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Н А  БАСКАКОВ

С НОВООБРАЗОВАН ИI ГЛАГОЛА 1$ КУМ АНДИЖ КОМ 
ДИАЛЕКТЕ АЛТАЙСКОГО Я ЗЫКА

Задачей настоящего очерка являетч-я освещение особенностей сло- 
яообразопанни глаголл н одном из северных диалектов алтайского 
языка кумандинском Как н п предыдущих очерках по мор фол огни 
*тиго дмзлскта1, мы остановимся только на способах словообразования 
н словосложения глагольных ociioh и функциональных форм глагола, 
нылслш! материал, касающийся спряжения кумандннекого глагола, 
и особую тему для последующего очерка

Глагол отличается от имен как по своему значению, t .i k  и н о  пали- 
••ИЮ особых аффиксов словообразования, которые могут присоединяться 
только к глагольным основам Основа глатла и кумандинском диалек
те, как и во всех других тюркских языках, служит формой второго лица 
единственного числа повелительного наклонения. Все формы глагола 
образуются посредспюм либо специальных аффиксов, либо путем 
аналитических сочетаний

Аффиксы глаголообразовання и кумандинском диалекте разде
ляются на аффиксы лексико-грамматического словообразования, кото
рые либо образуют глагол от других частей речи, либо модифицируют 
значение глагола первичной его основы, и на аффиксы функционально* 
грамматическот слоно<|бразоиання, к<ггорые образуют особые произ
водные формы (имена действия, причастия и деепричастия), выступаю
щие в составе словосочетаний и предложений, соответствующих по 
своему грамматическому значению именам существительным, именам 
прилагательным и наречиям и имеющим общую для тех и других систе
му словоизменения (число, принадлежность, падеж и лицо).

ОБРАЗОВАНИI ГЛАГОЛОВ

По своей морфологической структуре основы глагола могут быть 
н еп ро и з во д н ы м и, гостояшнмн либо из первичного корня, например, 
бод — быть, стать н проч., либо из вторичного корпя, имеющего мерт
вые. неотделимые от первичного корня аффиксы, например, очор 
(<оч ор) — ендеть и проч , или производ ны м и , образованными 
путем аффиксаини и словосложения. Глаголы, образующиеся путем

1 //. А Баскаков Морфологические особенности словообразования именных частей 
речи в к) мандннском диалекте алтайского языка Записки Горно-Алтайского научно- 
исследовательского института истории, жыка н литературы Т. V, Горно-Алтайск, 
1962. Особенности словоизменения имен в кумандинском диалекте. Там же Т. VI, 
Горно-Алтайск. 1964.
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аффиксации, состоит из глагольного или именного корня к живых про
дуктивных аффиксов словообрз зования, например, ташта бросать 
(< таш камень аффикс -та. -ли, образующий глагол от имени). 
пулуш делить между собой « п у л  — делить аффикс -уш, -уш, 
ыш.иш, ш, образующие взаимно совместный залог от глагола). 
Глаголы же, образующиеся путем словосложения, состоят либо из соче
тании имени и глагола, например, той туш устраивать пир, либо из 
сочетания двух основ глагола, например, шыгал «шыга-ал — мочь 
взойти, обратим на что-.тибо) и i 11

Образование гдагодоп от имен 

Аффиксация

Глаголы посредством специальных аффнксо» могут быть образо
ваны от имен существительных, имен прилагательных, имен числитель
ных, междометий и местоимений Наиболее продуктивными аффиксами 
пел я юге я следующие

Аффикс ли, ле; та,-те; -да, *де; -ты, -ти (с обними вариантами) 
Пае связка, пи.-tи снязЫнать, «авязывать; coot утешение. 

соотта утешать; такпы табак, гакпыла курить табак; тенек 
глупый, тенекте быть глупым, шалить; «он сор. трава, чип те — 
сорить; сума* — замок, с у пакта запирать на замок, сумиктшиан 
(• сумактап iu i .-uh) он запер на з.тмок. тень рокный, тены)е 
выравнивать

Аффикс -а. -е; о.
Пои* пустой, пожо освободиться, опростаться. сарын песня. 

сирна петь; таре подражание треску; торса — храпеть; тос — 
основание, топ<> ом тавать. основывать, туш — сои. туже видеть 
во сне, гун ночь, туне ночевать 

Аффикс ы. -и.
Тым тихо, тымы притихнуть; тынъ — крепко, сильно, тыны»— 

укрепляться
Аффикс -са, -се; «а, зе
Суу вода. суу:ш жаждать, хотеть пить, паар — печень, серд

це; паарса сжалиться, быть милосердным 
Аффикс -rap, -тер; -кар, кер ар. ер.
Пиш голова, начало; пашкар - управлять; су(г) вода, су- 

г ар поить; сары(е) желтый, сар.'ар — желтеть.
Аффикс -ай, -ой.
Сары(г) желтый, саргай желтеть.
Аффикс -сын, -син; -зын, -зин.
Солун странный, солунэын считать странным.
Аффикс -ырка, -нркс.
Патыр — герой, патырка «п агм р -f ырка — гордиться, считать 

себя героем, богатырем), паш голова, « н о ю  ырка — держать го- 
лону высоко, чваниться).

Аффикс -ылда, -илде.
Таре — звукоподражание треску, тарешда — трещать.
Аффикс -ра, ре.
Мао — звукоподражание мычанию, маара мычать; мсс j b v - 

коподражанне блеянию, иеере — блеять 
Аффикс -сыра, -сире; -зыра, -зире
Каин — хан, ка(а)нзыра казаться ханом, быть как хан; бий — 

бий, старшина рода, бийзире — казаться бнем. быть как бнй; Каан 
Сюйын• каанзыран дьордын- 6а: — Хан. ты сам ходишь ли. как настоя
щий хан.



С .» о в о С л о ж с и мг

К сложным глагольным основам, образовавшимся н результате 
сочетания имен и глагольных ослоп, относятся так называемые состав
ные глаголы

Составные глаголы по степени сохранения знаменательного значе
ния второго компонента вспомогательного глагола -- могут быть 
разделены на л не группы

К первой группе относятся составные глаголы, в которых 
вспомогательный глагол имеет только отвлеченное грамматическое 
значение связки, например:

Ургедучи бол быть учителем; Эми Санчы бойы валорны* ур.'с- 
дучизи бол чыт Теперь сам Санчы стал учителем детей; керсиг бол 
быть умным, алы.' бол - быть глупым; Эки карындаштары керси«* бол- 
.'ом. а учинчизи алыг бол.юн Два брата были умны\mi, а третий — 
глупым; как-бак ят квакать; сугде немелер мач-муч, как бак этти — 
В поде что-то булькало и квакало

В качестве именной части составного глагола могут выступать 
также производные формы глагола, н частности причастия, например: 
Одек бгрбсс балгон, киим бербге болгок Он i‘i‘ давал нм нн одежды,
НН ОбуПИ

Ко второй  группе  откосятся составные глаголы, н которых 
знаменательное значение сохраняют оба компонента.

Мал тут — гержать, разводить скот; Колкозга коп мил тут чыт — 
В колхозе много скота держат; тьер ал быть оседлым; ираа ич — 
пить арак\.катбер  заявлять, дать заявление: суг кечир переправ
ляться через реку и др

Образование глаюлоп oi |.тлолов

Аффиксы, образ)ющис новые основы от глагола, придают исходной 
основе глагола залоговые или видовые оттенки значения. Иногда новые 
производные основы, приобретая тот или иной залоговый или видовой 
оттенок, изолируются из системы залоговых и видовых форм и приобре
тают совсем новое значение. Границы между основами, получившими 
залоговый или видовой оттенок, и новым производным глаголом весьма 
относительны, т к и в том и в другом случае мы имеем дело со слово
образованием. а не со словоизменением.

То же следует сказать и в отношении словосложения Сочетание 
двух глаголов первого в неизменяемой форме деепричастия на 
•а, -е. -й или на -мл, -ип. -и и второго в соответствующей спрягаемой 
форме, так же как и сочетание основы глагола с видообразуюшими 
аффиксами, придают исходной основе глагола главным образом вндо- 
вой оттенок.

