер: Б о з у л а р д ы  чеден тыи/тына чыгара айдады .  — 
Выгнал  те л ят  за  загон;  у|'где сурекей  и.зу болды,  улуотар  айылдын- 
тыштына чыкты. — Б ы л о  очень ж а р к о ,  на род  вышел  на улицу.

6. Ц|мя сущ еогвительное  или местоимение  в ф ор м е  неопре дел енно 
го или ро дительного  п а д е ж а  со служебньим пмене.м 1анына  обоз нач ает  
н ап р ав л ен и е  одного  пред мет а  (лица)  к другому.  Н ап ри м ер :  Оны кбр- 
г5н О ч ы - Б а л а  каан ]аны на  ба зы п  келди.  - -  Увидев это, О ч ы - Б а л а  по
доше л  к хаиу;  бис оныы ]'анына отурып иидис. — Д\ы сели около neio.

7. Н мя  сущ е ст ви те ль н о е  в неопределенном или родительном п а д е 
ж е  со служебны.м именем кийинине  и глаголом в ы р а ж а е т  н а п р а в л е н 
ность предмета  (лиц а)  за что-либо.  Н ап р и м ер :  Л|гчы агаш  кийинине 
]ажынды. — Охотн'ик с пр я та л с я  за  дерево;  учулези  тон илгиштин- киии-

.пине 1ажынып алды.  — Все трое ап р я т а л и с ь  за  вс'шалку.

Служебные имена в дательном падеже

so



8. И'мя существп тс льн ос  с прсдметмы'м значением в фо рм е  неопре
деленного  или родительного  надежна со с л у ж еб н ы м  именем о р т о з ы н а  
у к а з ы в а е т  на н ап ра вл ен и е  предм ета  (лиц а)  в середину  чего-либо.  Н а 
пример;  Лры б а зы п  О чы г Б ал а  албаты ортозына к и р е  берди.  — У ш е д 
ший туда О ч ы - Б а л а  вошел в тол 1пу народ а ;  маттордин' ортозына базып  
кирзем,  ч'а|'1л а р  oiinoin ] а 1тты. — Когда  я вошел в се р ед и н у  кед рача ,  та'М 
играли  1глухар'п.

С у щ ес тв и тел ьн ое  с временным значением в неопределенном п ад е ж е  
со с л у ж е б н ы м  именем о р т о з ы н а  и глаголом j e r  в отр ицательной  форм е  
у к а з ы в а е т  предел  во времени ,  которого не достигает  действие.  Н а п р и 
мер: Укты'М, тун о р т о з ы н а  j e T u p u e i i  ончозын б у д у р и п  с а л а р ы м .  — С л у 
ш аю сь  до  полуночи все сд ела ю;  кускуде  ан-дап ба р г ан  улус,  к ы ш  о р т о 
з ы н а  j e r n e i i ,  KOTI ал у л у  ] а н д ы л а р .  —  Л ю д и ,  уехав ши е  осенью на охоту,  
вернулись  с большой добычей  до  середины ;»имы.

Н ер а з л о ж и м ы ! '  сочетания качан ортозына, ол ортозына, в состав  
которы.ч входит  ра с с м а т р и в а е м о е  с л у ж е б н о е  и'мя, в ы р а ж а ю т  какой-  
то неопределенны!!  отрезок  вре’мег т .  Н а  руаж.ий язьик качан ортозына  
'Переводится в ы р а ж е н и е м  —  в како е  время ,  к о гд а  это;  ол ортозына -  
вы р а ж е н и ем  — в это время .  Н ап р и м ер :  Качан ортозына jy p a n  салган?
— К ог да  0 ТО (он) успел нар исовать?  Ол качан ортозына  j ype берген? 
Когда  это он уапел уехать ;  ол ортозына  б а за  'кем де  «ыигьирды. —  В это  
вре мя  еще  «то-то  кри кну л .

9. И м я  суще ст вит ель ное  в ф орм е  неопределенного  или родительно
го п а д е ж а  со с л у ж е б н ы м  именем аразы н а  и у п р а в л я ю щ и м  глаголом вы- 
р а ж 1ает н а п р а вл еи « о с ть  пред мет а  (лица)  в п р ом еж ут ок  предметов.  Н а 
пример:  Бис а га т  аразы н а  ы р а а к  барала,  j.aan эмес от сальгп алпаныс.
— Л\ь|| 01Ч5ШЛИ вглубь  ле с а  и раз вел и  небольшой костер;  а!гчы блдннин' 
аразы н а  1ижынып алды. — Охотник  с п р я та л с я  в траве.

10. Н'мена в ф ор м е  неопределенного  или роднтельнопо п ад е ж а  со 
служебпьим именем орды н а  о зн а ча ю т  отношения за мещ ени я .  HainpiiiMep: 
Р а я  600 снап б у у л а а р  норма орды н а  кунине 900— 1000 снаптан' буулап  
j a T .  — Р а я  вместо нормы 600 снопов  в день св я з ы в а е т  по 900— 1000;. 
кече онын- орды н а  кем иштеди? —  Кто ра б о та л  вчера вместо него?

11. И м я  су щ е ст ви те л 1.ное, об о з н а ч а ю щ е е  время ,  в ф о р м е  неопреде
ленного  или родительного  п а д е ж а  со с л уж еб н ы м  именем туркунына  гю- 
к а з ы в а е т  период или отрезок  времени,  в течение которого происходит 
действие.  Ha'fipniMep: Б истин-.колхоз мал  оакурердети jbwiAbiir л л а н ы н  беш 
1ылдын' туркунына б уд ур ер .  — Н а ш  колхоз  с е м 1глетннй план ж и в о т н о 
водства  вып'о'лнпт в течение пяти лет;  бир айдыи- туркунына  i ysyn- jyvp  
т е м а л а | ) 1 а коп лек ц н ял а | )  кычырылган .  — В течение одного  месяца  про
читано  много лекций  на ра зл ич н ые  темы.

'1'аким об ра зом ,  сл у ж е б н ы е  имена:  уступе, алдына, бажына, ичине, 
тыштына, ]анына, кийинине, аразы на, туркунына — уточняют,  д о п о л н я 
ют только  iipiKTpaHCTiiemibie отношения имен. С л у ж е б н о е  имя ортозына  
уточняет  ]1 до п о л н яе т  нр ост раисгвенные  и временные  отношения.  И м е 
на в сочетании  со с л у ж е б н ы 1М именем орды на  в ы р а ж а ю т  отношения  з а 
мещения.  С л у ж е б н о е  имя туркунына  уточняет  и дополня ет  вре менные  
отношения.

Имя ,  значе ние  которого  уточняет  и до по лн яе т  сл у ж еб н о е  имя,  при
нима ет  ф ор м у  неопределенного  или родительного  п ад еж а ,  а сл у ж еб н о е  
имя — ф орм у да те льн ог о  п ад еж а .

6 У ч ен ы е зап и ски
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И м е ю щ и й с я  м а т е р и а л  говорит о том,  что имен'З в ф о р м е  р а с с м а т 
р и ва ем ог о  п а д е ж а  мотугг вы с ту п а ть  в роли  косвен н ого  дополнения  и о б 
стоятельств места, врем ени, причины и цели.

1. Чаихе всего в ф о р м е  д а т е л ь н о г о  п>адеж1а « качестве косвенного  
дополнения  в п р е д л о ж е н и и  'вьиступают су щ е ст ви те ль ны е  и местоимения.  
Л н о г д а  д а н н ы е  имена  в роли -косвенного доп о л н е н и я  мотут выступать  
при  сочетании  с по сл е л ог а ми  именного и г л аг ол ьн ог о  происхождения .  
Н а п р и м е р :  Б у  бичик  Туулу-Алтайдын' ком сом олы на  м е н и 1г куи д \ ’ум  бол- 
зын.  Эту  книгу  п о с в я щ а ю  к ом с ом о л у  Горного А л та я ;  чынды та ба рг а  
Сов ет  j a i r  м е ге  б о л у ж а р  болбой .  — Н а й т и  п р ав д у  мне п о м о ж е т  Со в ет 
с к а я  власть .  Он айдын- ту р к у н ы н а  п л а т а  у зее р и  коп 65с эдип  чытарган.
—  В течение деся ти  мес я це в  сверх  п л а н а  выпус тил и  'много тканей;  
менин- б а л д а р ы м  м е ге  у д у р а  к а ч а н  да  ] ам ам сос ай тп айт ан .  — Л\ои де 
ти нико гда  мне не грубят .

2. В ф ун кци и  обстоятельства места в ф о р м е  д а те л ьн ог о  п а д е ж а  вы
с т уп аю т  п р еи м у щ ес тв е н н о  имена  с у щ е ст ви те л ь н ы е ,  у к а з ы в а ю щ и е ,  где н 
в 'KaiKOM н а п р а в л е н и и  пр оисходит  денств^пе. Т а к ж е  в .качестве обстоя 
т е л ьс тв а  места вы с т у п а ю т  с у щ е с т в и т е л ь н ы е  'В сючетаниш со  служебньгмп 
именами.  Н а п р и м е р ;  к о ж о 1гчы к у ш к а ш т а р  унии токтодып,  1ажыл бурге  
] а ж ь | 1на берди .  — П евч ие  птицы пер ес та ли  петь и с п р я т а л и с ь  в зеленую 
листву .  А г а щ т а р д ь п г  а л т ы н  бур л ер и  j e p  уступе тргулет. —  З о л о т а я  
л ис т ва  с д е р ев ье в  ос ы п ае тс я  Hia зе мл ю;  Алтайдын' ичине  омок  кожон'  
] а й ыл д ы.  — Н а  А л т а е  р а з д а л и с ь  б о д р ы е  песни.

3. В качестве обстоятельства врем ени  в да т е л ь н о м  1п а д е ж е  употре<) 
л я ю т с я  и'мена су щ е с т в и те л ь н ы е  с  времсн'ным значе нием .  Ук аз ан ны е  
имена могут  в ы с ту п а ть  при сочетании  с после ло гами.  Н а п р и м е р ;  Уч 
] ы л га  ] еде берди ,  ойто ] а и а р ы  jo K  болды.  — С тех пор ми нуло  три года,  
а он все е щ е  не в10звр ' ащ ал 1ся;  тогус ку н ге  к ур еш ки лей т ,  — Бор ютс я  
д е в я т ь  дней.  Б и р  тсата'П ijoKiy ашчы соок  1к ы ш т а  а 1гда 1п ба рды .  А й га  j y y K  
ан 'дап ]уреле ,  алтьп т и й и н  ады п алды,  — О д н а ж д ы  в холоди^'ю зиму 
бедны й охотник  о т п р а в и л с я  на охоту,  охоти лс я  ок оло  меся ца ,  привез 
шесть  белок,

4. 4 a H J ,e  всего в ф о р м е  да т е л ь н о г о  п а д е ж а  в  качестве обстоятельст
ва  причины  у п о т р е б л я ю т с я  нри'частия.  Н а 1при'мер: У|ку ичы нганына  
униле  ук улд еп  ийди.  — Филмн от огорче ни я  кр икн ул  неп ри ят н ым  голо- 
ICOIM; }а н а р га  1м е 1гдеп т у р а л а ,  кези'к не.мелерин унды'п сал ды.  —  (Он) 
з а б ы л  неко тор ые  вещи из- за того,  что спешил домой .

5. В роли  обстоятельства цели  в ф о р м е  да т е л ь н о г о  п а д е ж а  в бо л ь 
ш и нст ве  сл у ч ае в  вы с т у п а ю т  имена  с у щ е с т в и т е л ь н ы е  и причастия.  На-  

■пример; Д е р е в н е  j a a p  ишке  барьпп туру,  — 1£дут на ра'боту в деревню;  
мен ат  толыжарга  келди м,  — Я при шел  меня ть  коня.

П о д в о д я  итоги м о ж н о  с к а з а т ь ,  что а) д а т е л ь н ы й  п а д е ж  в алтайско.м 
я з ы к е  о ф о р м л я е т с я  аф ф и к с о м  -га  (с его фоне тич ес ки ми в а р и а н т а м и ) ;
б )  осн овным зна че н ие м  д а т е л ь н о г о  п а д е ж а  яв л я е т с я  обо зн ач ен и е  кос
венного о б ъ е кт а ,  о б о з н ач ен и е  на п р а в л ен н о с ти  де йст вия  на ка>кой-либо 
'Предмет.  П о м и м о  этого,  д а т е л ь н ы й  п а д е ж  у п о тр е б л яе тс я  д л я  в ы р а ж е 
ния п р ост ран ст ве нн ых ,  вр ем ен ны х,  пр ичинных и ц еле вых  отношений;

в) ко личествен ные ,  пространс тве нн ы*,  вр е ме н н ы е  и пр ичинны е  отн о ш е
ния д а т е л ь н о г о  п а д е ж а  мо гут  уточ нят ьс я  и до п о л н я т ь с я  гюслелогами 
именного и г л аг о л ьн о г о  п р ои с х о ж д е н и я ;  г) пр ос т ра н с тв е н н ы е  и времен-  
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иые о т н о ш е н и я  уто ч ня ю тс я  и д о п о л н я ю т с я  с л у ж е б н ы м и  им ена ми ;
д) им ена  в ф о р м е  д а т е л ь н о г о  п а д е ж а  в п р ед л о ж е н и и  в ы с т у п а ю т  в ро
ли косве нн ого  до п ол н ен и я ,  об ст о ят ел ь ств  места ,  времени ,  причины и 
цели.

М ЕСТНЫ Й П А Д Е Ж

Л\естнын п а д е ж  о ф о р м л я е т с я  с п ом о щ ь ю  а ф ф и к с а  -да  с его фоне-  
тичеакими вариа'Нтами:  -де-до-дд ,  -7а-ге-то-го,  к ото рые  о бу с л ов л ен ы  з а к о 
ном с и н г а р м о н и з м а .  Он  о тв еч ает  на вопросьи: кемде>  — у кого?,  неде'^
— в чем?,  кайОа? —  где?,  качин?  —  'когда?

В местном п а д е ж е  им ена  могут  п р и н и м а ть  а ф ф и к с  -ги-гы  н о б р а 
з о в ы в а т ь  отн ос и те л ь ны е  п ри л а г а т е л ь н ы е ,  у к а з ы в а ю щ и е  на м е с т о н а х о ж 
дение п ре д м ет а  ( л и ц а ) ,  место  со в ер ш е н ия  действия .  Н а п р и м е р :  / у р г  
j cpdeeu  c a i r  баш.ка т а б ы 1ш т а 1г Т о м ь ж  уй гуна  б е р д и . — Томы й 'проснулся от 
стран'иого шум'а в дерев не ;  ыраактагы  5зокти1г чойнлип  jaPKan ы ж ы  
корунип  келди .  —  П о к а з а л с я  дым,  ст ру и вш и й ся  из д а л е к о г о  села.

С а м о  н а з в а н и е  этого п а д е ж а  о п р е д е л я е т  его основное значение .  
С а м ы м  о бщ и м  н осн ов ным  зна че ни е м  местного  п а д е ж а  я вл яе тс я  о б о з н а 
чение м е с т о н а х о ж д е н и я  л и ц а ,  пр ед мет а ,  места  со в ер ш е н и я  действия .  
П о м и м о  этого ,  местный п а д е ж  м о ж е т ' в ы р а ж а т ь  временньне отноше ни я .

Местный падеж, вы раж аю щ ий прост ранст венные отношения

И м е н а  в ф о р м е  местного  п а д е ж а  при у п р а в л я ю щ и х  гл а г о л а х  вы
р а ж а ю т  п р о с т р а н с т в е н н ы е  отн ош ен ия ,  у к а з ы в а я  место,  пространство ,  
в п р е д е л а х  котор ого  п ро исх од ит  действие .  П р о с т р а ’нствеиные отношения  
имен в местном п а д е ж е  п р и о б р е т а ю т  р а з л и ч н ы е  оттенки в за висимости  
от лек си ч ес ко г о  з н а ч е н и я  имени.

1. И м я  сущесгтвнте'льное,  ггредсггавляюнюс ^назв'аиие местности,  т е р 
ритории,  н ас еле нн ого  пункта,  части света ,  в ф о р м е  местного п а д е ж а  с 
глагол 1 )'м л ю б о г о  л ек си че ско го  зн а ч е н и я  у к а з ы в а е т  местона ,хождение 
п ре д м ет а  ( л и ц а ) ,  место,  где п ро те ка ет  или со в е р ш а е тс я  действие .  Па-  
пример :  К о л хо зт ор дь нг  у ч ы - к у й у з ы ' joK 1алан 'дары н да  бий ик  аш озог .  — 
Па  б е с к р а й 1П1х полях  к о лх о з ов  |>астет высокий  хлеб ;  К а д ы н  суу Алт ай  
jepuHde агы п ja r .  —  Р е к а  К а т у и ь  п ро те кае т  на территори'и А л та я ;  j a a n  
г о р о д г о р д о  —  Л енингридт а, М о с к в а д а  'мет|)о бар.  —  В крушных го
р од а х  — в Л е н и н г р а д е ,  в М ос к в е  есть  метро.

2. С у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  о б о з н а ч а ю щ и е  н а з в а н и я  у ч р е ж д ен и й ,  пр е д 
приятий ,  1к ол л е кт и во 1В, в местном п а д е ж е  с у п р а в л я ю щ и м  гл аго л ом  л ю 
бого  311ачения п о к а з ы в а ю т  место,  в п р ед ела х  которого  о с у щ е с т в л я е т с я  
действие .  Н а п р и м е р :  Колхозтын- конторазында  т а 1г а т к а н ч а  л а м п а  куй-  
ген.  — В к о н т о р е / к о л х о з а  до  ра с св ет а  горела ла'М-па; То'лзои б р и га д а д а  
ин1теп к о н д у ге  берд и .  — То лз он  п ри вы к  р а б о т а т ь  в бригаде .

3. С у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  о б о з н а ч а ю щ и е  н а з в а н и я  к н и ж н ы х  изданий ,  
лнтературньпх  п рои зве де н и й  и т. п., в местном п а д е ж е  с г л аг о л о м  л ю 
бого  л ек си че ско го  зн а ч е н и я  в ы с ту п а ю т  к а к  предм ет  ( ме сто ) ,  о котором 
что-либо  о п и сы ва е тс я ,  с о о б щ ае тс я .  П а п р н м е р :  Мич ури н  бойыиын- ижи 
к ер е ги и д е  ж у р н а л д а р д а  бичип турган. — Мич ур ин  о своил р а б о т а х  пи
сал  в ж у р н а л а х ;  ол бичикте | и н т  ав то р л ор дь пг  стихтери л е  к у у ч ы н д а р ы  
сал ы лган .  — В той книге н а п е ч а т а н ы  стихи и ра с с к а з ы  мо ло д ых  а в 
торов.

4. И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е  — н а з в а н и я  о р г ан о в  че л ов ек а  (живо т-
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иого) ,  частей тела  —  в ф ор м е  местного п а д е ж а  при глаг ол ах  ЛЕобого 
с о д е р ж а н и я  о б о з н а ч а ю т  меото  действия.  Иашример:  Уй кижинин- казин
ете ырыс  б а за  л а  ]аркы н дал а  берди. —  Сч астье  опять  з а б л и с т а л о  в гл а 
зах  ж е н щ и н ы ;  ол тджинде эки м ед ал ьд у  болды .  — Он был с дв у м я  ме- 
д а л я 1ми на груди;  колд оры м да  ча^к ]оголгон .  —  В руках  не стал о  силы.

5. И ме на  суще ст вит ель ные  типа:  jyyH  — собрание,  тартыжу — 
борь>ба, битва;  каран-уй  — тьма ,  темнота  н др.  — в ф ор м е  местного на
д е ж а  при ГvTaгoлax различ но го  с о д е р ж а н и я  в ы р а ж а ю т  место и время  не- 
расчлененно .  Н ап р и м ер :  Б у  ок ] у у н д а  Эркелей  Шп|гкорды соцморойги 
кычырган.  — Н а  этом ж е  собрании  Эрк еле й  Ш о и к о ра  вы зв ал  на соц
соревнование ;  кы'стьиг ]ылды 1стый кози каран-уйда  суркур ад ы.  — Гл^аза 
девуштеи, подобные  звезде,  блестели  в тем:Ноте.

6 . И ме н а  существительные ,  не им еющ ие  конкретно-предметного  
значения ,  в местном п а д е ж е  с у п р а в л я ю щ и м и  гл аг о л ам и любого  значе
ния у к а з ы в а ю т  место в переносном смысле.  Н ап ри м ер :  Б и сти 1г угубыста 
j'aMaH КИЖИ к ач ан  да  болбогон .  — В нашем роду  никогда  не было  пло
хого человека ;  бу ]ыл меииьг jypyMu.ude jahcbi ]ол ачылар.  — В этом 
году в моей жизни,  от к ры ва ет ся  новый ( жи зне нн ый)  путь.

Так им  обра зом ,  имена  в фо рм е  местного п а д е ж а  в зависимости  от 
лексического  с о д е р ж а н и я  в ы р а ж а ю т  р аз лич ны е  оттенки пространствен
ных отношений.

Местный падеж, выражающий временные  
отношения

В ф орм е  местного п а д е ж а  вре менные  отношения  в ы р а ж а ю т  имена, 
п р е д с т а в л я ю щ и е  н а з в а н и я  отрезков  времени.  И м е н а  с временным зн а
чением дан ы в первом разделе .

1. Имя ,  о б о з н а ч а ю щ е е  отрезок  времени в фо р м е  местного пад ежа  
при у п р а в л я ю щ е м  глаг ол е  лю1бого со д ер ж ан и я ,  у к а з ы в а е т  время  (мо
мент)  сов ершения  действия.  Н ап р и м ер :  О зи гы да  к а ж ы  л г  кун ишкучи- 
ле  ] ат к ан  ки жиг е  тубек  экелетен, эмди к а ж ы  ла  кун биске ырыс  экелет.
— Р а н ь ш е  к а ж д ы й  день  раб о че му  человеку  приносил несчастье,  а сей
час к а ж д ы й  день нам приносит счастье;  jacKbtda< jaiiPbtda ла  кыткыда  
бис Ллтайдьнг  к ы р л а р ы н д а  jypyn< э л и к  atrdan,  турген  су у л а р д а | г  чара-  
г а н д а р  тудуп туратаныс. — Весной,  летом,  зимой  мы бродили  по горам 
Ал та я ,  охотились  на горных козлов,  ловили  ха ри ус ов  в быстрых |)еках.

В тех случаях ,  когда н уж но  точно отра зит ь  какой-ни бу дь  период 
или отрезок  времени  и'мена (с временны<м значе нием )  в ф орм е  местного 
п а д е ж а  имеют в качестве  определяюпхих слов существительные ,  п р и л а 
гательные ,  наречия ,  числительные,  местоимения,  причастия.

2. И м я  суще ст вит ель но е  ja m  — во зр ас т  — в ф о р м е  местного па д еж а  
с о п р е д е л я ю щ и м  числительным при у п р а в л я ю щ е м  гла го ле  любог о  з н а 
чения в ы р а ж а е т  нерасчлененно  возраст  и время,  т. е. указы ва ет ,  в к а 
ком возрасте ,  в к ак о е  вре мя  со в ер ш ало сь  действие.  Н ап р и м ер :  Оскус- 
Уул уч ja u n y d a  энедеп' ,  он ja u n y d a  адазынан" бскус артып килды.  — 
Оскус-Уул  в три года по терял  мать ,  а в деся ть  лет  отца.

Местный падеж без у п равл яю щ и х  слов

Сл ед уе т  ост ановиться  на частном употреблении  имеи в форм е  мест
ного п а л е ж а  без у п р а в л я ю щ и х  слов.  Т ак о е  использование  имен в дан"
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ном п а д е ж е  обычно  встр еч ае тс я  в газетн ом  и друг ом  мат е ри ал е ,  к ак  
загл ав ие .

1. И м я  сущ е сг ви т ел ьн о е  с кон кре тно -пр ед мет ным  значе ние м в ф о р 
ме местного  п а д е ж а  без у п р а в л я ю щ е г о  слова  у к а з ы в а е т  место.  Н а п р и 
мер; Сов етский  и.чбирательиый участоктп. —  В Советском из |биратель-  
иом участке;  С С С Р - л п 1г Министрлеринин' С оведп н де  ле  КПСС-тин- Тдс  
Коматединде. —  В Ц е н т р а л ь н о м  Ком итете  К П С С  и Сов ете  М и н и с т 
ров С С С Р .

2. И м я  су щ ествительн ое , ,  не им ею щ ее  предметного  зн а че н ия  в 
местном п а д е ж е  в ы р а ж а е т  с о д е р ж а н и е  того,  что с о о б щ ае тс я  или опи
сыв ае тс я  в статье,  з а м е т к е  и т. п. Н а п р и м е р :  Ком со м о л до р  оби 1ествен-  
Hbin'i мал  учун тартыжуда. — Ко м со м о л ьц ы в борьбе  за  обще ственны й 
скот;  иш ме к чи л ер  б а й р а м  а л д ы н д а г ы  мдрдйдб.  — Р аб оч и е  в п р е д п р а з д 
ничном соревновании .

Окаменевшие ф о р м ы  местного падежа

В нек оторых слова.х и фр а зе ол о г и че ск и х  сочетан иях  а ф ф и к с  м ест 
ного п а д е ж а  ут р а т и л  свое пе р в о н ач ал ьн о е  значение ,  слилс я  со словом и 
выступает  п з а ст ы в ш ей  форме.

Эти сло в а  и ф р а зе ол о г и че ск и е  сочетания  прев рат ил ис ь  или п р е в р а 
щ а ю т с я  в царечня .  Т ак и м и  я в л я ю т с я  нареч1ия места,  о б р а за  действия,  
которые ,  к ак  пр ед п о л аг аю т ,  о б р а з о в а и ы 1 от  у к а за т е л ь н ы х  и вопроси-  
телыиых местоимений ,  и наречи я  времени ,  о б р а з о в а н н ы е  от с у щ е ст ви 
тельных и числительного  бир  —  один.

Р а с с м о т р и м  н аре чия  места м ы н да  —  здесь,  сюда ;  анда  —  там,  туда.
Н а р е ч и е  м ы н да  я вл яе тс я  о к ам ен е вш ей  форм ой местного п а д е ж а  от 

указательно 'го  месггоимения б у  —  этот,  эта ,  это; наречме анда  — о к а м е 
невшей фо рм ой  п а д е ж а  от у к аз а те л ь н о го  местоимения  ол — тот.

Н а р е ч и я  м ы н да , анда  у к а з ы в а ю т  мес то н ах ож де ни е  предмета  ( ли ц а ) ,  
место де йст вия  (здесь,  т а м ) .  Н ап р и м ер :  Э 1г ирд е  м ы н да  j yyn  болор.  — 
Вечером зд есь  будет  собрание ;  сен м ы н да  тур! —  Ты стой здесь! ;  анда
3)Мди бир де киж'н 1уртабай jar .  — Т ам теперь  никто не жив ет ;  анда ты- 
мык.  — Там  тихо.

Ч а ст о  наречи я  м ы нда  и анда  о б р а зу ю т  сочетания  типа:  анда-м ы нда
— тут и там ,  к ото рые  п о к а з ы в а ю т  место.  Н ап р и м ер :  Койлор  анда-м ы нда  
м а а р а ж ы п  Щ рдилер.  — О вцы  бл ея ли  тут и там;  тун киргенде ,  анда-  
мында  оттор ары-|берн 1ылыжат. — Когд а  н ас туп ает  ночь,  огни тут и 
там (та .м.и сям)  пер ед в и га ю тс я  в за д  и вперед.

Во пр ос ите льн ое  наре чие  кайда?  — где? ку да ?  яв л я е т с я  за сты вш ей  
формой местного п а д е ж а  от основы вопросительного  мес тоимения  кай?
— к ако й?  Д а н н о е  наре чие  в значении  гд е  уп отр е бл яе тс я  в вопроси
тельных п р ед л ож е н и ях .  Н ап р и м ер :  Ул ус тар  кайда?  — Где лю ди? ;  сен 
кайда б а р а р г а  турун?  Бого коно бер.  —  К уд а  ты хочешь идти? Ночуй 
здесь;  кай да  бары п ур е н е р ?  —  К у д а  пойти учиться?

В тех случ аях ,  когда  наре чие  кайда  уп от ре бля ет ся  в сочетании  с ' ч а с 
тицей да  — то, о'но об о з н а ч а е т  неопределенное место.  Напри'мер:  К а й 
да д а  к у у к  кой у кожондойт. — Где-то кукует ку ку ш к а ;  кай да  да  сыра-  
1гай jyyKTa ийт ур д и .  — Где-то совсем бл изк о  з а л а я л а  собака .

Н а р е ч и е  м е с т а  э б и р е д е  — кругом,  вокруг  'представляет  собой о к а 
м ен ев ш ую  ф о р м у  местного п а д е ж а  от деепри час тия  эби р е  —  о к р у ж а я .  
Оно о б о з н а ч а е т  место вокруг  чего-либо.  Н а п р и м е р :  Э б и р е д е  а г а ш  бол-
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гон. —  Кр уг ом  'был лес;  пасту х  адына !г  тужеле, э б и р е д е  ajbiKran кдрди.
— П аст ух ,  сойдя  с л о ш а д и ,  вн и м а т е л ь н о  ос м о тр е л ся  вокруг.

Р а с с м о т р и м  о к а м е н е в ш и е  слов а  в ф о р м е  местного п а д е ж а ,  которые 
п р ев ра ти л и с ь  в на р е чи я  вре мени .  Т а к и м и  я в л я ю т с я  кезикте —  иногда;  
б и р д е  — иногда  и др.

Н а р е ч и я  кезикте и б и р д е  о б о з н а ч а ю т  время ,  в течение  которого со
в е р ш а е т с я  действие .  Н а п р и м е р :  Кезикте к у р га к  са л к ы н  ты(г согпт. — 
И н о гд а  сухой ветер дуе т  сильно;  кезикте ыраактан- та 'быш угу.ют. — 
И н о гд а  и з д а л е к а  с л ы ш и т с я  шум;  суу б и р д е  а р а й л а д а ,  би р д е  тьпгыда 
ш уули п  турды. — Вод а  иногда  ш ум и т  тихо,  иногда сильно;  би р д е  изу 
с а л к ы н  согот. — И н о гд а  дует  тепльий ветер.

Н а р е ч и е  б и р д е  —  . и н о г д а — 'п редставл яет  собой а к а м е н о в ш у ю  форму 
местного п а д е ж а  от числител ьн ог о  бир  — один.  Б и рде  д а л е к о  отошло 
от своего п ер в о н а ч а л ь н о г о  значе ния .

Н а р е ч и е  j y y K r a  — в'близи — в ы р а ж а е т  п ро ст р а н с т в е н н ы е  и вр ем ен 
ные отнош ен ия .  Вр ем ен но е  зн аче ние  д а н н о г о  наречи я  вы ст уп ае т  в тех 
сл уч аях ,  когда нарсч^ие 1уукта  в кач естве  оп редешяющего  слов а  имеет 
у к а з а т е л ь н о е  мостоимепне  б у  — этот,  эта,  это;  б у  j y y K T u  — недавно  
И н о гд а  у к а з а т е л ь н о е  местои мен ие  бу,  к ак  о п р е д е л я ю щ е е  слово,  высту
пае т  в сочета'нни с частицей .га; б у  л а  j y y K r a  — совсем недавно.  Н а 
пример :  Б у  j y y K T a  мен покорим сона«с9ыл(. -  Н е д а в н о  я по ду м а л  о своем 
тов'а.рище; б у  j y y K T a  'б'И0ТИ1г  ш1Колды1г урсич.и'ктер'н э к о к у р ц и я д а  болды.

Н е д а в н о  ученики  нашей  шптолы были  па экакурсии.
С о ч е т а н и е  б у  л а  j y y K T a  —  с а в с е м  недав но  — у к аз ы в ае т ,  что с мо

мента  дей ствия  п ро ш л о  очень  н е п р о д о л ж и т е л ь н о е  время .  Напри мер :  
М ен б у  л а  j y y K r a  бир д е р е м н е и и 1г школы иьп г  б а л д а р ы н а 1г письмо ал- 
дым .  — Сов се м н ед ав но  я получил  письмо от ш к о л ь ни ко в  одной д е р е в 
ни; б у  л а  j y y K r a  jyyii  болды.  — Совсем недав но  бы ло  собрание.

Р а с с м о т р и м  на ре чи я  о б р а з а  де й ст ви я  м ы н ай д а  — так;  кан айда  — 
K3IK, .KaiKHM об р а зо 1м. Н а р е ч и е  м ы н ай д а  сч 'итают 01К'а‘менев шсй  формой 
уч о з а т е л ь и о г о  мес т ои ме ни я  бу; кан ай да  — о к а м е н е в ш е й  фо рм ой  вопро
сит ел ь н ог о  месггоимония канды й?  — к а к о й ?

Д а н н ы е  н ар ечи я  о б о з н а ч а ю т  как,  к аки м  о б р а з о м  происходит д е 11ст- 
вие. Н'ашример;  Меи  м ы н айда  сананы п турум. — Я ду м а ю ,  так;  ол к а 
найда  иштеген.  —  KaiK on р а б о т а л ;  ^мди Тойчы к ан ай да  б а р а т а и ы н  си- 
нанды.  — Т еп ер ь  То!1чы дум'ал о  том,  к а к  noexiaiTb.

Местный падеж в составе  н е р а з л о ж и м ы х  и у д в о е н н ы х  
сочетаний

Н е р а з л о ж и м ы м и  соче та ни ям и,  в соста в  которых входит  имя в (fjopMC 
местного  п а д е ж а ,  я в л я ю т с я  сл еду ю щ ие ;  тал туште — в полдень;  туш 
jepuHde — во сне.

Они о б о з н а ч а ю т  вр ем я  (мом ент )  сов ер ш е н ия  действия .  Н а п р и м е р  
Тал туште одуга  к у р с а к  ичерге бир де  к и жп  б а р б а д ы .  — В полдень  
об е д а т ь  в ш а л а ш  никто не пришел;  тал туште нзу там л а  тын'ыды. — В 
п ол ден ь  ж а р а  уси л ил а сь ;  Шo^гкop бойынып '  а д а з ы н  туш j e p u n d e  крргдн.
— Ш о н к о р  видел  своего отца  во сне;  Л1 и к е л е й д е 1г хо зя йс тве нн ый  иштер 
туш j e p u n d e  а й р ы л б а й  турды. — М и х а и л а  хоз яй с тв е н н ые  за бо ты  не ос 
т а в л я л и  д а ж е  во сне.

У дв ое нн ым  сочетанием,  в состав  которого  входит  имя  в местном п а 
д е ж е ,  я в л я е т с я  уч ы -у ч ы н д а  — в конце концов.  Это сочетание  о б о з н а 
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чает осуществление действия в один из моментав времени. Нз'пример 
Учы-цчында  тала|'| к орунда .  — В койне концов показалось море; учы-  
учы нда  уч ЛС1КИЖИ артып 'Калды. — В 'Конце 'концов остались только 
трос.

В з а к л ю ч е н и е  м о ж н о  отметить,  что окам ене вши е ,  за ст ы вш и е  фо рм ы 
местного п а д е ж а  от некоторы.х сущ ествитель ных ,  числительного бир  - -  
один,  отд ел ь н ые  местоимении,  де еп ри ча ст ия  э би р е  — о к р у ж а я  — п р е
врати ли сь  или п р е в р а щ а ю т с я  в иаречия  места,  времени ,  о б р а з а  действия.