Категория залога

Залоги в к\мандинском диалекте, как и ч алтайском языке, обра
зуются главным образом аффиксацией и представлены двумя группами 
форм

I. Группа залоговых форм с семантикой действия, исполнителем 
которого является грамматический субъект'.

I. П рям ой  з а л о г образуется лексическим способом К прямому 
залогу относятся все непроизводные и производные глаголы, разделяю
щиеся на:
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;t) переходные глаголи, например таи - находить, 
б) непереходные глаюлы, например: кел приходить 
2. И з а нм и о-с о в м с с тн ы й залог оформляется посредством аф

фикса ыш. -иш, *ш
а) от переходных глаголен образуется форма взаимного или сои- 

местного действия, например:
Де говорить, деш гопорить (о многих или о in\x человеках). 

Анар кости кбрмиг игра ткан дешкенер Говорили, чго болезнь гли i ей 
причинил нечистый дух; тарт тащить, тартыш тешить друг друга, 
бороться; Пай кулик бла тартыжып ныт Он борется с баями и кула
ками; ич пить, ичиш пить вместе; Анар ичихип кирпи барды.юр 
Они стали пить; пул д» жть, пйлуш к лить между собой; Калак ли 
кин пЦлфиерде, сускы ла су.' пулЦшерде бол.-ан пултыр Это Лыло 
тогда, когда ложками кронь делили, когда койшом поду делили, сур 
гнать, суруш гнать вместе, гнать друг друга, гнаться; Эки койонды 
сурушеенъ. бирулин dr тудуп болб< <ынг, За двумя тайнами пого
нишься, ни одного не поймаешь,

б) от непереходных глаголов образуется форма только совместного 
действия, например чу,чур бегать. ч()гуруш бегать во множестве, 
разбегаться; Алы,' качан койлор чугцруширлер^е. койларнын костбрини 
чучкайан Когда овцы стали разбегаться. глупец выколол глаза у 
овец; тьыгыл собирания. тьыгылыш собираться вместе со всех 
сторон; Нашка-башка iiM ле ойым турды, башка-башка алдалар тьыгы- 
лышты Он играл на разные голоса, рязные-разные и*ерн собрались 
(чтобы послушпть (*ГО II! pV)

II Группа залоговых форм с семантикой действия, непосредствен- 
ным исполин гелем которого является грамматический объект

I Понудительный <ало1 обра и стей посредстпом аффиксов
•<)ыр. •дир, кыр, -кар, «#ыл, «мл, -кмл. -wс, -up, ыр, т. например 
тур стоять, тургус, ту рус - строить, ставить; сталны чолго rypyi 
салтыр поставил стол на дорогу; ос расти, дскир выращивать; 
уйал стыдиться, уйалт стыдить; тдро родиться, тбрдт родить; 
бт проходить, откур провозить; чет доходить, четир достав
лять; агры болеть; агрыт причинять болезнь.

2. Страдательный залог образуется посредством аффиксов 
-ыл, -ил, -л. например: бур повернуть, буру л повернуты-я; \ ндыг 
кижилор карчы бурулбааы Такие люди обратно не вернулись; так 
лить, сыпать, тбгул вытекать, выливаться; ташта бросать, таш- 
тал бросаться, сновать во все стороны; Васька б up метр кылычты.' 
ары-бери таш та л чыт Васька с мечом длиною с метр бросался то 
туда, то сюда; туй развертывать, разматывать, туйил разверты
ваться. разматываться; Киис туйил чит. кижи ус чит Кошма растяги
вается, а человек растет; го.з изнашивать, израсходовать; толыл — 
износиться, израсходоваться; Окторы тозыла берердс. кылыш ла согы- 
жа бердилер Когда стрелы кончились, они стали драться мечами.

ВоввратныМ ш о г  образуется поср< ютвом аффикса -aw, -нм >< н 
чаще от переходных глаголов, например: терге собирать, терген 
собирать для себя; пелендс готовить, пеленден готовиться, гото
вить для себя; силки — трясти, силкин трястись; тоже — стлать 
постель, томен -- стлать для себя.

У некоторых глаголов значение страдательной и возвратной формы 
слабо дифференцировано.

Образование залоговых форм возможно и аналитическим путем. 
Наиболее часто такие аналитические формы встречаются в возврат
ном залоге.
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Формы глагольного uii.i.'i образуются и кумандиноком диалекте, 
как I и литературном алтайском языке, главным образом посредством 
слов<хл«>женпя, синтаксическим путем, чотя образование некоторых 
видовых <{>оры возможно н путем аффиксации, т е. морфологически.

По своему содержанию все видовые формы нмятся на две группы:
1 Виды, определяющие количественную характеристику действии.
2 Виды, определяющие характеристику действия по их началу и 

завершению, а также по их длительности и направленности
Вс с видовые формы образуются от нейтральной в видовом отноше

нии исходной основы глагола.
Перс а и группа представлена следующими видовыми формами
а) ви д о вая  фор м а о с л а б л е и и о г о д е й с т в и я образуется 

посредством аффиксов ы.чзыра. -имзирг. например, пул смеяться, 
кулумтрг улыбаться; ыйла плакать, ыйламэыра хныкать;

б ) ви д о вая  форма полного  о т с у т с т в и я  д ей стви я, 
или отрицательная форма глагола, образуется посредством аффикса 
•ма. -мг; -мы, -ии; -ба, -бс, бы. -би па. пс. -ям, пи. присоединяющего
ся к основе глагола, например: айт говорить, айтпа, айтпы не 
говорил.; Кайра айтпынлынъ' Ты почему не говоришь? Иван бар даа 
айгпшымзаам (< айгпаган салгам) Иван ничего не сказал; ич 
пить, ичпе. инпи не нить; 1м кок кьи аракы ичпин (<ичпеген) 
Aft-кек девушка не лила араки, бар отправляться, идти; барба, 
барбы не идти. Ьирзи <)а барбынчын Ни один не пошел; шык 
вых.• иыкпа, шыкба не ВЫХОДИТЬ; ТО чн шыкбпн ( • шык- 
па.ан) утром, солнце еще не взошло;

в) форма м н о го кр атн о м ) вила  образуется посредством аф
фикса кыла -киле -. ыла. -,'ил<\ присоединяющегося к осиоие глагола: 
ат стрелять, аткыла постреливать; ил брать, взять, алгыла — 
брать часто, брать много раз, бак смотреть, баккыла — посматри
вать, Отус оол от баккылап тьыт (сапрач) Тридцать молодцев на 
огонь посматривают (дранка на потолке дома или жерди, из которых 
строился дом айыл)

Вторая группа лиловых форм образуется главным образом анали
тическим путем, т е путем сочетания основного глагола в деепричаст
ной форме с вспомогательным глаголом Некоторые вспомогательные 
глаголы, например, глагол ий- и самостоятельном значении «отправ
лять. посылать» превратились уже по существу в аффикс -ый,-ий. 
Глагол ий- в сочетании с основным глаголом образует совершенный 
вид. сравним кон ночевать, оставаться на ночлег, копии/ остаться 
на ночлег: пот пир коныйвилер вот однажды ночевали; таралый 
разойтись, тарал расходиться, парчын таралыйдылар все разо
шлись.

Большинство же видовых форм >той группы сохранило аналитиче
скую структуру и состоит из двух компонентов: первый компонент — 
основной глагол в форме деепричастия на -а. -с, -й или -ып. -ип. -п и вто
рой компонент — вспомогательный глагол в соответствующей спрягае
мой форме.