Служебные имена в местном падеже

1. Ц|.мя су щ ес тв и те ль н ое  в ф ор м е  неопределенного  ИЛ'И р о д и т е л 1.иого 
п а д е ж а  со с л у ж е б н ы м  именем устунде  и у п р а в л я ю щ и м  глаголом у к а 
зы в ае т  м ес т о н ах о ж д е н и е  предмета ,  место совер ше ния  действия  на по
верхности  чего-либо.  Н ап р и м ер :  Сарайдын- устунде б а л д а р  птурды. — 
На с а р а е  сидели  р еб ята ;  улусггар ] а ж ы л  торко плбнннн- устунде  байдас-  
тапып отуры. — Л ю д и  сидят,  п о д ж а в н 1и иод себя ноги, на зеленом 
шелпсовой траве.

2. И м я  сущ е о тв и т ел ы ю е ,  1пред |ставляющсе  наз ва н и е  предмета ,  в (|)ор- 
ме неопределенного  или родительного  п а д е ж а  со сл у ж е б н ы м  именем 
а л д ы н д а  и гл аго ло м о б о з на ч ае т  нахожден-ие предмета ,  соверш ен ие  д е й 
ствия в передней части предм ета  или под чем-нибудь.  Н ап ри м ер :  Шу р а  
Э1гирде, у й у к т а а р  ал д ы п д а ,  к.дзнбктин' а л д ы н д а  у з а к  турган. — Вечером 
перед сном Ш у р а  долго  стоял  у окна;  jairbic ла  аттынг буттарынын- ил- 
ды н да  б а с к а н  кар  чыкырайт. — Тольк о  хрустит  снег под копытами 
л о ш а д и .  -■«'

И м е н а  су1 ц ес тви те ль иые  типа тан- — рассвет ,  байрам  —  п р аз дни к  
и т. п., не и м ею щ ие  предметного  значе ния ,  в иеопределеппом или р од и 
тельном п а д е ж е  со с л у ж е б н ы м  именем алд ы н да  у к а з ы в а ю т  отрезок  
времени (до рассвета ,  до 'праз 'дни1ка и т. п . ) , в течение  к ото ро го  происхо
дит  действие.  С л е д у е т  отметить,  что имя существи те льн ое  raw,  всегда 
со четается  со с л у ж е б н ы м  именем а л д ы н д а  в фо рм е  неопределенного  
'падсжа .  H a n p i m e p :  . \ды- ]ок  тан- а л д ы н д а  т е р и г  уйуктай берген  — 
. \ л ы й о к  за сн у л  перед  рас свстом крепко;  те1гери б у л у т ан а  берди,  га/г 
а л д ы н да  jawMbip ]аады. —  Н еб о  покрылось  тучами,  перед рассвстом 
пошел  д о ж д ь ;  байрам  а л д ы н д а  сад у  тын~ыды. — П ер е д  п р аз дн и к ам  тор 
го вля  о ж и в и л ас ь .

3. И м е н а  сушос тви те льи ые ,  п р е д с т а в л я ю щ и е  на з ва н и е  отр езков  в р е 
мени,  в неопределенном или род ительном п а д е ж е  со сл у ж е б н ы м  именем 
баж ында  при гл а г о л а х  в ы р а ж а ю т  отрезок  или период времени ,  по исте
чении ' которого происходит действие.  И ме на  сущ е ст ви те ль н ые  с в р е м е н 
ным значен ием  часто имеют уто ч ня ю щ и е  числительные  или еще  какие-  
нибудь  слова .  Н а п р и м е р :  Мен уч куннин' баж ында  ол ор ды  ап а р а р ы м .— 
Ч е ре з  три дня  я их увезу ; ан 'чылар  1арым частын- баж ында атанып чык- 
гы. — О.хотни'ки от п р а ви л и сь  через  полчаса .

4. И м я  существителыное в ф о р м е  неопределенного  или родительного  
п а д е ж а  со с л у ж е б н ы м  именем ичинде  и у п р а в л я ю щ и м  гл аго ло м у к а з ы 
ва ет  на н а х о ж д е н и е  чего-либо внутри предмета ,  в п ре д ел а х  о п р е д е л е н 
ной терр ито ри и .  Н а п р и м е р :  Кн'ига столдын- ичинде  ]адыры' .  — Книга  
л е ж и т  в столе;  тура ичинде  т а б ы ш  у гу л д ы .  — В доме  п о сл ы ш а л ся  шум.

5. И м я  су щ ес тв ит ел ь н о е  в неопределенном или родит ель но м п а д е ж е  
со с л у ж е б н ы м  имене.и тыштында и гл аго ло м п о к аз ы в ае т  р а с п о л о ж е н и е
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чего-либо ,  с о в ер ш е н н о  де й с т в и я  за п р е д е л а м и  п р ед м ет а .  Н а п р и м е р :  
Аыыл тыштында, серуу н  ]ерде,  коп улус отурды. —  З а  до-мом, в п р о 
х л а д н о м  месте,  с и д е л о  много  л ю д е й ;  Э1г и р д е  дер ем н е н и /г  тыштынс)а ко- 
Ж01ГД0 Р jahTbuaHbin турды. —  Вече ро м за  де р ев н ей  р а з д а в а л и с ь  песи'и.

6 . И м я  сущ ес тв ите льи 'о е  в н еа п р ед ел е н и о м  или родительнсим п а д е ж е  
'СО служ ебньим и м ене м  janbiHda  у к а з ы в а е т  на место ок о л о  ( у )  пре дмета ,  
где про и сх о д ит  дейст вие .  Папри 'мер :  Э 1г и рде  о д у  janhiHda коп к о ж о 1гдор 
у г у л д ы .  — Ве че р о м  о к о л о  п а л а т к и  р а з д а в а л о с ь  много  песен;  энем качан  
ок  с а м о в а р  азы п,  столдын- juHbiHda jijeijpun jy p d u .  —  М а м а  у ж е  п о ст а 
в и л а  с а м о в а р  и с у е т и л а с ь  у стола .

7. И'мя с у щ о с тв 1нте льн ое  с п р е д м е т н ы м  з 'начением в ф о р м е  н ео п ре 
д е л е н н о г о  или ро д и т е л ь н о го  п а д е ж а  со служебньим имен ем кийиниыде  
и г л а г о л о м  о б о з н а ч а е т  н а х о ж д е н и е  чего-лн'бо за  пр ед м ет ом  или сов ер 
ш ен и е  де й с т в и я  за  пр ед м ето м .  Н а п р и м е р :  Б у  л а  т у р г а и  кырдын- кчйы- 
н и нде  j a an  со вх оз  б а р .  —  З а  3Toii rop'oii есть  бальшо! !  совхоз ;  « у р г а к  
агаштардын' кп йи ни нде  ] а ж ы л  м ош т ор  кдрунОи.  — З а  сухими  д е р е в ь я 
ми п о к а з а л и с ь  зеленыю кедры.

И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  не и м е ю щ и е  пр ед м ет н о г о  зн а че н ия ,  у к а з а 
те л ьн о е  'MccTOHiMeHHe ол  — тот — и п р и ч а ст и я  на -ган  (с ф о н е т и 
ческими в а р и а н т а м и )  в ф о р м е  н е о н ре де л еп н о г о  или род и т ел ь н о го  па 
д е ж а  со с л у ж е б н ы м  имене м ки йи ни нде  и г л аг ол о м  п е р е д а ю т  вр ем ен ны е  
о т н о ш е н и я ,  а им ен н о  —  у к а з ы в а ю т  на со в е р ш е н и е  одного  де й ст ви я  пос
л е  того,  к а к  п р о и з о ш л о  другое .  Напри ' мер ;  Улу  О к т я б р ь д и 1г ] е н у з 11нин- 
ки йи н и н де  а л т а й  уй у л у с т ы 1г ] адын-}уруми а й д а р ы  j o K  к у б у л г а н .  
П о с л е  п обе ды  В е л и ко й  О к т я б р ь с к о й  ре в о л ю ц и и  ж и з н ь  ж е н щ н н - а л т а е к  
к о р е н н ы м  о б р а з о м  и з м ен и л ас ь .  Б а ш т а п к ы  к а р  ja a e a n  кийининде,  а 1гчы- 
■тар ан'дап атанат. —  П о с л е  перво го  сн ег а  охотни'ки о т п р а в л я ю т с я  на 
охоту .

8 . И м я  с у щ е с т в и т е л ь н о е  в ф о р м е  нео п р е де л ен н ог о  или р оди те ль но го  
п а д е ж а  со  с л у ж е б н ы м  имен ем одож ы н да  и у п р а в л я ю щ и м  г л а г о л о м  о б о 
з н а ч а е т  р а с п о л о ж е н и е  о дно го  п р е д м е т а  против  друго го .  Н а н р и м е р :  
СУпкон ] ы л д а  б у  кы р  одож ы н да  кон о1бо ол о р  б о л го н .  —  В п ро ш л о м  году 
нашротив э той  горы б ы л о  много  стогов;  jaanaM , ] а й ы л ы п  .келген ]аскы 
садтын- одож ы нда,  с к а м е й к а г а  отурды. —  Б а б у ш к а  с и д е л а  на с к а м е й к е  
н а п р о т и в  р а с п у с т и в ш е г о с я  ве сеннего  са да .

9. И м я  су н 1е(ствительное в н т о п р е де ле н и ом  1гли р о д и т ел ь н ом  н а д е ж е  
со  служе<бным именем ортозында  и г л а г о л о м  обозначает  н ах о ж д е н и е  
п р е д м е т а  ( л и ц а )  в середи не ,  среди  каких-либ о  п р ед м ет о в  или люде|"| .  
}1а'пример: Уй саач ы ларды н ' ортозында  соцИ'алисти'ческ,ий морой к у н у 1г- 
кун'ге тын'ыды. —  С о ц и а л и с т и ч е с к о е  с о р е в н о в а н и е  среди  д о я р о к  у с и л и 
в а л о с ь  изо  дня в деш>; агмтатадрлор м ал н ы лард ы н ' ортозында  агитацио'Н- 
ный нштер'ди бткурип туру. — .-Чтитаторы п р о в о д я т  а г и т а ц и о н н у ю  рабо
т у  с р е д и  ж и в о т н о в о д о в .

И м я  с у щ е с т в и т е л ь н о е  тун — ночь — в ф о р м е  нео п р е де л ен н о г о  п а 
д е ж а  со с л у ж е б н ы м  имен ем ортозында  и у п р а в л я ю щ и м  г л а г о л о м  в ы р а 
ж а е т  о т р е з о к  вр е м е н и  (п о л н о ч ь) ,  в те чение  ко тор ог о  происх од ит  д е й с т 
вие.  Н а п р и м е р :  К'араггуй тун ортозында  тыш'кары бир  де  неме  кыймык-  
табайт. — В п'ол'ночь на у л и ц е  'ни'что не ш е в е л и т с я ;  тун ортозында  бис- 
ТИ1Г а й ы лд ь иг  эжигинин-  ] аны'на тагг ат ту  беш  к н ж и  jopThin келди .  —  В 
полно чь  к дв е р и  н а ш е г о  д о м а  п о д ъ е х а л о  п ят е р о  вер хо вых .

10. И м я  с у щ е с т в и т е л ь н о е  в ф о р м е  нео шределонного 'или  ро ди те л ьн ог о  
п а д е ж а  со с л у ж е б н ы м  имене м а р а з ы н д а  о б о з н а ч а е т  место  м е ж д у  п р е д 
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метами,  где происходит  действие.  И а п р п м е р :  Уренчиктер  агаш  а р а зы н д а  
] | |лбнл'у коп исмелер  к р р д и . , — Ученики увидели  в лесу  много и нте рес 
ных вещей;  агаштын' а р а зы н д а  кууктшг  у " ” угулат. — В лесу слы ши т ся  
пение кукушки.

11. И'мена,  НС и м ею щ и е  KOHiKpeTHo-^npeaMOTiHaro значон'ия,  в неопр ед е
ленном  п а д е ж е  со с л у ж е б н ы м  именем тушта, тужунда и глаг ол ом  пере
д а ю т  мо мен т  сов ер ш е н ия  действ17яГ Д л я  более точного в ы р а ж е н и я  м о 
мента  (в ремени)  сов ер ш е н ия  чего-либо имя в ф ор м е  иеопределснного  
п а д е ж а  имеет  о п р е д е л я ю щ е е  количественное числительное.  Н ап р и м ер :  
Б а й л а р  ла  jaйз'a^гиыIf jahrot тушта бис тн 1г уй у л у с т а р д ы 1Г j y p p i H  кан ды й 
УУР 1УРУМ болгон .  —  К а к а я  т р у д н а я  ж и з н ь  б ы а а  у наших  ж е н и и 1н при 
вл ас ти  ба ев  и за йса но в ;  ол бе ж е и  де jauiTy тужунда cypeKeii japaiii бол-  
гон.  — О н а  и в пятьде ся т  лет  б ы л а  красавице!' !.

12. И м е н а  в фор>ме неопрсделен'иого п а д е ж а  со с л у ж е б н ы м  именем 
соондо  и у п р а в л я ю и щ м  гл аголом у к а з ы в а ю т  на совершение  одного  д е й 
ствия  после другого.  Н а п р и м е р :  jyyn  божогон соондо  ойын- ]ыргал  баш -  
талды. —  По сл е  с о б ра н и я  н ач ало сь  веселье;  коп ] ы л д а р  рткдн соондо  
мен д е ре м ие г е  ап ы лдап  келдим.  — По сл е  многих лет  я приехал  погос
тить в дерев ню.

13. И м е н а  в ф о р м е  н е оп редел ей н ото или родительного  н а д е ж а  со 
с л у ж е б н ы м  1 1меием к ереги н де  в ы р а ж а ю т  предмет  речи,  мысли,  чувства.  
Н а п р и м е р :  Ст еп а н  к о л х о з  к ереги н де  куучы н дады .  — Ст епан  говорил
о колхозе :  МСНИ1Г jypernM ол кереги н де  кожон'доп jar .  — Мое  сердце  
поет о нем.

14. И м е н а  в неопределе 'ниам или ро дительном п а д е ж е  со с л у ж еб н ы м  
именем шылтуунда  и упра 'вл яющ им  глаг ол ом  у к а з ы в а ю т  причину  дейст
вия.  Н а п р и м е р :  Э р ч и м д у  иш шылтуунда  j a ды иi jy p yм  1аранды.  — Ж и з н ь  
у л у чш и л а сь ,  б л а г о д а р я  упорной  работе ;  социалистический  мдрбйдин' 
ш ылтуунда  иштин'  арбьины чик joK бийиктеди. — Б л а г о д а р я  со ц и а л и 
стиче скому  со ре вн ов а н ию  производите льн ост ь  труд а  повысилась.

С л е д у е т  отметить,  что ймена ,  зн аче н ия  которых уточняют,  д о п о л 
няют,  к о н кр е ти зи р ую т  с л у ж е б н ы е  имен1а, п р и н и ма ю т  ф ор м у  неопре де
л енн ог о  или ро дит ельного  п а д е ж а ,  а с л у ж е б н о е  имя — ф ор м у  местного 
п а д е ж а .

С л у ж е б н ы е  имена устунде, ичинде, тыштында, jaHunda, одожында,  
а р а зы н д а  своими лек сическими  з на че н ия м и  уточняют,  допол няют ,  к о н 
кр ет и зи р ую т  только  простран ст ве нн ые  отноше ния  местного  п а д е ж а .  

С л у ж е б н ы е  имена  ал ды нда ,  баж ында. кийининде, ортозында  при соче
тании  с им ена ми  конкретно-предметного  зн аче ни я  уточняют,  доп ол няю т ,  
к он кр е ти зи р у ю т  пр ост ран ст ве нн ые  отношения,  а с н.менами, не и м е ю 
щ и ми  кон кре тно -пр едм ет но го  значения ,  пер ед аю т  вре мен ные  отношения.  
С л у ж е б н ы е  имена  тушта, тужунда, соондо, при сочетании  с им енами 
в ы р а ж а ю т  только  вр ем ен н ые  отношения .  С л у ж е б н о е  и}|я иаялтуунда  
пер е да ет  причинное  отношение.  С л у ж е б н о е  имя кереги н де  при со ч ет а 
нии с им ена ми  уточняет предмет  (лицо)  мысли.  Р

Синтаксические функц ии местного  падежа

В строе п р ед л о ж е н и я  и.мена в ф ор м е  местного п а д е ж а  в з а в и с и 
мости от их отношений к другим  сло в ам  могут вы п ол н ят ь  ф ун кц ии  р а з 
л и чны х членов пр ед л ож ен и я .  В частности,  имена  в местном п а д е ж е  м о 
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гут выступать  в рп.т косвенного  дополнения и обстоятельства об р а за  
(/епсгвия, места, времени и причины.

1. В роли косвенного  дополнения  в ы т у п а ю т  прсчгмутосгвсчпю име
на сущ остаи тсльпы е  и местоимения.  HaiipwMcp: У редуде  бир я е  уренчш<- 
С01гд(»гк)ды. — В учебе не отс тавал  им один ученик;  бисте jairbi бичик- 
тер коп. — У нас много новых книг. Бо льш ин ст во  служобиы.х имеи в 
местном па д е ж е  в сочетании со зна ме н ат е л ьн ым и  именами употребтя-  
ется в качестве  обстоятельств  места  и времени.  По сл уж еб н ое  имя ке- 
реги нде  в сочетании со зн а ме н ат е л ьн ы м  именем выступает  п роли кос
венного дополнения.  Н ап р и м ер :  Сарт ат ай керегин де  чорчбгнс божо- 
ды.  — С к а з к а  о С а р т а к п а е  кончилась ;  Э1гирде Ми ко л ан ды 1г ад аз ы баа-  
тырлар керегин де  кан л ап  беретен.  _  Вечером отец Н и к о л а я  пел о бо-
I а I ы|)ях.

2. В роли  обстоятельства об р а за  действия выступают  только  иаре- 
П1Я канаида, мы наида  с за ст ы вш и ми  ф о рм ам и  местного п ад еж а .  Н а п р и 
мер.  Малды! канаида кабы рары н  билерге  керек.  — Н у ж 1Ио зна ть  как 
пасти адат ;  мы наида э д е р  керек.  — Н у ж н о  д е л ат ь  тэк.

leuic всего в качестве обстоятельства места выступают  сушест-  
в т е л ь н ы е  н наречия ,  п р ед ст ав л яю щ и е  за сты вш ие  форм ы местного п а 
д е ж а  от раз ли ч н ых  частей речи. О бс тоя те льс тва  места у к а з ы в а ю т  где 
и в как ом  напр ав лен ии  происходит действие.  Нап ри м ер :  «Артек» дсп 
пионерский л а ге р ь д е  болгоным мени(г с а н а а м н а 1г качай  да чыкпас.  -  
М никогда не з а бу д у  мое преб ыван ие  в т ю н е р с к о м  лаг ер е  «.Лртск»- ан 
да-м ы нда  а р к а д а  алтын бурлер  Kopjhic берди.  — На  склоне горы здесь 
и там по ка за ли с ь  золо тые  листья.

Н ме и а  существи те льн ые  в роли обстоятельства  места у по тре б
л я ю тс я  в сочетап:ии с о ' с л у ж е б н ы м и  изменами. HaiipwMep: Оньпг 'колы 
столдын- устунде  э'би jgik уатты! — Его рука неудабно л е ж а л а  на столе; 
агаш  ортозында  кур гак  бу да к  таре  этти. — В лесу  р а з д а л с я  треск су- 
лого сучка.  ' ^

4. Обстоятельства времени,  выражеи'ные супюствительньими в ф о р 
ме местного  п а д е ж а ,  у к аз ы в аю т ,  т о г д а  и в «атеое вре1мя протекает дейст 
вие, в ы р а ж е н н о е  ска зуе мы м.  Н априм ер :  Bt/ к ун дер де  Горно-.Ллтайск 
городто  партийный отчетно-выборный jyyii отти. — В эти дни в городе 
Горио- .Ллтайске пр оходило  отчетно-выборное  партийное  собрание;  19И9 
1ы лда  баштапкы августта. Б ас ты ра т о ю зн ы й  ]уртхозяйствеииый вьк- 
ст авк а  ачылган .  — Первого  августа 1939 года о тк ры лас ь  Всесоюзная 
с ел ь с к о X 03 я Й1С ТВ е и и а я выставка .

В 'Качестве обс тоят ельства  временп  'могут выступать  п.мена в соче
тании со сл у ж еб н ы м и  именами в форм е  местного п ад е ж а  Напри мер :  
Лч частын- баж ында  ко нторага  пр ав лен и ен н 1г члеидерн ]уулып келди.
—  Чер ез  три часа в конторе собрали сь  члены пр ав ления ;  Олор  бир ]ыл 
откон соондо  т у ш т а и п ы л а р .  —  Они встретились через год.

5. П р еи м у щ ес тве н н о  в роли обстоятельства причины  выступает  со
четание и.мени со сл у ж еб н ы м и  именем шылтуунда  в местно.м падеже.  
Нап ри м ер :  О о р у н /Л  шылтуунда  б а л а м  у ре д у д е 1г сои-доп калды.  — Из- 
за  ' болезни мой ребенок  отстал от учабы; cenuir шылтуун'да нш бутне- 
Д'П. — Нз-за  тебя  ра б о та  не вышолнеи'а.

,• В за кл ю ч ен и е  м о ж н о  ска зат ь ,  что а) местный п ад еж  офор.мляется 
аффиксо.м -да  (с его фонетическими в а р и а н т а м и ) ;  б) основным з н а ч е 
нием местного п а д е ж а  яв л яе тс я  обозначение  .места предмета ,  места со 
ве ршения  действия ;  в) в зависимости  от лексического со д е р ж а н и я  имен 
местны'м п а д е ж о м  могут в ы р а ж а т ь с я  временные  отношения;  г) для
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уточнения,  дополнения пространственных и временных отношений 
уп отребляются  сл уж ебн ые  имена;  д) имена п ([)орме местного на д еж а  
в предложении  выступают  в роли косвенного дополнения,  обстоят ель 
ства  об р а за  действия,  места,  времени и причины.

исходнып плдгж

Исходный падеж оформ ляе тс я  с помощью афф^мсса - д а 1 Г с фонетиче-  
оки'ми 'варианта'М'и -deir doir-doH', -тшг-таг-ттг-тбьг, ■нан'-нен'-нон-нрн'. 
Д а н н ы й  п ад еж  отвечает  на вопросы: кемне/г?  — от кого? недеьг? — 
из чего? (с чего?) ,  к а й д а н ?  — откуда?

OcHOBHbiiM зпачениом исходного па д еж а  я в л я с р с я  обозначение д в и 
жения ,  на правления,  удаления  о т  предмета ,  исходного пункта действия.  
Кроме  того, исходный н ад еж  может  в ы р а ж а т ь  объектные,  временные,  
причинные,  сра внительные  отношения,  материал ,  из которого сделан 
предмет.

Зна че ни я ,  в ы р а ж а е м ы е  именами в (|н)рме исходного падежа ,  могут 
уточняться,  дополняться  послелогами и слу жебными именами.

Исходный падеж, выражающий пространственные  
отношения

1. Имя  1' ун1ествител 1ун0е — название места в форме  исходного п а 
д е ж а  при уп р ав л яю щ ем  глаголе дв иже ни я  у каз ыв ае т  на отправной 
•пункт дв ижения .  Напри'мер:  Мен Кремльден'  орой тунде чыктым.
— Поздно ночью я вышел из Кре мля ;  кун кырдан' ашты. — Солнце 
скрылось  за гору; тайгадан- мал  озоккб тушти. — Скот из тайги спу
стился в долину.

2. И мя  существительное,  имеюн 1ее местное значение,  в форме  ис
ходного п ад еж а  при управляюп^их глаголах  типа:  бсдреер  — искать;  
тавар — находить  — ук аз ыв ае т  на место, в котором о б н а р у ж и в аю т  
(находят)  что-либо.  Н априм ер :  Лггч.ы шы рк ал у  айуньи кырдш г  эки кун- 
те чыгара бедреди.  — Охотник в течение двух дней искал на горе р а 
неного медведя ;  экспедицияда  болгон улус Алтайдын' Тууларынам-  баа-  
лу т а ш т а р  тапты. — Участники экспедиции в Горах . \ л т а я  нашли цен
ные камни.

3. И мя  существительное  — название  места (предмета)  в форме  
псходиого па д е ж а  при глаголе к.драр — глядеть,  смотреть,  видеть,  у в и 
деть  обоз нач ает  место,  через которое или от которого осуществляется 
действие.  Нанри мер :  Э.меген кдзн6кто1Г балдардын '  ойиогонын коруп  
гурд ы .  — Ст ар ух а  из окна смотрела на игру детей;  Тор ко- Чач ак ты ол 
ыраакган' кпруп ийди. — Торко-Ча'чака он увидел издалсжа.

Исходный падеж, выражаюш,ий объектные отношения

I. Имя  по лексическому с о д ер ж ан и ю  предс та вля ющ ее  название  
лица ,  в форм е  исходного п ад е ж а  при глаголах  алар  — получать ,  су-  
раар  — спр ашивать ,  просить,  у га р  — слушать,  слы ша ть  — ук аз ы в ае т  
па лицо,  от 'Которого что-нибудь 'получают,  спр а ш ив аю т  узнают.  Н а п р и 
мер: Бир  катан  Л м ы рк а  Куданыдан'  бичик  алды.  — О д н а ж д ы  . \ мы р ка
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получила  от Кудачы письмо; Толзоп кара  косту Ч11лчагашта1г  сурады.
—  Тюл зш спросил у черноглазого мальчика ;  м е н ' б у  кожо 1 Гды карпан 
инчыдан- уккам. — Я слы шал  эту песню от старого охотника.

2 . Имя  сущгетвитсльное в форме  исходного па д еж а  при глаголах 
типа:  дилер  З 1 г а т ь .  узнавать ;  таныыр— узн'авать—в ы р а ж а е т  шбъект или 
его признак,  по которому  что-либо узнается.  Например :  Эрмек  айдар-  
га турганы эки козинен- билдирди. —  По глаза м  мож'но было узнать,  

'ЧТО он хочет говорить;  кар гаи  (Ш г бн  1кандый ла  а 1гды унинен', кылы-  
гынан- таныйтан. — Ст ари к  всякого зверя  узна 'вал по шовадкс,  по голосу.

3. Существительное,  обоз нач ающ ее  части тела,  предметы в исход
ном пад еж е  с глаг ол ами  действия типа:  а л а р —1брать,  получать;  к а б а р — 
брать,  хватать  руками,  зубами;  са л а р — отпускать;  тудар—дер жат ь ,  брать  
и др.  — в ы р а ж а е т  часть объекта ,  которая  подвергается  действию.  Н а 
пример:  Ол энезине  ]ууктап келеле,  колынанг ала коиды.  — Он п р ибл и
зился  к матери  и взял ее за  руки; Ламан кижи ]акадан' кабар,  ] аман 
иит аркадан- кабар.  — Злой  человек хва тает  за ворот,  з л а я  собака 
хва тае т  сзади;  уд аб ай  Ур'най 1б5 руни тамагына1г  тудуп алды.  — Вскоре 
Урнай взял волка за горло.

4. Существительные  самого различного лексического  со д ерж ан и я  в 
форме  исходного п ад е ж а  при уп р ав л яю щ их  глаголах  а р ул а а р  — очи- 
Н1 ать, вычищать;  к о рул аар  — за щ ищ а ть ,  охр анять  и др. — ук азы ва ют  
на объект,  против которого нап равлено  действие глагола.  Например :  
Колхоз  а з ы р а л  белетеер покосторын агашта/г арулап  jar .  — Колхоз  
очища ет  от леса места,  отведенные для  покоса;  малды  длумнен- кору-  
лап алдыс.  — Скот спасли от паде жа .

5. И'мя существительное  в форме  исходного пад еж а  при глаголах,  
озна'ч'зющ'их отделение,  освобождепне,  у1к аз ы в ае т  на объект,  от которо
го что-нибудь отделяется ,  освобождается .  К таким гл аголам относятся:  
айрыыр —  отделять,  разлучать ,  раз делять ;  божоор —  освобождаться ;  
]ай ладар  — освободить,  устранить.  Н априм ер :  Уулчак  тубектен- оной- 
ып айрылды.  — Мальчи к  так  спасся (отделился)  от беды; М а рга чы  
школдон- божойло, ]айгы'да энезине болу жат .  — Маргачы,  окончив ш к о 
лу,  летом помогает матери ;  коомой иш учуй ижинен' jaiLiadbtn салды .— 
З а  нерадивость  его оов'о1&од.или от работы.

6 . И м я  существительное,  не имеющее  конкретно-предметного з н а 
чения,  в исходном па д еж е  с глаг ол ами  разного значения  указыв ает  
на объе'кт, 'который явл яется  источником д е 11ствия,  состояния.  Н а п р и 
мер: , ' \ |гдар мылтыктьмт табыжынан' коркыдылар.  — Зве ри  испугались 
выстрела  ру жь я ;  мен Омочини бастыра  бар  ^урегимнен' cyijn турум.
— Я лю бл ю  Омочи всем сердцем.

Исходный падеж, выражающий временные отношения  '

1. И мя  суи1ествительное,  обоз нач ающ ее  отрезок времени,  в форме 
исходного н а д е ж а  с глаг ол ами  любого лексического содержа(П1я у к а 
зы вает  на отрезок  времени,  с которого начинает  осуществляться  дей ст 
вие. Напри мер :  Тан- эртеден' ту ра да  ай ы лчы лар  болды.  — С раннего 
утра в доме  были гости; туштен- кедери  бис ба л д а р  уйдежип бардыс.
— Во второй половине дня.  мы пошли пр ово жат ь  ребят.

2. И м я  существительное  ja m  — возраст  — в форме  исходного па 
д е ж а  с глаг ол ами  любого лексического  со д ер ж ан ия  ук аз ыв ае т  время 
(во зраст ) ,  с которого начинает  совершаться  какое-нибудь  действие.  
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Д л я  более точного вы ра же ни я  времени,  с которого происходит дейст
вие, существительное jam  имеет определительное числительное.  Н а п р и 
мер; Тойчы jcTu /аштан- ба йл арг а  уйлар сааган, он {аштан- балк-аш тут- 
кан, аракы искан. —  Тойчы с семи лет  доила у богачей коров,  а с де с 5;- 
ти лет месила глину, перегоняла араку ;  колхоэчы Торколоева Тойчы 
алтан jauiTaH' аткан. — Колхознице Торколоевой Тойчы больше шести
десяти лет.

Исходный падеж, выражающий причинные отношения

Причастие  на -тан (с фонетическими вариантами)  в форме  исход
ного па д еж а  при глаголах любого лексического содержания  ук азывает  
на причину проявления действия.  Например:  Чоныганымнан- ]урегим 
ТЫ1Г согулып турды, оос то айдып болбой турдьим. — От испуга сильно 
забилось  сердце и я не могла вымолвить слова;  c o j k k o  тингоным- 
нан' колдорым кабышпай барды.  — Оттого,  что я за.мерз, мои руки не 
стали сгибаться.

Исходный падеж, выражающий сравнительные  
отношения

Существительное  (местоимение)  в форме исходного падеж а  при 
упр ав л яю щ и х именах типа: артык — лучше; 6aa.iy — ценный, доротой; 
бийик — высота,  высокий; jaan — большой,  громадный,  огромный,  
крупный;  japbiK — свет, светлый; кичинек  — младший,  маленький;  та
гу  — сладкий  и др. в ы р а ж а е т  предмет,  с которым сравнивается другой 
предмет- Например :  Бистин'  Тайгыл  сенен' артык а 1гчы. — Н аш  Тайгыл
— охотник лучше тебя;  слердшг сос кумуштен- баалу.  — Ваше слово 
до р о ж е  серебра;  кун айдан' ]арык. — Солнце ярче луны; мен э/е.инен' 
бир j am кичинек. — Я мла дше  сестры на один год.

Исходный падеж, обозначающий материал,  из которого  
что-либо изготовляется

Имена  существительные с предмотным значением в форме исход
ного пад еж а  при гл аголах  типа; эдер  — делать;  jaaaap  — строить,  у к 
р аш а ть  и др.  — у к азы ва ют  на материал,  предмет,  из которго что-либо 
произво'дится,  изготовляется.  Hainp№Mep; Кара киштен' ббрук этти, ка
ра  тулкуден' тон этти. — Из черного соболя сде лала  uiiaracy, из черно- 
бурой лисицы — шубу;  доменщиктер рудадан-  чой кай ы .и аг.  — Д о 
менщики из руды выпл ав ля ют  чугун.

Исходный падеж, с некоторыми глаголами

1. Имя  в форме  исходного пад еж а  при управ ля ющ их  глаголах  ти
па: кезер — резать,  рубить;  узер  — рвать,  срывать,  обрывать  — обоз 
начает  части, на которые делится чго-нн'будь, Иа 1прнмер,  . \лын  б*аатыр
Э.мелч.н-Л\ерген ]етн башту  ]'ел|бегендн jeTu jep()eH~ кезе чапты. — Б о г а 
тырь ЭмеЛ'ЧИ-.Мерген разрубил  семиголош)го людоеда  на семь частей;
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aii'Tinaic болзсяг уч jepdeir  у з е  тартарым. — Если не ок ажешь,  то разорву 
и а три части.

2. Имена существительные ,  обозначающие  предметы (вещество) ,  
часть,  которых подвергается действию глагола,  ст авятся  в форме  исход
ного пад ежа .  Например :  Бору  малдаи-  бир ба йталды тутты. — Волк 
поймал  из тЗ'буна одну кобылицу;  отко этген' кайнаттылар. — На огне 
варили  мясо; чайга суттен' ур.  — Н алей  в чай молока.

Окаменевшая форма исходного падежа

Ока мен ев шу ю форму исходного п ад е ж а  представляет  вопроситель
ное местоимение кайдан'? — от1ку1Да? где? от основы кай  и аффн'кса 
пад еж а  -дан'. Оно употребляется  в вопросительных предложениях  в 
3Ha'4etiHH откуда, где.  На;прн'мер: Сен кайдан' 1кел ди 1г? — Ты откуда 
пришел? Бу улустыьг кылыгыи кайда/г  дилер?  — Отк уда  зи а п .  поведе
ние этих люде!!? Оиы Kundair бедрейтеи? — Где мне его искать?

Исходный падеж с послелогами и служебными именами  
Исходный падеж с послелогами

1. Существительное  — 'название места в форме  исходного пад ежа  
с ' .послелогом ары  и глаголом у к азы ва ет  на отправной пункт, от которо
го продо лж ает ся  какое-нибудь  действие.  Например :  Б а л д а р  Маймадан' 
ары  городко ма ш и на л а  барды лар .  — Ре бя та  от Май мы поехали в го
род на машине;  айылдардан' ары, бир кнло'метр ]ердеьг, а 1гчы т^'лку ат- 
ты. — На расстоянии oдi^oгo километра от домов охотник застрелил 
лисицу.

У|казательное мастоимение бу,  ол  в исходном па'деже с послелогом 
иры  и глаголом любого  лексического содержа'иия обозначает  место, от 
которого начинает  совершаться  действие.  Например :  Мынан- ары  уч ки
лометр  ]ердеи- бис суугуштар  аттыбыс. — Отсюда в трех километрах  мы 
стреляли  уток; сууныиг ] а р а д ь т д а  уилар  jaTTbi, ohow ары  а га ш та р  орто- 
зында койлор корунди. — Н а  берегу реки л е ж а л и  коровы,  да л ь ш е  в лесу 
показались  овцы.