Однако не все сочетания такого типа могут быть отнесены к ана
литическим видовым формам Иногда глагол в деепричастной форме 
н последующий глагол, к которому примыкает деепричастие, сохраняет 
полностью свое знаменательное значение, ср например: Кызыл-дьерсн 
ады удура айдып дьат — Его конь Кызыл-дьерен отвечает (глагол 
удура айдып букв навстречу говоря); Ийтпе эжигини ийде юл кир- 
ди. ачпа эжигини ача тартып кирди — Дверь, которую нельзя толкать, 
он, толкнув, вошел; в двери, которые нельзя открывать, открыв, вошел

К .п сю р м я  НМД at
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(сочетание глатлон ийде сал здесь нмеет видовое «начеши-, а глаголы 
ача гиртып бук» открывая потяну» самостоятельное «наченне); 
Парып, парып ойда к,лди. тамъма шапкам черн ле. кон.чщ черин-г > л- 
келди Шел ом. шел и itpmm-i обратно, пришел но местам, обозначен- 
ным зарубками, к тому месту, где ночевал (здесь каждый из сочетаю
щихся глаголов парып, парып и кел-келди имеет самостоятельное зна
чение).

Из видовых форм, иьфажаюшнх длительность совершения действия 
глагола, наиболее частой для кумандийского диалекта является форма 
глагола данного момента, образующаяся посредством сочетания основ- 
нош глагола и деепричастной форме с вспомогательным глаголом чат- 
например: Сем к айда чадып чыдынь? Мен ЧылгаЛда чадып чыдым 
Ты где живешь? Я живу в Чылгае (формы чадып чыдынь и чт)ып чы
дым выражают ыигслыин и. и-йпвня. происходящего и данный 
момент). />//< оэо борчадыбык '\ы и и*м «перед <ф«»рча барчалыбыс 
имеет тоже значение 1Лит«мыкмо тейстпия. со|»ершаюшегося в данный 
момент)

Кроме т«ич), н кум.шдинском диалекте, как и в алтайском литера 
турном языке. используется для выражении длительности действия 
безотносительно к данному моменту испомога тельный r.iarai тур-, ср 
Апчыйак :>ртен тура алгы пегими саг турат Старше вставал >тром и 
доил свои шесть коров; Пис мемъдеп турыс Мы спешим; Раак барып 
турсунъ 6а'> Далеко ли отправился?

Видовые формы, определяющие характеристику действия по его 
началу и завершению, разделяются на две противоположные группы

1) видовые формы, выражающие начало 1сйствия, образующиеся 
посредством вспомогательного глагола кир- (самостоятельное значение 
•входнты») например: ич нить, ичип кир начинать пить: и*и- 
чип кирип бардылар стали штть, начали ПИТЬ (здесь все сочета
ние состоит из основного глагола ичиш пить совместно в форме 
деепричастия на -п и двух вспомогательных глаголов: кир-, указываю
щего на начало действия, и Ля/»-, указывающего на развитие действия 
от данного момента в будущем)*,

2) видовые формы, выражающие тавершенне действия, т » совер
шенный вид, образуются посредством вспомогательных глаголов иА 
посылать, отправлять, который, как указывалось выше, в большинстве 
глаголов совершенного вида превратился » аффикс ыи ни. но в неко
торых основах н формах глаголов сочетание основного глагола и гла 
гола-аффнкса -ый, -ий приобрело <кобые стяжениые формы, ср . напри
мер: /1 \ы,'мы капка салкелип с$ге салыйирге самамтырлар — Надума
ли засунут!, глупца в мешок и опустить в воду; Кумза корж, кум ач 
пары,-им «п а р ы п  ш1ген) Посмотрели на солнце, а оно уже закати
лось: кал оставаться как вспомогательный глагол в сочетании с 
основным глаголом образует форму совершенного вида, например: 
Кодчтср крым-крым тьыгыл калган, суди тогул калган — Все крынки 
были повалены на бок, а все молоко вылилось; сал — класть — как 
вспомогательный глагол в сочетании с основным глаголом образует 
форму совершенного вида: 'Туе.in суг тузапсам (< тузап салганым). ат 
с$йини ичпинчинде, сулалы картактар азрапсам (<аэрап салганым)» 
дсп айткан. — «Соленую воду посолил, т к. конь не пил воды, а овсом 
коршунов накормил*. сказал он; ' 1ен апырса.и (<^алып парып сал
ганым) — Я проводил; Бестирининь бдуктирини чечсалбем (< кечмл 
салып бергеним) —- Всем сапоги снял; Э рте нее кун бле анънап суг-ten 
шыга салды тайгазаа — На другой день они вышли на охоту в тайгу;

3) видовые формы, определяющие характеристику действия по его 
направленности от субъекта или к субъекту действия, разделяются со
ответственно на две противоположные группы.
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Видовые формы, выражающие направленность действия к субъек
ту действия, образующиеся посредством вспомогательных глаголов:

Ал брать, взять как вспомогательный магол и сочетании с 
деепричастием ия -ыл, -m/i. -п основного глагола образует форму 1лагола, 
обозначающего действие, направленное на субъек» действия; тут юр- 
жать, поймать: тидуп ал поймать для себя, поймать себе; Обижип 
сойлап бо койош>ы тудынан (■ тудуп алгам) крад\чись. ползком, он 
поймал себе ггого зайца; Т&лкЦчск анпап-t углеп пар чат. койон туды- 
валарга — Лиса пошла на охоту, чтобы пойман, себе зайца; шы- 
гар выводить, шыгарып ал выводить тля себя, себе; Шыгаран 
(<Гшагарып о д.ч1 к ) ул атты. мЦнан ( мунип алган) Он иыпел того 
коня н сел на него; саг доить, собирать ягоды, сагып ал собирать 
себе; Од кысычак чийлек сагып ала \а угла парган Левушка собра
ла себе ягод и отправилась домой; волып ал превратить себя но что- 
либо, />ойы. ады кичеч болып алды (.ам он и его копь превратились 
п маленьких; качырып ал угнать себе; Малы-дьузини качырып олып 
ньаныш/ы (*'ньанып ийда)  Он угнал себе разный скот, забрал нму- 
щестно и отправился домой

Тот же глагол ал в сочетании » леейрнча*гнем на •а -е й образует 
форм\ возможности и неиояможности шык выходить, шыга ал 
мочь вы*«'дмть. мочь взбираться; Кудрявый очлач орын сыртына шы- 
гилба 1 (сыдырга) Кудрявый мальчик не может взобрался на кро
вать ( м м ) ;  мир обойти, объять, тирип ил мочь обпит; кайда- 
ралб<и маллыг, >пиралбас ?ллиг со скотом, коюрый невозможно со
считать. с народами. которые нельзя обойти

Форма возможности а н ттм о ж ж и и  ь кумандинском диалекте 
образуется также параллельно посредством илюмогателмюго глагола 

от - бить разбивать, ото бол мочь разбивать; Куртый
нмыртканы откан, откан. иг болбынлан (■ ото болбогон салгОн) Ста
рух.! била, била, яйцо, не могла разбить, дбур вывертывать наизнан- 
ну. пбург бол мочь вывернуть наизнанку; Агамнынъ борони I ■ боро- 
гшшнббЦр болбодым (тевир соко) Шайку моего отца я не мог вымер, 
путь наизнанку (железная ступка): кап ловить, хватать, каба бол - 
мочь ловить, мочь хватать. Паська аныа тудышкан. карбычкан, ал то- 
лыыа кап, бо толына кап, каба бол боды Васька за ней (за мышью) 
стал охотиться, гоняться, и том углу половит, в этом углу половит, пой
мать не может

Видовые формы, выражающие направленность действии от субъ
екта действия, образующиеся посредством вспомогательного глагола.

Пер — дать, давать как вспомогательный глагол в сочетании с 
деепричастием на -ыл. -ип. -п основного глагола образует форму глаго
ла. обозначающего действие, направленное от субъекта: ал — брать, 
взять, алып пер передать другому, привезти другому; Алтын торга 
кунънек алпер — теп айткан. Ол алпек (<?илып перген) «Купи мне 
рубашку из золотого шелка». — сказала она, и он купил ей.

Тот же вспомогательный глагол в сочетании с деепричастием на 
-а, -е. -й основного глагола образует видовую форму глагола со значе
нием действия, начинающего развиваться дальше: уч — летать, уча 
б ер — начать летать, продолжать лететь, полететь; Турназы уча берди, 
тулазы тьада калды (очак) — Журавли полетели, а кочка осталась ле
жать (таган); ий — посылать, ийе бер - отправлять; Кыс агасына 
письма ший ал келип, ийебен (<ийе берген) — Девушка написала и 
отправила своему отцу письмо; тут — держать, ловить, туда бер — 
хватать; *Аа, сен ичпйнсинъмин!» — деп, аттынъ бажынза агашла туда- 
бертир. ады улпаргын — «А, ты не пьешь», сказал он и хватил коня 
по голове палкой, конь сдох.
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Крон «полные формы глагола

Обшиг ем дсииа

Глагол, как часть речи, реализуется и словосочетании и предложе
нии и виде трех основных производных грамматических форм а) имен 
действия, ft) причастий и и) деепричастий В отличие от глагольных 
существительных. глагольных прилагательных и глаголы|ых наре
чий, лишенных значения пействня н состояния, производные формы ма- 
гола: имена действия, причастия и деепричастия сохраняют значе
ние динамического признака и имеют соответствующие. специфические 
для глагола грамматические категории

Каггюрин наклонения и времени

Как и и других тюркских языках, щ трех производных граммати
ческих (|юрм кумандннского глагола значение наклонения или времени 
содержат только причастия, имена же действия и деепричастия «ей 
тральиы в отношении **тнх категорий

Категория наклонении н времени не имеет раздельных ыя той или 
иной категории аффиксов и выражается одним аффиксом, имеющим 
значение ли ft о наклонения, либо времени.

В кумандинском диалекте, как и в литературном алтайском языке, 
имеются следующие наклонения и времена

1 II зъявительное наклонение
п) настоящее, н av тояще-ftудущее н будущее времена.
б) прошедшие времена
2 11овел 1гтгльно-же.iад ельное и условное наклош-ння
а) повелительно желательные формы настоящего и настояще-буду

щего времени;
ft) условные формы с условными, условно-уступительными и услоп 

но-сослагательными модальными оттенками настояще-будущего и про
шедшего времени

Имена действия

Имена 1€Йствия - субстантивные формы глагола соответствуют 
в системе имен именам существительным и субстантивным формам 
других имоиных частей речи. Они выступают в словосочетаниях и пред 
ложеннях в качестве определяемых членов предложения и словосо
четания.

В кумандинском диалекте имена действия встречаются относитель
но редко, и большинстве случаев они имеют глагольное и именное значе
ние. В глагольном значении они замешаются часто субстантивирован
ными причастными формами К аффиксам, образующим имена дейст
вия в кумандинском диалекте, относятся следующие:

Аффикс -NiM. -иш. -ш: тьи-, чи есть кушать; тьши. чши еда. про
цесс еды, пища; Тьижи чок — У него нет пищи; up — бить, уруш — 
битва, сражение, трака.

Аффикс -уу, -уу: сат — продавать, садуу торговля
Аффикс -ы.1. -мл. -л: чыда — терпеть, чыда.1 — терпение; чырга — 

радоваться, чыргал — радость.
Как уже отмечалось выше, как в алтайском литературном языке, 

так н в кумандинском диалекте имена действия постепенно теряют свое 
глагольное значение и переходят в систему имен существительных
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II р И Ч .1 С 1 и я

Причастии, лтрнбутнпиа-опреаелнтельныс формы глагола, соответ
ствуют н ciii'TCMi имен именам прилагательным и агрнбутннно-опре- 
делительным формам фугих именных частей речи Они выступают н 
словосочетаниях и предложениях п качесгпе определяющих членов 
предложения и словосочетания.

Причастия как выразители дннамнчсского признака действия и 
<остоянмя. в отличие от имен действия и иччфнчастий, характеризуют
ся грамматическими категориями наклонения и времени

В кумандннском диалекте, как ■» в других тюркских языках, разли
чается два тина причастий:

а) причастия, выступающие в функции и он ре имения и сказуемого,
ft) причастии, выступающие только и качестве спрягаемых форм, 

т с только в функции сказуемых

ПР'Ч*<1И. «н, ШИ If .11*1(010 МЛЬ.ЮМГНИИ

П р и ч а с т и я  б уд ущ е го  и и а с г о я ш е ■ ft у д у III i i о н р е м е и и
1 Причастия на ар, ~?р. -р. отрицательная форма на -пас,-пос. 

■бас.-Ло* выражает действие или состояние, которое присуще предмету 
или лицу вообще, или наступит в ближайшее время

Причастие на -ар. -ер, р выступает как в функции определения, так 
н а функции сказуемого, t е в качестве спрягаемой формы Оно может 
выступать в предложении и в словосочетании в качестве субстантивиро
ванной формы, замещая собой имена действии

Наконец. причастия на •ар, •<*/>, р в сочетании с аффиксом напряли- 
тельного падежа соответствуют но своему значению русской неопреде
ленной форме глагола инфинитиву

В положительной форме:
а) в функции определения;
Айдар сбсинъ пар У тебя есть слова, которые ты можешь ска

зать, Пиа чирт будурер керекке болыш чыт Он помогает делу созда
ния нового государства;

б) в функции сказуемого:
Ныгман санан.га подпол сш калыр Пели плохо подумает, то оста

нется п подполье; О лум качан да болло шыл гыгыны тип а. юр 
Когда бы ни наступила смерть, причину всегда найдет; «Кайды айтсы 
дьакшы болор?» айуг сурап чыт «А как лучше пригласить его?»— 
спросил медведь; Дье кем <мг барар анар? Ну кто теперь пойдет 
туда?;

в) в функции подлежащего (субстантивированное причастие): Ол<>. 
ри коп. дебри ас -- Многие из них умирают, мало из них растет;

г) в функции дополнений (субстантнроваиная форма): Апчыйач кра 
сурсрде, пир де тьийтини тьок бол гон — Когда старик пахал пашню, у 
него ничего не было поесть;

д) в функции косвенного дополнения, соответствующего русской 
неопределенной форме глагола (инфинитиву): Тулкучск анъноп-суглеп 
пар чат, койпн тудып аларга Лиса пошла на охоту, чтобы поймать 
себе зайца; Танъ чарыды. анг,чы анъныйырга барды —- Рассвело, охот
ник отправился на охоту" Беш тастракай келди, Кара-монъысты 
олтурее (< длтурурге) Пришли пять тастаракаеь убить Кара- 
моиыса

В отрицательной форме
Тил онънотпос ньонну болды; тук онънотпос маллу болды — Раз

ноязычный народ у него был; разношерстный скот у него был.
2 Причастие на -атан, -этен; -йтан, -йтен; -тан. -тен, отрицательная
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форма на -пас. net, -бис, -бес. г с га же. *и<. и дли причастия па 
-ар, -ер, -р, выражает .и м л вне или ю. томике, которое я» н л п-чтоя,'.- 
ныи для л а иною предмета или липа или которое должно наступить в 
ближайшем будущем

Причастие на атан-лен, как и предыдущее причастие, может 
выступать о предложении « словосочетании во всех синтаксических 
функциях.