И мя  сунюствительире временш)го значения в исходном надеж е  с по
слелогом ары  ,и глаголом любого  лексического сод ерж ани я  означает 
время,  с которого началось  действие.  Например ;  Бисти1г ] ерде август 
айда/г  ары  койлор одорлоп  тургаи ] е р д и 1 Г оло1Ги када  берер.  — У нас 
с августа,  в местах ,  где 'пасутся овцы, засохнет трава ;  (Куреш эртеннен' 
ары  школго  jijpep. — Куреш с завтрашне.го дня будет ходить в школу.

У каз ательное  местоимение бу, ол в форме исходного па д еж а  с после
логом ары  н глаголом т а к ж е  у к азы ва ет  время,  с которого началось дей
ствие глагола.  Например :  Мынан- ары  биске мал ижин будурерге коп 
'Электричество  керек болор. — В да льнейшем нам нужно  будет много 
электричества,  чтобы поднять работу  по животноводству;  ол онон' ары  
к аиа йд а  иштейтеинн japran  берди. — Он разъяснил ,  как работать  с это
го времени ( да льш е) .

Следует отметить,  что у казатель но е  местоимение б у  — этот,  это, эта; 
ол - - тот, в одних случ аях  выступает в простра'нствеином значении,  
в других  — йо временном,  в третьих— в том и в другом зна'ченнн. В
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последнем случае иногда бывает трудно разграничить,  какое из этих 
двух  отношений вы ра ж а ет  данный послелог.

2. Послелог  бери  с именам'и в исходном п а д е ж е  вы р а ж а ет  простран
ственные и временные отношения.  Эти отношения рассматривае.мого по
слелога,  противоположные отношениям послелога ары, указ ыв ают  на 
развитие действия в пространстве и во времени,  начиная от определен
ного пункта,  момента.

Имя  существительное с послелогом бери  и любым глаголом у к а з ы 
вает на исходный пункт действия.  Например:  Богочыдаьг бери  уренчик- 
тер кожон'доп келдилер.  — С перевала ученики пришли с пением; Моск- 
ваОан' бери  Алтайга ]етире алтын кебистий аштар  1айылды.— От Мо ск 
вы до Алтая золотым ковром раскинулись хлеба.

Имя  существительное,  по лексическому содержанию представляю
щее название определенного отрезка времени,  с 'послелогом бери  в ы р а 
ж а ет  момент времени,  с которого начинает происходить действие.  Н а 
пример: Алтайский краеведческий музей озогыдан' бери  Сн'бирьди1г jaaii  
учурлу музейи болуп jar.  — Алтайский краеведческий музей с давних 
нор является известным музеем Сибири; чорчокти улус je6pen чактан' 
бери билер. — Сказку  народ знаот с иезяпямятных времен.

Причастие н а - г ан  (с фонетичеоки.ми-вариантами) вфорлш ис.ходпого 
па д еж а  с послелого.м бери  обозначает  время с момента совершения д е й 
ствия,  выраженного причастием. На.пример: Эркелей энезинин- айылын 
таштап  барганынан- бери бир ай отти. — С тех пор, как Эркелей оста 
вил дом матери,  прошел месяц; эки колхозты бириктиргенинеьг бери бир  
jbiA болды.  — Исполнилась годов1нина с момента объединения двух 
колхозов;  олор эку тушташканынан' бери саат болды. — Много времени 
прошло с тех пор, как они встречались.

3. Имя  в форме исходного падеж а  с 'послелогом башка  вьиражает 
выделительные отношения.  Например:  Горно-Алтайскта,  педагогический  
институттан- бышя'о, научный шин-жу бтгкурер институт бар. — В Горно- 
Алтайске,  кроме педагогического института,  есть научно- 'исследователь 
ский; OHOhT башка неме бербеди. — Кроме этого ничего не дали.

4. Имя  в форме ИС.ХОДНОГО падежа  с послелогом д с к д  вы ра ж а ет  то 
же  отношение,  что и с послелогом б а ш к а .  Например:  Сын ару ны 1г эки 
К03ИНИ1Г ] ажын ол торт к а й ы н -н а н '  д с к д  б и р  д е  н е м е  к д р б .д г б н .  — Кроме 
четырех берез,  никто не видел слез Сынару;  с е н е н '  в е к о  к и ж и  к е р е к  joK.
— Кроме тебя,  никого не нужно.

5. Имя  существительное с временным значением в исходном падеже  
с послелогом ажыра  обозначает время,  которое продолжалось  больше 
времени,  з’казанного существительны.м. Например:  Ол уй са ач ы болуп 
колхозто он jылдaн■ ажыра иштеп jar .  — Она работает  больше десяти 
лет дояркой в колхозе;  бу ]уу согушта ол эки коноктон' ажыра та н кт а 1г 
чыкпаган. — В этом бою он не вылезал  из танка |больше двух суток.

Числительное (существительное)  в (|)орме исходного над ежа  с по
слелогом ажыра  вы ра ж а ет  количество,  которое превышает указанное 
именем числительным или существительным.  Например:  Алтаннан- ажы
ра  тор'бок оро кы 1итап jar. — Зимуют больше шестидесяти торбоков 
в горах (вверху);  уйлар тоозы планнан- ажыра буткен. — Количество 
коров превысило ллан  ^больше плана) .

G. Имя  сущоствитсльное вромениого значения с нослелого'М ала  у к а 
зывает  на время,  с которого,  начинает происходить действие,  ( 'уществи-  
тельное может иметь в качестве определяющего слова указательные  
местоимения б// — этот, эта,  это;  ол — тот. Например:  август айдан'
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ала  кей соой берет. —  С наступлением августа во зд у х .с та но вит ся  про
х л ад н ы м ;  б у  KyHHew ала  Оскус-Уул ба йл ард ын '  эжиги н  таштады. — 
С этого дня  Оскус-Уул  покинул  дом (дверь)  богатьих.

Когда  нужно  вы р а зи ть  точный отрезок  времени,  в течение которого 
что-то про исх од ил о ,т о  употрс1бляют сочетания существительного  време н
ного зна чения  с послелогами ала  и je ru pe .  Сущ ествительное  в исходном 
п ад е ж е  с послелогом ала  выступает  к ак  исходный момент действия,  а в 
дате льн ом  п а д е ж е  — к ак  конечный момент  действия.  Н апр им ер :  Ол дй- 
дды  ала  бисти 1т бйгд je n ip e  коп ]ы л да р  бткон. — С этого времени  до 
наших дней прошло  много лет;  ол уулы'н кыттан' ала 1айга jer i ipe  си- 
кыды.  — Он сына о ж и д а л  с зимы до лета ;  койу агаштьиг  ортозында  
эртен турадан- ала  эн-ирге je ru pe  куукт и 1г уни 1ан-ыланат. — В густом 
лесу с утра  до вечера ра з д а е т с я  голос кукушки.

В тех случаях,  когда н уж но  вы ра зит ь  точный предел р ас п р о ст р ан е
ния ка'кото-нибудь действия,  уп отр еб ляю т  сочетания суще ст вит ель но 
го — н аз ван и я  места с послелогом ала  и jerupe .  Существи тел ьн ое  в ис
ходном п а д е ж е  с послелогом ала  с л у ж ит  отправ ным  пунктом действия,  
в дате льн ом  п а д е ж е  с послелогом je ru p e  — пределом совершения  де й ст
вия.  Н ап ри м ер :  К а р а г а й  а г а ш т а р  дзокго /г  ала г у у л а р г а  je ru p e  изуп jar.
— Сосновые  лес а  р ас кин ул ис ь  от низменной  долины до гор; С а рт а кп а й  
Moifyn ба ш ту  А л га й д ь и г  к ы рлары н а/г  ала  тошту  теыиске je ru pe  суулар-  
га /ол  анып б ер е р ге  ш уунип алды. —  С а р т а к п а й  с гор Алтая  с се р е б р я 
ной вершиной  з а д у м а л  открыть  дорогу  водам  до Ледов ито го  океана .

7. И м я  су щ ес тв и те ль но е  временного  зна ‘чения ( ук аз ат ель но е  мос- 
тоимение) в ф ор м е  исходного п а д е ж а  с послелогом озо  в ы р а ж а е т  пе
риод времени,  до которого происходило  действие.  Н апр им ер :  бткон jyc- 
] ы л ды к ты 1Н' 60-чы jbudapbiHaH' озо  Ро сс и я да  ф а б р и к а л а р  ла  заводтор  
сурекей  ас болгон.  — Д о  60-х годов прошлого  столетия в России было 
очень м ал о  ф а б р и к  ,и заводов ;  ]ы лды к план  диинен- озо  буткен. — Годо
вой п л а н  выполнен  досрочно (до cpowa);  мынан' озо  бис бу j e p re  бай- 
дьпг малый  кабы рганы с.  —  Д о  этого  мы в этом месте пасли скот 
богачей.

С у щ ес тв ите ль но е  — на з ва н и е  л иц а  (личное местоимение)  в форме  
исходного п а д е ж а  с послелогом озо  в ы р а ж а е т  лицо,  действие которого 
осуни’ствляется  после другого (других) .  Нап р и м ер :  Лдьг]'ок адазынан' 
0 3 0  уйга jyei/pun келеле,  муЧ^зинен' ал а  койды.  — .-\дыйок п ри беж ал  
р ан ь ш е  отца и взял  корову  за  рога;  Эзе ончо келиндерден' озо  д е л е г а т 
ка бичигкен.  — Эзу выдвину ли  ран ьш е  всех же н щ и н  в делегаты.

8. И ме н а  в ф орм е  исходного п а д е ж а  с послелогам улам  в ы р а ж а е т  
причинные отношения .  Керекгерден- ул ам  ол отпускка барып  
болбогон.  — Из -з а  дел он не смог поехать в отпуск;  м а л д ы 1г 03>4ui ле 
0НЫ1Г кирелтеЗ'Н кодурилгенине1г улам  колхозтьпг  кирелтезн  ]ылд81г ]ыл- 
га копгйп туру. — С повышением поголовья скота и его продуктивности 
ИЗ года в год уве ли чив ае тс я  доход  колхоза.

Служебные имена в исходно.н падеже

1. И м я  существи те льн ое  в форм е  неопределенного или родительного  
п а д е ж а  со сл у ж е б н ы м  именем устун-т' и глаголом обоз нач ает  предмет 
(место) ,  с поверхности которого  на пр ав лен о  действие.  Н апр им ер :  Лмыр 
а г  устунен' эбиреде  турган  а ш т ар д ы  ajbiKran кбрди. —  Амыр с ло ш ад и  
внимат ель но  осмотрел ст оящ ие  вокруг  хлеба ;  к ар а  булут  актын' ijcrij- 
нен- ддй берди.  —  Ч е р н а я  туча п ро ш ла  с безлесного места.
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2. С у щ е ст в и те л ь н о е  в неопреде лен но м или ро дит ель но м п а д е ж е  со 
служе/бным именем а л д ы н а н -  и гла го ло м у к а з ы в а е т  на предмет ,  из-под 
которого  исходит  действие .  Н а п р и м е р ;  Б ы л т ы р г ы  олон- алдынан-  jaH-bi 
бл'01-r кбрун ип  келди .  — И з- п о д  прош ло год ней  тр а в ы  п о к а з а л а с ь  новая  
т р а в а ;  Адыуок ]адыктын' алдынан'  б а ж ы н  чыгарып корди.  —  А дыйок  
посмотрел ,  вы сунув  голову  из - тод  в а л е ж н и к а .

3. С ущ е с т в и т е л ь н о е  в нео пределенном или ' родительном п а д е ж е  со 
с л у ж е б н ы м  именем бамынан-  и гла го ло м л ю бо г о  лек сического  с о д е р ж а 
ния в ы р а ж а е т  предмет ,  с верхней части которого на п р а в л ен о  действие.  
На'при1мер;  J a a n  туулар бажынан- куу т у м ан  чбйилет. — С (с вер ши ны)  
б о л ь ш и х гор п о дн им ае тс я  бел ый тум ан;  Айры дздктин' бажынан- койу 
кожон" у г у л д ы .  — И з  (в ерх ов ья)  долин ы .4йры с л ы ш а л а с ь  густая  песня.

4. О ущ еот ви тел ьн ое  в фор'ме нео пределенного  или ро дит ельного  п а 
д е ж а  со служрбньгм именем ичинен- и гл аго л о м  у к а з ы в а е т  предмет,  и з 
нутри  iKOToiporo ис.ходит действие.  Н а п р и м е р ;  А р к а  ичинен- . ^м ырка  ко«- 
Ч'Ы а р а а й  кожон-доп, б а зы п  чыкты. —  С хр еб та  (изнутри хр ебт а)  .пас
т у ш к а  А м ы р к а  спу с ка л ас ь ,  тихо нап е ва я ;  школдын- ичинен- балдардын-  
т а б ы ж ы  у г у л д ы .  — И з  ш кол ы с л ы ш а л с я  к ри к  робят.

5. Сущсств 'ительное  в неопр еде лен на м или родител ьн ом  п а д е ж е  со 
с л у ж е б н ы м  именем ^анынан- вы ст упа ет  к ак  место,  от которого что-ни
будь  исходит.  Н а п р и м е р :  От 1анынан- ] а ж ы  ] а а н а й  берген  к иж и кдду-  
ри лди . — С места,  р а с п о л о ж е н н о г о  около  огня,  п о д ни м ал с я  по жил ой  
человек;  кблдин- ]анынан-  коп к у ш т а р  уч уп  чыкты. — О т  озе ра  взлетело  
много  птиц.

6. И м я  сущ е ст ви те ль но е  (местоимение)  в ф о рм е  неопределенного  
или р оди те ль ног о  п а д е ж а  со с л у ж е б н ы м  именем кийининен- и глаголо.м 
п о к а з ы в а е т  предм ет  (ли ц о ) ,  с з ад и  которого  исходит действие .  Н а п р и 
мер;  К о нт ор аны н '  ] а н ы н д а  а р т к а н  улус ы ра й  берген  машинанын- кийи
нинен- кдруп  турды. — Лк>ди, о с т ав ш и е ся  около  конторы,  смотрели  
за  уда ля ющ ей ' ся  маш ин ой ;  Лэрдам уйларды н- кийининен- а р а а й  ]орты'П 
б а р ат ты .  — Я р д а к  мед ленно  ехал  за  к ор ова м и;  мен,  кы йгырып,  олордын- 
кийининен- ]угурдим.  — Я, крича ,  п о б е ж а л  за  ними.

7. С у щ е ст в и те л ь н о е  в нео пределенном или родител ьн ом  п'адеж'е со 
с л у ж е б н ы м  именем ортозынан- и гл аголом п о к а з ы в а е т  пр едм ет  (лицо) ,  
с ре ди н а  которого  яв л я е т с я  о тп р а вн ы м  пунктом действия.  Н а п р и м е р ;  К а 
ра  булут ортозынан- к а з ы р  кьийгы угулды.  И з  (из средин ы)  черной 
тучи до н ос и лся  злой крик;  Сов ет  jaH-HbiH- ]ылдарынын-  т у р к у н ы н а  алт ай  
уй улустын- ортозынан- ] а к ш ы н а к  ишчилер  озул чыккан .  —  З а  годы С о 
ветской вл аст и  выросли  хорош ие  ра бо тни цы  из ж е н щ и н -а л та е к .

8. И м я  су щ ес тв ит ел ьн о е  в ф ор м е  неопределенного  или р о д и т е л ь н о 
го п а д е ж а  со с л у ж е б н ы м  именем аразынан-  и гл аголом л ю бо г о  л е к с и 
ческого с о д е р ж а н и я  у к а з ы в а е т  предмет,  п р о м е ж у т о к  которого с л у ж и т  
исходным пунктом действия .  Н ап р и м ер :  А га т  аразынан-  а т та р  ты на ст ап  
чы гара  басты. — И з  (из п р о м е ж у т к а )  леса,  вс х р а п ы в а я ,  вы ш л и л о ш а 
ди; j a a n  блдн-нин- аразынан-  ]узуи-]'у)ф чечектер кбрунип  jar .  — И з  (из 
п р о м е ж у т к а )  бо ль ш ой  т р а вы  вид нелись  ра з л и ч н ы е  цветы.

Синтаксические функции исходного  падежа

Н а  основан ии  и м ею щ его ся  м а т е р и а л а  об исходном п а д е ж е  м о ж н о  
юказать,  что имена  в ф о р м е  да нн ог о  т а д е ж а  выс ту п а ю т  в ро.ш  косвен-  
н аго  дополнения  и обстоятельства о б р а за  действия, .места, вре.мени и 
причины.

7 У ч ен ы е запм ски  . 9 7



1. в  качестве косвенного  дополнения  в форм е  исходного па д еж а  
выстушают имена  сущест вит ель ные ,  местоимения .  И н о гд а  в роли  его 
в ф о р м е  'ИСХОДНОГО ш ад еж а  у п о тр е бл яю т ся  су щ ес тв и те ль н ые  1при с оч ет а 
нии с послел ога ми башка, оскд. На'Примор; М алдан'  коп продукция  ала-  
рынын- сьгран-ай ^а'кшьи бии }ай болуп  jaT. — Л е то  яв л яе тс я  са мы м  луч
шим периодом д л я  получения .продукции от окота;  уредуден-  с0 №Д0п тур- 
г а^ у р еи ч и к ^ о к .  — Н е т  отс таю щ ег о  ученика;  п р е д с е д а т е л ь  6u cr e w  сурады.
—  П р ед се да те л ь  спросил  у нас.  К а ту  тукту койлордон' баш ка  Алтай- 
дын'  ]урт улузы Ч‘Ичке тукту  койлорды оскурип j a r .  — Ж и т е л и  Алтая  
кроме  гр убоше рстных овец р а з в о д я т  тонкорунных;  Н ин а  менен'  бичшс- 
тен' дскб  неме сура 'бады.  — Нина ,  кроме  книги,  у меня ничего не 
спросила.

2. И м е н а  в фо рм е  исходного п а д е ж а  могут  уп о тр еб л ят ьс я  в роли об 
стоятельства об р а за  действия. Н ап р и м ер :  Эмештен- кара}гуйлайт.  — 
Постепенно  темнеет;  ол араайынан'  э жи кт и  j a a n  и.йди. — Он потихонь
ку за к р ы л  двери.

3. В качестве обстоятельства места в ф ор м е  исходного п а д е ж а  
уп от ре бл яю т ся  пр еимущественно  имена существительные ,  которые  так  
ж е  могут вы ступать  в роли обс тоят ельства  места в сочетании с после
л ог ам и ары и бери.  Нап ри м ер :  К а ча н  Лени н  вагонном- чыгып келердс,  
алйатынын- сутунгенин j a p r a n  бичип те болбос.  —  Нео писуемый восторг 
охватил  массы,  когда  Л е ни н  вышел  из вагона;  кун кырдан- чыгып ке- 
лерде ,  фе рма нын '  ] аа ны  J ы л ы м  келди.  — Когд а  солнце взош ло  из-за 
горы,  приехал  ст арш ий  фе рм ы Ялым.  Меи ол курден- ары  jan-bicKaii ба- 
рары м.  — Я с этой пере правы ,пойду одна.  Кызыл-Озоктон- бери  кезик 
улус  м а ш и н а л а  келди.  — С К ы зы л -О зе к а  часть людей  приехала  
на машине.

В качестве  обстоят ель ств а  места уп о тр ебл яю тс я  существительные ,  
местоимения  в сочетании со сл у ж еб н ы м и  именами в форм е  исходного 
п а д е ж а .  Н ап ри м ер :  Чей неш агаштар ортозынан' колын да  ойон"отту чык- 
ты.  —  Чей'неш в ы ш л а  из лооа с (потничной траво й  в руках, .  бистин~ кийи- 
нибистен- юлютху чанаж та р  кел ди .  — З а  нами ех ал и  возы с  сеном.

4. В роли  обстоятельства времени  в фо рм е  исходного п а д е ж а  в ы 
ст уп ают  имена  с временным лексическим значением.  В этой роли т а к ж е  
могут выс тупать  имена с времен ным  значением в сочетании с послело
гами.  Н ап ри м ер :  Эртеннен' ончозы к а ж а г а н д а р  тудар.  — С за вт ра ш н ег о  
дн я  все будут  строить  скотный двор;  эмдиден~ ле  иш б а ш т а л ы п  ]ат.  — 
Сейчас  ж е  нач ин ае тс я  работа .  Ол jairbi jbudaH' озо  ]а'»ды. —  Он приехал 
пер'ед новым годом;  м ен  у з а к  дйддн' бери  к о л х о з ы м а  ]ъ1Л'Кы оскурип ту- 
рум. — Я с дав н и х  пор в ы р а щ и в а ю  м о е м у  к о л х о з у  лошадей .

5. В роли  обстоятельства причины  в фо рм е  'исходного п а д е ж а  чап 1е 
всего употре1бл яе тс я  причастия  ш  -ган  (с фонетическими ва р и ан та м и ) .  
Напр им ер :  Б а л д а р  коркыганынан'  упчукпай  барды.  — Р’ еб ята  от испуга 
за м о л ч ал и ;  сугунгенинен' ул а м  неме сур а ба ды .  — О т радости  (он) ни
чего не спросил.

В за клю ч ен и е  м о ж н о  ск аз ать ,  что а) исходный п а д е ж  оф о р м л яет ся  
а ф ф и к с а м и  -daw, -нан- (с фонетическими в а р и а н т а м и ) ;  б) основным 
значением имен  в ф ор м е  исходного п а д е ж а  яв л яе тс я  обозначение  ис
ходного пун кт а  действия,  кроме  этого,  oihh упо тре бля ют ся  дл я  в ы р а ж е 
ния объектных,  временных,  причинных и сравните льн ых отношений;
в) пространственные  и вре менные  отношения,  в ы р а ж а е м ы е  именами
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3 ф о р м е  исходного п ад еж а ,  могут уточняться,  допо лн ят ьс я  послелогам'и 
и с л у ж е б н ы м и  именами;  г) о к ам ен е вш у ю  ф ор м у исходного п а д е ж а  
в современном алт айс ко м язьике п ре д ст ав л яе т  вопросительное  местои
мение кайдан'; д)  имена в ф орм е  исходного п а д е ж а  синтаксически  вы
ст уп ают  в роли косвенного дополнения  и обстоятельств  о б р а з а  де й ст 
вия,  места,  времени ,  причины.



с. с  СУ РАЗ А ко  в

О Р А З В И Т И И  А Л Т А Й С К О Й  С О В Е Т С К О Й  
' Л И Т Е Р А Т У Р Ы

Алтайский  н аро д  до  ВеЛикой О кт ябрьской  социалистической  рево
люции почти не имел художественных изданий на родном языке.  И с к л ю 
чение со ст ав ля ют  л и ш ь  некоторые научные публикации алтайского  ф о л ь 
к ло ра  и небольшие  кни жки  переводных и оригинальных произведений 
по^та-самоучки  XIX века М. В. Чевалк ова .

Басни  и стихи Ч е в а л к о в а  по льзов ались  широкой популярностью п 
народе.  О дн а ко  в условиях ц ар и з м а  и за сил ья  на Ал тае  баев,  ш ам ан ов  и 
попов-миссионеров,  по да вл явш и х всякое проявление  народной ку ль ту 
ры, в том числе и народное  поэтическое искусство,  т а л а н т  Че ва лк о ва  не 
мог полностью рас кр ыться  и получить д о л ж н ое  направление.  Миссионе
ры постар али сь  прило жит ь  все силы к тому,  чтобы сбить поэта с верно
го пути,  о к а за ть  на его творчество отрицательное  влияние,  использовать  
его поэтические способности в своекорыстных целях,  в первую очеред!
— в целя х  перевода на алтайский  язы к  церковных книг.

Подлинное  развитие художественной литер ату ры алтайского  н а р о 
да  ст ал о  воз.мо'Ж'ньим толыко после победы Велипсого Октября .  Ком му 
нистическая  партия,  всегда п ри д а в а в ш а я  исключительно ва ж н ое  значе
ние художественной  л и те рат ур е  как  мощному средству  идейного воспи
тан и я  труд ящи хся ,  неустанно за бо ти л а сь  о развитии  такой лите рат ур ы у 
всех, боль ши х и малых,  народов нашей страны.  Эта  за бот а  пр оявилась  
т а к ж е  и по отношению к алт айс ко му  народу.  О бла стной  комитет партии 
Горного Алтая ,  претворяя  в ж из нь  политику Коммунистической партии  
в области  художественной  литературы,  проделал  больш ую работу  по 
в ы р а щ и ва ни ю  и воспитанию литер ато ро в  нз среды алтайцев ,  постоянно 
н ап р а в л я л  их творчество,  повседневно заботился  об издании ху до ж ес т
венных книг на алт айском языке.

Алт ай с ка я  письменная  ли те рат ур а ,  за р о д и в ш а я с я  в годы Советской 
власти,  несмотря  на свою молодость,  у ж е  сов ершила  определенный 
путь р аз вит ия  и имеет овою, хотя и небольшую,  историю.

Специфической особенностью этой литературы,  как  н многих других 
молодых литер ату р ,  возникших после революции,  явля ет ся  ее непосред
ственная  связь  с т р а ди ц и ям и  устного народного творчества.

В ал та й ск у ю  ли те ра ту р у  с первых дней ее становления пришли н а
родные  певцы,  сказители  и сказочники,  Они принесли с собой те з а м е 
чательные устно-поэтические творения алтайского  народа,  которые в яр-
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Koii х у д о ж е с т в е н noii ф о р м е  отр аз и л и  его мн оговековую историю,  к у л ь т у 
ру и быт,  его высок ую н ар од н ую  мудрость.

К л а сс и ки  м а р к с и з м а - л е н и н и з м а  высоко  ценили устно-поэтическое 
творчество  наро да .  В. f l .  Л ен ин  видел  в нем о т р а ж е н и е  «ч ая ни й  и о ж и 
дани й  народ ных » ,  х а р а к т е р и з о в а л  его к ак  «н у жн ое  и в а ж н о е  для  изуче-  
иия нар о д н ой  психологии  в наши дни».  Много  яр ки х  и ' в д о х н о в е н н ы х  
слов о фо л ь кл о ре ,  о его историческом и х уд ож ес тве нн ом  значении  с к а 
за л  великий  пр ол ет ар ск и й  писатель  А, М. Горький.  Он п р и зы в а л  л и т е р а 
торов всех н ац и он ал ьн ос тей  наше й  ст ран ы неустанно  соб ир ат ь  . ф о л ь к 
лор  родного нар о д а ,  изучать  его, учиться на нем.

З а  годы Советской  власти  в Горном А л т а е  соб р ан о  и и зд ано  б о л ь 
шое количество  пр оизведений  ф о л ь к л о р а .  Тольк о  от одного  ск аз и тел я-  
ордено но сца  Н. У. У я а г а ш е в а ,  самого  та л а н тл и в о г о  из всех ска зит еле й  
на Алтае ,  принятого  в 1939 году в члены С П  С С С Р ,  з а п и с а н о  и о п у б л и 
ковано  шесть книг  героических поэм и сказок .  Б ол е е  десяти  сбо рников  
составили  пословицы и поговорки ,  песни,  ск а зк и  и героические поэмы,  
со б р ан н ы е  ал т ай ск и м и  ф о л ь к л о р и с т а м и  от других  исполнителей  н а р о д 
ных произведений.

Н а р о д н ы е  певцы и ск аз ите ли  не тол ько  пе ре да ли  нам поэтическое 
наследие прошлого ,  но и сл о ж и л и  ие м ал о  новых устнонпоэсгичеаких пр о 
изведений,  в о с п ев а ю щ и х  героические подвиги  трудо вог о  на р о д а  в годы 
революции и г р а ж д а н с к о й  войны,  в годы ст роительства  с о ц и а л и зм а  и 
за щ ит ы  отечества  от вне шних  врагов.

С л а г а т е л и  этих произве ден ий  пр ишли к новой те ма ти к е  с т р а д и ц и о н 
ными поэтическими ф о р м а м и .  Таково ,  н ап рим ер ,  ск а з а н и е  В. Яб ы к ов а  
«Томир-Бёкё»,  пов ествующ ее  о г р а ж д а н с к о й  войне на Алтае .  Оно  з а 
ка н чив ает ся  слов'ами о ст роительстве  новой ж и з н и  в горах  Ал тая :

П о д  пятиконечной авездой ,
Г а 1 убы е горы  озаривш ей ,

•  В се н ароды , тр у д я сь  сообщ а,
Ж и в у т  светлой  н радостной  ж изнью .

По,  имея своим с о д е р ж а н и е м  событи я  недав нег о  прошлого ,  это п р о
изведение  исполь зует  приемы и и з о б ра зи т ел ьн ы е  ср ед ст ва  с т ар ы х с к а 
заний.  Ге роя ми  его я вл яю т ся  вы м ы ш л е н н ы е  на ро д н ые  б ог а ты р и  Темир-  
Бёк ё  и Kbic-.’V'lepreH, в единоборстве  ггобеждающие  своих социальньих 
врагов,  пр ед ст ав л е н н ы х в нем в тр а ди ц и он н ы х о б л и к а х  о б ж о р  и у г н е т а 
телей —  Д ь е е к - Б ё к ё  и Ак-Бёкё.

П о л ь з у ю щ и е с я  ши рокой  попу ляр но ст ью среди  читателей ст и х о тв о 
рения И,  У л а г а ш е в а  («Р у к и  коротки!»,  «И гра й ,  играй,  мой топщуур!» ,  
« О к т я б р ь с к а я  песня»,  « Д в а  за к о н а » )  сл о ж ен ы  в ф о р м е  ст ар и н н ы х  о б р а 
щений  нар о д н о г о  певца  к своему  м у зы к а л ь н о м у  инструменту  —  топшуу-  
ру, хотя в этих о б р а щ е н и я х  певец но просит как  п р е ж д е  свой топш уур  
воспеть подвиги эпического богатыря ,  а зовет его к се г о дн яш н е му  дню,  
к п р ос л а вл ен и ю  радости  и л и к о в а н и я  советского  н ар о д а  в ден ь  О к т я б р я ,  
вс ена ро дно  л ю би м ог о  з а ко н а  — Советской  Конституции ,  героических  
подвигов советских  воинов  в дни Великой  Отечественной войны и т. д.

Ст и х отв оре ни я  ск а зи те л я  А. К а л к и н а  («Москва» ,  « Б ри га ди р» ,  « П е с 
ня пастуха»,  « Т аб у н щ и к » )  т а к ж е  с л о ж ен ы  в духе  н ар о д н ы х устно-по-  
этических  песен и сказов.

Гл у б о к а я  св язь  с ф о л ь кл ор о м ,  творческое  о тт ал к и в ан и е  от него в и д 
но и у многих пишу щи х а л т ай ск и х  поэтов и прозаиков .  Они  т а к ж е  о б р а 
щ а л и с ь  и о б р а щ а ю т с я  к дос тупным и понятным нар о д у  ф о р м а м  фол ькл о-
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pa дл я  и з о б р а ж е н и я  событий и яв ле ни й  паше й  современности.  Так ,  н а 
пример ,  ал т а й с к и е  поэты-песенники,  особенно  20-х и 30-х годов,  воспри
няли  тр а д и ц и о н н ы е  поэтические приемы с л о ж е н и я  народ ной  песни (чет- 
зе ро ст иш н ую  стро фик у ,  семисложныС! ра зм ер ,  ан а ф о ру ,  об р а зн ы й  п а р а л 
лел изм ,  способы ри фм о вк и  и т. д.) и ш ир око  исп о л ь зо ва ли  их в своем 
творчестве.  Та к ов ы песни II. Э до ков а ,  И.  Т ан ты ев а ,  Я. Б едю ро ва ,  
Д .  Мо иг ол ова ,  А. К а з а к о в а ,  Р.  Суру ле вой ,  н а п е ча та н н ы е  в обла ст ных  
г аз ет ах  и первых л и т е р а т у р н ы х  сб о рн и ка х  30-х годов;  «Р о ст  Советской 
Ойротии» ,  «Песни Ойротии» ,  «М ол одо й  А л тай »  и других .  По с о д е р ж а 
нию — это  новые  песни,  несни о революции и г р а ж д а н с к о й  войне,  о р о д 
ной К ом м уни ст ич ес кой  партии,  о комсомоле ,  о родине сч ас тл и вы х л ю 
дей,  с т р оя щ и х  ко мм уни зм .

И с п о л ь з о в а н и е  т р а д и ц и о н н ы х  фо рм  а л т ай ск о г о  ф о л ь к л о р а  имело 
место и в соз да ни и  ал т ай ск и м и  поэтами произведений  других  поэтичс^ 
скич жанро'в;  легенд ,  ок аз а н и й ,  стихотворений.  Алтай ски й  поэт 20-х го
дов  П. Ч а г а т - С т р о е в  н ап ис ал  известную поэму о героических событиях  
Вел икого  О к т я б р я  — « О й г о р - Б а а т ы р » .  Гла вны й герой поэмы —  мудрый 
в о ж д ь  т р у д я щ и х с я  всего мир а  В. И.  Ле ни н ,  под руко водство м которого 
рабочий  к ла сс  и бе дне йш ие  слои крес тья нст ва  св ерш ил и соц и а л и ст и ч е
скую рев ол ю ц и ю  в России.  В поэме  и сп ол ьз ова ны х а р а к т е р н ы е  для 
ф о л ь к л о р а  приемы и з о б р а ж е н и я  реа льн о-и сторического  л и ц а  в облике 
б о г а т ы р я  (ЛАудрый Б о г а т ы р ь  — Л е н и н ) ,  а т а к ж е  п ер с он иф ик аци и  в о б 
р аз е  одного  бо г а ты р я  ш и рок и х  масс н ар о д а  ( Ж е л е з н ы й  Б о г а т ы р ь  — 
рабоч ий  к ла сс  и Б о г а т ы р ь  З е м л и  — к рес тья нст во ) .

То ж е  са м о е  мы видим в зн ач и те л ьн о й  по глубине  мысли  и поэтиче
ской  в ы р а зи те л ьн о с ти  лег ен д е  Т. Ю д а к о в а  и П. К у ч и я к а  « З а ж г л а с ь  з о 
л о т а я  з а р я »  (на русский  я з ы к  перевел  Д .  Б е д н ы й ) ,  к от о р ая  прочно в о 
ш л а  в со к р о в и щ н и ц у  советской  н аро дн ой  поэзии.  В этой лег енд е  в о б р а 
зе бо г а ты р я  Л е н и н а ,  з а ж е г ш е м  на д  зе м л ей  зо л о ту ю  з а р ю  новой эпохи,  
реально ,  н аи б ол ее  глубоко  и полно воп л о щ ен ы вековые  мечты н ар о д а  о 
дру ге  и в о ж д е  бедняков ,  осв о бо д и вш ем  нар од ы от гнета и эк сплуатации .

Все эти пр оизведен ия ,  ко торые  относятся  скорее  к фо л ь кл ор у ,  чем 
к собственно  л и те р ат у р е ,  с ы гр а л и  б о л ь ш у ю  роль  в развитии  молодой  а л 
та й ско й  литер.атуры.  В них в н аи б ол ее  доступной  и понятной  д л я  пр о
стого н а р о д а  ф о р м е  р ас к р ы ты  ве л и ча й ш и е  событи я  сов ременной  эпохи.