И положительной форме
а) н функции определения
Менинъ ал тон ( платан) сыргалыйым Моя наречен лая (букв 

моя обладательница серег, которую и должен тять  и жены); Ньатан 
(ньинатан) время четгендер Пришло время возврашат» я домой; Ат 
ба.лыйтан касты.ччна ат баслш)ы Он привязал коня к кононязи 
(букв К Ко., у. к которому нриНЯЗЫЧаЮТ лошялей)

б) в «|»> нкцин ска левою;
Кырдын тушкенди. дьыл.’айтын I ш с ори спуска.и н. г ка

тился;
в) н функции подлежащего (субстаитиинро^щная форма)
Аанп аир da кийтени тьок болгон У него не было ничего надеть
В отрицательной форме, как уже отмечалось выше, нсподьзуеЛя 

причастная форма на -пт nci -Oat. •бес. либо аналитическая форма 
например С.ут тьийтен de чок Молока не осталось и поесть

3, Причастие на -калы*. •келиг; алы.\ -.‘елм. пыражают не совер- 
шейное, но ожидаемое и ближайшем будущем тейетвие Оно выступает 
только н функции сказуемого, например

Ксбирчсем бол.in л<н)алы.‘ ( каткалыг) *du, кеб им били, Оьеткс- 
ли,- еди Хряшн мои были еще не отвердевшими, стан мой был 
пока еще не юстигшнм совершенства

Иричаои! tipnuirmicro >|чмши

П р и ч а с т и  и, и ы с т у п а ю щ н е в ф у н к н и и и о п р с д с л гм и я 
и с к а л v е м о г о

1 Причастие на ,'ан. сн; -кан -кем: ■ан -сн отрицательная форма 
на •пан. пен, -Лан, -бсн. -пын. -пин -бын, -бин выряжает гейстоне, 
которое совершилось н прошлом

В положительной форме
а) в функции определения Ту пен парган карайны кайдым чидип 

илайын? Уплывшую шип сосну как догоню? Л г.-.» чуге бюл.'он бар 
чын айтыпты Глупец рассказал все. что было; Кбсте келеен кажи, тор. 
ньанза бар В гости пришедший человек, иди на почетное место;

б) в функции сказуемого.
Агазына айткан: •Кандыг нъаман ат» Он сказал отцу «Какая 

плохая лошадь!» О ток ташы алганыр. та рак алганыр. дьуургенир 
Они взяли кремень-огинно. гребель и убежали: Бир рал как/v, ч сал- 
койан «салы п  койгон) - Однажды он поставил капкан; *Бу атты кай- 
данъ аланынь» — дсп сураптырлар ’* - «Эту лошадь откуда ты азял?> 

опросили пин; Качан ада лы блдрдс, оларына айткан - Когда старик 
умирал, ои сказал своим сыновьям; Ли-кок кыс кдкех болып уче 
(< уча) берген Девушка Ай-кок превратилась в кукушку а улетела; 
Алар аны суугс салара санап алганар — Они решили утопить его в 
реке;

в) в функции подлежащего и дополнений;
Очораным—ойдык, тепкеним—тевир текпиш (i*p)- То. на чем си

жу, — углубление, го. что топч\ ногой. железная лестница (седло). 
Чилбен кирип келди ( <^келгенае), Машпарак айчын Когда Делбе- 
ген вошел, то Машпарак сказал ему; Бурун кебенинъ ижинзары го-
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ронЛе. сууны уруйзнер ( 'уруп  ийгенлер) — Когда он посмотрел снача
ла в нутро печки, они (деиушкн) вылили на него воду;

В отрицательной форме главным образом н функции сказуемого:
0.1 бир daa айгпанынмюн (« айтпаган салган) Он ничего не ска
зал; Куртуйачы б аланы бербин Старуха lie чала ребенка*, Шаналу 
балар тагнань учуртып, шанашту да балар тагнанъ куру калбын 
турОы Дети на лыжах летят с горы, да и дети на санкач не отстают 
от них.

Отрицательная 4к>рма данного причастия и функцнн сказуемого 
может быть выражена также аналитическим способом, например: раак 
бар « б а р ы п ) кел.'ен чок — недалеко съездил.

Причастна. выступающие и функции только сказуемого

Причастие на 4iw, ч)и; -ты, -гм. отрицательная форма на -баОы, -бс- 
Ои. -пшы, -педи; -моды, .мгди выражает действие, которое совершилось 
to пел алеком прошлом

Причастие на *<)ы, ч)ц во всех современных тюрскнх языках полу
чило значение спрягаемой <кноны прони*дшего определенного времени 
и. екмояателыю. выступает в предложении только в функции ска
зу смог»»

И положительной форме Нш шай иштибпе, школго бардыбше 
Мы напились чаю и пошли в школу; АЛыг гыт парды. апчыайктьшъ 
ydutic ыыр пар<)ы Медведь дошел и» дома старика и пошел в него.

В отрицательной форме: Пир </<' нимо кижи 7и in л<‘ тыжтанбшШ 
Никто человеческим и зыком не разговаривал;

11р и ч |С 1и г n o ir .m t f  н и п *  о, « г л а т г .и ж и о  
и усло вн о ю  манаомгния

1 1 ......... < и oipmia ■ ьнаи форма -баай
~бесй. паай. *п<*ей; -маай, -меей выражает желание или согласие совер
шить данное ДСЙСТПМе В будуИИМ 1 Орчн чаштым t<i i то/кг, ччрак шык- 
кай пир чылга Я посеял просо около тальника, пусть хорошо вы
растет за год.

2 Причастие на -сын. ~син\ -зын, -чин выражает пожелание или по
веление совершить данное действие В современном языке употребляет
ся только в третьем лице повелительною наклонения: Анда шуланда 
ньаман атка муналсын Пусть оседлает ту плохую лошадь, которая 
находится в чулане.

Причастие на -са, се; -за,-зе; -сы. -си; -эм, -эй, отрицательная форма 
•база, -беле; -пала, •пезе; -мала. -мезе, выражает условие, при котором 
может совершиться второе основное действие. В  современных тюрскнх 
языках, и в том числе в кумандннском диалекте, выступает тол!жо в 
качестве спрягаемой формы условного наклонения

В положительной форме:
Варлам, барэам ,талбас, талкын бепзс, чебес (шина) —Если я еду,— 

не устает, если дадут гвлкян, — не ест (лыжи); Апчыйак тьыгыл ийен, 
турагалзы, куртыйачы чок — Старик упал, а когда поднялся, то старухи 
уже не было;

В отрицательной форме Анар барэы барарым, чнир барбазы бар- 
базым -- Если они пойдут, то и я пойду, а если нет. то и я ие пойду.

Д е е п р и ч а с т и я

Деепричастия — атрибутнвно-обстоятельственные формы глагола — 
соответствуют в системе имен наречиям и атрибутивно-обстоятельствен
ным формам других именных частей речи. Они выступают в словосо-
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четаннях и предложениях в качестве обстоятельственных слов при гла
гольных производственных формах (имени действия, причастии и дее
причастии). Деепричастия входят также в состав сложных глаголов, 
выражая основной глагол

В зависимости от оформлении и состава аффиксов деепричастия 
бывают простые, сложные, сокращенные н удвоенные или парные

llpuciur .«ггиричасгии

I, Деепричастие ил -а. -о, й. отрицательная форм.1 на -май. -чей
В положи телыюн форме Кистар ла турни tap уче Ле/х>и Гуси 

и журавли полетели; Кара, кара, кара куш каракай пашыни пней не*
Черные, черные, черные птицы на м-ршиие СОСНЫ разве не ночуют? 

Эки карындиш тьол ижыра тьаттылар 1н.< брата через дорогу жи
вут Здесь деепричастие ижыра выступает н функции предлога

Тойлоп чк турдылир. той.toe ок rt/рдылар. тепшишшъ тчаи тоэылс 
берди Пировали. пировали. \ деревя >юй ча:ик,! шо продырявили 
(ложка ми).

В отрицательной форме
Кичеч ‘.‘ирек урбей чат. угла кижи божотбойт (сочок) Малень 

кая собачка не лает, а в дом человека не пускает ( «.шок);
Кдр.чдм. кбрзбм кдрунбейт. тутсам, типам rt/di/.tfiauT ( кгй) 

Хочу видеть не показывается, хочу схватить н е  дается ( в о з д у х )
Здесь отрицательная форма деепричастий божотбой корунбей, ту. 

()улбай в составе формы третьего лица настояще-будущего времени
2. Деепричастие на -ыл, -ип, -л. отрицательная форма на -бы*, бин 

■пыи, пин
В положительной форм» Бирса качып. двор кадыны туче берди 

Один hi них, убегая, под землю ушел. Те.'ри болып килреп чыкты. те- 
бар болып чылдырап келди Как небо взгремел, как железо зазвенел: 
Барып ок чын барыгt ок чын. ол ады 6л пиан I хал он ехал, и лошадь 
его сдохла;

В отрицательной форме
• The —айы.' сананды дьакшы си».ап тьор.'сн бюлсыми, мен к чц 

кслишбин бирды» « Ну, подумал медведь. хотя и ходил и меч
тал о хорошем, но вышло не по-моему*

Сложные дмвричас ihii

Деепричастие на -калы, -кели ~галы •гели выражает юйогине, со 
вершающееся непосредственно перед основным действием *Тье база 
пийде л с айтсанъ, черди тепкели *0рыс» деп ле айтсань, сень о/>- 
ненъ угар» — den айтты апшыйак. «Ну пот. например, как только ты, 
топнув ногой .скажешь ему «брысь», то он сразу послушается тебя», 
сказал старик

Спкрашгниыг деепричастия

В куманлннском диалекте деепричастия на -мл. -ил. -л и реже на 
-н.-с.-м в живой речи и сочетании с другими глаголами обычно не имеют 
оформления и совпадают с основой намного глагола: Айыг ны/н ( ной- 
нып) парды Медведь возвратился (домой); Парнын таралыйдылар 
(<С.таралып ийдилер) Все разошлись; Эжигини ийде сил кирди 
( <ш)<)с салып кирди) Толкнув двери, он вошел; Эгер ур дьит 
(<Cyp[in дьит) собака лает; Ордктеш ( <̂ 6рбктожип) турдылар. тьок- 
там ( <^тьоытажа) болбонзылдылар, тил унънашпас болдьиар — Стали 
разговаривать, но не смогли договориться, ие поняли друг друга.



Ср также гел « м л и п ) тьит — он подходит; т»ш «т9ж йп) тьат
— он падает; тур « туруп) тьыт -  он стоит; сургараны тьивал « тьи п  
а.гып) угтап чыт поест сухарей и спит; О.i kni ээс угс торга шугрени
и.I саан (< и.tun шлган) Девушка повесила на высокий дом шелко
вый платчж; Сен ка на бар (< барып) келдинг? Гы куда ездил? 
Капка тола ,ia таш тык салды — Л мешок наполнил камнями

Удвоенные деепричастия о кумандинском диалекте могут йыть дпух 
типов

1. Парно-поп^орные. выражающие продолжительность действия: 
кадора-кадара саак полгалды ждали, ждали много времени прошло; 
апыра-апыра i/йыктап ийди нес, нес и заснул: парып-парып ойдо ксл- 
ди шел он. шел и обратно пришел.

2. Парно-собирательные деепричастия, состоящие нз двух деепри
частий от различных глаголов. но близких по своему значению и выра
жающие два смежных совершающихся действия: ичип-тьип ичегине 
кире бер<)ы (бычак) н< юн л-поел и в свою берлогу вошел (нож н 
ножны). Льенизини туштап кйрип углап дьатты Встретившись с 
племянницей, <чм смотрели на нее н плакали; Обижип-сойлап бо кой- 
онОы гу<1ынан (■ rydyn a.tran) Крадучись, ползком, она поймала 
«того зайца.

Удвоенные jTrrnpi
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В Н ТАДЫКИН

ПРИЧАСТИЕ НА -IAH 
В СО HIM Ml ИНОМ АЛТАЙСКОМ Я ЗЫ К1

Форм а причастии на -л»* и своих грамматических показателях 
(аффиксах) имеет несколько фонетических вариантов К основам, окан
чивающимся на глухой согласный «пук. присоединяются аффиксы с 
на*1нльн1*м к : -кин. -кои, -кен, кон Основы с конечным гласным, soon- 
кнмн или сонорными согласными имеют аффиксы ■••он. -сон, -ген. -л*л 
Аффиксы с гласными а присоединяются к основам с гласными а, ы, у. 
с гласным с » к основам с гласными >. е. у. аффиксы с гласными
о. б строго гармонирукм с <<ютеетстнующими гласными «* км» глагола 
откан. корчпйгнн, берген, /ы шйгам. щнган. кирген, Щскен, тоскон. кбр- 
гбн. /искан и т. л

И основном алтайском диалекте, легшем и основу .мтсратурного 
языка, а также и в Других диалектах (телснгнгском. телеутсвом. туба- 
ларском, челканоком| после отрицательных ik'iioo или вообще основ, 
оканчивающих» на гласный «пук (что бывает реже), начальный • аф
фикса причастия на *гон. оказавшись между однородными гласными, 
произносится иесьма «клаблеиио или опускается н о т ,  бербеген-бер- 
бесн, Щрбегсн-цурбсен. кбр6бгбн-кбрб<юн, балыктогон-балыктаам, ti/зак 
тогон-тулоктоан, брЦмдеген-брумдеен. кургаган-кургаам, Кату тырмак 
мокорып. айу чыкпаан мши бар бет. кырлу мыл тык туОунып, бис бтпддн 
jtum бор бет ( h i  песни охотник a-те денгнта I 1’сть ли кедр, на кото
рый бы не избирался мелнедь. иступляя (сной) крепкие когти; есть ли 
глухая тайга (лес), где бы мы не проходили, держа в руках нарезное 
ружье, винтовку*

Нередко начальный аффикса гон выпадает в сочетании с конеч
ными гласными осноиы глагола л и р. Такое упрощенное произношение 
звукосочетаний лг и />.* соблюдается н северных диалектах алтайского 
языка (тубаларском. чел канском и кумандинском) ер а ни о!» кайда 
боре он? — o.i кона баан? (диалект туба) куда он ушел?; o.i jypc 
берген — o.i чор каан (кумач динский диалект) он ушел; салган-саан 

положил; лкелген-зкеен принес; артып калган -арткаан - остался; 
болгон-боон был; келген-кеен пришел; берген-беен дал и т. п.1

Упрощенное или факультативное произношение начального ,♦ аф
фикса причастия на ган является одним и.» разновидностей широко 
распространенной в современном алтайском языке и его диалектах 
редукции (упрощения) заднеязычного в интервокальном положении.

1 Ид мн горна лов диалектологических командировок в Турачакскнй район, совер
шении \ Горно-Л.тгайскнч НИИ ИЯЛ летом 1954 и 1955 годов, в которых автор при
нимал участие
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Однако » отличие от многих других случаев исторического выпадения 
заднеязычного .• или факультативного его произношения в интервокаль* 
ной позиции, указанная особенность в произношении начального г аф
фикса vuk не является нормой литературного языка. Поэтому ее сле
дует считать признаком разговорного алтайского языка.

К другому случаю фонетического изменения аффикса причастия на 
•га н относится произношение и и W вместо конечного н Такое измене
ние соблюдается прн спряжении причастия на -ган для обозначения 
Первого и второго лица ед числа Причем аффикс первого лица -гам 
исторически восходит к •ган • личное местоимение >«v< варган ~| мен. 
где. вследствие близости артикуляции н и м. звукосочетание мн пре
вратилось в м : сравн барган мен• баргамын- баргам — я пошел, сравн. 
еще тслеугукое: баймин я богат*. Тончо так же показатель второго 
лица *T\>fo причастия -ган восходит к -ган '• сен: барган \ сен барган- 
сын -барганын'-барган' — ты пошел, ты шел. Сранн пример из диалекта 
туба сен нени зткенсик? Что ты делал? Полные формы аффиксов 
верного и второго липа категории спряжения (с сохранением некоторых 
переходных моментов) -мын, -пын; -сын, -зын встречаются в диалекте 
т\ба. а также «в телеупком и теленгнтском диалектах»*. Сокращенные 
(редуцированные) форманты первого и второго лица (-гам. -ган-) при
частия на ган являютхгя нормой литературного языка

В существующей литературе по алтайскому языку данная форма 
причастии иг имеет единого названия Называя *то причастие по разно
му, авторы исходят в основном из значении причастия на -ган сравн 
«настоящее-прошедшее» причастие*, «глагольное имя на -ган (прнча- 
тие иастояше-лрошедшего времени), глагольное имя (причастие) на 
•ган»*. «причастие пропк-ш ито  времени», «причастие на -ган»' Мы 
Придерживаемся последнего названия «причастие на -ган»

Причастие на -ган. как правило, обозначает действие или состоя
ние предмета, относящееся к прошедшему времени: бскбн jcp — место, 
где вырос, родное место; болбогон учурал небывалый в прошлом слу
чай. jype берген улус ушедшие люди; кызыткан темир раскален
ное железо; айткан сдс сказанное слово; от кон ай — прошедший 
месян. Iартына чыкпаган сурак невыясненный вопрос.