О д н а к о  с оз да н и е  новых произведений  тол ько  по о б р а з ц а м  ф о л ь к л о 
ра не от в еч ал о  все в о з р а с т а в ш и м  ху до ж ес тв е н н ым  з а п р о с а м  алтай ског о  
нар о д а .  Ч и т а т е л и - а л т а й ц ы  видели  перед собой  не толь ко  свой фо льклор ,  
но с п ов ыш ен ием  их к ул ьт урн ог о  уров ня  и пр освещения  они з н а к о м и 
ли сь  с х у до ж ес тв е н н ы м и  п р ои зве де ни ям и д а в н о  сл о ж и в ш и х с я  п и сь м ен
ных л и т е р а т у р  бр а тс ки х  народов ,  среди  которых,  конечно,  на первом 'ме
сте стоит русск ая  кл а сс и че ск ая  и советс кая  л и т е р ат у р а .  П ро изв еде ни я  
русской  л и т е р а т у р ы  пр ив ив а л и  а л т а 11цам вкус к новым ви да м л и т е р а т у 
ры и в ы з ы в а л и  потре бность  в пих на родном языке .

А л та й с ки е  писатели ,  чувствуя  и гюнимая за п ро сы  са ми х  читателей ,  
ст ре м ил ись  уйти от слепого п о д р а ж а н и я  арх аи че ски м ф о р м а м  ф о л ь к л о 
ра,  з а ч а с т у ю  с к о в ы в а в ш и м  их тв орческие  во зм ож н о с ти  и способности.  
При  этом они,  разу мее тс я ,  не о т б р а с ы в а л и  то весьма  ценное,  что было 
получено в нас лед ств о  от народ но го  устно-поэтического творчества,

В соз да ни и  а л т а й с к и м и  п и са те лям и о б р а з ц о в  современной  р е а л и 
стической л и т е р а т у р ы  первостепенную роль  сы гр а л о  ов л а де ни е  т в о р ч е 
ским опытом русских  писателей .  Р е а л и з м  в и зо б р а ж е н и и  д е й ст ви те л ь 
ности,  отбор  ху до ж ес тве н н ог о  м а т е р и а л а  из само й  жизн и ,  глубокое и
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п р а в д и в о е  о б о б щ е н и е  того,  что ви д ят  пи са те ли  в ок ру жа ю иа еи  д е й с т в и 
те л ьно ст и  — вот то,  что пр и ш л о  в з а р о ж д а ю щ у ю с я  а л т а й с к у ю  л и т е р а 
т у р у  под  б л а г о т в о р н ы м  воздейс тви ем  русской л и т е р а т у р ы .  А л т а й с к а я  
л и т е р а т у р а  б л а г о д а р я  это м у  п р и б л и з и л а с ь  к са мо й  дейст вит ель нос ти ,  
пр ев рати 'лась  в актив но е ,  дейст вен но е  о р у ж и е  идейного восп'итания т р у 
д я щ и х с я .

О в л а д е в а я  тв о р че ск и м  опытом русских  писателей ,  поэты и п р о з а и 
ки Горного  А л т а я  н а ч а л и  на родном я з ы к е  с о з д а в а т ь  все ж а н р ы  с о в р е 
менной р еа л ис ти ч ес ко й  л и те р а т у р ы .

Е щ е  в п р о ш л о м  столетии  М. В. Ч е в а л к о в  под в л и ян и е м  тв ор че ст в а  
б а с н о п и с ц а  И.  А. К р ы л о в а  п о л ож и л  н а ч а л о  а л т ай ск о й  басне.  По  о б р а з 
цу со ц и а л ь н о - б ы т о в ы х  к ом ед ий  Л. И.  О ст р о в ск о г о  нап и с ан ы п ерв ые  а л 
та й с к и е  к о ме ди и  М. В. Л \у нду с-Э до ков а ,  а под в л и ян и е м  зн а м е н и то й  
д р а м ы  А. П. О ст р о в ск о г о  « Г р о з а »  н а п и с а н а  д р а м а  П, В, К у ч и я к а  «Чей-  
исш».

П. К у ч и я к  всегда  восхищ'ался  вел1и1ки:ми творения.ми Л .  Н. То лстого  
н А. М.  Горького .  П о д  вл и я н и е м  « Д е т с т в а »  и « О т р о ч ес т ва »  Л .  Н.  Т о л 
стого  К у ч и я к  н а ч а л  пи са ть  свои ро м ан  «Адыйок» ,  а пр оч и та в  т р и л о г и ю  
Л. М. Го р ько го  «Д ет ств о» ,  «В л ю д я х » ,  «Л\ои ун иве рситеты» ,  он з а п и с а л  
и своем дневн ик е ;  «П [ю и з в е д е н н я  вел ико го  п и са те ля  от к р ы л и  мне г л а з а  
на сек ре ты  ху до ж е с тв е н н о й  прозы.  Я м н ого м у  н а у ч и л ся  от него».

Н а с ы щ е н н а я  остр ой  п уб л иц ис тик ой  и г л убо ки м  л и р и з м о м  поэзия 
В. В. М а я к о в с к о г о  о к а з а л а  с ил ь н о е  во зд ейс тви е  на тв ор че ств о  многих 
а л т а й с к и х  поэтов.

Ч и т а я  и п е р е во д я  на свой  родной я з ы к  п р ои зве де ни я  А. С. П у ш к и н а  
и М. Горыкого,  Л .  Н.  Тол сто го  и Л. И. Островского ,  В, В. М а я к о в 
ского  и М. А. Ш о л о х о в а ,  И.  О ст р о в ск о г о  и А. Ф а д е е в а ,  Б.  П о л ев ог о  и 
др уг и х  1)усских  пи сателей ,  л и т е р а т о р ы  Горного  А л т а я  у чил ис ь  и у ч а т 
ся на этих  к н и га х  г л убо ко му ,  п р а в д и в о м у  и вс ес тор он нем у  и з о б р а ж е н и ю  
ж и з н и ,  вы с о к о м у  м а с т е р с т в у  х у д ож ес тв е н н о г р  слова .

Т в о р ч е с к о м у  росту  а л т а й с к и х  писателе!!  с по с о бс тв ов ал и  т а к ж е  их 
гл уб ок и е  д р у ж е с к и е  св язи  с русс ким и п и с а т е л я м и  Си бири .  Эт а  д р у ж б а  
с о п у т с т в о в а л а  а л т а й с к о й  л и т е р а т у р е  на всем пути ее раз вит ия .  Н а ч и н а я  
с 30-х годов  н еп р е ры вн о  сл е д и л  за  ра з ви ти е м  а л т а й с к о й  л и т е р а т у р ы ,  п о 
ст оян но  о к а з ы в а л  к о н кр е тн ую  по м о щ ь  а л т а й с к и м  п и са те ля м  русский 
с и б и р ск и й  п и са те ль  А. Л .  Коптелов .  Н а д  п ер е в о д ам и  л у ч ш и х  п р о и з в е д е 
ний а л т а й с к и х  поэтов  и п р о з а и к о в  на русский  я з ы к  много и п л о д о т в о р 
но р а б о т а л и  В а с и л и й  Н е п о м н я щ и х ,  Евг ений  Б е р е зн и ц ки й ,  И л ь я  Му ха -  
чев,  А л е к с а н д р  С м ер д ов ,  Е л и з а в е т а  С т ю ар т ,  Кон с та н ти н  К о з л о в  и д р у 
гие.  Б л а г о д а р я  их п е р е в о д а м  пр о и зв е де н и я  а л т а й с к и х  поэтов  и п р о з а и 
ков с т а н о в и л и с ь  изв е ст н ым и  д а л е к о  за  п р е д е л а м и  Горного  А л та я .

М н ог о е  д а л и  а л т а й с к и м  п и са те ля м  сов ме ст ны е  с ру сс ким и п и с а т е 
л я м и  п оез дки  по А л т а ю  с ц е л ь ю  с о б и р а н и я  м а т е р и а л о в  д л я  н ап и с а н и я  
прои зве ден ий ,  а т а к ж е  тв орч ес ки е  соб есе д о ва н ия ,  о б с у ж д е н и я  р у к о п и 
сей и книг.

А л т а й с к и е  сов етс кие  п и са те ли  вм есте  со своими с о б р а т ь я м и  по пе 
ру  — п и с а т е л я м и  б р а т с к и х  н а р о д о в  н аш ей  ст ра ны  —  в о о р у ж а л и с ь  п е 
р ед о вы м и  и д е я м и  м а р к с и з м а - л е н и н и з м а ,  п о м о г а в ш и м и  им п р а в и л ь н о  
по нят ь  ра з в и т и е  о б щ е с т в а  и ст ат ь  ак ти в н ы м и  у ч а с т н и к а м и  бо д ь бы  за  
с т ро и те л ь ст во  к о м м у н и з м а .  Н е и с с я к а е м ы м  источником,  п и т а ю щ и м  их 
тв орчество ,  с т а л а  б о г а т а я  тр у д о в ы м и  подв ига ми,  м н о г о г р а н н а я  по своим 
п р о я в л е н и я м  ж и з н ь  советск ого  н а р о д а ,  к о т о р а я  д а в а л а  и д а е т  л и т е р а 
т о р а м  цен не йш и й  м а т е р и а л  дл я  са м о г о  вд ох н ове нн ог о  тв ор че ств а .
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П и сь м е нн ая  л и т е р а т у р а  алтайцев ,  со з д а н н ая  усилиями алт айских  
писателей на основе их неустанной учебы на о б р а з ц а х  братских  л и т е р а 
тур,  и п реж де  всего русской,  п ре дст авл ен а  значите льн ым  количеством 
произведений,  свидетель ст вую щи х о ее несомненных успехах  и до ст и
жениях .

Ист ория  возникновения и разви тия  это|' | л ите рат уры  — подлинного 
д ет ищ а советской эпохи — п ре д ст ав л яе т  особый интерес.

П ер вы ми  ав то р ам и  л и те рат ур но -х удо ж ес тве нн ых  произведений в 
20-х и н ач але  30-х годов были молодые ,  н ач ин аю щ ие  газетные  р а б о т н и 
ки, селькоры,  агитаторы,  учителя,  студенты и другие рядо вые  советские 
люди,  печ ат авщ ие  свои стихи,  песни, неб ольшие  рассказы,  очерки и пье
сы в о бл ас тн ых  газетах  и книгах  для  чтения иа родном языке.

Многие  из этих произведений  я в л ял и с ь  еще  нез релыми в ху до ж ес т
венном отношении.  В поэтических произведениях пр ео б л ад ал и  аг и та ц и 
онные  призывы,  лозунги,  а в прозе — натурализ.м.  Но за то  они о т л и ч а 
лись  глубокой искренностью.ЛАолодые л ит ер ато ры  Горного Алтая  от 
всей души помогали своим творчеством делу  борьбы Коммунистической 
партии,  р ас к р ы ва л и  а л т а й ц а м  историю и значение Великой О кт ябрьской  
социалисти'чеюко'й революции 'И Советской власти ,  'поднимали т р у д я щ и х 
ся на кла сс ову ю борьбу  с ал та йск им и богачами.  Они о к а за л и  большое 
содействие в осуществлении  мероприятий  партии  и правительства ,  н а 
пр ав лен ных  на коренное пр ео б ра з о ва ни е  эко}юмикп и культуры а л т а й 
цев: в переводе их от кочевого о б р а з а  жизн и  на оседлость,  в привитии 
новых,  передовых методов ведения хозяйства ,  в ор г ани за ци и  первых т о 
ва р и щ ес тв  по совместной о б р а бо т ке  земли  и разви тию животноводства ,  
в р аз обл ач ени и  ш ам анс кой ,  бурханистской  и христианской религий,  в 
л'и'квидац'ии негра.мотности населения,  в 'привлечении алтайской  ж е н щ и 
ны к общественной  работе  и уничтожении  неравенства  м еж д у  мужчиной  
и жен щи ной ,  в борьбе  с раз личного  рода пер е жи т ка ми  прошлого  в со 
зн ании  и быту  людей,  в поднятии общего  культурного  уровня  н а р о 
да  и т.

Л у ч ш и е  произведения ал та йск их  поэтов — И. Эдокова ,  П. Кучияка,
Ч. Чу н и ж ек о в а ,  П. Ч а г ат - С т р ое ва  — собраны в поэтическом сборнике 
«Р о ст  Советской  Ойротии»,  изданном в 1935 году местным кн иж ны м  и з 
дательством.

К этому  периоду  становления  алтайс ко й  советской л ите рат ур ы о т 
носится творчество некоторых писателей,  оставивших в ней заме тные  
следы.  К та ки м  пи сателям мо жн о  отнести М. В. Мундус- Эдо ко ва  и П, А, 
Чагат -Ст ро ева .

Мирон  Васильевич  Мундус- Эдо ко в  (1879— 1942),  еще с до р е в о л ю 
ционного времени тр у д ивш ий ся  на поприще народного  просвещения,  по
стоянно  занИ'Ма'лся ' поэтическим твор'чеством, ко то р ое  он использовал  
в своей педатопической работе.  После  ре<волюц11и, став автором-соста -  
вителем первых книг д л я  чтения,  пр едн азначенных для a.iraiicKHX школ 
(«Ta ir  чолмон»,  «Ойрот  ш к о л а » ) ,  он поместил в них свои стихи,  басни 
и «м ал ен ь ки е  рассказы».  С 1927 по 1929 год Мунду с-Эд ок ов  выпустил 
три книжки:  пьесы «Тетушка» ,  « П р е ж д е  и теперь» и сборник стихов и 
басен  «Светоч».

З н а ч и т е л ь н а я  часть произведени!'! /Мундус-Эдокова посвящена  с т а 
рой, дор еволюционной  жиз ни  алтайцев .  В них он остро высмеивает  ц а р 
ских чиновников и местных зайсанов ,  темичей и сбор щи ков  подати  —

104



албанчи,  совместно оби равших и угнетавших трудовой на род  (басня 
<«^уд л ь в а » ) ,  раз об л ач ае т  реакционные  па т р и ар ха ль н о- фе од ал ьн ы е  з а 
коны. с л у ж ив ш и е  интересам богачей (пьеса «Неве ст ка» ) ,  п ок азы в ае т  HjC- 
нависть  народа  к ш ам ан а м,  бурханистам и попам (р асс каз ы «Кам» ,  
«Плотогон  и ярлы'чк'и». «Учитель и поп»),  рисует тяж елый,  б е з ра до с т
ный труд  бедняков (стихотворение «Охотник») ,  передает мудрые  н а р о д 
ные легенды и предания («Марг аа н» )  и т. д.

.В социальной  комедии «Невестка»  — первом алт айском д р а м а т у р 
гическом произведении — Мундус-Эдоков  показал  классовые  сто лкн о
вения межд у  богатыми и бедными в алтайском обществе.  Бо гатые  слои 
об щества  в течение веков попирали  интересы и нужды трудового  на р о 
да,  вла ств ова ли  над  ним, чинили произвол и жестокости,  уст ан ав л ив ал и  
и н а с а ж д а л и  пат р и ар х ал ьн о -ф ео д ал ьн ы е  законы и обычаи.  Но вот н а 
стало  время,  когда алт айские  бедняки  под влиянием новых,  рев ол ю ц и 
онных ве ян и 11 в России стали  острее чувствовать несправедливость  су 
ществующего  общественного  строя,  власти богачей,  реакционность с т а 
рых взглядов  и обычаев,  стали  протестовать  против них.

В пьесе показано ,  как  бай Таптан ,  используя старинный закон л е 
вирата,  хочет за в л а д е т ь  молодой  вдовой своего умершего  старшего  бра-  
та -сородича.  «Умер  мой брат  Куйрук,  — за я в л я е т  он на saiicancKOM су- 
ДР' Значит ,  его юрта,  скот,  дети по зак он у  наших предков до л ж н ы пс- 
рейтп ко мне. А его же н а  чьею д о л ж н а  стать? Конечно,  моею...  .Мой брат  
за  нее уп латил  калым».  Суд  и религия становятся  на сторону богача,  но 
простой н аро д  резко отвергает  этот «глупый прапрадедовский  закон» и 
вступает^в борьбу  с-его сторонниками и защитн ика ми.  Бе д н як  Адыбас  
говорит баю Таптану ;  «Ты и та к  был богат.  А теперь еще больше  р а з б о 
гател.  Д а  еще двух  жен  хочешь иметь».  «Б родяга !  — отвечает Тап т ан .— 
Р а з в е  я свое богатство  у кр ал?  Меня бог наделил  им!» — «А почему же 
бог меня обошел? Почему  он мне по ж а л ел  д а ть  из того, что тебе д о 
сталось?»  — «Такой собаке,  как  ты,, бог ничего не даст.  Он создал  тебя 
быть  вечео  кула.м».'  — « А к т о  же  ви д ел , 1ка1К1бог соз 'давал т е б я  баем,  а ме
ня кулом? Если  бы ты честным трудом раздоб ыл свое богатство,  тогда,  
наверное,  усомнился,  что тебе его д а л  бог».

Таптан  пытается уд ар и ть  Адыбаса ,  но Адыбас  говорит: «Ты мо жеш ь 
меня ударить ,  м о ж еш ь  убить,  но мои мысли не убьешь».  Эти мысли А д ы 
б аса  ро жде ны на основе пр обуждения  его классового  самосознания.  
Они приведут его впоследствии в ряды борцов за  свержение  старого 
строя.

В годы революции народ  сверг№ул байско-зайсанакое господство,  
взял  власть  в свои руки,  нач ал  строить новую жизнь,  со зд ав ат ь  законы 
и порядки,  отвечающие  интересам трудящихся .  Но борьба  м е ж д у  с т а 
рым и новым после революции п р ек рат ил ась  далек о  не сразу ,  она п р о 
до л ж ал а сь .  Эту  борьбу  Мундус-Эдоков  показывает  в своей второй пье 
се — « П р е ж д е  и теперь».  Ц ен тр а л ьн ы м  в пьесе являетс я  об р а з  ско тово
да  Киндика .  Этот старик  после революции пр о до л ж ае т  верить  в бога,  
приносит ему жертву ,  легко поддается обма ну  (кама. Когда  волки ун и
чтожили  его скот,  кам  говорит ему:  «Все живо е  на земл е  создано  богом,  
все, что со'вершас'тся,  —  по воле бога.  Если волки напали на твои окот— 
значит,  так  повелел бог, он удовлетворил  их просьбу».  И, говоря,  что «бог 
имеет больше,  чем роздал  людям»,  кам  з а ст а вл яе т  Ки ндика  принести 
ему в же р тв у  последнего коня.  Но бог не помог Киндику.  По дняться  на

' К у л — раб.
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ноги,  о б з а в е с т и с ь  хо зяй ст вом  ему  п ом ог ае т  советский  агрон ом  Ме н ди ек
II учит ель  Ки чеемел ,  в е д у щ и е  в селе аги та ц и о н н о -п р о с ве ти те ль н у ю  р а б о 
ту.  Кич ее ме л  гово ри т  Ки н д и ку ;  « Д о р о г о й  Киндик!  Вы не ве рьте  каму ,  
не ж д и т е  готовых д а р о в  от бога .  М ы  не ве рим богу,  его нет. Н а ш  бог  — 
это  н аш  соб ст вен ны й труд ,  это  н аш и  кр еп к и е  руки».  Во к р уг  Ки н д и ка  
р а з в е р н у л а с ь  01с т р а я  бо рь ба .  К а м  и ярльькчи тя'нут его н аз ад ,  в прошлое,  
а Кич ее ме л  и М е н д и е к  на 'прав ляю т  его на 'новый путь,  уч а т  пере дов ым  
м ет о д а м  х о зя й с т в о в а н и я ,  новой культу ре .  К и н д и к у  очень  тр у д н о  о т к а 
з а т ь с я  от старо го ,  пото му  что по -с та р ом у  п р о ш л а  вся его ж и з нь ,  но ви 
дя  со б ст ве н н ы ми  г л а з а м и  р а з у м н о с т ь  и пр ав и л ь н о с т ь  того,  что строится  
вновь,  он п о р ы в а е т  со ст ар ы м ,  пе ре х о ди т  на ст ор о н у  нового,  ст ан ови тс я  
ст р ои те л е м  с о ц и а л и з м а .

То, что т р у д я щ и е с я  а л т а й ц ы  перехо дил и  на сторо ну  рев ол юц ии,  но
вой жизн'и,  я в л я е т с я  т о р ж е с т в о м  идей С 0(ветск'0Й власти ,  с о ц и а л и с т и ч е 
ского строя.  З а с л у г а  Му нд ус-Эдок 'ова  з а к л ю ч а е т с я  в том,  что он п р а в и л ь 
но п'онял и п р а в и л ь н о  о т р а з и л  этот афоцеюс.  Пьосы М у н д 'у с -Э док ова —э то  
в ы р в а н н ы е  из с а м о й  а л т а й с к о й  де йст вит ель нос ти ,  до ре в о л ю ц и о н н о й  и 
п оре во лю ци он н ой ,  «куски  н а р о д н о й  жи зн и» .  П у с т ь  в них ещ е  имеются  
э л е м е н т ы  н а т у р а л и з м а  и изв естного  увл е че ни я  к о м е д и 11ными с и т у а ц и я 
ми, пусть и речь  п е р с о н а ж е й  не везде  я в л я е т с я  .художественно сж ат о й .  
П о  они с в и д е т е л ь с т в у ю т  у ж е  о б о л ь л ю й  тво рч е ск о й  р а б о т е  ав т о р а ,  с у 
мевше го  в са м о й  д е й ст ви те ль н ос т и  найти  н у ж н ы е  дл я  д р а м а т и ч е с к о г о  
п р о и зв е д е н и я  ж и з н е н н о  в а ж н ы е  к о н ф л и кт ы ,  с д е л а т ь  п р а в и л ь н у ю  р а с 
с т а н о в к у  п е р с о н а ж е й ,  и н д и в и д у а л и з и р о в а т ь  их речь  и т. д. Во  всем этом.  
бсч:опорно, сказ !алась  учеба  М у н д у с- Э д о м о еа  у русских  д р а м а т у р г о в .

В конце  20-х и н а ч а л е  30-х годов  в о б л а с т и  с о з д а н и я  а л т а й с к о й  по- 
э.зии 'плюдотворн'о р а б о т а л  П а в е л  Л'лексан'дрович Ч а г а т - С т р о е в  ( 1 8 87 -  
1938).  Его м н о го ч и сл ен н ы е  с т их о тв ор е н и я  и п о э м ы п е ч а т а л и с ь  в о б л а с т 
ных г азе та х ,  книга х  д л я  чтения,  с б о р н и ке  « Р о с т  Сов етс кой  Ойротни» .  
О т д е л ь н ы м и  к н и ж к а м и  в ы ш л и  его гер ои ч ес ка я  п о э м а ' « О й г о р - Б а а т ы р »  
(1926) ,  п о э м а  « К а р а - К о р у м »  (1933)  и цикл стих ов  «П ес ни  тре х  видов» 
( 1 9 ^ )  | -В г'вг1,щ _ с ти хо тв ор ен и ях  он откликяеТсЯ fTa ИТногие со б ы ти я  75 

ж и з н и  н аш е й  ст р а н ы  и Г орн ог о  А л т а я  пе рв ых  л е т  Сов етс кой  власти .  
Г л у б о к у ю  с к о р б ь  а л т а й с к о г о  н а р о д а  по пово ду  кончины в е л и ча йш е г о  
ч е л о в е к а  м и р а  —  В. И.  Л е н и н а  он о т р а з и л  в ст ихо тво ре ни и  « Н е  с т ал о  
Л е н и н а  с нами» .  В ст и хо тво ре н ии  « У че ба »  поэт  п р и з ы в а е т  ал т а й с к и й  
н а р о д  учи ться  по за в е т у  Л е н и н а  ст ро ить  новую,  п р е к р а с н у ю  жизнь .  
Оч е н ь  ин тересны его ст их от во ре н и я ;  « Л е т о  в колхозе» ,  р и су ю щ е е  к а р т и 
ну р а д о с т н о г о  к о л л е к т и в н о г о  т р у д а  в с о з д а н н о м  в а л т а й с к о м  селе п е р 
вом колхозе ,  «Э ре -Ч уй » ,  п о к а з ы в а ю щ е е  ст р о и те л ь ст во  со ве тс ким и л ю д ь 
ми чудесной  до р о г и  — Ч у й с к о г о  т р а к т а ,  по к о то р ом у  п р и ш л и  в горы А л 
та я  « 'быстроногие к о н и »  — ав то м о б и л и ,  и другие .

В « П е с н я х  тре х  вид ов»  Ч а г а т - С т р о е в  в ы с ту п а ет  од ни м из первых 
и н те л л и г е н т о в - а л т а й ц е в ,  г л уб ок о  п о н я в ш и х  см ыс л  б у р ха н и ст ск о го  д в и 
ж е н и я  на А л т а е  в !900-х годах .  В пр оти во вес  р а с п р о с т р а н е нн о й  в то 
в р е м я  л ж е н а у ч н о й  о ц ен к е  этого д в и ж е н и я  к а к  н а ц и о н а л ь н о - о с в о б о д и 
тельного ,  Ч а г а т - С т р о е в  п о к а з ы в а е т ,  что оно  носило  б у р ж у а з н о - н а ц и о н а -  
ли ст ический ,  к о н т р р е в о л ю ц и о н н ы й  х ар а к те р .  П о д л и н н ы м  вы р а з и т е л е м  
ин те ресов  тр у д о в о г о  н а р о д а ,  к ак  п о к а з а н о  в поэме,  я в и л а с ь  то л ь к о  К о м 
м у н ис ти ч ес ка я  п ар ти я ,  под р у к о во д с тв о м  ко торой  б ы л а  о с у щ е ст вл ен а  
с о ц и а л и с т и ч е с к а я  р е в о л ю ц и я  в России .

И с т о р и ю  В е л и ко й  О к т я б р ь с к о й  со ц и а л и ст и ч ес ко й  рев о л ю ци и и ис т о
рию  г р а ж д а н с к о й  войны и п а р т и з а н с к о г о  д в и ж е н и я  на А л т а е  Ч а г а т -
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Строев  р а с к 1)ывает в своем самом крупном пронзиедсиии - -  поэме «Ка-  
ра-Корум» .

После победоносного свершения  социалистической революции в 
центре России,  контрреволюционные  элементы устремились на ее о к р а и 
ны, чтобы там  найти себе ' п одд ерж ку  и помощь для подавления рево 
люции.  На Алтай ринулись  офицеры царского а д м и р а л а  Колчака.  Но 
они нашли  себе сторонников только  среди алтайского  байства ,  кулаков ,  
купцов и попов-миссионеров,  соэдав1ших на Алтае  буржуазн'о’н'ациона- 
листическую уп раву  — К а ра -К ор у м ,  Их попытки всяческими обе 1цания-  
ми и о бм ан ом  склонить  на свою сторону трудовой  народ,  используя er.i 
отсталост!)  и темноту,  играя на националистических  чувствах отдел ьн 111х 
людей,  потерпели неудачу.  Не помогли белогвардейским оф и ц ер ам  и ка- 
ра -к орумским прав ите лям  и принудительные  меры: запугивание,  порка 
и расстрелы населения.  Н а р о д  не только не пошел за  ними и от каз ал ся  
выступить  против революции,  а наоборот,  стал еще более горячо п ри 
ветствовать и по дд ер ж и ва ть  Советскую власть.  Алтайские тру дя щи ес я  
не пошли за  л ж и в ы м  и ничего не да ю щ и м  лозунгом отделения  А лта я  от 
России,  не поднялись  против великого русского народа ,  свершившего 
про лет арс ку ю революцию,  они увидели свой истинный путь в братском 
единении с русским пр ол етариатом,  в выступлении против общего врага
— против ц ари зм а ,  против э ксп лу ат ато ро в  и угнетателей.

П о э м а  « К а р а - К о р у м »  явл яется  широким эпическим полотном,  р а с 
к р ы ва ю щ и м  историю жестокого  о бм а н а  и г р аб еж а  алтайского  народа,  
историю к р ова вы х злоде яни й  и зверств контрреволюции на Алтае,  н а 
сильственной  мобилизации  ал та йц ев  в к ар а-к ору мск ие  каратель ные  oi -  
ряды  и дру ж ин ы,  небывалого  опустошения алт айских  сел и деревень.

П оэ ма  показывает ,  как  в дни К а р а - К о р у м а  на ра ст ал  гнев народа 
против белогвардейцев ,  создащались отряды ' красных партизан ,  как  под 
руководством партии  боль шевиков  и с помощью частей армии молодой 
Советской республики были сметены с гор Алтая  колчаковские и к а р а 
корумские  банды и повсеместно бы ла  установлена  Советская  власть.

Волн ующ е и ярко,  с привлечением народных песен, пословиц и по
говорок  того времени,  поэт описывает пережитое  им самим,  виденное 
собственными глазами ,  достигая  в изо'бражении большой жизненной  
убедительности  и реалистичности.  П р ав д а ,  поэма не лишен а  недостат 
ков: в ней дал ек о  не полно о т р а ж е н а  революционная  деятельность  б о л ь 
шевиков в реакционные  годы К а р а - К о р у м а ,  сл або  по казана  рев^люц - 
онная  борьба  самих  ал та йц ев  за  Советскую вла сть  и др.  Но »едо- 
статки  и ошибки  объ ясняются  главным образом  ^
период  написания автором поэмы исторических событии революции и 
гиа ж да н ск о й  войны в Горном Алтае.  Основное -  точка зрения  нар од а  
на про'Исходившз1е события,  народные стремлен<ия -
В поэме по казаны верные картины героических подвигов трудового  н а 
рода в борьбе против контрреволюции.  Н ез а бы ва е м ы м и  ® " 
мяти читателей  поэтические страницы,  рас ск аз ыв а ю щ ие  о героическом 
переходе через Яломанские  белки  отр яд а  алтайских парти,зан под ко 
м ан до ван ие м И. И.  Д о л г их  для ликвидации  банды есаула

П оэ ма  имеет больш ую  ценность и в том смысле,  что она яв « л а с  > 
первым крупным поэтическим произведением
ра и з о б р а ж а ю щ и м  подлинные конкретно-исторические фа кты и события 
Ез жиз ни  алт айского  народа .  Она  несомненно сы гр а л а  свою п о л о ж и 
тельную роль в дальн ей шем  развитии алтайской поэзии.

Первый этап становления и развития алтайской  лите рат ур ы охва-
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тывающии указанный нами период, хотя и ознаменовался некоторыми 
успехами в области создания алтайской драматургии и поэзии, однако 
не дал таких высокохудожественных произведений, которые вышли бы 
за  пределы Горного Алтая,  Это объясняется тем, что, во-первых, за ко- 
poTKHii срок из среды алтайцев после революции трудно было вырасти 
опытным, глубоко знающим литературный труд писателям, нужно было 
оп])еделенное время,  чтобы они научились писать хорошо и умело, а во- 
вторых, еще слабо было организовано в Горном Алтае руководство ра з 
витием литературы со стороны созданной в 20-е годы Литературной 
Коллегии при отделе народного просвещения.  Последнее сказалось в 
медленном росте литературных кадров,  малочисленности изданий худо
жественных книг и в том, что не было переведено на алтайский язык ни 
одного значительного художественного произведения с языков братских 
народов. Наоборот,  в отдельных случаях находились некоторые люди, 
отрицавшие возможность и необходимость перевода художественной л и 
тературы на ал1тай'акий язьгк с других язы'ков и тем са/мы'м лишавш'ие 
а л р й ц е в  возможности культурного общения с другими народами,  а а л 
тайских писателей — художественных образцов для учебы и развития 
своих твор’чеаких сшюобностей. Ташими людыми являлись последователи 
«теорий» Пролеткульта и местные буржуазные иа'циоиалисты, В1Послед- 
ствин разоблаченные партией и народом.

Начало нового, второго, этапа в развитии советской художественной 
литературы в Горном Алтае относится к первой половине 30-х годов, 
когда страна приступила к коренным социалистическим ”прёобраювани-~- 
ям экономической и культурной жизни да ж е  в самых отдаленных угол
ках нашей страны, в том числе и в Горном Алтае.

В Горном Алтае,  как и по всей стране,  в эти годы переводится на 
социалистические рельсы не только промышленность,  но и сельское хо
зяйство,  начинают создаваться коллективные хозяйства во всех доли
нах и урочищах.  Поскольку Горный Алтай был краем,  занимавшимся 
главным образом селыским хозяйством, «оллвктив'иза'ция яв'ИЛ1ась вели
ким переломом в экономической,  а следовательно,  и в культурной ж и з 
ни алтайцев.  Этот перелом встретил сильное сопротивление со стороны 
остатков байства и кулачества,  стремившихся всяческими мерами про
валить огромное мероприятие партии и правительства.

Партия в этот период поставила большие задачи перед всей литера
турой, призвав писателей оказывать всемерное содействие успешному 
проведению социалгист.ических преобразований в деревне.

Центральный Комитет партии постановлением от 1932 года принял 
решение о создании Союза советских писателей. В 1934 году был созван 
первый Всесоюзный съезд советских писателей.

В этой обстановке литературная жизнь в Горном Алтае значитель
но оживилась.  Вокруг газет, выходивших в области («Кызыл Ойрот», 
«Крестьян улустыьг газеди», «Белен бол!», «Ойроттын" комсомолы»),  
объединились группы молодых поэтов и прозаиков (И. Эдоков, Т. Озо- 
чинов. В. Моможоков.  Ч. Е нчинов. А. Модоров) . регулярно печатавши? 
в них свои произведгнпятПГоторых содержал'Йсь призывы к строитель
ству коллективных хозяйств,  воспевался радостный труд колхозников, 
облегченный те.хвдмкой, пришедшей в горы .Алтая, разоблачались формы 
враждебной деятельности классовых врагов — баев и кулаков.  Слага-  
Л10сь много оти.хов и песен для стенных газет и для исполнения агиткол
лективами комсомольцев,  культу|)но-просветительных работников со 
сцен и просто на полях. В день десятилетия Горно-Алтайской автоном-
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ной области, в 1932 году, была закончена постройка в г. Горно-Алтайске 
здания национального театра, где первым спектаклем была поставлена 
пьеса П. Кучняка «Борьба». ------------------------------  ̂ ~ —

Улучшилось дело издания художественной литературы на алтай
ском языке. Стали чаше выходить оригинальные и переводные художе
ственные произведения. Алтайские писатели впервые приступили к пере
водам крупных произведений русской классической и советской литера
туры, таких, как «Капитанская дочка» А. С. Пушкина, «Мать» А. М. 
Горького, «Поднятая целина» М, Шолохова и ряда других. Появи
лись переводы на русский язык произведений молодых алтайских писа
телей. Так, например, вслед за сборником «Песни Ойротни» (1936 г.) н 
1937 году на русском языке вышел первый сборник сти.хотворений, поэм, 
рассказов и пьес алтайских писателей — «Л\олодой Алтай», а затем — 
сборник произведений наиболее плодотворного писателя-алтайца П. В. 
Кучия'ка — «В родных дюл'инах». «Золотая заря» и др.