В функцнн субстаитива причастие на -ган продолжает обозначать 
действие, является именем действия или обозначает субъект действия, 
служит именем деятеля, не теряя способности обозначать (в последнем 
случае) действие или состояние предмета-деятеля. При этом благодаря 
сохранению значения действия или состояния предмета оно, как прави
ло. имеет вполне определенное отношение к прошедшему времени: 
билгеним jакшы болды — хорошо, что я знал, дословно: мое знание в 
прошлом хорошо было; бергениншг артканы — оставшееся от того, 
что он дал; Произведениелер кайдан\ кемнен~ бичилгенин ле japr эмес 
сдсторди ]артаганын бичиктин- учындагы *а\арулар* деп бдлуктегг ко- 
ругер (Алтай албатыньнг чумду состори. Горно-Алтайск, 1961, стр. 4) — 
То, откуда, от кого записаны произведения и как разъяснены непонят
ные слова, (это) смотрите в разделе «примечания» в конце книги;

1 Грамматика алтайского языка. Казань. 1869, стр. 55
1 Н А. Баскаков. Очерк грамматики ойротского языка См в кн. Ойротско-русский 

словарь. М.. 1947, стр 275.
* Гра«матиха алтайского языка Казань 1869. стр. 55.
4 п . П. Лыренкова Грамматика ойротского языка М Л .  1940. стр. 145, 174
* Н. .4. Баскаков Очерк грамматики ойротского языка См Ойротско-русский 

словарь М.. 1947.) стр 247, 249

• Зшаски
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Онон ары не болгонын билбей калдым I чн» случилои .го выло 
дальше, я не узнал; Куштардын кетшгендери Алтайда кыштап /ат 
Те из птиц, которые не улетели (на юг), зимуют на Алтае; \рина суун 
генинен■ кыйгырып ийген бойынча. кшычагын кучактанып. уйдем чыги 
Ц/гЦрди (Л. Кок и шел Арина, 32) Арина от радости (от того, что 
обрлдовалась), вскрикнув, взяла на руки свою дочь, выбежала и » жилья;

Ак-Тайчынын каныкканын (ымжадар неме /ок болды (и з *пос.<)- 
Не было ничего такого, чтобы смягчить гнев (то, как он разгневался) 
Ак-Тайчы; Пышу анчы гийикдердин туги fedun келгендерин талдап 
адат Настоящий охотник добывает белок и (ввнснмости от nx мех.1. 
дословно; стреляет, выбирая тех белок, у которых дошел мех

В предикативной функции причастие на ган спрягается, как и про
чие личные формы глагола (Verbum finitum). образует одну из форм 
изъявительного накл<и<ения прошедшего времени настояще-прошед-

• шую описательную форму в противоположность повествовательной, 
прошедшее второе (длинопропк-дшее) в противоположность первому
(ДОСТОМИрНОМу ни.ыииогфошедшому) : СлМ.1 по И*бс М.Ч форма Г-1 л г» 
имеет течение давнопрошедшего времени или обозначает «действие 
совершившееся н неопределенном прошлом»1 сен чштеген ты рабо 
тал; ОЛ ()ренген он учился; мен билбегем я не знал

Однако n процессе употребления формы на ган в языке временно! 
значение ее получает вполне определенную конкретизацию, например 
относительно к форме прошедшего времени на ды, к моменту речи 
(настоящему времени) или вообще к временному фону яыска зык .«ни*1 
и целом. Например, составители «Грамматики алтайского языка», срап 
нива я «ту функциональную форму глагола (в роли сказуемого) с фор 
мой «поюрствовятсльмой» (прошедшее категорическое на •ды). выдели 
ют значение прежде совершившегося действии. которое в момент с о в е л  
шепни действии, обоамачаемого формой на -tiw. уже было состояние* 
предмета, hocnihkiuhm по совершении самого хей'Твня А по отношении 
к моменту речи (описание собственно относится к настоящему преме, 
ни) выделяют значение результата совершившегося действия, «кото 
рый теперь составляет состояние предмета»*

Таким образом, в качестве важнейших особенностей шачення при 
ч лети я на ган следует выделить два момента I) значение давно- нл« 
иреждепрошедшего времени Такое значение отмечает и своих работа' 
И II II Дыреикоол, и II \ Iiac-клкон*; 2) значение сохраняющегося < 
момент речи состо»нз«я, представляющего собой результат соеершнвше 
гося (давно или прежде) действии

В современном алтайском языке последнее .значение определяет < 
главным образом не в самом причастии на -ган, а в его отношении

I. К предмету ,  который я в л я е т с я  (в зависимости от соб 
ствонного его значения или значения глагола) о б ъ е к т о м  или су бъ  
е к то м с о в е р ш и в ш е г о с я  (давно или прежде) д е и с т в и я. обоз 
качаемого причастием Результат совершившегося в прошлом действт 
и представляет собой состояние зтого предмета

Как известно, предмет-определнемое. являясь известным центро! 
внимания говорящего, обычно мыслится как нечто, имеющееся налиис 
находящееся в прямом отношении к моменту речи. В связи с этим

1 Грамматика алтайского «лыка Казань. IB69. стр -’46—249
Н. II Лыргнкова. Грамматика ойротского языка М Л .  194» cip 170

1 Н. .4. баскаков. Очерк грамматика ойротского яшка (См Ойротско-рчсгк.' 
словарь. М.. 1947), стр. 270 *

• Грамматика алтайского языка Казань, 1S69. стр 232. 248
Н П. Л ыренкова. Грамматика ойротского языка М.-Л.. 1940. стр 174

6 Н. .1 Баскаков. Очерк грамматики ойротского языка (См Ойротско-русски 
словарь. М.. 1947). стр. 290
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значение результата действия и причасти на -гам, представляющего 
собой состояние предмета в момент речи (или времени, обозначаемом в 
конечном сказуемом), лучше всего улавливается в атрибутивной функ
ции. в позиции определения ижим бижодып салган улус закончил* 
шне, jam ;ч|3|!!чиие свою работу люди; тон у п калган jep замерзшая 
зем. . с . . . гни. . ч •->. попавшая в ммшень пуля; уйкуэы jer- 
пеген бала неяыспавшееся дитя н т п

Результативное значение состоянии в причастии ия -ган. ввиду еще 
более тесной ct-v.Mirnha таимоолюшення действия, с одной стороны, 
и субъекта или объекта действия, с другой, не менее рельефно выде
ляется в !■. • • .Гччамга a vie. i субикт или объект дейстния 
обозначается млн самим причастием (имя действовавшего лица) или 
аффиксами кал ■ >, им принадлежи.нли (имя действия) В последнем 
случае еостояине-результат сонершиишегося в Провнлом дейстния мыс
лится и ка* объект принадлежности одному из трех лиц безотноситель
но ч KiiicivpHii ир<*меии ; ("о. тоинне-результат совершившегося в не- 
олредслс«иом прошлом действия в том и в другом случае мыслится та
ковым в момент речи (или времени коне*» ног о сказуемого) именно в 
Ст141и с субычстом и. ,. !'>м .го ю  действии (грамматический пред
мет. субъект или оЛн.гкт, как потенциальное определяемое также бли- 
v»k к ueiujn внимании ; (jiatm со. к моменту речи): Кун гуркунына
I ур. сни Сгш кыра б<>л<!ы То. чт\1 он плсал за день, получилось ран
ным пяти гектарам.. Xрснип алганын" тегин колбас То, что ты вы
учился, *ря не пропадет; Тш'шнви ан-чыга П'стиртпегени аргайдайт 
Белку выр\члп т .  что оча -е la.ia обнаружить себя охотнику. Кайра 
к >/>.<>«« (,п и)ы кармой ал аны м/лак бол<>ы <т нтоса) То,
что он увидел (посмотрев назад), оказалась тень (его), го, что он схва- 
тал (пропели рукой), ока I,: л ("I. \ хо (со ); Иичикке Црснгеннин- билери 
коп — У того, кто учился грамоте, много знания