Из алтайских писателен этого иериОда ни ,'1удижес|венной зрелости 
на первое место выдвинулся П. В. Кучияк, пр1шятый в 1934 году в чле
ны Союза советских писателей. Павел Васильевич Кучияк (1897— 1943), 
выросший в тяжелых, безрадостных условиях жизни бедняшкой семьи, в 
советское время по'лучил образование в .\'\оскве — в Ком.мун'истическом 
университете трудящихся Востока, ознакомился и сроднился с передо
вой русской культурой и литературой, стал одним из культурнейших лю
дей из среды алтайцев, воспитанных Советской властью. П. Кучияк пи
сал о себе: «Тем, что я, когда-то носивший имя Ийт-Кулак (Собачье 
У.хо), стал советским писателем, почетным человеком, обязан Коммуни
стической партии и Советскому правительству».

Кучияк вырос в крупного писателя только благодаря тому, что жил 
в советских условиях и постоянно пользовался заботой партии.

Его творческому росту много способствовало участие в работе Пер
вого Всесоюзного съезда советских писателей, встречи и беседы со мно
гими русскими писателями и прежде всего с А. М. Горьким. Горький 
после беседы с группой сибирских писателей на прощанье, крепко по
жимая руку Павла Кучияка, напутствовал его;

— Пиши историю своего народа.
Кучияк в течение 30-х и начала 40-х годов создал большое количе- 

ство художественных произведении различных жанров, поднявших раз
витие алтайской литературы на новую ступень.

До Кучияка в алтайской поэзии преобладали эпическое повествова
ние, лозунговые призывы и только изредка встречались лирика и публи
цистика. П. Кучияк вошел в поэзию новатором. Собственные взгляды и 
чувства писателя получили в его произведелиях равную гражданствен
ность с эпическими картинами из прошлой и современной жизни алтай
цев. П. Ку'Ч1ИЯ1ку принадлежит также заслуга создания самых лучших 
дра'матуртичеоюих произведений алтайцев, среди которых на первом мес
те стоит социально-бытовая драма «Чейнеш», 'прачно вошедшая в репер
туар наци’онального театра. В своих драматургических произведениях 
писатель далеко уходит от натурализма, создает глубокие социально
психологические характеры представителей всех слоев алтайского об
щества.

П. Кучияк по праву считается первым писателем, открывшим алтай
скую прозу. До него в алтайской литературе проза была развита очень 
слабо, находилась на низком художественном уровне. Кучияк, настойчи
во и плодотворно учась у классиков русской литературы Пушкина,
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Толстого, Г'орыкого н других, — yinopwo овладевая их творчес-ки'м опы
том, создал лучшие образцы художественной прозы на алтайском язы
ке, среди которых особенно выделяются рассказы «Железный конь», 
«Тойчн», повесть «Aзa-.Jaлaн'» и другие.

С полным сознанием своего долга перед народом, выдвинувшим его, 
П. Кучияк всеми силами стремился к тому, чтобы выполнить завет А. М. 
Горького и в художественных образах показать историю алтайского на
рода, начиная с дореволюционных лет.

О дореволюционной жизни алтайцев, о тяжелых муках и страдани
ях народных Кучияк рассказывает во многих произведениях («Алтай», 
«Чепош», «Аркыт», «Арбачи», «Чейнеш» и др.). Обращаясь к старому 
•Ллтаю, он с гневом в сердце писал:

Ты смотрел: на каж ды й твой откос 
П ад а л  горький д о ж д ь  пастушьи.х слез.
('.озревал д л я  p o j r  под птичий крик 
Н а д  ракою гИ'бкИ|'| твой тальник.
Ж а л о б ы  и стоны тут и там 
Эхо разносило по горам.

Поэма «Арбачи» рассказывает о том, как «грянул громом восстанья 
Семнадцатый год», тот навеки памятный год, когда генералам, буржуям, 
купцам-обиралам грозный счет предъявил угнетенны!'! народ. Вместе 
со всеми народами России на борьбу против своих богачеС] поднялись и 
трудящиеся-алтайцы, провозгласившие Советскую власть в горах Алтая.

Кучияк в своем творчестве отразил многие стороны социалистиче
ских преобразований в Горном Алтае. По основная тематика его произ
ведений относится к началу 30-х годов, к годам коллективизации и ко- 
ренных изменений в быту и культуре алтайцев.

К таким произведениям относятся пьесы «Борьба», «Петля», рас- 
сказы «Сирота», «Дмш>, повесть «,‘\за-Лала 1г» и другие. S '  них а¥тор 
правдиво отражает п ^ ц е с с ^ е р е х о д а  алтайцев на коллективные формы 
труда, показывает особенности этого пере.хода в Горном Алтае, разобла
чает деятельность классовых врагов, показывает острую борьбу бедня
ков с ними. Но писатель видел свою задачу не только в этом, он всемер
но стремился отобразить в художественных произведениях процесс рож
дения нового человека — активного строителя социализма. Он показы
вает, как бедняки-алФайцы, прежде придавлеиные нищетой, запуганные 
богачами, вступив в колхозы, выпрямляют свои спины, становятся хо- 
зяевам'и, приходят к зажиточной и культурной жизни.

Наиболее крупным произведением Кучияка на эту тему является 
повесть «Aзa-Jaлa^г». В ней рассказывается о становлении колхоза в до
лине Aзa-Jaлalг в острой борьбе с классовыми врагами и пережитками 
старого строя. В огне этой борьбы рождаются и закаляются новые люди 
-- колхозные крестьяне. Новыми становятся их отношения друг к дру
гу, их взгляды и характеры: люди проникаются чувством коллективиз
ма, взаимопомощи, высоким сознанием общественного долга. В повести 
подчеркивается, что эти люди воспитаны Коммунистической партией, со
ветским строем. В ней создан замечательный образ русского рабочего, 
коммуниста Зырянова, который повел алтайских бедняков по новому, 
неизведанному пути.

Показывая рождение и рост советских людей в горах Алтая, П. Ку
чияк ярко рисует волнующие картины социалистических преобразова
ний, изменивших лицо в прошлом глухого края. Вместе с героями своих 
произведений писатель душевно радуется приходу в горы машин, от-
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крытию школ, клубов II больниц, вспышкам огней первых электростэн- 
ций, началу разработок подземных кладов. Темам социалистического 
обновления, бурного расцвета Горного Алтая посвящены многочислен
ные стихотворения, лашисанные Павлом Кучияком 'В годы .первых пяти
леток. Лирический герой этих произведений — простой советский чело
век, прославленный трудом на благо любимой Родины, вдохновляемый 
величием ее славных побед и лучезарного будущего. Перед читателем 
встают поэтические картины с новыми алтайскими селами, с Чуйским 
трактом, Катунским мостом, Чемальской гидроэлектростанцией, карти
ны, показывающие красоту алтайской природы, преображенной’челове
ческим трудом.

В годы Великой Отечественной войны П. Кучияк, несмотря на тяж е
лое состояние здоровья, упорно продолжал литературную работу, помо
гая делу победы над фашистскими захватчиками своим верным'оружи- 
ем — пером. Он пишет пьесу «Не пройдешь!» — о борьбе советских па
триотов с диверсантами, а затем приступает к написанию пьесы «Два 
гвардейца» — о героических подвигах воинов-алтайцев на фронте, к а п ^  
хозников и рабочих — в тылу. Однако это произведение осталось пеза- 
вершеиным: помешала преждевременная смерть.

Своим литературным творчеством II. Кучияк оставил в алтайской 
литературе самый глубокий след. Он вывел ее на широкий путь социа
листического реализма, нашел правильное русло, по которому ей следу
ет двигаться. Его произведения проникнуты духом коммунистической 
партийности и идейности, отличаются жизненной правдивостью и худо
жественным мастерством. Он умело сочетал в своем творчестве прекрас
ное знание родного фольклора и языка с тем, что он приобретал из сво
их наблюдений, изучая творческий опыт писателей братских народов.

В дни Великой Отечественной войны многие молодые алтайские пи
сатели ушли на фронт, чтобы с оружием в руках защищать Родину. Но 
и в эти суровые годы литературная жизнь в Горном Алтае не приоста
новилась. В областных газетах печатались стихи, очерки и рассказы, 
присылавшиеся фронтовиками, продолжались издаваться художествен
ные тсниги, оосвященные героическим 'подвигам советских патриотов.

В дни войны ряд художественных произведений написал Ч̂ . И. Енчи- 
нов, выдвинувшийся из среды молодых авторов. Его перу принадлеЛЭГ 
стихотворения и песни военных лет: «Алтайские богатыри». «Апгымяк» "  
«Мой милыи», «ночной разговор», «Сокол», некоторые из которых ЙЛЛП- 
жРПЫ"па !^узыку."'Он пишет о фронтовой жизни («Смерть т о в я р и ш я » ) , о 
партизанах (_«Мд1ыи.. о трудовом подъеме рядовых колхозников в тылу 
(«Амырк а » ; " Д й-Тана»). В годы же войны Енчинов написал ряд произ
ведений на исторические темы («Албан», «Темир»), показывающие борь
бу алтайского народа в прошлом против джунгарских феодалов. Но в 
творчестве Енчинова были и серьезные ошибки.' Так, например, в пьесе 
«Эркин баатыр» (1944) и в поэме «Советский воин» он, не разобравшись 
глубоко в изображаемых им явлениях действительности, дал картины, 
искажающие некоторые события Отечественной войны и психологию со
ветских воинов, а в пьесе «Ай-Тана» основное усилие колхозников-ал- 
тайцев в дни войны у него оказалТгстг.направленным не на помощь (j)poii- 
ту, а на борьбу против внутреннего классового врага, что, конечно' уже 
яиля.ппгк ,-ub-i\prrHTP?Trn!vj в  ряде ого поэм («ДмьГрк’а», «Смерть товари-

' См. «Вопросы развития алтайского я.чьжа н литературы». ( .Мап'риалы научной 
к о и ф ер ы ти н  1951 год а) ,  Горно-Ллтанск, 1951, стр. 118.

111



щ а » ^  других) сюжеты являются надуманными, изображение характе
ров поверхностным, стиль — преимущественно риторическим

•„*«сл(:'вос11ныи период явился новым, третьим, этапом в развитии
жяр ^^»тepaтypы. В этот период советский народ, одер-

немецко-фашистскими и япон
скими захватчиками, стал не только восстанавливать разрушенное вой
ной народное хозяйство, но и развивать его дальше, поднимать на но
вую ступень советскую многонациональную культуру

После войны Центральным Комитетом партии'Пыл принят ряд из- 
1*!)47 решений по идеологическим вопросам (1946-

В исторических документах Центрального Комитета партии были 
резко осуждены имевшие место в советской литературе тех лет серьез
ные ошибки и извращения, определены ее основные задачи и пути даль
нейшего развития. Они помогли вскрыть те значительные недостатки 
которые встречались и в развитии алтайской ли'гературы.

Алтайские читатели, за годы ОовеФской власти значительно вырос
шие в культурном отношении, предъявляли все более высокие требова
ния к своим писателям, к идейному и художественному уровню их про
изведении, который все еще продолжал отставать от новых запросов и 
потребностей народа. Писатели Горного Алтая, чрезмерно увлекаясь 
внешним сопоставлением старой и новой жизни, историческими темами 
и сказочными сюжетами, мало изучали и отображали сегодняшний день, 
не до конца понимали, что из всех художественных произведений наибо
лее важными и действенными в коммунистическом воспитании трудя
щихся являются произведения на современные актуальные темы. Боль
шинство авторов работало исключительно в области поэзии. Редко по
являлись очерки, рассказы и повести. Не было пьес о социалистической 
действительности. Очень слабо обстояло дело с ростом рядов писателей, 
с их идейно-теорети'чеок'ой уч'вбой, [ювышением художествен наго мас
терства.

В связи с этим Горно-Алтайский областной комитет партии, сов
местно с Правлением СП СССР, принял ряд конкретных мер по даль
нейшему развитию алтайской литературы. В Горном Алтае была созда
на писательская организация областное литературное объединение, 
было принято решение об издании ее органа — литературно-художест- 
венного альманаха «В гора.х-^лтая». R 1951 году по инициативе обкома 
партии и облисполкома была проведена научная конференция по вопро
сам развития алтайского языка и литературы, принявшая в числе дру
гих и резолюцию «О состоянии современной алтайской литературы». 
Благодаря этим мероприятиям литературная работа в Горном Алтае 
значительно улучшилась. С новой силой возобновили свою литератур
ную деятельность и выступили с рядом новых художественных произве
дений поэты и прозаики Чалчнк Чунижеков, Иван Кочеев, Александра 
Саруева.

Ча'.л1чи1к Ан'Ч'ииови'Ч Чунижеков (18981. акти'В'но сотрудничавший в 
областной газете с середтптьт” 20-\ годов и постоянно печатавший в ней 
свои стихотворения, очерки и рассказы!, после войны выступил со своим 
самы.м крупным произведением — поэмой о сказителе Николае Улага- 
шеве («Тууди»), изданной отдельной книжкой. Кроме того, он выпу
стил сборник стихов «Мое слово» и два сборника очерков, рассказов и 
детских сказок, а в 1959 году вышел большой сборник его избранных 
произведений. Со своими первыми книжками выступили А. Саруева
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«Расцветай Родина!» и «Moii Алтай») И Ко-
Гн„>гк1 ^«^ба» и «Адучи»)'.’ Вышли
книжки МОЛОДЫХ ПОЭТОВ и прозаиков; В Кучияка («От в с е й  nvnm« и
( У п с^ ^ Г и "  п ’ ’ («Алтып- K o i »  и « Т Й  А Ада";ов

" «ПК,,« с е р д ц а . , ,  э ,  Г1а.,к„„а (.Новый ie ™ » ™ . и .Р од вы с  
ЛЮДИ») и др. Ллтапским краевым и Горно-Алтайским обтастным книж

1‘Х в  иГрусс,'’и Г ? , \ ' 1 г ' 'Г ' ‘’™ " сборники пере-
Г а  1пем> г  алтайских поэтов («Заря

иад Алтаем>,, «Поэты Горного Алтая»), В 1955 году издана иа o v c c k o m

и алтайском языках антология «Алтайская литература» В Москве изда- 
п-льством «Советский писатель» выпущен п свет сборник Л ? о к ы ш ^  
«Стихи», «Молодой гвардией» -  сборник Э, naлкинa^<Taкoй о 1 т й Г

Современные писатели Горного Алтая берут для своих произведе
? ™ ' ' 0 нрГ н™ Л Р У > ' < бы народов, социалистического 
труда, иии пишут о коренных изменениях, происшедших в жизни и ми
ровоззрении простых людей, бывших кочевииков. которые в прежнее 
f w a r  А, Д\. Горького, жили «слепо и немо» и у которых до
Октябрьской социалистической революции «не было прав, кроме одного 
нрава постеиенпо вымирать». Теперь свободный человек советского Гор
ного Алтая стал хозяином своей страны, преобразователем края, созда- 
теле.м материальных и духовных ценностей.

 ̂ Читая стихи, очерки и рассказы Ч. А, Чунижекова, мы видим переч 
сооою ооразы современных рядовых алтайцев, вдохновенно трудящихся 
на благо советской Родины. Это — зоркий коневод Аткыр, веселый трак
торист Эркемеи, телятница Эртечи, чабанка-орденоноска Санари кот- 
•чозныи п-челювод Аиылдаш, -многодетшая мать Диндилей, агитатор’ Янар 
певец-сказитель Тууди и многие другие. Поэт рисует их портреты, изо
браж ает их новые душевные качества. Очерки и рассказы Ч Чунижеко- 
за последних лет свидетельствуют о значительном творческом росте ав
тора, о его возросшем внимании к изображению живых людей с их судь
бами, трудом и б орьбой Д  ■

Глубоко лнричныТти^чотворения А. Саруейой, В них выражены чув
ства восхищения и гордости советского человека своей страной, думы о 
партии, о народе, о нашем прекрасном коммунистическом будущем.

В поэме «Колхозница Дьыргал» показан образ секретаря колхозной 
партийной организации, человека честного, бескорыстного и трудолюби
вого. Благодаря его большой воспитательной работе колхозники стано
вятся людьми политически развитыми, принципиальными, с широким 
кругозором, В результате этой работы колхозница Дьыргал на свой про
стой труд начинает смотреть с государственной точки зрения, и ей ста
новится ясным большое значение этого труда. Она работает не жалея 
сил и кипучей энергии, увлекая за собой своим примером других колхоз
ников и колхозниц.

В поэме «Песня о счастье» А. Саруева рассказывает биографию 
двух женщин-алтаек — матери и доче|)и. Жизнь их прошла в напряжен
ной борьбе. Но если мать до револкжии трудилась и боролась лишь для 
того, чтобы прокормить и вырастить своих вечно голодавших детей, то ее 
дочь, воспитанница советской эпохи, живя в иных условиях, весь свой 
ум и труд отдает борьбе за дело народа и государства. Поэтесса пока
зала на фоне революционной борьбы и социалистического развития на
шей страны, как алтайцы, в прошлом забитые и угнетенные, выросли и 
стали активными участниками строительства коммунистического обще
ства. Под руководством Коммунистической партии и при бескорыстной
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братской помощи со стороны русского народа алтайцы выковали свое 
счастье в дружной семье народов. Они теперь стали совершенно иными 
по сравнению с тем, что представляли собой не только в дореволюцион
ное время, но и в период 20-х и 30-х годов.

В своих стихотворениях молодой поэт В. Кучияк показывает, как 
современный учитель-алтаец Амат исполняет на скрипке в колхозном 
клубе музыку Чайковского, дочь чабана Курданая учится в Москве, го
товясь стать врачом, доярка Сырга читает лекцию о своем передовом 
опыте, фельдшер Баланка изучает историю партии, и эта учеба помога
ет ей преодолевать все трудности и препятствия. Он пишет о радости 
простых людей, о которых заботятся коллектив, партия, советское госу
дарство. Вот пастух Эркемей, радующийся своему новоселью — для не
го колхоз построил дом. Колхозным плотиик работал на постройке это
го дома с мыслью о том, чтобы пастух Эркемей прожил в доме «много- 
iMHoro хороигих дней». Стекольщик стеклил этот дом, чтоб «врывался в 
него светлый, солнечный мир». Радист провел туда радио, чтобы Эрке
мей мог слушать «мирный голос Москвы». Д ля  В. Кучияка Катунь — не 
только красивая мощная горная река, а родная сестра Волги и Дона. 
Скоро «строек огни зажгутся и здес 1>, среди гор». У Катуни «достаточно 
сил, чтоб целый Алтай осветить», и «в нынешний радостный век» мечты 
народа всюду будут воплощены в жизнь.

В. Кучияк воспевает свой край, как частицу нашей необъятной От
чизны. Поэт с гордостью говорит о своем крае:

Родина моя
Иa^гl^нaeтcя в твоих ropa.v,
Голубой Ллтап.

Переходя от стихотворения к стихотворению, мы видим, что В. Ку
чияк постепенно отходит от прежней манеры говорить общими словами. 
Постоянное изучение русской литературы помогает автору находить в 
языке своего народа богатые средства, необходимые для художественно
го отображения жизни.

^Талантливо написан целый ряд произведений и другими поэтами — 
Иваном Крчеевым и Иваном Шодоевым.

И. Кочеев в поэме «Человек» говорит о том, каким могущественным 
стал в наше время человек, покоривший горные реки. Он уже не ходит 
по земле несмело, как «по льдине скользкой», не бьет поклонов реке, ко
торую в прошлом считал богиней, не молится высокой горе. Наоборот, он 
на горных реках возвел плотины, построил мосты, заставил реку сде
латься «послушной служанкой» и вращать турбины, чтобы «всюду сре
ди гор горели бы коммунизма огни». Советским человек с гордостью за 
являет о себе:

Силен я силон миллионов
Та«и.х, как  я. богатырей.

Алтайцы прежде не имели в своем лексионе слова «яблоко», но ны
не они выращивают плодовые сады. «Как в гору альпинистка, груша 
спешит за яблонею вслед!» — пишет Кочеев.

Его перу принадлежит великолепное лирическое стихотворение «Яб
лонька», выражающее веселое и радостное чувство алтайца-садовода 
при виде яблоньки, выращенной им, которая, как живая, «мблодыми 
ветками тянется» к нему.,

О красоте нашей жизни в ее многогранных проявлениях, о чувстве
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радости советских людей пишет и Иван Шодоев в стихотворении «Моло
дой Боролдой» и других.

Большой любовью к своему краю проникнуты стихи алтайских по
этов. «Край любимый! Крап чудесный!» — говорят они о Горном Алтае. 
Но эти поэты не замыкаются в рамки своего края. Они видят всю стр а 
ну, весь мир. Борьба за сохранение мира — одна из основных тем со
ветской поэзии. Эту тему мы видим и в стихотворениях алтайских поэ
тов. Евгений Чапыев в стихотворении «Ветер мира» прекрасно отразил 
великий созидательный труд советского парода, его борьбу за мир во 
всем мире.

.\\м11тся вдаль ,  просторы освеж ая ,
Нетер мира с Родимы Moeii.

С начала 50-х годов в алтайскую литературу пришли молодые по
эты Лазар!. Кокышев, Лржан Адаров и Эркемеп Палкин. Они стали пе
чататься еще будучи учащимисй областной национальной средней шко
лы. Но вот уже эти молодые поэты окончили в Москве Литературный 
институт им. А. М- Горького, где в течение пяти лет осваивали марксист
ско-ленинскую эстетику, теорию и историю литературы, занимались в 
творческом семинаре виднейших советских поэтов и прозаиков. Они 
успешно защитили дипломные работы — свои первые .кииги стихов и 
поэм, которые свидетельствуют об их значительном творческом росте, об 
очень своеобразном и ярком даровании каждого из них.

В. А. Луговской так, например, характеризует своего ученика Л. Ко- 
кышева: «У него зорки 11 взгляд, он умеет отлично чувствовать жизнь, 
природу. Он влюблен в природу своего Горно-Алтайского края, хорошо 
зная родной шум .листвы, бег ручьев и крики диких зверей. Он роман
тик. Все его творчество наполнено каким-то светлым, романтичным, по
этическим чувством жизни».'

Величественна и первозданна природа Горного Алтая! Но немногие 
из алтайских поэтов показали, как эта природа живет и дышит. Только 
поэт, которьп) много прожил в горах, в тайге, среди простого народа, вос
принимающего каж дое движение природы как нечто живое, мог создать 
такие яркие картины, какие создал Л азар ь  Кокышев. Вот его «одинокий 
кедр, как старьп! мельник, наблюдает со скалы долину Чолушмана», с а 
ма река Чолушмаи, «как жена зайсана, дав пощечину скале, отскакива
ет назад», вот березки друг за дружкоГ! «сбегают с горы в долину*. 
«Звезды прыгают, как белки с дерева», «ласточки свили гнездо на л ы 
жах, спрятанных на лето под крышей», «олени трубят на горных скло
нах», осиновая ветка «свистит, как стрела» и т. д. Все это живой поэти
ческий мир Кокышева.

Образы природы им одухотворяются, очеловечиваются — это в 
.творчество поэта вошло от фольклора алтайского народа. В стихотворе
нии «Горному козленку, у которого убита мать» поэт выразил глубокое 
человеческое чувство, многовековую народную мудрость; «молоко лю 
бой матери священно и смешать его с кровью — большая беда».

Но главное в стихах Л. Кокышева — не природа. Природа — это 
фон, на котором показывается советский человек-богатырь, человек
— полновластный хозяин гор и степей. Это видно из такого стихотворе
ния, переведенного на русский язык С. Городецким;

' Отзын В. А. Луговсипго о дипломной работе Л .  Кокыш ева.
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Хозяин я беамермых этих далей!
Постель  моя —  степей алтайск/их ширь.
В бездонном небе я —  Как в одеяле.
Я отды хаю  здесь. Степной я богатырь.
Эй, -пшорись мне, степь! Ты слы ш иш ь это?
Мой зав  л ети т  к д р о ж а щ и м  небесам,
Поют мне ж аворон ки  —  зд еш ние  поэты, —
И лвезды сыплются к мои'м ногам.
Ковы ль  д р о ж и т  коленопроклоненно.
Я плуг стальной степям  яонз1аю в |’рудь.
Л и ц о м  к лицу  стою перед вселенной.
Не отступлю! Эй, степь, покорной будь!

Поэт смотрит на природу взглядом преобразователя. Вода горных рек, 
по его словам, звенит уже не только среди камней, но и в арыка.х, оро
шающих поля. Люди, не знавшие земледелия, сегодня сидят за штурва
лами комбайнов. Выращенное на колхозных полях «зерно литое, золо
тое» реками льется в бункера.

Характерной особенностью творчества Л. Кокышева является то, 
что поэт чувствует родную землю Горного Алтая не только как совре
менную данность во всем ее многообразии — у него постоянное стремле
ние соединить современность со стариной. В его стихах возникают обра
зы некогда могущественных заноевателей-кыичаков, закаменевших 111.1- 
ие в могильниках-курганах, монголов Чингнз-хана, которые «рождались 
на полном скаку и умирали, качаясь в седле». По, проходя родимой 
степью, он видит, как

О т всесильных копыт монгольских коней
Не осталось  д а ж е  следов.
И снова 'Мнр —  в серебре ковылей.. .
Комета л етит  над  землею  моей.
К ак  па(М ять минувших волов.

Отмечая эту черту поэзии Кокышева, журнал «Д руж ба народов» 
писал: «Мысль о том, что завоеватели, топтавшие копытами своих ко
ней многие страны, жегшие и разрушавшие жилища простых люден, не 
оставили по себе никаких следов, что только человек труда, изменяя и 
украш ая землю, оставляет на ней достойный след, — эта мысль лежит 
в основе целого ряда стихотворений молодого поэта.»' В стихотворе
ниях Л. Кокышева, наряду с широким романтическим размахом, даются 
и глубоко реалистические, правдивые картины простой, обыденной ж и з
ни современных людей Горного Алтая.

В цикле стихотворений «Годы войны» раскрывается большое чело
веческое сердце поэта. Вот весьма трогательное стихотворение «О ж и да
ние». Отец на войне. М ать пошла за картошкой, волочит ее на ручных 
санках в буран, в неполоду. И когда оидящие у 01чага голодные дети, 
наконец, дож дались ее, они так рады, что готовы всем людям, каждому 
человеку дать  по горячей картошке.

А вот другое стихотворение — «Женщ'ина-пахарь». К женщине, ко
торая пашет, приходит весть о гибели ее мужа на войне.

О росилась  влагой загорелая  ш,ека.
П олететь  бы птице|'И Опуститься рядом!
О б ласка ть  его последним взг-иядом.
Д а  ведь  Австрия, где она,  т а к  далека!
Все на з а п а д  смотрит. К а к  расстаться  с другом?
А ду ш а  от горя чуть ж и вая .

‘ В. Дементьев.  Песни Горного А лтая ,  « Д р у ж б а  народов», 19.57, №  8
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и  о п я |ь ,  ш атаясь ,  поплелась  за плугом,
Х леб  д л я  воинов слезами поливая.

(пер. С. Городецкого).

В стихотворении «Отец» поэт рисуст образ женщины, которая ра
зош лась с мужем, но снова почувствовала его близким и родным, когда 
он пое.хал на фронт. Оиа спешит отнести ему на дорогу продукты, пока
зать сына.

М ожно привести много други.х примеров, показывающих, как поэт 
умеет выразительно и с любовью передать простые чувства простых 
людей — патриотов своей родины, тружеников полей, охотников и ско
товодов.

Л. Кокышев показывает огромные успехи социалистических пре
образований в Горном Алтае. Но он, прекрасно знающий наше неудер
жимое движение вперед, видит и близкое будущее своего края:

Б у д т о  где-то здесь,
У б а в а л ь т а в ы х  скал ,
Комбинат многотрубный встал.
И, р азд в и н у в  собою та е ж н у ю  даль ,
Через  горы л с 1ла м агистраль .
Ч то свистят  паровозы  в ночи,
-Мча составы алтайскн.х руд.

(пер. К. Козлова).

Наиболее крупное произведение Л. Кокышева — поэма «Туба». Оиа 
написана образным и метким народным языком, что особенно привле
кает к ней читателя.

Поэма показывает жалкую, нищенскую жизнь дореволюционного 
туба — орешника и охотника. Тяжелым трудом он заработал  деньги. Н(> 
этими деньгами он долж ен уплатить долги баю и купцу, налог зайсану, а 
там еще ж дет  ш аман своей доли... Себе и детям ничего не остается. 
Плюнул туба на всех и пропил заработанны е деньги.

rieii, ш а т а 11ся ,  но пей! Л ей ся ,  п ьян ая  влага!
У гощ аю  я всех! Я хозяин деньгам;
Ч еловек  —  вот где  золото! Деньги  —  бумага ,
Эй, дорогу  д а в а й  беднякам!

З а  это он попадает в долговую тюрьму, а затем получает от своего 
зайсана 77 ударов плетьми.

Купеческий капитал, зайсанско-байский гнет не только приводили к 
обнищанию бедняков, но уничтожали в них всякое проявление человече
ского сознания. Не случайно в годы революции туба не знает, куда при
стать: к красным или белым. П лишь его друг по охотничьему промыслу 
русский человек И ванак  открыл ему глаза.

Л. Кокышев — не книжный поэт. Он — поэт, идущий в своем твор
честве от жизни, тонко чувствующий ее, умело находящий в ней то, что 
наиболее полно и верно вы раж ает  ее красоту, ее поэзию.

Но в его творчестве на данном этапе имеются и существенные не
достатки. Отдельные его стихотворения туманны по смыслу и поэтому 
вызывают у читателей различные истолкования («С вершины Тугаи я 
смотрю в ст<у1 и»), в некоторых из них даж е  есть извращения действи
тельности, появившиеся в результате поэтического обобщения автором 
совершенно случайных, не характерных для нашего общества отрица
тельных явлений жизни («Возвращение К аракая  из Армии»), наблю-
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дается чрезмерное увлечение своими узкосубъективными переж ивания
ми, встречаются в стихах композиционная нестройность и стилистиче
ские небрежности. Все эти недостатки, товарищески подмеченные мест
ной литературной критикой, обязываю т поэта предъявить еще больше 
требовательности к идейному содерж анию  и художественной форме сво
их произведений.

Высокую оценку получили и книги стихов и поэм Эркемена П ал ки - 
■_на. «Необыкновенная наблюдательность, образная  мощь, широта раз 
думий заставляет  меня считать этого совсем молодого поэта зрелым л и 
тератором», — отзывается о нем В. Луговской.

У Э. П алкина на все особый угол зрения, свое слово, своя хватка, 
Он описывает природу кистью широкой и смелой, людей с большой 
душой и вниманием.

В произведениях Э. П алкина перед нами предстают алтайские го
ры — громады в причудливом сочетании величествен'ных скал-исполи
нов, могучих кедров и веселых ручейков, молодой зелени и нежных цве
тов. Здесь, в горах, мы еще ощ ущаем дыхание древних веков, идущее от 
могильных курганов, под которыми спят стародавние воины-богатыри, 
от сказок, легенд и преданий, от обычаев, обрядов и примет старины. 
Но рядом со B'ceiM этим на Алтае рож дается  и крепнет новая жизнь но
вых людей, «Когда земля богата человеком, тогда она действительно 
сильна», — пишет поэт, С рождением в горах Алтая нового, советского 
человека. Человека с большой буквы— по его воле и желанию  все здесь 
стало  изменяться и обновляться. Сов(^тский Горный Алтай с его бескрай
ними пшеничными полями, тракторами и 'комбайнами, плывущими по 
этим полям-озерам, ка'к «дикие гуси», «мягкой шерстью груженными ма
шинами», клубами и кино, т. е. со всем тем, что создано этим человеком, 
стал действительно богатым и сильным краем. Э. Палкин в этом крае 
везде и всюду находит поэзию жизни и труда.

Вот сидит седой 'профессор у раскрытого кургана, глядит, «жа.к бер
кут», на древние предметы и рассказы вает  ученикам «седые были» 
(«К урган»). Молодой алтаец, влюбленный в свой край, приглаш ает в 
гости своего далекого друга.

Я хочу,
Ч т о б  сю да  ты пришел.
Moil то в ар и щ ,  —
С е рдц у  зд есь  .хорошо.
П о н и м аеш ь?
Ты с моим язы ком  
Н е  знаком .
Ничего! Я тебя  научу 
З о л о т о м у  нгиречыо простора!
Вид|Щ 1ь: с этой горы
К ак  м ерц аю т  соседних вершин л с .и ш ы е  ш атры?
В идиш ь:  ннвы ко .ш ш у т о я ,  словно ж и вы е  o,iepa?
Д а ,

' Щ е д р ы  хлебородны е наши долины!
! 1у, а roipH у нас — исполины!..
|Хо'рошю.
Если бы ты 
У нас погостил —
.V\bi с To6oii навестим яил 
С т ар и к а  пастуха!
П о-алтайски
Он в гости тебя  пригласит .
По-алтайски 
К ум ы сом  тебя угостит,
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На комысс тебе 
П о-алтаг1ски 
С ы грает  —
('л овом,
Встретит тебя,
К а «  в горах подобает!

А ВОТ идет девушка-почтальон, которую в каж дом доме села ждут 
с письмами и ж урналам и и всюду встречают как родную;

'  .. .целые дни
По всему сельсовету 
Вести счастья и мира 
Р азн о си т  она.

Трогательна и человечна его поэма «Н аташ а»  о русской денушке, 
которая работает врачом в алтайском селении. Она приносит туда мно
го света и здоровья, .хотя работает в самых трудных условиях. Именем 
Н аташ и алтайские женщины стали называть своих дочерей.

Н аиболее крупным произведением Э. Палкина является поэма 
«Амып» — поэма о становлении молодой алтайской'интеллигенции. В 
ней дается всестороннее изображение жизни современных алтайцев, от
раж ена целая цепь раздумий поэта о судьбе своей родины, о ее приро
де, о своем народе, любовно истолковываются обычаи старины и т. д. 
Поэма построена на автобиографическом материале, и эта автобиогра
фичность позволяет нам глубже заглянуть в душевный мир главного ге
р оя— молодого алтайского интеллигента Амыра, страстно любящего свой 
край и свой народ. Амыр — выходец из среды трудового народа. Он по 
приезде на родину из Москвы, где учился в вузе, горит ж аж дой настоя
щей работы, стремится как можно скорее и больше сделать для своего 
народа. П оэма является взволнованным призывом к творческому труду, 
к созданию высокой социалистической культуры алтайского народа^___

Третьим из этой группы поэтов является А. Адаров. Он стал извес
тен своими первыми стихами «Урсульская ГЭС», «Мать», «Шуну», ноэ- 
мами «Урсул» и «Братья». Но больше всего о поэтической одаренности 
молодого поэта свидетельствует его новый сборник стихотворений и 
поэм — «Песня сердца». В нем мы найдем стихи, воспевающие мечты и 
стремления советских людей, кипучую энергию и небывалый творческий 
труд советского народа. Чувством глубокой любви к своей Родине про-\ 
никнуты его слова: «Ты воспитала во мне любовь — эта любовь к тебе, ) 
моя Родина! Ты дала  мне счастливую жизнь — эта жизнь принадлежитЛ^^ 
тебе, моя Родина!»' Адаров в своей поэзии воспевает новый наступаю-^ 
щий век — век коммунизма, век счастья и красоты. В этот век о с в о б о ж - ' 
денный от всяких оков ум советского человека, как «солнечны!! луч»/ 
проникает во все тайны мира и природы. Искусственные спутники З е м 
ли и Солнца, стартовавш ие из страны Советов, носятся во вселенной, 
как «символ победы, символ гордости и славы советского народа».

В поэме «Дорога» автор показал радостный путь жизни и учебы I 
молодого алтайца, выросшего в нового человека, чья любовь — светла, 
мечты — прекрасны, стремления — чисты. Его жизнь органически свя
зана  с жизнью всего народа, всей страны. Он — достойный сын CBoergt 
народа, своей родины.

О себе поэт говорит, что он родился в высоких горах, «сверкающих,

-.(Л

П одстрочный перевод.
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как серебро», «около облаков и звезд», с детства пас овец, играл на топ- 
шууре, струны которого были «связаны с сердцем», слагал  песни, ходил 
на охоту, читая «книгу следов» зверей на снегу. Затем  этот мальчик 
учится в созданной советской властью специально для детей скотоводов- 
алтайцев школе-интернате, едет на учебу в столицу нашей Родины - -  
Москву в институт советских писателе!!, по окончании которого получа
ет диплом поэта-певца. Читая  стихи н поэмы А. Адарова, мы видим его 
замечательную биографию, которая стала возможной для него только в 
советских условиях, разделяем  его чувства и мысли, рожденные герои
кой великого созидательного труда советского народа. О браз Родины 
как «огромнейшей кузницы народного счастья» для него является л ю б и 
мым. И в этой «кузнице» есть и его место; он «куст стихи» для народа.

В стихах и поэмах А. Адарова мы найдем много ярких картин о лк1- 
дях и природе Горного Алтая. Очень взволнованно им написаны поэти
ческие строки о чолушманских коммунарах, павших в героической 6t>j)b- 
ое за  Советскую власть, об алтайце-партизаие, которьи'!, идя в бой, всег
да хранил около сердца вырезанный из CTapoii газеты порт|)ет самого 
близкого и дорогого человека — Ленина. Он пишет о приходе в совет
скую эпоху техники в такие горные места, куда раньше трудно было 
проехать д аж е  верхом на лошади, о смелых чабанах, о садоводах, об 
учителях, с большой любовью воспитывающих алтайских детей; в его 
поэзии отраж ены  глубокие черты характера алтайцев; гостеприимство, 
дружелюбие, забота  о лю дях и т. д.

Историческая поэма-легенда А. Адарова «Алтай» очень ценна тем, 
что в ней широко отраж ается  быт алтайцев далекого прошлого. В поэ
ме проводится мысль о том, что от нз'бегов и нашествий в старину роди
ну защ ищ али  не зайсаны и баи, а лучшие люди — богатыри из парода.
О них-то и сложены народные легенды. Поэма написана на основе а л 
тайских народных легенд о чудесном коне аргымаке, с .хорошим знанием 
народного языка, с привлечением ярких пословиц и поговорок- Но авто
ру следовало  бы продолжить работу над ее композицией, остающейся 
все еще рыхлой.

Л итературн ая  деятельность А. А дарова обещ ает в дальнейшем 
дать более значительные результаты, если поэт глубж е станет изучать 
ж изнь народа, еще больше проникнется чувством писательского долга 
перед партией и народом, требующим от литераторов высокой идейно
сти и высокого художественного мастерства их произведений. Среди 
стихотворений А. А дарова имеются некоторые такие, в которых непра
вильно истолковываются отдельные факты нашей действительности 
(«Ж изнь и искусство»), дается поверхностное, без глубоких поэтиче 
ских обобщений, описание картин, поэт иногда увлекается только внеш
ней формой стиха, забы вая  об идейном его насыщении и т. д. Преодо
ление этих ошибок и недостатков — залог  будущи.ч успехов молодого 
поз(та в создании хороших и нужных произведений.

Ряды молодых поэтов Горного Алтая пополняются с каж ды м годом. 
В областных газетах и альм анахе  «В горах А лтая» все чаще и чащ е с т а 
ли печататься стихи начинающих поэтов Б. Укачина, А. Ередеева,
С. М анитова и многих других.

В своих стихах они «славят  Отчизны нашей расцвет, золотые дни 
трудовых побед». В их произведениях — жизнь, радость, счастье во;ь 
рожденного народа.

Но, несмотря на бесспорные достижения, |)ост алтайской литерату
ры остается еще недостаточным. Писатели в долгу перед народом. Они

120



явно отстают от быстрого развития жизни, представляющей в их распо
ряжение богатейший материал для рассказов и повестей, для романов и 
пьес, для стихов и поэм.

Особенно ощутимо отставание прозы и драматургии. Причиной это
го является слабое изучение жизни народа, недостаточная идейно-тео
ретическая учеба ряда писателе!! и неглубокое изучение творческого 
опыта русских и друг!!х современных советских п!1сателей.

R произведениях, опубликованных за последнее время, мы е!це не 
видим полнокровных образов кол.чозников, рабочих социалистической 
промышленности, вышедших 1!3 среды алтайцев, не видим ярких образов 
агрономов, учителей, председателей колхозов. Д\ало пишут алтай ск 1!е 
писатели об орган!!зующей роли !!арти!1, ведущей народ от победы к 
победе, слабо показывают партийных руководителей среди гущи народа. 
Новые отношения в семье, сложившиеся на основе великих социальных 
преобразований, на основе полного и всестороннего равенства между 
мужчиной и женщиной, о чем мечтал!! лучшие лю д !1 в продолжение ве
ков, в!з!ражая сво!о мечту в песнях и героических поэмах, — все это 
еще не нашло в произврден!!ях писателей Горного Алтая достойного от
ражения.

В начале 1958 года в истории развития алтайской литературы про- 
изо!цло знаменательное событие: из среды лучи!их алтайских литерато
ров было принято в члены Союза советских писателей семь человек: 
Ч. Чунижеков, А. Саруева, И. Кочеев, С. Суразаков, А. Адаров, Л . Ко- 
кышев и Э. Палкин. Еще раныле в члены СП бы л 1! приняты pyccK!ie пи
сатели Горного Алтая — А. Демченко и К. Козлов. В нынешнем году в 
Горном Алтае открыто областное отделение СП РС Ф С Р, что является 
новым выражением неустанной заботы !1артии и правительства о разви- 
т!!и национально!'! Л!1тературы алтайского народа. Горно-алтайские н!!- 
сатели, преисполнен!!ые чувства глубокой благодарности партии и пра
вительству за эту заботу, охвачены новым творческим подъел!Ом, i!a- 
правленным на выполнение высоких задач , которые поставлены перед 
м!!огонациональной советской литературой решениями !!стор!!ческого 
XXI съезда КПСС !i Третьим съездом советских писателей.

В Приветствии Центрального Комитета Коммунистической парт 1!и 
Советского Союза Третьему съезду писателей определено благород!!ое 
назначение художественного творчества. «Высокое призвание советск!!\ 
писателей, — говорится в этом Приветствии, — правдиво и ярко рас 
крывать красоту трудовых подвигов народа, грандиозность и величие 
борьбы за коммуниз'м, выступать страстными пропаганД!!Стами семилет
него плана, вселять бодрость и энергию в сердца советских людей, ис- 
коре!!ять пережитки капнтал!!зма в сознании людей, помогать устране
нию всего  того , что еще мешает нашему движен!1ю вперед. На этом  пу
ти будет расти великое искусство коммунизма — !!скусство больших 
мыслей, горячих чувств !! высоких страстей, искусство, способное вдох- 
HOBvi f lTb м!!лли0нь! И М ИЛ ЛИОНЫ строителей коммунизма на новые бол!>- 
шие дела». Горно-алтайские писатели горячо откликнулись на этот пр!!- 
зыв и указания партии. Руководствуясь ими и удов л ет в ор я я  все расту
щие запросы алтайского народа, они, несомненно, прилож ат все свои 
С!!ЛЫ к тому, чтобы внести свой вклад  в советское искусство, создать 
больше глубоко идейных и ярких художественных произведений, отве- 
чаюш!!х вел!!ким задачам  эпохи развернутого строительства комму
низма.



К В О П Р О С У  О Б  А Л Т А Й С К И Х  Н А Р О Д Н Ы Х  П Е С Н Я Х  
С О В Е Т С К О Г О  П Е Р И О Д А  

(20—30-е годы)

В послереволюционный период собиратели и исследователи народ
ного творчества сделали чрезвычайно много в области изучения фольк
лора народов нашей многонациональной страны. Именно этот период 
характеризуется систематическим и планомерным процессом собирания 
народного поэтического творчества, тогда как до революции устное н а
родное творчество народов России — особенно нацменьшинств — соби
ралось и изучалось случ:айно и эпизодически.

А лтайская народная песня привлекла внимание исследователей 
сравнительно поздно. Первые записи алтайских песен опубликованы в 
середине XIX века Радловы м  и Вербиц'ким. В дальнейшем народные 
песни алтайцев собирадись Л'ишь от случая к случаю.

Зй годы Советской власти внимание к алтайскому фольклору з а 
метно усилилось. В частности, появились оригинальные работы, освещ а
ющие народный Э1ПОС алрайцев. О днако песенное творчеств.о алтайского 
народа поюа не подвергалось специальному исследованию. Д о  сих пор 
не опубликовано сколько-нибудь полного собрания алтайских народных 
песен, если не считать небольшого сборника под редакцией С. Кожевни
кова. опубликованного (в переводе на русский язьж) в 1938 г. в Ново 
сибирске'. Нет такж е  специальных исследовательских работ об алтай
ских народных песнях, об их тематике, видах, поэтических особенно
стях и т. д.

Д ан н ая  статья ставит своей целью в к а к о 11-то мере восполнит!) 
этот пробел, главным образом в области алтайской песни советского 
периода (20—30-е годы).

Горный Алтай был искони богат песнями. Песней откликались на 
все события, происходившие в жизни алтайца. В песне, как  в зеркале, 
о траж али сь  горести и радости алтайского народа, его мечты и чаяния, 
весь его быт и труд.

К асаясь  дореволюционных 'песен алтайцев, надо отметить, что они 
по своему содержанию распадаются на исторические, социальные, сати
рические, лирические, обрядовые, свадебные, трудовые, любовные, игро
вые, хвалебные, шуточные и т. д. По своей форме эти песни разделяю т
ся на длинные, обычно протяжные, и короткие, типа 'частушек.

' «Песни Ойротни», Н о в о 1 Ибирск, 1938.

т. с. ТЮХТЕНЕВ.
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Исторические гтеснн алтайцев о тр аж аю т  многовековую борьбу ал- 
гайского народа со своими врагами. Таких песен у алтай цев  было, по 
всей вероятности, много. Но к настояще.му времени сохранилось лиш ь 
несколько исторических песен, связанных с борьбой алтайсокго нйрод'а 
с иноземными ^eoAiavibHbiMH завоевателям и  («К ан-А лтай»).

Алтайский народ  до революции слагал  и сатирические песни, выс
меивающие баев, зайсанов, ш аманов. В этом отношении характерны  
песни чол'ушманск'опо певца К ал ан а ,  направленные против зайсана Се
мена Ю лукова. В своих песнях К ал ан  назыв^ает Ю луковя «косоглазым 
дураком», обм ан щ и ком  народа. Особым видом алтайских сатирических 
песен являю тся  так назы ваем ы е «а>гуш кожогг» — насмешливые песни, 
которые слагались  чащ е всего против богатых людей.

С воеобразны ми по содерж анию  и по форме |были песни, которые 
исполнялись двумя певцами, состязавш имися между собой в остроумии 
и образности речи. Один из них начинал песню, а другой долж ен был 
отвечать CBOeMiy сопернику импровизацией. Т ак  продатж алось  до тех 
пор, пока один из соревную щихся не умолкал , истощив свое красноре
чие.

Среди дореволюционных песен довольно широко представлен и 
ж а ’нр лирической песни, вы раж аю ию й любовь алтайца к своей родине, 
окруж аю щ ей природе («Алтай», «Золотое озеро», «Золотая  гора»), чув
ства влюбленных, родственников и т. д.

О днако преобладаю щ им  видом дореволюционного творчества а л 
тайцев являю тся песни, связанны е со скотоводческим трудом, поскольку 
именно этот вид труда  являлся  у них основным. С другой стороны, д о 
революционный Алтай не знал  или почти не знал  многих видов песен, 
например рабочих, ямщицких и других. Это объясняется весьма сл1л- 
бым развитием ф абрично-заводского  и отчасти промыслового труда в 
дореволюционном Горном Алтае-

Во всех видах дореволю ционных песен алтайцев отразились чаяния 
и ожидания, мечты и надеж ды  алтай ского  народа на счастливую, сво
бодную жизнь.

Эта вековая мечта ал тай цев  осуществилась только после Великой 
О ктябрьской  социалистической революции, которая д ал а  народам  Гор
ного А лтая  подлинную свободу.

В глухой тайге заж гли сь  огни социалистического строительства. 
Алтайцы стали хозяевами своей земли. В долинах рек выросли колхо
зы; на склонах гор, на полях «загудели трактора». В'месте с заж и точ
ностью в горы - \лтая  пришла и культура. В прошлом почти поголовно 
неграмотные, алтайцы успешно идут к полной ликвидации неграмотно
сти. Ш колы густой сетью покрыли долины рек и урочища.

|Нов1ая советская действительность вы звала  к жизни и новые про
изведения народного творчества, яр»о и живо отразивш ие вели'кие сдви 
ги. происходящ ие в Горном Алтае.

О собенно бурно расцветаю т песни колхозного села. Возникнове'ние 
новых песен в кол.хозах теснейшим образом связано  с трудовы м подъ
емом народа, в это время появляется  естественное стремление за п е ч а т 
леть в песне, частуш ке трудовые подвиги, новые методы труда, воспеть 
славные имена лучших людей колхоза. Значение этих песен огромно. В 
лучших из них нашли свое отраж ение факты, типичные для всей совет
ской колхозной деревни.

Подъем песенной культуры в Советской стране и, в частности, в
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Горном А лтае  имеет своей основой бурное творческое развитие наро
дов С С С Р , д ля  которых песня ст ал а  одним из способов вы р аж ен и я  
м ногообразны х и глубоких патриотических чувств. Так, создан ны е в эти 
годы песни алтай ц ев  на патриотические темы приобрели себе извест
ность среди тр у дящ и х ся  наш ей Родины — песни о Л ени не  и партии, о 
Советской вл асти  и Конституции. Л у ч ш и е  из них вошли в сборник 
«Творчество народов  С С С Р » , несколько алтайских песен 'были просмот
рены А. М. Горь'ки.м и н ап ечатан ы  в ж у р н а л е  «К олхозник» ';  в ж у р н але  
«30 дней» помещены песни «Это имя повсюду знаю т», «Если не было 
щедрого света», «Что есть краш е» , «Есть  в А лтае  вершина»^.

Н а А лтае  создаю тся  десятки , сотни новых песен. Они отличаются 
от стары х 'песен своей  свеж естью , современностью. В них звучит р а 
дость алтай ского  народа, его вера  в прекрасное будущ ее. Н апевы  этих 
песен быстры, динам ичны , »а.к д инам ична  савда ж изнь. То новое, что 
принесла С оветская  власть, ал таец  видит в « а ж д о м  конкретном ф акте  
и явлении наш ей жизни. И потому-то новые песни алтай ц ев  т а к  си л ь 
но наполнены ж и зненн о-ф акти чески м  содерж анием . Все они тесно с в я 
заны  с ж и зн ью  и 'бытом алтай ского  н арода , отраж:а.ют его трудовую  д ея 
тельность, его осущ ествленную  мечту.

В связи с коренными изм енениям и в ж и зни  алтай ц ев  изменяю тся 
как  содерж ание , т а к  и некоторые худож ественны е приемы алтайских 
песен. Они получаю т свое д альн ей ш ее  развитие. Новое содерж ание  
обн овляет  фор'М’у, из.меняет ее. Р азв и ти е  народны х песен идет постоян
но в течение веков. Н а р о д  неуста.нно о б р а б а т ы в а е т  свои произведения, 
к аж д ы й  р аз  внося в них что-то новое. Н икто  ведь не сомневается  в том, 
что героический эпос ал тай цев  о б р а б а т ы в а л с я  в течение многих столе
тий, пока он не достиг  тако го  высокого худож ественного  соверш енства, 
каки.м он дош ел  д о  нас. П о  так о м у  ж е  пути идет и развитие алтайских 
народны х песен. П роцесс  о бработки  лю бим ы х народом  песен продол
ж ается  и в наш е время. М ы встречаем  целый ряд  алтайских  песен, з а 
писанных в сам ы х различны х в ар и ан тах .  Особенно их много в лиричес
ких песнях алтай цев . В этом отнош ении советская песня а л тай ц ев ,  во
плотивш ая лучш ие традиц ии  устного народного  творчества  прошлого, 
является  новым, высш им этапом  в развитии песенного ж а н р а  алтай ско  
го народа.

В новых песнях д ан ы  обобщ енны е о б р аз ы  простых советских лю 
дей — рабочих, колхозников, новаторов производства и т. д. И з  совре
менной действительности создатели  песен берут  наиболее актуальны е 
темы, о т р а ж а ю щ и е  коренные 'изменения в нашей жизни. Советские 
песни всем своим идейным содерж ан и ем  у тв ер ж даю т  новую, социали
стическую действительность, колхозный строй, освободивш ий деревню 
от многовековой к аб ал ы , нищеты, темноты. Н ародн ы е  песни алтай цев  
о х ваты ваю т  больш ой круг вопросов, все стороны ж изни  народа. Т ем ати 
ка этих песен — с а м а я  р а зн о о б р а зн а я .  О на о т р а ж а е т  все стороны соци
альной  ж изни тр у д я щ и х ся  масс, всю слож ность  человеческих взаим оот
ношений, мысли и чувства  свободного  народа .

О б р а щ а я с ь  непосредственно к ан ал и зу  песенного творчества  а л т а й 
цев в период 20— 30-х годов, надо  подчеркнуть, что у ж е  в самом н ачале
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этого периода возникаю т песни нового содерж ания , связанны е с reivin 
глубокими ооциальньШ'и изменениями, которые произошли в ж и зни  а л 
тайского народа. С одерж анием  песен лю бого ж а н р а  — лирических, б ы 
товых, трудовы х и т. д. — являю тся  лю бовь  к родине, свободный труд, 
новые бытовые и семейные отношения, овладен ие  грамотой и т. п. С оз
даю тся и совершенно новые по своей тематике песни, подобных кото
рым не зн а л о  несенное творчество алтайцев до О ктября: о революции и 
граж дан ской  войне, о Советской власти и Коммунистическоп партии, о 
нашей армии, о создателе  Советского государства, великом вож де и 
учителе всех трудящ ихся  В. И. Ленине.

З а т р а ги в а я  больш ие социальные и политические события, эти песни 
проникнуты уверенностью н1арода  в своих силах, в своей судьбе, верой 
в правильность нзбрапного пути, указанного  партией и ее вождем. Эти 
песни 'без тр у да  м ож н о отделить от всех других песен алтайцев, на 
столько  своеобразн а  и тор ж ествен н а  их музыка, 1величественны их сло
ва. Их нельзя  сл у ш ать  б ез  волнения. В них очень я р к о  вы раж ен дух 
эпохи.

О тной из важ нейш их тем алтайских песен 20-х годов является  те
ма О ктябрьской  революции.

В еликая  О ктя б р ь ск ая  социалистическая революция освободила от 
многовековой эксплуатации ранее угнетенные и отсталы е народы ц ар 
ской России и д а л а  и.м возмож ность выйти на широкую дорогу счастли
вой и культурной жизни. Б л а го д а р я  неустанным заб отам  партии и Со
ветского государства  эти народы получили возможность строить новую 
ж изнь, новую 1культу'ру — социалистическую по содерж анию  и нацио
нальную  по  форме.

О ктябр ь ск ая  роволюция открыла новые -широкие перспективы в 
развитии устного поэтического творчества  всех народов Советского С о
юза. Об О ктябрьской  револю щ ш  народ слож ил самы е лучшие, самые 
яркие в поэтическом отношении произведения. Н ар о д  создает  сердеч
ную, 'Глубоко искреннюю песню о революции, привлекаю щ ую  своей ме
лодической свеж естью , 'красотой эпических интонаций, вы р аж аю щ и х  
сокровенны е мысли и чувства  советских людей.

Эти мысли и чувства советского народа наш ли отраж ение  и в пе
сенном творчестве  алтайцев. Алтайский народ посвятил О ктябрьской 
революции много задуш евны х, ярких в худож ественном и музыкальном 
отношении, подлинно новых песен. Вот одна из них:

Э э р т е п  мингеи  а д ы б ы с  О с е д л а н н ы е  н а ш и  кони
О м о к  ту р зы н , ,  нокорлбр!  П у с т ь  с т о я т  б о д р о ,т о в ар и щ и !
О к тя б р ьд ы н -  б а й р а м ы  О к т я б р ь ,  н аш  п р азд н ик ,
Э з е н д и к  болзы н ,  нбкбрлбр! П у с т ь  зд р а в с т в у е т ,  то в а р и щ и !

О р т о л ы к т а  м а л ы б ы с  В поле ст о я щ и й  скот
О д о р л у  ту р зы н ,  нбкбрлор!  П у с ть  буд е т  с ко р м о м , то в а р и щ и !

О к тя б р ьд ы н -  б а й р а м ы  О к тя б р ь ,  наш  п р азд н ик ,
У н д у л б а с  болзы н ,  н бкбрлбр!  П у с ть  вечным буд е т ,  то в а р и щ и !

В алтайских народны х песнях тб.ма об О ктябрьской  революции 
теснейшим о б р азо м  связаш а с темой о Советской власти. Эти д в е  темы 
в песнях переплетаю тся м еж ду  собой, ибо в результате  революционного 
сверж ени я власти капиталистов  и помещиков бьита со зд ан а  С оветская  
власть  — дем ократи я  самых широких слоев народных масс.

Больш инство  песен о Советской власти говорит о тех 'коренных из-



меиемиях в жиани алтанцеп, которые были рождены советским строем. 
Поэтому, связывая всч> лучшее, прекрасное в своей жизни с Советской 
влястьк», алт1;1нцы прославляют ее в песнях:

■!аш агаш тьпг бурлери Л и с т ь я  м олод ы х деревьев
Janra-KbiuiKa о(г6()дыи! П усть  яимоп и летим пелснсют.
.1айым бистш г С овет  ja i r  С.вободмаи паш а Сонетскаи власть
,1а ж ы п а  бисте ол бол.тын! П усть  будет  у мае навечно.

Кпрагай  а г а т  бурлери Хвоя сосновых деревьев
К ачан  д а  бол.чо о|гбозып1 П усть  будет  всегда делепон.

KaiipaH бнстнн' С овет  ja t r  Л ю б и м а я  наи 1а ( 'о в е т с к а я  власть
К ачай  д а  бисте ол болдын! П усть  будет  у нас навечно.

Значительное место в алтански.ч народных носнях носле(>ктябр1г 
СКОРО периода зашимает тема о граждшн'ской войне.

Горный Алтйй явился крупным очтгом н а р т з а н с к о го  движения в 
Алтайской губернии в начале 20 х годов. Здесь шла ожесточеннаи борь
ба партизанских от|)ядов с белогвардо 'к’кнми бандами, с колча- 
IKO BHliHHon.

Карательные отряды колчаковцев рыскали ио горным селам и ста 
[)|(1лись устрашить .алтайский народ зверскиМ'и репрессиями. Они поро
ли, убив1ас1и и грабили мирных жителей, не нцадя ни ж е т ц и н ,  ии стари 
ков.

Одиако массовые расстрелы и порки не устрашили трудящихся, они 
лиш ь выз'валн народное возмуик-ние, убеждали трудовой народ в необ
ходимости вооружен'нон 6opij6oii свергнут 1> неиавнстный каракорумский 
режим.

В это время важную  игитациошную роль сыгради песни. Песни пе
риода гражданской войны, раскрывая предательскую cyuuiocTi> карако 
1>умской управы, призывали народ к борьбе с врагами Советской рес
публики и зашито вел'иких завоева.ний Октя'брьской со'Циалнстнческой 
ревапюцин. Эта тема и стала ведунц-й темой алтайских песен данного 
периода.

В суровых и жестоких битвах г |)ажданской войны сов('тский тарод, 
руководимый Коммунистической наргней, ;кпцип 1л свои революционные 
завоевания. Но советские люди никогда, не з а б 1.1вали о каииталистиче 
ском ок))'ужеи.ии, о 'б е т е н о й  ненависти к пашей стране со стороны импе
риалистических государств. 11мпе|)иалисти'ческие хищники неоднокр1ат 
ио пытались спровоцировать новую войну между страной Советов и ка- 
нитал'истическими государствами, и зто заставляло  советский парод 
иеустанпо крепить спою военную мощь, свои вооруженные силы.

В этих условиях Ш'нракое |)азнитне н |)И о б р е 1 а е т  оборонная песня, 
призывающая к борьбе с врага'ми нашей Родины, к укреплению нашей 
славной армии.

Песни алтсынн'в, 1и)свящеиныс зтой теме, отраж аю т любовь и вин 
мание иа|М)да ik своей армии, неразрывную связь  армии и народа.

П а н 1а пуля метко бьет,
П а ш  боец не промахнет.
С  К расной  Армией геройской 
К р о в ью  спаян  весь | | а р о д .  '

' "Песни О й р о п ш » ,  сб. под pe.i.'iKUHeii Кож еиникоиа ,  U i h i o c h 6 . ,  И).18, стр. 74
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в  многочисленных алтайских песнях воспеты бесстрашие и сила 
Советской Армии, которой 1х>рдитси весь советский и^арод. Создается 
образ воина-героя, являющегося «для страны стальчюй броней», а для 
врага — «грозой и страхом»'.

Песни, особенно песни-частушки 20—30-х годен, постоянно включа
ют в себя известные оборонные лозунги:

Н икогд а  врагу не отдадим  мы 
Н аш и х  пашен, гор, родных полян!
Всякий знает,  что непобедима 
Армия рабочих и крестьяи!^

П ЭТОТ же период много песен алтайцы поснятплп славным совет
ским пограничникам- В них говорится о бдительности и зоркости з а 
щитников советских границ. Эти песни отраж аю т силу, героизм погра
ничников, предан'ность их своей социалистической Родине, их готов
ность бороться с врагами, которые попытаются пробраться в пашу 
страну:

У них р у ж ья  меткие н шашкн,
I'lx боятся злобные прагн.'*

IlpiPHHiy стойкости пограничников народ видит в их любви к свое
му отечеству. Зоркие защитники 'наших гр'Зниц пользуются исключи
тельной любовью у советских людей. Иифод помогает им, посылая в их 
ряды «лучших своих сынов».

В 30 е годы в полную силу в песнях алтайцев зазвучала и аптифа- 
птистская тема. В инх опмечается возможность нападеиия на пашу Ро
дину со стороны фашистов 'И готовность советских люде 11 отстоять все 
свои завоевания от врагов, вститть, как один, Hia зан 1иту своей страны:

Если фаш исты  пойдут войной, —
П ойдем  воевать,  товарищ!..
Если в р а г  ч у ж е з е м 1и.1Й нагрянет,  —
Встретим бесстраш но нрага, товарник*

В ЭТОЙ песне парод вы раж ает  глубокую уверенность в своем мо
гуществе, в своей силе. Ллт1айцы слишком .хорошо помпят свою жизнь в 
прошлом, когда они

Были забиты, неграмотны,
Н е знали , где спрятаны  счастья ключи.
Гнули спину на бая  и пели 
Песни печальные.., ' '

11, конечно, именно такую жизнь хотели бы установить пност|)ап- 
пые капиталисты. Поэтому парод с пенавист1.ю говорит о врагах нашей 
Родины и с любовью отзывгается о своей могучей Советской Армии, ко 
торая надежно «защищает wac от врагов» п о.храпяет великие завоева
ния совс'токого народа.

Таким образом, по всех оборонных песнях ллтайпев отраж ается  
единство народа и армии, призыв к борьбе с врагами Роли 1П1|. В этом 
сила и значение советских оборонных несен алтайцев,

' « П е с н и  Ойротни», стр. (41.
’ Там  же, стр. 80,
з Т а м  же, стр. 85.
<Тнм же, ст|>, S'!.
'■Там же, стр, 81),
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в  поэтическом творчестве алтайского народа большое место зани
мают песни о Ленине, которые теснейшим образом связаны с песнями 
о партии.

Все великие завоевания Октябрьской революции, победы советских 
людей на фронт!ах гражданской войны, создание нового советского 
строя 1про1изошл1и под ру.ководство'м Коммунистической партии. Поэто
му-™ в своих ‘Песнях народ выразил глубокое, (гокреннее чувство лю б
ви и 'уважения к своей па;ртии и се вождю Ленину, которые «спаяли в 
одну семью родную все народы iranien Род 1Гны» и привели их «к сча
стью, к светлой Ж'изни».‘

Образ Ленина воплотился в поэтическом тво 1)честве всех народов 
нашей страны. Массы, поднявшиеся 'к творческому труду, создавали 
многообразные поэтические произведен.ия о Ленине. Это многообразие 
'прояв^тялось не толыко в богатстве жан'ров народного .поэтичгашго твор. 
чества ('песни, чаютушки, раетказы и т. д.), но и в широте тематики. 
Алтайский народ создает о Ленине замечательную легенду « З а ж 
глась золотая заря», многочисленн'ые песни и частушки. Свою радость 
и счастье алтайский народ связывает с партией, с именем Ленина, 
«мудрого, родного ВОЖДЯ», утверждая, что партия и Ленин «дали на
роду свободу и светлую жиэнь»^ освободили народы от темноты и за 
битости.

Образ Ленина наделяется народом яркими эпитетами. Например, 
в ряде алтайских песен говорится, что Ленин — «самый смелый», 
«мудрый», «родной», «лк>б'И1мый», «самый окро.мный» человек.'*

Смерть Ленина явилась величайшей утратой для партии и для 
всего советского 'народа. Эта скорбь охватила трудящихся всего мира. 
Свое горе алтайский народ выразил такими словам'и:

Когда ты умер, велнкий Ленин,
Бы ли  в горе девяносто  народов.
В девяноста  странах  отдалось  э.хом 

___ Т яж ел о е  горе многих народов.' '

• Выше гор, шире всякого моря,
Т яж елен  земли сырой 
Бы ло  наше народное горе.
Когда умер он, самый ролнон.''

Но народ понимал, что со смертью Ильича не умерло его ве«1 Икое 
дело. Ленин оставил нам «мудрый яркий луч» своего учения. Ленин 
вечно будет жить в сердцах 'народа, как вечно светит народу солнце: он 
«не умер», «Ленин жив», «Ленин будет жить века», «из поколений пе
рейдет в 'Поколения мудрость его cлoв»^

В этих словах народ отметил бессмертие дела Ленина и выразил 
свою безграничную любовь к вождю. В песнях алтайского народа го
ворится также, что после смерти В. И. Ленина партия «повела страну 
дальше по ленинскому пути от победы к победе».

Таким образом, основной чертой алтайских народных песен, пос
вященных партии, Ленину, является безграничная любовь советского

■ «Песни Ойротки», стр. 23.
^ а м  же, стр. 14.
з Т а м  же, стр. 15. ■ i
*Там же, стр. 2 2 .
■Там же.
' '«^Зажглась .эолотая заря».  _
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народа к партии и ее вождю, подчер|Кивается неразрывное единство 
партии и народа.

Наряду с темами Октябрьоко!! революции и гражданстон войны, 
установления Советской власти, руководящей роли Коммунистической 
партии, в песнях, созданных в 30-х годах, большое место занимает те- 
Mia объединения разрозненных мелких сельских хозяйств в артели.

Организация колхозов в это время была самой актуальной пробле
мой, стоявшей перед партией и 'правительством. Это политическое .ме
роприятие, естественно, нашло яркое отражение в песнях, частушках 
самых различных народов нашей родины, в том числе алтайского на
рода.

Чтобы объединить разрозненные крестьянские хозяйства в колхозы, 
необходимо было в первую очередь принять .ряд мероприятий, которые 
показали бы преимущества нового строя над старым, коллективного 
труда над единоличным. Применение новой техники способствует пере
делке сознания крестьянина и приближает его к коллективному труду. 
С этой целью партия и правительство оснан1ают совхозы, и .колхозы но
выми сельско.хозяйственными маш'инами. Благодаря политике партии в 
области капхозного строительства, методы обработки земли у алтайцев 
в корне изменились.

Л'1етоды первобытной обработки земли 'безвозвратно ушли в прош
лое. Теперь в земледелии алтайцы стали применять новую технику; 
комбайны, тракторы 'и другие сельско.хозяйственные машины. Все эти 
изменения отразились в народном творчестве алтайского народа, осо
бенно в его песнях. О ко.тхозах, о появлении трактора алтаец  запел но
вую песню.

Так, старый пастух, сравнивая свою прошлую жизнь с настоящей, 
говорит о тракт'оре, который облегчает труд колхозников:

Где я бедный ж ил до  седых волос,
Где отцы и деды истлели,
Вырос наш колхоз, молодой колхоз.
Трактора  в поля.х з а г у д е л и '

В ЭТОМ алтаец видит свое счастье и осуществление своей мечты, 
огромную роль нашего государства и нашей партии. Поэтому старому 
Кузедучи хочется быть молоды.м, ра|ботать для своего на'рода и «не 
стариться никогда». Он выраж ает признательность Советской власти 
и Ком.мунистической партии за трактор, связывает зажиточную жизнь 
с его появлением.

Только в коллективе алтайцы увидели настоящую, свободную 
жизнь, жизнь без эксплуатации и угнетения. Они с радостью поют о 
том, что «в долинах, не тронутых даж е мотыгой, от грохота трактора 
воздух дрожит, страдавшие вечно под байским гнетом в колхозе узнали 
счастливую жизнь»-.

В деле переделки сознания алтайца большое значение имело и 
появление различных видов автомашин, самолетов, сложнейших сель
хозмашин. Советская власть дала алтайцу возможность сесть за штур- 
в!ал комбайна, повести тракторы и авто.машины по колхозным полям, 
подняться ввысь на самолете. *

Если раньше средством передвиже'ния у алтайца были лишь вер
ховая и вьючная лошади, то теперь основным видом транспорта стала

' «Песни Ойротин», стр. 34.
2 Там же, стр. 61.

9 У ч ен ы е  записки  '  р д



автомашина, которая облегчила его труд и сократил 1а пути передвиже
ния. Потому алтаец  с гордостью заявляет:

К  о б л а к а м  и про сто р ам  звездны м  
[ 1одним усь  я на аэроплане,
П о  горам, по д о р о г а м  белым 
Я промчусь  на автом обиле . '

Ш ирокое применение сельско.хозяйственных машин резко повысило 
производительность труда алтайца в земледелии и подняло урож ай
ность. Н аряду  с этим новая техника cnoco6cTBOBiaviia повышению куль
турного уровня алтайца. О сваивая технику и управляя машиной, алта- 
ец-1Колхюзни1К обогащ ает  свой ум множеством новых 'понятий, CBoi'i 
язык — 1НОВЫМИ словами, убеж дается  в силе колхозного строя.

Рядовой колхозник осознал, что он сам  является хозяином своей 
судьбы и строителем 'новой жизни. Эти чувства свободного человека 
нашли свое отра'жение в советских кол.хозных 'песнях алтайцев:

Я —  алтай ски й  пастух, к л ан яю сь  новой весно,
С в е ж е м у  солнцу  смеется птица.
З д р а в с т в у й т е ,  горы! З д р а в с т в у й т е ,  реки!
З д р а в с т в у й ,  белый огонь водопад а!
З д р а в с т в у й ,  сосн овая  .\воя!
О ткрой  свои красн ы е  уши и слуш ай ;
Я зд есь  проходил , к а к  ничтож ны й пастух богача,
Теперь я —  .хозянн-колхозинк!"

Вековая мечта народа о счаст.тивой 'И свободной жизни осуществи
лась. Н арод  СТ1ЯЛ хозяином жиз'ни. Поэтому с такой  любовью и ра. 
достью приняли трудяш иеся массы колхозную жизнь и стали слагать
о ней новые, бодрые песни.

Действительно, если в старых алтайских песнях говорилось, что 
«шею зверя пуля режет, а шею человека — бедность», то в новых кол
хозных песнях отраж ается  сила коллектив1а, радость колхозной жизни; 
теперь алтайцы поют'по-'ино'му: «старый мир — на слом'ку! Коллективом 
бедность уничФож'нть, чтобы к счастью идти юоллективом»\ Колхозник- 
алтаец  ясно сознает, что в .колхозе «■не'прольат беднота теперь реки слез», 
потому что ж изнь в колпе'кти'ве стала радостнц!!, «свет и радость прине^' 
колхоз».

В песнях алтайцев р 'ассматриваемого периода выделяется и стано
вится одной из ведущих тема нового, социалистического труда, преоб
разившего Родину. Свободный труд воспевается как источник личного 
и общественного счастья. Эти песни говорят о том, что в связи ■ с ко
ренными из1менен‘и'я'им1и в жизни алтайцев изменяется сам о понятие «труд», 
цель работы, изменяется отношение к тру|ду 'и отношение людей друг к 
другу в процессе труда. Труд по'нимается как свободный, коллективный, 
целеустремленный. Это — труд  для коллектива, общества, для счастья, 
нар'Ода, а не для баев, шам'анов и зайсанов.

Свободный труд  соз;дает1И материальное и духовное богатство наро
да, «кует счастье для  коллектива, открывает недра гор, урожай с полей 
берет»*.

' «Песни  О йротии», стр.  37.
 ̂ «Т ворчество  н ародов  ССХ2Р», М, 1938, стр. 425. 

3 «Песни О йротии», стр. 62.
’ Там ж е, стр. 57.
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А лтайцы  понимают силу сознательной ра'боты в деле подъема 
колхозной ж изни и построения ком'мунизма в нашей стране. Д л я  выпол
нения этой 31адачи  они призы ваю т всех колхозн.иков работать  честно и 
друж но , <сколхозны'м путем» идти «вперед к коммунизму»*.

Т р у д  у нас стал  подлинно великим и творческим, стал делом  чести, 
славы  и геройства. Алтайцы в своих песнях поют, что «каж ды й мож ет 
героем стать в отечестве своем»1

Новые песни 'подчеркивают разницу  м еж ду  свободным, радостным 
трудом  в стран е  победившего соци али зм а  и подневоль«ым трудом в д о 
революционном Алтае. Колхозный пастух, сравнивая  свою работу в 
прошлом и настоящ ем, говорит:

Я р а н ь ш е  р а б о т а л  д н я м и  и ночами,
Г о л о д а л  зи м о й  и летом.. .
... Т е п е р ь  п а с т у х о м  к о л х о зн ы м  
Е д у  я по д о л и н е  родной .
Д а ж е  к а ж е т с я  с л а щ е  во зд у х ,
Н е б о  яр ч е  горит н а д о  ммой.^

Ж и з н ь  без эк сплуатац ии  и при нуж дения  рож д ает  у колхозников 
уверенность в своих силах, радостное восприятие действительности.

С троя  новую ж изнь, народ  не заб ы в ал ,  однако, о том, что все новое 
встречает яростное сопротивление классовых врагов. Чтобы создать  
по-настоящему счастливую  ж.из'нь, нуж на  бы ла реш ительная борьба с 
кулачеством, которое сознательно тормозило, вредило колхозному д ви 
жению, новому быту, культуре. Н овую  ж и зн ь  нельзя было построить 
т а к ж е  без борьбы с многочисленными старыми традициям и, п ереж и тка
ми к ап и тал и зм а  в сознании людей.

И менно поэтому тема борьбы нового со стары м  находит широкое 
о т р аж ен и е  в песнях р ассм атриваем ого  периода..

С особой остротой в этих песнях аы р аж ен ы  ненависть и презрение 
народа к кулаку , который

З л е е  в о л к а  и лисы  хитрее .
Я д о в и т е е  л ю б о й  зм еи ,
Х у ж е  зл о б н о й  пурги  холодной.'*

К у л ак  — это враг, который «портит наш  кол.хозный труд, точит 
злобный клык на колхозный турт».

А лтайские народны е 1песни 30-х годов подчеркиваю т враж дебн ость  
и ненависть кулаков  к Советской власти, партии и народу, к ак  типич
ные черты злейш его врапа трудящ ихся . К у л аки  оказы вали  коллективи
зации отчаянное сопротивление. Они убивали  активных сторонников 
«ол.хозного дви ж ен и я ,  подж'игали колхозное добро, агитировали .кресть
ян за массовый убой скота перед в!ступлени0 .м их в «олхоз.

В песнях подчеркивается , что классовый враг  не дремлет, он при
стально пр 'исматрив 1ается ко всему, что д елается  в кол.хозе. П ользуясь  
каж дой  зам инкой  и к аж ды м  упущ ением, враг  стремится зап угать  кре
стьян, подорвать  их веру в партию, в колхоз и помеш ать колхозному 
строительству. Эту политику кулаков  понимают сами трудящ иеся  кре
стьяне.

' «П есн и  О йротии» ,  стр.  55. 
- Т а м  ж е ,  стр.  96. 
з Т а м  ж е, стр.  .55.
■•Там ж е ,  с т |1. 6 ,3 ^ 6 4 .
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П о к а  ж е р е б е н о к  не с т а н е т  крепче,
, Л е г ч е  его  в о л к а м  пой м а ть ,

П о к а  к о л х о з  не окреп н ет ,  легче  
Его  р а б о т е  в р а г а м  п о м е ш а т ь ,  —

говорят  алтай цы .'
К огда открытое выступление кулачества  б ы ло  сломлено, 'КОгда их 

надеж ды  на немедленный провал  колхозного движ ени я  «е  о правдались , 
тогда они прибегли к новому методу борьбы, стар аясь  р азв ал и ть  кол
хозы изнутри. Песни этого периода показы ваю т  стремление кулаков 
п'рабраться в колхоз различны м и обманным'И путям'н. И ногда они, дей
ствительно, проникали в колхозы и, с тан о вясь  завх о зам и , бригади рам и , 
членами колхо1за, портили тракторы  и маш ины, разворовы вали  колхоз
ный ур о ж ай , созда.вал'и недоверчивое отнош ение людей к колхозу. П оэ
тому перед  честными кол .хоз пимам и стояла  задач;а ие допустить, чтобы 
«влез в колхоз 'бай и ^кам», а если это вес та'ки случилось, нуж но их 
найти и «вы рвать  с корнем» — 1чзлько тогда колхоз станет  крепким и 
богатым.

К о л ь  в р а г а  мы iiaCiTM су м еем ,  —
■ Н е  с т р а и т ы  б у р а н ы  п м ороз;

С  к а ж д ы м  д н ем  б у д е т  ж н т ь  д р у ж н е е .
Б у д е т  к р е п н у т ь  роднон  кол.хоз.-

'К олхозн ы е  песни 30-х годов призы ваю т советских людей к бди тел ь 
ности и нап ом и наю т о том, что враг  «волчью шку])у и клыки свои скры
вать  умеет», что «кое-где еще у нас кулаки скрываю тся» . П оэтом у кол- 
хоз'ни'ки «долж ны  быть очень зоркими», бдительны м и ’. Пссин колхоз
ной деревн и  п р е д у тр е ж д а ю т  не заб ы в ать  ни на минуту о существовании 
классового  врага ,  помнить о  нем, по.могать нашей партии бороться с 
и him;

Г д е  б ты  нн р а б о т а л ,  —  т в е р д о  помнн:
Л \о ж е т  н а в р е д и т ь  прокляты!!  и р а г ! ‘

Н есм отря  на отчаян'ное сопротивление со стороны кулачества ,  оно 
было ликвидировано  советским народом под руководством К оммунисти
ческой партии. Н а д е ж д ы  иностранных государств  на внутренних вр а 
гов-Советской власти  не оправдались .

Л и к в и д а ц и я  кулачества  как  класса , укрепление колхозов и б ы с г  
р ы 11 рост силы и м огущ ества нашей Родины  создали  все условия для 
культурного преобразов 1а'ния колхозной деревни. С тали  рабо тать  лик- 
пункты, школы, 'больницы, библиотеки. В колхозных селах появилось 
электричество , радио.

Советское государство  и Коммунистическая  партия  не Ж1алеют сил 
и средств  д л я  создан ия  необ.чодимьГх условий культурного развития тру
дящ ихся , за б о тя тс я  о 'благосостояиии советаких лю ден и помогаю т наро
ду в -борьбе за  новую культуру. Борыба за  п'реобразован'ие быта и 'ку л ьту 
ры за н я л а  одно из « аж н ей щ и х  мест в ж изни алтайцев . Алта'йцы пони- 
.мали, что без грам оты , учебы им не преодолеть свою вековую темноту, 
отсталость. П оэтом у 'большое количество песен они посвящ аю т оз.П'а- 
ден'ию грамотой , п ри зы ваю т учиться и учить других;

' «П есн и  О й р о т и и » ,  стр .  64. 
2 Т а м  ж е ,
^ Т а м  ж е ,  стр.  63.
^ Т а м  ж е ,  стр.  65.
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Г р а м о т а  —  вт о р о е  солнце.
Н еуч ены й  —  то ж е .  что слепой.. . 
Ж е щ п н ы ,  м уж ч и н ы , —  на л икпункты !  
Д е т и ,  —  в ш к о л у  р ад о с тн о й  гурьб ой! '

И ли В другой песне:

В еселье  стары ,\  н м ал ы х  .iiofleii —
В гр а м о те ,  в книге  .хорошей...
Г р а м о т а  учит  п о -н о в о м у  ж ить .
С о л н ы ш к о м  р а д о с т н ы м  светитг.

Больш им  событие'М в быту а л тай ц ев  явилось и проникновение в их 
ж изнь электричества , радио. Со временем в 'большинстве 'колхозов соз
даю тся электростанции, радиоузлы, телеф онная связь, которые в корне 
изменяю т быт и культуру алтайски.ч кол.хозников. Об этих nsMeHewnflx 
ста'рыи пасту.х говорит та«: «'куда бьи ни 'кинул взгляд  — золотые огни 
горят». А в 'П еснях, посвященных р'адио, говорится, что «ра'дио новости 
окаж ет  и научит, и развеселит, а ведь раньш е об этом д а ж е  не мечтал 
наш бедня'к-телеигит»^

Таким образом , переход к сплошой коллективизации и культурная  
революция в деревне обогатили песню алтайского  народа  новыми те м а 
ми, новыми ф актам и . Электричество, радио, телефон, кино, ш кола, кни
ги отм ечаю тся  песней как  значительны е этапы становления нового со- 
цшалистического быта и культуры алтайцев. Эти понятия прочно вошлн 
в ж изненную практику  алтайского  народа.

* * *

Алтайское песенное народное творчество не ограничивается  только 
рассмотренными темам'и. Н ар о д  с л а га е т  много песен о  комсомоле и 
мол'одежи, о детях, о советокой женщине. В песнях о комсомоле г о в о 
рится, что м олодеж ь является  проводником всего передового в ж изни 
деревни, борется с отрицательны ми сторонами в быту.

■Комсомольцы зн ако м ят  массы с новыми событиями, происходящ и
ми в наш ей стране, с решениями партии и правительства. Комсомол яв
ляется помощнико.м и сменой наш ей партии:

И з  птенца  ж е л т о к л ю в о г о  к осени 
В ы р а с т а е т  Moryniii  орел .
К о .чмуниста ,  с т р о и т е л я  стойкого ,
П о д г о т о с и т  из ю нош и к о м с о м о л . '

Бо.^ .шое место в алтайских песнях зан и м ает  тема советской ж е н 
щины. Основным содерж анием  этих песен является  раскрепощ ение 
женщин и jra огромная роль, которую o;in стали зани м ать  в ж изни  со
ветского общества. С вободная ж изнь, в которой ж енщ ина имеет о д и н а 
ковые п рава  с мужчиной, во .многих песнях сопоставлена с прошлой 
тяж елой женской долей;

в  те годы з а  ч е ло в ек а  
Н е  с ч ит ал и  матерей .
В год ы  н а ш и х  п яти .ю ток  
Н а м  ж и в е т с я  сеселе!!.^

' «П есн и  О й роти и » ,  стр.  52. 
2 Т а м  ж е ,  стр. 53.
^ Т а м  ж е ,  стр .  51.
■•Там ж е ,  стр.  75.
5 Т а м  ж е,  стр.  96.
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в  изображении прошлого мы видим знакомые мотивы старых сва 
дебных и семейно-бытовых песен. Создатели песен вспоминают те вре
мена, когда женщин «не считали за людей, их за деньги, как скот, про
давали для за&авы сер(дигых мужей», они были темные, «худые от над
садной работы»...'.

Новые условия в корне изменили положение женщин в обществе. 
Они становятся актнвнылш строителями новой жилн'и. И в шеснях, посвя
щенных советакой женщине, уже слышатся не старые унылые .мотивы, а 
б'одрость, радость, стремление жить по-ново.му. В них говорится, что 
«1старый мир разбит и сожжен» и создана новая Ж1гзнь, которая «за
щищает девушек и жен»1 В этом болышая заслуга советского государст
ва и нашей партии.

Новые алтайские лирические песни отраж аю т  новый быт, новые 
взиимоотношения людей. Н ародная лирика обогащ ается новыми обри- 
зам'И, новыми лирическими героями, выразительными средствшми, ха
рактер которых определен идейным содержанием творчества, его веду
щими темами. Если главными темоми дореволюционных л'ирических пе
сен алтайцев были семейно бытовые отношения людей, то ведущими те
мами алтайских лирических песен советского периода является советский 
простой человек, труженик 'колхозного села, а такж е образ Родины. Л ю 
бовь к родной земле стала новым шчеством алтайских песен. Слову 
«Алтай» постоянно сопутствуют различные эпитеты. Наиболее распрост- 
раненным'и из них являются «любимый», «счастливый», «новый», «свет
лый». Этими словами алтайцы вы раж аю т свою любовь к новой, социа- 
Л'исти'ческ'ой родине.

В советское время по-новому осмысливается содержание любовных 
песен. И зменилась жизнь — изменяются и взаимоотношения людей, 
изменяется характер любовных песен. Теперь любимыми героями лири
ческих песен становятся передовики производства, лучшие люди кол
хозного сел1а:

Все в ко л х о зе  изменилось,
И  д е в ч ат  lie узнаю:
Все в стаха н овц ев  влюбились,
О ста льн ы х  не прнзнают!

Черной см ородины  что черней?
Кто  ком сомолок  милен-краснвен?
Красной см ородины  что красней?
К то  ж е  милее колхозны.х парней?^

Рядовой строитель социализма, простой советский человек стал ве- 
лущ'им героем алтайских лирических песен. Этот герой воплотил в себе 
все лучшее, передовое, что дала  алтайскому народу Советская власть.

Таким образом, лирические песни алтайцев отраж аю т все многооб
разие и сложность их новых взаимоотношений и понятий, новый строй 
их мыслей и чувств. Л ирика алтайцев показывает, что новые взаимоот
ношения между людьми основываются на товарищеской основе, на ува
жении людей друг к другу.

В заключение обзора идейно-тематического содерж ания алтайских 
песен 20-30-х годов нео<бходимо коснуться еще одного вида песен — пе
сен о Конституции СССР.

' «Песни  Ойротии», стр.  104. 
- Т а м  ж е, стр. 103.
^ Т а м  же, стр. 106.



Величайшие завоевания советского народа в результате свершения 
■Октябрьской революции, полбеды социализма в нашей стране получили 
свое яркое выражение в Конституции, закрепившей вековые надежды 
и чаяния народов. Так поется в одной из алтайоких песен.

Все, о чем мы когда-то  мечтали 
В дни былые б езрадостны х  лет,
Э то  все теперь мы записали  
В Конституции наш их побед  I.

И, естественно, тема Конституции становится одной из любимы.х 
тем народного поэтического творчества. Н арод воспринимает свою 
Конституцию как «счастье», «‘победу», «силу» советских людей, как  все
народный праздник. В иародном творчестве говорится и о творце новой 
Конституции — самом народе:

Где тако е  было на свете,
Ч т о б  законы  твори л  сам народ?
А у нас они пиш утся теми,
К то  в н у ж д е  и л нш еньях  ж и л  век.^

Свободный народ, руководи.мый Ко.ммунистической партией, создал 
свою Конституцию, отличную от всех конституций, существ'овавших 
когда-либо на зе.мле, и о ней он слагает свои лучшие ^песни.

** ♦

Переходя к рассмотрению художественных особенностей алтайских 
несен, необ.ходи.мо оговорить, что исследователь сталкивается здесь с 
рядом больших трудностей, связанных, прежде всего, с весьма ограни
ченным количеством опубликованных текстов. Кроме того, юак уже от
мечалось выше, алтайские песни совершенно не затронуты специальным 
исслодов'анием. Не изучены их изоб'разителыньне ггрисмы, их строфика, 
кoмj^oзицlия, ритм и т. д. В данной статье мы попытаемся наметить хо
тя бы основные художественные особенности алтайской песни периода 
20 30-х годов, сопоставляя их с особенностями песенного творчества, ал 
тайцев до революции.

Одним из распространенных приемов старинной алтайской песни 
является хуиожественное сравнение. Мы на.ходим сравнения и в лири
ческих песнях, и в обрядовых песнях, а такж е  в песнях, отраж аю щ их 
различ-ные темы труда и общественно-политической жизни народа.

Возьмем хотя бы одну из алтайских песен — «Песню женщины, 
насильно выданной за.\^уж»'’. Она состоит из двух строф, в каж дой 
строфе чувства женщины, насильственно выдаваемой замуж, образно 
раскрываются при помощи сравнения. Ж изнь, несущая женщине горе, 
сопоставляется в первой строфе с текущей среди скал  рекой, сдавлен
ной н стесненной, а во второй — с «ярко-рыж'им пугл'ивъгм и голодным 
конем».

Или возымем не .менее потулярную «Пс*сню бедного ойротnк'ижи»^ 
Она, как и большинство народных песен дореволюционного Алтая, н:а- 
ш л'нена мотивами ж алоб, скорби и сетований на безотрадную жиз<нь

1 «Песни Ойротии», стр.  24.
2 Там  же, стр. 26.
^ Т а м  же, стр.  12 0 .
■•Там ж е, стр. 116.
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народа в условиях тяжелого гнета. И эти мотивы находят свое отра
жение опять-таки в художественных сопоставлениях явлений природы  
и человеческой жизни:

С колько  в поле травнмок, —  помдн cocmiraii .
Н е  сочтешь, хоть ж иви  ты д в а  века.
С колько  пролито  крови  за мнлыи ,‘\ л т а 11 —
Н е д а н о  сосчитать  человеку!
С к о л ьк о  рек на Алтае, озер и ручьев, —
С лить  их вместе — получится море.
Океан  получился б из слез  бедняков ,  —
.'\ного,  м н о ю  U .Ллтае горя!

Аналогичных ири.меров можно было бы привести очень много. При
веденные песни являются типическими. Поьто.му необходимо разобрать 
ся в особенностях этих художественных сравнении, в их сущности и 
своеобразии, тем более, что они нашли широкое применение в различ
ных видах народного творчества советского Алтая, по1тучив ряд новых 
оттенков и звучаний.

Сам по себе прием ху1дожествеиииго сопоставления явлений приро
ды и мира человеческих чувств и отношений широко применяется в пс 
сонной лирике всех народов. Л\ы, например, находим его в подавляю 
щем большинстве дореволюционных русских песен. И здесь образы из 
мира природы очень часто сопоставляются с жизнью человека, с его 
чувствами и пережива.ниями или же противопоставляются им.

Но в алтайской песне указанный прием имеет определенную спе
цифику.

П реж де всего, создавая о5р1азные сравнения, народная гтесия широ 
ко привлекает явлеиия роднойп рироды , окружающей алтайца-охотиика 
и скотовода. З д ж ь ,  наряду е образами солнца и звезд, ■используются и 
хорошо известные алтайцам образы  больших бурных рек и стремитель
ных ручейков, протекающих между скалами гор, образы самих гор, мо 
гучего алтайского кедр'а и т. д. Все это придает алтайской песне чисто 
местный колорит.

В отл'ичие, например, от  русской песни, в которой мы видим посте- 
neuiHoe развертывание описа.иий прирО'Ды (особенно в случае так назы
ваемого ступенчатого сужения образов), алтайская  народная иесня 
почти не использует развернутых сравнений — символов! В ней не 
встречается и ступенчатого сужения образов в целях конкретизации 
тех или иных явлений, здесь картины природы всегда лаконичны. В 
большинстве песен они занимаю т первые две строчки 1каждой с'.рофы 
И0СНИ, пр'ичам в oanoii и той же песне нгрсмежаются са.мые разл'И'чные 
картины природы, подчас не связанные друг с другом. Развития едино 
го пейзажа здесь, как правило, нет. Так, напри.мер. в песне «Бедного 
ойрогкнж и » в первой строфе д л я  художественного сравнения привле
каются образы нолей и травино'к, а во второй — образы алтайских рек, 
озер и ручьев. М ежду этими образами нет никакой внутренней и внеш 
ней связи. Они берутся сами по себе и в каж дом случае иоясняюг оп
ределенную мысль народного певца, поясняют определенные факты на
родной жизни.

И зучая алграГиок'ие 'иссни, мы ясно видшм значение сравнени!!, их а к 
тивную художественную роль. Здесь часто перед нами цепь следующих 
друг за друго 1М сравнений, говорящих в несне не об одном каком-либо 
чувстве, эмоции, как  это бывает в русской песне, а о самых разнообраз-
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пых сторонах человеческой жнзш). В этом больш'ос своеобразие худо
жественных сравнений алтайских народных песен. Ярким примером 
может служить следующий текст:

Гусь устальм! летит по К а тун и  вниз,
Н и ж е  верш ины березы.. .
Я см отрю  на свою невеселую  ж изнь,
И из гл аз  мон.х лью тся  слезы .
О т п р а в л я ю т с я  гусн в больш ой перелет, —
К р ы л ья  у них устали...
Л в анла.х у нас з л а я  бед ность  ж ивет ,
И г л аз а  .мои слезы  зас тл ал и .
Р а з в е  есть у нас на А л тае  ирим.
Где не села  6 гусииая  стая ?
Р а з в е  есть  бедняк, чтоб горбом своим 
Н е р аб о т а л  на . \и ш н ика -б а я?
Н е  HaiiTH у нас на А л тае  камней,
Н а  которы.х не с и ж и в а л  ворон.
Н е найти в наш ей ж изни  бед няцких  дней,
П р о ж и т ы х  без г о р я .1

Что бросается в глаза в этой песне? П реж де всего, то, что, несмотря 
на богатство аривлскаимых явлений природы, они не составляют цель
ной развернутой жартины, как это бывает в русской песне, они не даю т
ся по принципу ступенчатого сужен'ия образа.

П о р аж ает  любовь к лажонизму, афористичности пейзажных зарисо
вок, вернее, тех частей, которые содерж ат образы  природы.

Все эти особенности художественного сравнения в больш ой степени 
сохранились в поэтическо.м строе песеннего творчества народов советско
го Алтая, но значительно изменили свой характер  и смысл. Это обуслов
лено коренными из.менениями жизненного содерж ания 1алтайской народ
ной песни в советскую эпоху.

Если учссть, что дореволюционный .Алтай почти не знал письменной 
художественной литературы, если учесть, что почти все художественное 
творчество алтайского народа прошлого воплотилось в его устной поэ
зии. станет ясным, почему художественные формы фольклора в сэвег- 
скую эпоху продолжают играть такую большую роль, оказываю тся та
кими устойчивыми.

Коренные экономические, политические и культурные изменения, ко
торые произошли после революции, породили громадное количество но
вых несен. Эти песни опоэтизировали новый, свободный труд, новый 
семейный, о'бществен’нын. производственный быт алтайцев, новые отноше
ния людей. Изменился взгляд алтайца на природу, Onia стала подчиняться 
его В'Оле, стала  изменяться на бл:аго советского человека. Все это оказы 
вало сильное влияние на традиционные художественные образы природы-

Раньш е очень HiacT̂ j светлые, радостные кз'ртины природы протнво- 
поставляли’сь безотрадной, темной жизни бедняка-алтайца. Они явля 
лись поэтическим контрастом. В новых песнях показано гармоническое 
сочетание народной жизни и родной прироцы. Новые формы, новые от
тенки сравнения мы находим во всех циклах песен алт1айцев. Возьмем, 
например, «Колхозную Кул;адинскую». Богатейший колхоз, друж н ая  ра
бота колхозников 'Показаны в образных сравнениях с «кудрявой бере
зой», с ее зелеными сочными листьями, с «красивой многорукой чиби»

«Песни OiipoTHH»,  стр. 115.
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(ель), с сч' зелсн '()11 cw w ni хвоей. Карти'иы природы стали важнейшим 
элементам посн'и, выразителем н о е о т о  мироощущения колхозиика-ал- 
'тайца.

Таким образом, первое, что бросается в глаза в отношении приемов 
использования традиционного сравнения в советскую эпоху, это то, что 
они стали выявлять совершенно HoiBbie настроения и взгляды советских 
людей на окруж'зющую действительно'сть. В старых песнях, например, 
образ могучего, величественного и 'благородного кедра Д1авался в конт
расте с серой, принижен'ной жизнью бедняка, а в новой песне он симво
лизирует осуществлен'ную мечту народа — счастливую жизнь человека, 
могущество и ватичие вашей жизни, расцвет человеческой личности, т. е. 
этот образ, юак мы видим, .наполнился совершен'но новым содержанием.

В песне «О грамотности» поэтические образы солнца и кедра помо
гают 'Понять глубокое стремление алта.йского народа 'К культуре, грамот
ности.

Носра'внвнно бога'че 'и многообраз'нее стала жиз1нь алтайца в совет
скую эпох'у. Поэтому так обогатились и расширились формы художест
венного сравнения в его песнях. Впервые после Октября алтаец  по-насто
ящему увидел красоту своей природы, своей зе.мли и по-иному относится 
к ней. Он стал 'наслаждаться красотой родной природы. Д ля  советского 
человека 1П'рирода не является к>аким-то божеством и владыкой; она ста
ла объектом труда, ф|а1нтазии и творчества. Она помогает жить и тру
диться. Поэтому б атее  активным стал в песнях и образ природы, органи 
чески связн’нн'ой с характер'ом лирического героя, с его чувствами и мыс
лями. Отсюда стремление не только к лаконичным двустрочным формам 
пейзажных зарисовок, имевших си.мв'олическое значение в дореволюцион
ной П'оэзии и в известной мерс сохра'нивших это значение и.'после О к 
тябрьской революции, но и стремление создать глубоко развернутые 
картины родной природы, расцветающей, обновляющейся.

Поэтическая символика и образные сравнения широко и разнообраз
но применяются |народом Алтая, как и другими народами нашей Родины, 
в песнях, посвященных великому основателю Ком.мунистической партии 
и Советского государства. — Лешшу. Ленин — «слепящий ледник», «ве
сеннее солнце». Все лучшее, что есть в жизни Алтая, в его неповторимой 
прекрасной природе, отбирается для поэтического сравнения с Лениным-
О мудрости, величин Лени'на песня говорит так:

Вечно будет  парод  наш 
П р о с л а в л я т ь  тебя п песнях.
Все прекрасные птицы А.птая 
И алтайские  сочные травы,
И могучие нашн леса,
И алтайские  бурные рекн 
Б у д у т  петь о тебе эту песню.
П олю бив  твое имя навеки,
Л енин.I

Великоь поре и печаль выражены в песнях о смерти Ленина 1а к ж е  
в поэтических си'мволах природы, но в иной тональности. Эпическими 
штрихами рисует песня тускнеющее солнце, пасмурный день, всенародное 
горе. Но, — говорит песня, —

П л а м я  ленинского учения
Д а ж е  смерть погасить не в силах  ;.
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Ал гайские народные песии советского периода широко привлекают 
оГфазные cpaunefiHsi и при изображении борьбы алтайцев с врагами на
рода баями, зайсанами, камами и кулаками. В цикле этих песен мы 
такж е видим развитие и наполнение новым содержанием ряда тради
ционных символов. Очень удачно в одной песне сопоставление действий 
классового врага с «заморозком ядовитым», «злобной пургой холодной», 
«с волком голодиы.м», с «буранами», «морозами», «ядовитой змеей»'.

Играя большую тематическую композиционную роль в советской 
алтайской пссие, образное сравнение очень часто приобретает особенно 
эмоциональный характер благодаря тому, что оно построено в восклнип- 
тС'Льиой или вопросительной ф орм е. Например, в «Оборонной песне»;

Вспыхнст п ож ар  на горе крутой, —
П о 11д ем т е  туш ить,  товарищи!
Если фашисты пойдут войной, —
Пойдем воевать  товарищи!
Н е сгубит п о ж ар  д а ж е  рощу одну,
Д р у ж н о  потушим, това 1рищи!

' Всех, кто пойдет « а  родную страну, —
Уничтожим в бою, товарищ и!-

* *

Д ля  характеристики художественного образа, картин жизни большое 
значение имеют художественные средства языка.

Народный язык обладает богатыми, на протяжении многих веков 
сложившимися поэтическими изобразительными средствами, опираясь на 
которые певец создает глубоко поэтичные народные песни. Через них пе- 
радаются чувства, переживания, отношения народных поэтов к изобра
ж аемому предмету. Кроме того, поэтические элементы языка способству
ют точности, краткости и художественно!! выразительност!! в переда‘;е 

.{нысли. Вековая жизнь народной песни в устной форме привела к устой
чивости ее художественных средств, постоянству поэтики. Сменявшие 
друг друга I! учившиеся один у друго!'о народные мастера словесного ис- 
Kj'ccTBa создали целую систему поэтических средств, удобных для вое- 
ирои;;зедения текста по памяти и для импровизаци!!. Такими поэтическ!!- 
ми элементами языка являюся различные виды эпитетов, сравнений, мио- 

, Г0 чнслс!1ные тропы. Эти художественные приемы языка существуют поч
ти во всех народных песнях. При этом у одн!!Х народов шнро!<о приме- 
ь'яются одни языковые приемы, а у других — другие. Так, алтайские на
родные песни широко применяют эпитет, метафору, различные виды пов
тора. Л\нОП!е из НИХ являются постоянным!! и уСТ0ЙЧ!ШЫМ!1, но вместе с 
тем в 1!овых песнях появлются новые эпитеты, метафоры и т. д. Такие 
эпитеты, как «бай-кровопиец», «жадный кам», указывают на отличитель
ную черту баев, камов, на их эксплуататорску !0 сушность. Эт!! эп!!тсты 
вы раж аю т ненависть и презрение народа к своим угнетателям.

Другую роль выполняют в алтайских песнях эпитеты: «хозяин-кол- 
хозн1!к», «свободный труд», «веселая жизнь». O h !i подчеркивают ра
дости» алтайца, его любовь к новой жизни. Кроме простых эпитетов, в

* «Песни Ойф-отии», стр. 62^-64,
’ Там же, стр. 32.
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алтайских народных песнях мы встречаем метафорические эпитеты: «зо
лотая гора», «золотая кукушка», «золотой закон» и т. д. Такие опреде
ления одновременно выполняют функции эпитета и метафоры. Чере^ 
метафорические эпитеты певец наиболее кратко, точно и образно выра
жает свои мысли и чувства по поводу тех или иных явлений действи
тельности.

Из других выразительных средств языка в песнях алтайцев распро
страненным является олицетворение.

Так, в традиционных песнях алтайского народа мы часто встреча
ем перенесение свойств человека на явления природы: на солнце — 
«солнце ходит», «зоркий глаз солнца», на растения — «спят цветы?, 
«спят над рекою кусты» и на другие предметы. Некоторые олицетворе
ния переходят в метафору («радость поет»). В них такж е выражаюс;! 
чувства н стремления алтайца жить счастливо и радостно. В них мы на 
ходим постоянное стремление к метафоризации: «мудрый закон», «цве
тет жизнь», «песни цветут» и др.

Таким образом, выразительные средства языка в связи с изменени
ем народной жизни развиваются, изменяются: одни из них забываются; 
другие заменяются, третьи приобретают новое значение. Pa3yMeercsf, 
это изменение художественных средств языка происходит не сразу, а 
постепенно.

В песнях алтайского народа, кроме сравнений, эпитетов, олицетво
рений, мы находим и художественное преувеличение. В этом отноше
нии характерна «Песня бедного ойрот-кижи»:

Сколько рек н а  Алтае ,  озер  и и 'ч ь е в .  — 
Слить  их вместе  —  получится море. 
Океан  получился б  из сл ез  бедняков, —  
Л1.НОГО-МНОГО в  А л тае  горя!

Чтобы подчеркнуть безотрадность, тяжесть жизни бедняков, певец 
использует преувеличение (из слез — океан).

Другие виды поэтических приемов языка в алтайских народных 
песнях встречаются редко. Это ограничение в использовании художест
венных средств языка объясняется тем. что сложное переплетение тро
пов вообще чуждо самой природе песни.

Алтайские народные песни не допускают цветистых выражений... 
Язык песен прост и ярок. Картины, изображаемые в песне, такж е про
сты и понятны. Слова певец черпает из народной речи, из народного 
творчества, которые являются источником художественных средств. 
Образная, несложная народная речь, переносимая в песню, придает си 
особую красочность, блеск и остроумие.

*
* *

Другим поэтическим приемом речи, усиливающим выразительность 
песни, придающим ей различное интонационное, звучание, является 
повтор.

Поэтические повторы выделяют данное слово из среды других слов 
и тем самым подчеркивают значимость его в песне, усиливают эмоцио
нальное воздействие на читателя. В песнях встречаются различные ви
ды поэтического повтора. Повторение бывает как отдельных слов, так 
и целых словосочетаний. Иногда повторяются несколько раз отдельные 
строки. Возьмем пример на повторение отдельных слов-
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Т унде  меннн- нбкбрим, 
Т уш те  меншг кан ад ы м . 
Jy iypvK  мепи 1г аргы мак ,  
Jy y  jepMHC баралы к!

Ночью ты —  МО» друг. 
Д н е м  ты —  мои крылья,  
Быстроногий МОН рысак,
В бон быстрее полетим!

Повторением личного местоимения «менин-» певец подчеркивает лю 
бовное отношение человека к своему коню. Именно на это чувство чело
века обращ:ает внимание слуш ателя певец.

Повторение является средством выразительности речи. Оно указы- 
BiaeT на ту или иную особенность передаваемого явления. Благодаря 
поэтическому повтору, слова становятся более заметными, обращ аю т на 
себя внимание с.тушателей. В этом одна из основных функций словес
ного повтора. Повторением особеино богаты лирические народные пеС' 
ни алтайцев:

Jepдe!г чыккан чсчектен' 
Jeepc'H чсчск танылу. 
Jepre^eMiHH келгенОе 
Деенду-таанлу таны лу. 
Т а ш т а 1Г чыккан чечсктен- 
Т а р а м ы л  чсчек танылу. 
Г абары ж ы п  кслгенОе, 
Т аан л у -]еен д у  таны лу.

И з земли выросш их цветоь 
Коричиевын цветок  красив. 
Ия идущих рядом  
Д\ом родные известны.
И з  кам н я  выросших цветов 
Яркий цветок красив.
Ири встрече людей 
^\^n{ родные известны.

В приведенной песне мы обнаруживаем почти все виды поэтическо
го повтора — повторение отдельных слов «келгенде келгеиде», словосо
четаний «чыккан чечекте1Г — чыккан чечекте1Г» и повторение целых 
стихотворных стр'сж: «Т1аайлу-]еенду танылу». Здесь благодаря повторе
нию усилив1ается музыкальное звучание песни, создается непрерывное 
нара'станис лирического чувства героя. Встречаем и такое явление, ког
да повторяется ’ несколько раз к аж дая  стихотворная строка. Это яв 
ляется характерной особенностью многих лирических песен алтайцев;

К ок 6л б 1гди коргомдо, (2 раза )  
Комо ч а б а р .к у у н и м  бар. — «— 
К о ё р кнй л ер д и  коргомдо, — «— 
Кбкуп ойноор к\ 'уннм бар. •—«—

К а к  у в и ж у  зеленую  траву,  
П о я в ля е т с я  ж ел ан и е  скосить. 
К а к  у ви ж у  м олод ы х люден, 
П о я в ля е т с я  ж ел ан и е  веселиться.

Пршктичеоки словесные повторы неразрьивно связаны со смысловым 
строем речи, с ее интонационной организацией.

Именно в связи с интонационно-смысловой ор.ганиз1ацией речи сло
весные повторы и получают определенную содержательность, художест
венный смысл, выразительность, наросгание передаваемого чувства.

Таким образо.м, являясь средством, облегчающим воспроизведение 
песни по памяти, словесно-смысловые и другие повторения имеют не 
только композиционное, но и выразительно-изобразительное значение. 
KipoMe словесных то'втор, в народных 'песнях алтайцев широло при
меняются и звуковые повторы, которые такж е  несут в себе определенное 
художественное значение.

В алтайских 'народных песнях мы находим различные формы звуко
вого повтора: 1) ал.титерацию — повторение согласных звуков:

К а р а  чачым тар ай ы н  —  Ч ерны е волосы свои буду  расчесывать.

К а р а  т а р а к  сады п бер.  
К а р ы к к а н д а ,  кбрбннн —  
К а р т о ч к а 1гды сы йлап  бер.

Черный гребеш ок ты мне купи. 
П ри  грусти буду  смотреть.
С вою  карточ ку  ты мне подари.
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Повторением звука «р» подчеркивается значение слова «кара» 
(«черный») н «марточка», что придает им особенно выразительное зна 
чение; 2) ассонанс — повторение гласных звуков.

кок блбьгдн коргомдо — как уви ж у  зеленую траву.. .

3) различные виды |анафоры, и т. д.
Художественные повторы имеют различные аилы и выполняют раз

личные фуккции. Оии, являясь выразительными с|)(‘дствамн в песне, 
способствуют созданию поэтического образа, картины жизни, опреде 
ленного хара'ктера.

*♦ *

Алт1айские народные песни имеют богатую риф мовку.‘Д ля  них обя- 
м т ел ы щ  начальная, внутренняя и конечная рифма. 1’ ас 11ространениыми 
яв.'1яются омежиая рнф'мов'ка, шсрекр'соная и кольцевая. Пр^и этом 
чаии> рифмуются вторая ,и четвертая строки, редкч) — первая и третья.

Чтобы показать неразрывную связь двух явлений, их <)лизость, пе
вец рифмует вторую строку, изображающую явлоние из области при
роды, с четвертой crpoKoii, из.об|)аж1аюи1С|') жизнь человека. Здесь мы 
видим тесную связь перекрестной рпф.мы с образным параллелизмом. 
Кроме конечной рифмы, адтайокие народные псони и'мсют и виу Г|)1м т 10ю:

Ja f ia ra  кулуп чы даткан  Ж еребенка  пы растп п н те
.laOaramibitr  ] а л а п ы .  Ябпгаиские поля,
Ja m  бо|' |ысты чыдаткан  Нас иосннтавшие
,1аамдард | .11г 1нылту.эы. Родите.чьскне ласки.

• Эмки, койды кбптоткон Коз и овен у м и о ж а т н н е
Экинурдьмг ] а л а 1гы. Яконурские поля,
Элге jaiibiM ja i r  берген ! 1ароду  д а в ш а я  свободную жпянь,
Эне партняиып' П1ы лтуя 111. 1’одная  партия, спасибо.

Риф.м'уются .не татько  1Концы стихотворных строк: «чыдаткан коп- 
тотш-<бер'ген», «Лала1гьншылтузы», но и внутренние слоги: «Ла'баган- 
ны1Г-Л|аандарды1Г», «Зкинурдьпг-партияньцг».

Кроме конечной и внутренней рифмы, алтайские песни имеют и на
чальную рифму. Такая рифма отличает их от других народных песен, 
Н!апример, от русских. Д ля  народных песен алтайцев обязательно еди- 
ионачатие. Это является отличительной чертой рифмовки алтайских пе
сен. Если первая строка начинается с определендаго слога или звука, 
то все строки да.нной строфы обязательно начинаются с этого же слога 
или звука.

По в с о в р е м е 1Нных песнях алтайцев не всегда последовательно 
употребляется анаф ора. Имеется стремление разнообраяить начальную 
рифму;

Л рм акчы да  ат  кай д а?  Где копь на аркане?
ЛАинср керек, нбкорлбр! Н адо  .часедлать и е.хать, товарищи!
•Лйдып салгаи  иш кай д а?  Работу  намеченную
И ш теер  керек, нбкорлбр! Н ад о  выполнять, товарищи!

В так'их случаях конечная рифма вьиполняет главную роль в песне:
« к а ii д а -ка й д а , нйкк')р лор- н оюорлюр ».

В новых песнях наблюдается стремление обойтись без традиционно 
го единоначатия. Но из этого не следует, что анафора в современных ал 
тайС'Кнх народных песнях вооЛнц' ли'ЮВ'н;и1руется, что в будущем можно
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обойтись без нее. В новых условиях анафора разнообразится, расши- 
ря€1тч:я певцами, она изменяется соответотвеино с измененном содержания 
песни. Народные певцы ищут новых форм художественного изображе
ния действительности, стремятся найти новые приемы, средства поэзии 
для образной хараетеристи'ки нового героя.

Анафора ха'рактерна ка.к для старых, так и для новых народных 
песен алтайцев. Она вдаличествует во всех видах песен. Н ачальная  риф
ма придает алтайским народным песням музыкапьность, мелодичность. 
Она, как и сравнение, являстся специфической особенностью песен а л 
тайского ш р о д а ,

В алтайских народных песнях встречкштся различные виды анафо
ры: звуковая, синтаксическая. Но наиболее распространенным видом 
является звуковое единонач>атие:

Пиник туупм '^бнре М имо высокой горы
Biiii дргси суу акты . Течет Вня —  рока.
П и н д т г  jain.Mi joK чткеп Уничтоживший байскую власть
Г>иске Лемни быйап болды. Лепим стал  нам счастьем.

Другим видом аш ф оры  является повторение отдельных слов в на 
чшле сти хот пори 1)1 X строк. Чаще всего оно 6iiiBaeT между первой и 
трет 1.ей строкой:

Лашыс адым ]едииип, ( 'воего  коня, ведя за  повод,
Ja j ia ir  jep re  азы рагам .  И поле я e io  кормил.
Ланые боиым jenccHnn, Один я, руж ье  впя»,
JacKM т а 1гда а 1гд агам . Иесиою выходил на о.\оту.

Псе ЭТИ виды и способы рифмы придают алтайским шародным пес
ням плавность и напевность исполнения, делают ме^юдию песню запо
минающейся, усил1ивают ритмическую организацию несеН'Него стиха.

*♦ ♦

Рифмы имеют тесную связь не то^лько со звуковым повтором и рнт- 
■мам песен, ига и со строфикой их. На р 1и()'ме основано расположение 
стихотворных строк в песне. Рифма орраничнвает строфу неоколькимн 
стихотворными строками или расширяет ее. Так, в алтайских лириче
ских песнях мы часто встречаем строфу, состоящую из четырех или 
восимн стихотворных ст'ро'К, соеД'И'ненных перокрестной pwjjiMoii. Такое 
расположение строк дает возможность певцу более сжато, кратко пере
дать свои мысли.

Это построение стихов особенно ярко проявляется при наличии об 
разного параллел 1изма в пеоне. С образным параллелизмом тесно свя
зано расположение стихотворных строф.

Основной особенностью строфического построения песни алтайцев 
является восьмистишие, состоящее из двух четверостишных строф, при 
чем вторая строфа органически связана с первой, повторяя ряд ее рит- 
ми'ко-'си'нтакс'и’чсс'ких особсчнностей. Это 1возни'кло давно, когда один пе
вец пел первую строфу, а другой 'Певец или хор — вторую, сопоставляя, 
срав.нивая эти строфы между собой.

В паше время стали появляться песни из иеоколь'к'их ст)роф, каж- 
дй'Я из которых создает юакую-то самостоятельную картину и представ
ляет собой ка'к бы законченное целое. Но В'се строфы объединены од
ной центральной мыслью, являясь своего рода циклом несен об одном
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и том же: о парпии, о Советской власти, о К 01нституции и т. д. При 
этом каждая строфа прибавляет песне какой-то свой оттепок, о.чп до" 
пол-няют Д'руг друга.

Многострофические песни возникают в условиях, когда необходимо 
изобразить целую цепь больших жизненных событий. Коренные об
щественные изменения в наше время способствуют созданию именно 
.многоогроф'ичес'к'их песен. Такие песни о.хватывают все стороны нашей 
жизни. В рез^пьтате вместо двухстрофичных песел появляются песни, 
состоящие из нескольких строф, где производится одна мысль, одно чув 
ство. Создаются песни, состоящие из двенадцати-шестнадцатп стихов, 
сгруппирован'ных по четверостишиям.

В алтайских народных песнях наблюдается и такое явление, когда 
из двух традицион'ных строф образуется одна строфа, состоящая из че 
тырех отихогаор'ных страк. Пере.ход от двух похож'их четвсростишмй к 
одному четверостишию объясняется стремлением певца расширить со
держ ание посни. Вни'.мание при этом 'больше цсего обращ ается на содер
жание, которое вы раж ается  первым четверости'шие.м, второе четверости
шие, пюсколыку оно не вы раж ает  нового содержания, отпадает. О стает
ся первая строфа, которая станош 1тся похожей ц.а частуп]ку. Такио' 
песни по своему ритму, по вы'полняомым и'ми фуц1кция1м на'поминают 
частушку. Однако частушки отли'чаются от них своим п|)ои1схождением 
и созданием.

Характерной особенностью алтайских народных песен явл'яется 
ритмическая организация песепшего стиха. Д ля  алтайского стиха харак 
терна силлабическая система сти.хосложе.ния. Внешним признако.м снл- 
лабичеокопо стиха является постоянное коли'честю слогов в стихотвор
ной строке. Особенностью алтайского смлла'бичеакого стиха является се- 
мисложник с отчетливЫ'М ударением та середине и конце стихотворной 
строки. Все стихотворные строки обычно имеют семь слогов.

Ак боронын' алтын ja.T У вороного з о л о т а я  грива —
Т ар ап  берзем, MHHreiiHcir? Если расчешу, будешь ли сздпт^?
-Лк камын-ньиг то зы л а  Если из берестовой коры апл

построю,
-Лныл тутсам, келгеГшен-? Б у д еш ь  лн в нем жить?

С X е м а: 1 2 3 4 5 6 7

I V V I \ ’ V 1
V 1 V I \ ' \ ' 1
1 1 \ ' \ ’ 1
V I \ ' I \- V 1

Четвертый и седьмой слоги обязательно, должны быть ударными. 
Эта отличительная черта силлабического сем.исложного сти.ха алтайск'их 
народных песен. Таким образом, семисложная строка с ударением на 
четвертом и седьмом слогах является характерной для народных песен 
алтайцев. ,

Такое расположение ударений в алтайских песня.х создает извест
ные устойчивые рнтмическле типы строк, состоящие из двух частей с це
зурой на середине. П ервая часть состоит из четырех слогов, а вторая — 
из трех:
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1 2 .3 4 Г) G 7
Элси бсрзе, бдугис Кнсы паши из лапы косули-
Элик бычкак эД/'ии албаи. Если изиосягся,

сделаем.

I часть II ч^асть

Вторая часть обычно испол'няется в более медленном темпе, чем пер- 
оая. Медленный темп берет меньше песенных слогов 5 ,6 ,7 ',  чем более 
быстрый темп (1 ,2 ,  3, 4).

Быстрое начало 'и ^протяжную концовку алтайских народных песен 
отмечал еще Вербицкий. Он, писал, что песня алтайцев «начинается ско
роговоркой, далее  — продолжительное повышение на одной ноте, потом
— еще повышение (протяженность), и кончается каждый стих крутым 
обрывом»

Алтайские народные песни €>протяжной мелодией относятся к глубо
кой древности. Источником та'ких песен является сама жи.чиь алтайцев. 
Страшная забитость и бесчеловечная эксплуатация подавляли в алтайце 
самые лучшие стремления и чувства. О пакой жизни народ часто слагал 
печальную песню, мелодия 'которой была 1и0ключительн0 протяжной. По
тому в ^ л ь ш и н с т в е  дореволюционных песен алтайцев часто слышны 
грусть и печаль.

Напевы старых протяжных песен алтайцев до настоящего времени 
занимают большое место. Наряду с'НОВОЙ бойкой, жизнерадостной пес
ней, мы слышим мотивы старых протяжных песен. Это объясняется тра
дицией. В насгоящее время создаются песни 'как с протяжным, так и с 
бойким, динамичным напевом.

Однако следует сказать, что содержание новых протяжных песен от
личается от старых. Теперь протяжность не вызывает чувства грусти. 
Протяжная мел'одия качественно и.именилась с 1из.менен'ием самой жизни 
алтайцев.

С протяжным напевом тесно связано удлинение слогов песенных 
строк при их исполнении, причем удлиняются четвертый и седьмой сло
ги, на которые одновременно ^падают грам'матичеамие и ритмические 
ударения:

Койонду-у Залбакта-ан- С лощины, где 1иного зайцев.
Койым айда-ап  болбоды-ым. Овец своих не мог выгнать.
Корбо  чачту-у  баланы-ы Д е в у ш к у  с черными косами
Коно состб-оп болбоды-ым. Не мог сосватать  целый день.

В песнях алтайского народа, встречается и пропуск звуков. Если 
слово оканчивается на гласный звук и следующее слово такж е начина
ется с гласного звука, то происходит или атияние этих гласных звуков, 
или пропуск одного из них, причем чаще всего происходит пропуск ко
нечного гласного звука;

.Лк бороны 1г J a л  / ы а /  лтын, Грива серого коня —  золото.
Л 11д ы ш к а н н ы 1г соз /и а /  лтыи. С лова любимого — золото.
Кок бороны 1г  Лал /ы а /  лтын, Грива игривого коня —  золото.
К 6руш кеинн 1Г коз / н а /  лтын. С лова моего милого — золото.

' «Алтайские инородцы», Сборник этнографически.ч статей и исследований, .М., 
1893, стр. 167.
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Здс'сь наблюдается появление лншшого слога (вместо традицион
ного семнсложиика создается восьмнсложник). Л алтайские народные 
песни не дои усш ю т отклонения от традиционного ритмического разме
ра. Чтобы сохранить размер народного стиха, нужно убрать один слог. 
Это достигается при исполнении путем пропуска или слияния одного из 
гласных звуков. Такое явление пр-идаеп- песне рцтм.ичеакое единообра
зие и восстанавливает народный семисложный размер.

Рассмотренные особенности ритмико-мелодической структуры ал
тайской песни, рассчитанные на естественность и легкость ее исполне
ния .певцом и восприятия слушателем, играю т весьма существенную 
роль. С луж а  одним из главных средств эмоционально-эстетического 
воздеГрствия на слуш ателя, они вместе с тем помогают са1мым лучшим 
образом выразить содержание песн'и, одни-м штр'и.хом наметить образ, 
передать тончайшие оттен'ки чувств и переживаний. В песнях нет фор
мальных у.хищрений ради них аамих. Все разнообразные особенности 
формы песен, и в том числе их ритм, подчинены задачам  лучшего раск
рытия их содержания.



I с. я. ПАХ А ЕВ

ША Т Р А

У народов, до СовеФсюой власти не «мевших своей письмеиностн, пе
чатной vTHTeparypbi, 'произведения устного поэтичеакого творчества явля
ются 'основныл! памятником их духовной культуры и важнейшие источ- 
ишком д'ля изучения их историчеакого Т1рошлого.

Особую ценность в этом отношении представ^тяет героический эпос, 
как главный жанр устной народной поэзии, уходящий своими корнями 
в глубокую древность.

В п р о и з в е д е н и я х  й л т л й с к о г о  э п о с а  в о к а з а н и я х  о  г е р о я х  и бога
т ы рях  —  н а ш л и  с в о е  о т р а ж е н и е  с о ц и а л ь н а я  ж и 31нь н а р о д а ,  его  м и ро в о з-  
зр о н и е ,  е г о  ж у п ь т у р а  и быт. В ч а ст н о с т и ,  из э п о с а  на'м с т а л о  и з в е с т н о  о 
с у щ е с т в о в а н и и  у  а л т а й ц е в  «некоей, в и д и м о ,  о ч ен ь  д р е в н е й  игры п о д  н а з 
ва н и ем  татра.

Упоминание о ней имеется во многих произведе^1иях устного народ
ного творчеств:а' алтайцев. Например, в эпосе «Козын-Эркеш» говорится:

Jaжы.^ ю р к о  чиб» бурнле 
Кеей japau i  janaiii эткеи 
Козын-Эркеш б ааты р  ла 
Баны м-С уур-  кеен кыс 
Ш ат р а  ойноп, j u p r a n  отурды.

С д елав  себе чудесный ш алаш  
И )  шелковисто-зеленых ветвей e.iH,

Б огаты рь  Козын-Эркен!
С девуш кон-красавнцей  Баны м-Суур ,
И грая  в шатру,  веселились. i

Умение хорошо играть в шатру считалось одним из достоинств по
ложительного героя. Нас заинтересовала эта старинная игра алтайцев, 
неоднократно упоми№авш1аяся в пх сказаниях.

В литературе по истории Горного Алтая ч<аки.ч-либо письменных ис
точников ой этой игре не имеется. Тем более, нет письменного описания 
ее правил.

Д о  недавнего времени шатра остав1алась очень редко кому извест
ной, и многими эта игра ошибочно принималась за шашки. По-видимому,

' И. У. У л а г а ш е в. «Чорчоктор», Ойрот а л 6ат ы и ы 1г эпозы. («Сказки». Ойротский 
народный анос). Онрот-Тура,  1941, стр. 134.
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только этим можно объяснить тот факт, что составители ялтайско-рус- 
ского и русско-алтайского словарей, не подозревая о существовании у 
алтайцев этой игры как оригинальной, к сожалению, делали совершен
но ненр'авильиьий, нроидаольныС! перевод 'слова «шатра». В словаре ал
тайского и аладагского  наречий тюркского язьгка В. Вербицкого, издан
ном в 1884 году, оно переводится как «шашки игральные». («Ш атраа 
ойно-играть в шаш'ки»). ' Это ж е самое повторяют составители слова
рей, изданных в последние годы.“

М ежду тем, шатра совершенно не похожа на шаш^ки и имеет пол
ное отличие от них. к а к  по форме принадлежностей для игры (доска, фи
гуры), так  и по своему содержанию.

Лиш ь в последние годы в результате многочисленных бесед с по
жилыми животноводами нам все же удалось выяснить, что о шатре 
кое-что известно некоторым старикам. Б лагодаря  этому нами были соб 
раны более или менее подробные и интересные данные, в чем нам осо
бенно помог житель урочища Балтырганды, Кош Агачского аймака, 
престарелый кол.хозиик колхоза Д ь я 1гы Дьол  ̂ Таханов Сур.

Таким образом было установлено, что шатра существовала не толь
ко в сказаниях. Нео.мотря на c b o k i  исключительную древность, она, пере- 
нимаясь из покш ен ия  в поколение, дошла до наших дней. В настоящее 
время уедалось установить, что шатра известна такж е в урочищах Бель 
тир (Кош-Агачского айма1ка) и Оаратан (Улаганского а й м а к а ) .  П рав
да, здесь о  шатре помнят лишь некоторые весьма пож илые старики.

Шатра!— игра настольная, лишь отдаленно напоминающая шахматы 
и шашки. Д л я  нее берется специальная доска и два вида фигур: богаты 
ри (баатырлар)  и воины а у у ч ы л д а р )  *

В игре уч аствую т две стороны игреков. Заклю чается  ома в сражении 
дву'Х бопатырей с 24 воинами. Богатыри стремятся «порубить» наиболь
шее число воинов и тем самым одерж ать над ними победу. Целью вои
нов является пленение богатырей. В отличие от шахмат и ш аш ек, окон
чание партии вн'И'чью не допускается. Она заканчивается только победой 
одной из играющих сторон.

Одной 1ИЗ характерных особенностей шатры является то, что с первых 
ж е ходов игра идет активно, начинаясь стремительным вступлением в 
борьбу богатырей.

Настоящее описание правил игры в шатру составлено' на основе ряда 
партий, сыгранных нами со старейшими животноводами Кош-Агачского 
ай;.мака Таха'новым Сур (рождения 1878 г., из уроч. Балтырганды) и Па- 
раевым Никитой Ивановичем (рождения 1876 г., из урочища Бельтир).

'  И Г Р О В А Я  Д О С К А  И Ф И Г У Р Ы

PncyHoiK игровой ДОС’К'И шатры представляет собой  большой квадрат  
из 16 одинаковых по р азм еру клеток и д в у х ‘малыхпсвадратов, располож ен-

1 В. В е р б и ц к и й .  С л о в а р ь  алтайского  и ал ад а гско г о  наречий тюркского языка.

2 п’. П. Т ь Г д ы ' к о в .  Р усско-алтайский словарь .  М., 192fi, стр. 98; И. А. Б а с к а 
ков и Т.  Т с т а н о в  а. О йротско-русский  словарь» . М., 1947, стр. 185.

 ̂ TaxanQB Сур был организатором  и первым председателем  этого колхоза .  
^ Н е к о т о р ы е  из опрошеины.х (Т ахаи ов  Сур)  д а ю т  ф игурам  другое  название: вместо 

Оаатыр (б огаты рь)  —  бий  (господин, чиновник);  вместо ji/f/чыл  (воин) —  черу (Ооец, 
со.’м а т ,  войско) .
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ных по двум противоположным сторонам большого квадрата (рису
нок').

Большой квадрат именуется ja .W H ' (поле), малые- шибеелер (кре
пости). Точки касания большого и малого квадратов называются воро- 
та.м,и крепостей. Клетки большого квадрата пересечены по одной диаго
нали. ДАалые квадраты пересечены двумя диагоналями.

По сведениям опрошенных, игровая доска может быть изготовлена 
113 дерева, бумаги или другого подходящего материала. Обычно она де
лалась из дощечки, в некоторы.х случаях чертилась на крышке сундука, 
столике, деревянной лопатке, эоки'не (веялке) и т. д. Фигуры в форме 
бюста или статуи вырезались из дереве, кости, делались из глины и дру
гого материала

Размер стороны большого квадрата равен примерно 20 см, малого 
—7 см. В завичтимости от величины ф'игур он может быть увеличен или 
уменьшен.

В полевых условиях чертеж делался на земле, песке, а фигурами 
служили иамешки, комочки глины и т. д.

В урочище Бельтир Кош-Агачского аймака мы видели доску, сде
ланную из фанеры и дощечек наподобие шахматной доски, но несколь
ко большей величины. Фигуры вырезаны из дерева (рисунок 2),

Фигурами в шатре служат два богатыря и 24 воина. Богатыри и 
воины окрашиваются в разные цвета и явктяются различными по своей 
величине и форме. Богатыри имеют больший размер.

Игра ведеггся обычно двумя сторонами — «противниками». Один иг
рает двумя 'богатыря'М1и, другой 24 воинамш. Вопрос о то.м. кому играть 
бопатырями и KOMV воинам'и, перед началом игры решается по догово
ренности играющи.х сторон или жребием.

Но в игре может участвовать и группа лиц. Тогда одни играют бо- 
гатырям'и, другие воинами. Или один играет богатырями, остальные — 
воина'ми и наоборот.

Доска перед игрой ставится так ,  чтобы малые квадраты были обра
щены к к а ж д о м у  из играющих 'Противников.

Местами постановки фигур являются;
1) Все точки пересечения вертикальных и горизонтальных линий 

большого к в ад р ата . '
2) точки пересечения сторон и диагоналей малых квадратов.
Все точки пересечения линий, служащие местами постановки фигур 

на игровой доске, нами о-бозна'че'ны цифрами от 1 до 33.
На одной точке может ’быть доставлена только одна фигура. Ста

вить фигуру на точку, занятую ра«ее поставленной фигурой, нельзя.

Р А С П О Л О Ж Е Н И Е  Ф И ГУ Р НА Д О С К Е  П Е Р Е Д  НАЧАЛОМ  И ГРЫ

Богатыри устанавливаются в воротах крепостей (см. рис. 1 на точ
ках 7 и 27). Из воинов на доаку ставятся только 8 фигур, которые рас
ставляются на внутренних точках пересечения вертикальных и горизон
тальных линий большого квадрата (на точках: 11. 12, 13, 16, 18. 21, 22,

■ Линии большого квадрата ,  идущие от одного «противника» к другому, названы 
вертикальными, а линии, пересекаюи 1 ие и.х, перпендикулярно-горизонтальными.

14У



23). Центральная точюа (17) остается свободной. Остальные 16 фигур 
воинов остаются вне доски, в резерве (рисунок 3). Таким образо.м, фи
гуры на доске перед началом игры, располагаются так, как показано на 
рисунке 3. Hia этом рисунке большими кружочками обозначены богаты
ри, "маленькшми — воины.

П О Н Я Т И Е  ХОДА

На 1правления1М11 или «дорогой» для ходов (]0л д 0ры)  служат все 
линии и стороны большого и малых квадратов (вертикальные, горизон
тальные, диагонали).

Богатыри и воины могут ходить только на соседнюю точку. Ход че
рез точку не допускается. Исключение составляет случай, когда фигура 
воина берется бопатырем.

Каждым ходом можно передвинуть только одну фигуру. Одним 
ходом считается:

1) передвижение играющим собственной фигуры богатыря или вон- 
на по линии от одной точки в г  другую;

2) взятие богатырем воина;
3) ввод в игру воина, т. е. выставление фигуры воина на доску из 

резерв!а.
Первый ход предоставляется прогивнику, играющему богатырями. 

За. ходом одного из бопатырей следует ход воина, за ходом воина ход 
богатыря и т. д. — |Д0  окончания партии.

В матче между двумя противниками каждый из них играет богаты
рями и воинами попеременно.

Ход считается сделанным, когда один из противников переставил 
фигуру с одной точки на другую и отнял от нее руку. В случае, если 
во время игры обнаружится, что сделан неправильный ход, противоре
чащий прав'илам, неправильность устраняется и партия продолжается. 
При допущении ошибки в первоначальной расстановке фигур партия 
переигрывается.

ходы  БОГАТЫРЕЙ

Богатыри ходят по одному. Ход одного из богатырей считается од
ним Х10ДОМ. Каждый из богатырей может делать последовательно такое 
количество ходов, 'какое найдет необ.чодимым сторона, играющая бо- 
ратырями.

Богатырь может взять воина «противника» ( jyi j jun алар) ,  если по
следний находится на соседней точке, а точка за В'оином «противника» 
■свободна. В этом случае богатырь, берущий воина, переносится чере1 
него и становится на эту свободную точку, а фигура воина противника 
снимается с доск'и. (Рисунок 4),

В данном примере богатырь, находящийся на точке 7, может «сру 
бить» воина, находящегося на соседней точке 6, т. к. точка 5 за ни.м! 
сво1бодная. В резугпьтате этого хода богатырь из точки 7 переставляется 
на точку 5, а фигура воина, находнв1шаяся на точ«е 6, с доски убирается.

В один прием богатырь может взять только одного воина, если на-' 
лицо указанные условия взятия воина.
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Богатырь может изять воина только по прямой липни, па углах 
квяаратов вони не берется.

Воины, находящиеся в воротах и в центре крепости (на точках 
3. 7, 27 и 31) также могут быть взяты богатырями, ссл:и имеются усло
вия их взятия.

Богатырь имеет право взять воина в любом наи 1)авлении лини 1"|: 
по вертикали, горизонтали и диагонали, как вперед так и назад 
(рисунок 5).

В примере, приведенном на рисунке 5, богатырь из точки 7 может 
взять воинов, находящи.хся на точках 3, 6, II и 12, а 1Какой из них будет 
взят — решает игрок, играющий богатырями. Воины, находящиеся на 
точках 8 и 13, не могут быть взяты, так как они защищены воинами, 
расположенными на соседн'их точках 9 и 19.

При В'озможности взятия богатырями воинов по двум или более 
на'правлс'ниям выбор предоставляется стороне, играющей ими. При этом 
взятие богатырем война пе считается обязательным. Богатырь не может 
рубить богатыря и ходить через него.

Х О Д Ы в о и н о в

Сторона, играюи1 ая воинами, начинает игру с выставления на доску 
по одной фигуре из резерва.

Воины выставляются по одному и на те точки, которые найдет ие- 
обхо1димы1м избрать «противник», играющий ими.

Выставление па доску одного вои'на считается одним ходом. До тех 
пор, пака имеются резервные фигуры, воины не имеют права хода. При 
нарушении этого правила оставш^иеся в резерве фигуры воинов в даль
нейшей игре не участвуют и на доску не выставляются. Лишь только 
после того, ка'к будут соетавлены на доску из резерва все фигуры, «про
тивник», играющий воинами, может ими .ходить. Воины ходят так же, как 
богатыри, по тем же линиям, в любом направлении. Ход одного воина 
считается одним ходом. Права взятия богатырей воины не имеют. Р а 
зумеется, сторона играющая воинами, при выставлении фигур на дос
ку и хождении ими стремется сохранить их от «рубки» богатырями.

Ц Е Л Ь  ИГРЫ И КОНЕЦ ПАРТИИ

Конечная цель игры ^для стороны, играющей воинами, состоит в 
«пленении» обоих богатырей, т. е. в создании TaiKOii позиции, когда бо
гатыри лишены возможности сделать очередной .ход. Богатыри .могут 
'быть за1крыты на лю'бых точках доски, ка'К в крсшости, так и в поле' 
(рисунок 6).

В этом примере один из богатырей закрыт в крепости на точке 3. 
другой — в п ш е  на точке 24.

Целью стороны, играющей богатырями, является взятие наибольше
го ч>исл:а фигур воинов и недопущения «пленения» ими богатырей.

Д ля  противника, играющего воинами, проигрышем служит;
I) потеря большинства, т. е. 13 фигур и отсутствие возможности 

•«пленить» богатырей;

1 В варианте игры Т аханова  Сур богатыри могут быть закры ты  только в крспостп.

151



2) положение, когда в течение 24 ходов с момента получения пра
ва передвижения фигур не осуществлено «пленение» богатырей;

3) троекратное повторение ходов одной и той же фигурой на одни 
и те же точки.

Д ля  противника, играющего богатырями, партия считае 1ся проиг
ранной, если воины «'пле'нили» обоих богатырей, т. е. ими нельзя сделать 
очередного хода.

Партия, повторяем, заканчивается только победой одной из игра
ющих сторон. Игра, вничью в щатре исключена.

Близкие к щатре иг|^ы имеются у тувшщев и монголов. У тувинцев 
подобная игра называется «буга ш ыдыраа» — «бычьи шахматы». Краткое 
описание ее сделано Ф, Коном во время его экспедиции в Туву в 1903 
году. Фигурами в «буга шыдыраа» являются ка.мни, изобража'.ощие чи
новников или начальников «нойнов» и собачек «ыт». Ф. Кон такж е от
мечает, что игра эта'СИЛЬНО нато'минает известную у нас игру в крепость'.

П сейчас эта игра, у тувиицев является распространенной. Как от
мечает Вайни]теин С. И., в отличие от описания Ф. Кона, в нее играют 
фигурами, изображаю щ ими не ч'иновников и собак, а быков и 'лсшек.
В описа'ниги Ф, Кона, видимо, допущена неточность, та'к 'Как 'название'иг- 
ры «бычьи шахматы», приводимое такж е Ф. Коном, предполагает уча
стие в игре фигур «бы'ков».^

В ЛАонголии известна игра «богу шабина» («м арала класть»'*), опи
санная Г. II. Потаниным во время путешествия в 1876— 1877 гг. Эта иг
ра та к ж е  напоминает шатру. Играют в нее двое. Ф.игурами служат 
кости. Один имеет двух маралов, другой — 8 собак, которые ставятся 
на доску в начале игры, и 14 человек, находящихся вне доски. Таким 
образом, в «'богу ш абина» имеется всего 24 фигуры, т. е, на. две фигу
ры меньше, чем в шатре и «буга шыдыраа».

Умазанные игры тувинцев и монго„юв имеют некоторые отличия от 
шатры не только в названии фигур и их количестве («богу шабина») 
но и в рисунке игровой доски. Так, например, в «богу шабина» ма.;1 ые 
квадраты, прикасающиеся к  большому квадрату, не пересечены диа
гоналями', а в «буга шыдыраа» (по рисунку Ф. Кона) вместо двух ма
лых квадратов — два треугольника. Каждый из этих треугольников 
посередине пересечен линией, параллельной стороне большого квадрата.

Но несмотря па 1эти отлш'чия, «буга ш ыаыраа» и «богу шабина» по 
своим особенностям во многом напоминают шатру. Такое близкое сход
ство этих народных игр позволяет предположить, что они в древности, 
видимо, имели одно общее начало, а в дальнейшем развивались само
стоятельно к аж дая  отдельно.

' Ф еликс Коп «З а  пятьд есят  лет». Сборник  сочиненп», Т. Ш. Экспедиция в Сон- 
отию. М., 1934, стр. 118.

^С . И. B a i i n u i T e i i H .  «Тувиппы Толж и» .  К а н д и д а тс к а я  диссертация .  .ЛН С С СР. 
И н сти тут  этнограф ии  им. Н. И. М иклухо-М ак , '1ая. М — Л , 19,56, стр. 349.

г !  Н. П о т а н и н .  «Очерки С е вер о -З ап ад н о й  Монголии». С .-Петербург,  1881, 
стр. 118. В «Р усско-монгольском  с л о в ар е  разговорного  язы ка»  В. Бу р д у ко ва ,  Л е .  
нинград, 19,3.5, «класть» переводится 1а в 1 ( таби) ,  стр. 120, и « м ар ал »  —  Buga Сбуга),  
стр. МО.

В описании Г. П. П о таи и н а  ие указано , что м алы е  квад р а ты  пересечены д и а г о н а 
лями.
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Рисунок  2 
(f’lic. хул. И. В. Ш а г а е в а )
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