Значение качеглн ниогх» определения субъекта, значение состояния- 
>та cone; гро юм [ействмя v причастия на -еан

н предикативной функции, т е н позиции сказуемого, вероятно, являет
ся производным от значения ц функции субстантиаа и, главным обра
зом. атрибутива, сравн Ну аг бастыро /арышты алып чыккан Эта 
лошадь побелила во всех состязаниях, т е такая, которая победила...; 
Менин■ j h c m  баш тал Сайдыста /аткан Моя мать сначала жила в Сай- 
дысе. те. такая, которая сначала жила в Сайдысе; Б истин- планета je- 
тен бир процентке талайла. тсн-истсрле буркелген Наша планета на 
семьдесят один процент покрыта морями, океанами; Ойнобосто не кел- 
•v«. <>т о.ирга келген- бе? /ыргибаста не келген-, /ылынарга келген бе? 
(из песни) — Если не играешь, то зачем ты пришел, не за огнем лн ты 
ПрИШеЛ (Те ИЬЛЯеШЬГЯ Пришедшим)?, <•• !И Не ВСССЛИШЬГЯ, ТО Зачем 
ты пришел, не погрел., я ли ты пришел (т е являешься пришедшим)?; 
Балам, сен канайткан? Дитя мое, что с тобою случилось? Спраши
вая, говорящий судит по результатам случившегося, что сохранилось в 
настоящее время, в момент речи, т е по тому состоянию предмета, ко
торое является результатом действия, совершившегося в прошлом.

2 К оп ред елен н ом у  а с п е к т у  или м о м е н т у  врем ени  
(прошедшее, настоящее, будущее). Причем значение этого времени или 
момента во времени выражается не только (другими) спрягаемыми 
формами глагола, но и специальными словами типа: оэо. оэогыда — 
раньше, прежде; кече — вчера; башкун — позавчера; былтыр — в прош-

1 Т. к результат мыслится сохраняющийся в комент речи, как то. что будет и
■ будущем: сравн тот же пример с другими формами времени в роли конечного 
сказуемого: Кун гуркунына сургени беш кыра болуп /от — То. что он вспахал за день, 
обычно успевает вспахать за день, равняется пяти гектарам и Кун туркунына сургени 
беш кыра боюр — То. что он вспашет за лень, будет равняться пяти гектарам
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Лом году; jp ie  —■ раньше; бы/w.i — и лом году; ол тушти в то ьрг 
мя. в тог момент; ол ойдд в го время; эртен тура утром; алдын 
дв— прежде, в прошлом, эмОи теперь н т п. Примеры к  елеен и би- 
jbtA болды С того нремани, как он приехал, прошел год; т е его при 
ход, как состояние-результат совершившегося в прошлом действия, был 
сохранялся или сохраняется одни год; Ojjodotr аргкан /амыс ол болд> 
(из эпоса, АБ, II, 15)1. Оставшимся из плена был только он один 
Кыш болгоны jaxo 1ыш)а. ы курудам- билдирди, ши болгоны /арды или 
генинен• билдирди ( т  «поса, АБ. I. 3(> 3 7 То, что сейчас (есть 
•зима (как результат того, что она 4< вступила). стало известным из и не* 
на воротнике; то, что сейчас (есть) лето (как результат того, что он 
наступило), стало известным из теша на плечах; Баштапкы колхозчы 
лар трактор кыра cfjpyn турганын кдрйлд, кайкашты Первые колхо- 
ники видя то, как пашет трактор землю (пашню), удивились. Койло/ 
тексгс баштаткан. келип /агты Овны шли за козлом, т е шли и i 
стоянии водительства со стороны козла, АЛтканымгча болзын Пуст 
будет так, как ты сказал; т е по результату того, что ты сказал; 1 
булутла }абынып алган. как тен-ериге тийип калган, кос ;<->»• pdt jtc та-, 
га турОы (из «носа. АБ. II, 171) Покрытам белыми Облаками, ка.зяс 
(•вершиной) синего иеба, на расстоянии. юггорое может достичь гла 
стояла медная гора; Бу бору чакпыга кече тушкен Этот волк попалс 
в капкан вчера, Ол тушта бис туштвшпомнън В то время мы и 
встречались; Бу кар •pien тура /ааган — Этот снег пыпал утром. Л*'*> 
учцрал былтыр da болгон Такой случай был и в прошлом году 

Значение сравнительной давности, неочоиидиоети совершившего* 
в определенном прошлом действии, например, в сравнении с форме 
прошедшего категорического времени на -ды. а также значение согто 
иия-результата совершившегося в прошлом действия у причастия i 
■ган (в предикативной функции) отмечаются и в исследованиях по лр 
рим тюркским языкам При *том «поры, и зависимости от того. как> 
значение они считают наиболее существенным, гламным. называют »т 
форму глагола по-разному срами «прошедшее неопредельное врем 
на кин* ' - прошелшес исччсим \ное»’. «проше инее перфоктнпн»* цргчн* 

Одним из особенностей шачення причастия на *-<»< является i 
что оно может обозначать icflcrmte. которое совершается n vuv.ein {•• 
чн, существует как состоя«и«е предмета в настоящее время

I I‘л.пмлм jar, тур, отар, /?//> в форме причастия на -ган, нлри 
со значением прошедшего времени. могут передавать и значение 
стоящего времени, что, верояг-е-. связано с функцией «тих четырех г л. 
голов и качестве основного средства передачи значения настоящего <р< 
мешг; сравн. сто л до jar кап бичик лежащая, лежавшая на .толе кн. 
та. но: бу /агкан бичик вот эта лежащая книга и кече столдо /атка 
бичик — вчера лежавшая на столе книга; jyunda отурган илис сидя 
шне, сидевшие на собрании люди, но ол отурган улус сидящие во 
люди и озогыда баш ка руда отурган улус — в прошедшем сидевшие 
составе правительства люди; чолдд jarnaHdap живущие, жившие 
степи, те кто живет, жил в стопи, но: алдында чолдд ]аткандар жие

1 Здесь н дальше дается сокращенное название книги «Алтай баятырляр» т 
стр 124.

Ф. Г. Исхаков. -I .4 Пальмбах Грамматика тувинского языкз М , 1961. стр. 369 3"
3 1 A tO iriaiui-fl Система словообразования и спряжения глагола в башмрско 

языке М . 1958. стр 138-13!»
♦С. Н Иванов. Очерки по синтаксису узбекского н »ыка Л . 1959, стр 13- (• 

.4 Н. Кононов Грамматика узбекского литературного языка М Л .  I960, стр 2I6--221
■ В функции средства передачи значения настоящего времени глаголы от ту, 

отур, /ур‘ представляют собой стяженную форму причастия на -ар Об пом о  
Н Д. Баскаков Очерк грамматики алтайского языка (Ойротско-русский словарь М 
1947'. стр 282 -284
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ume прежде я степи; к о л  кучи.ir / а т к а н д а р  живущие, жившие трудом 
своих» рук; те, кто живет, жил трудом рук. г. е' трудящиеся, трудив

шиеся, но озогыда к о л  куч и л е  ^аткандар —  прежде жившие, ге, кто 
жил трудом рук: аюштын- турганы — то. что дерево стоит, стояло, но 
1 о р ы к ч ы , а л д ы н д а  rotroiu т у р г а н ы н  короли, туура joprriu Всадник, 
увиден, что перед ним стоит пень, повернул, поехал в сторону и Алдын- 
д а  к о л х о з т ы р г  конторазы б  у  т и ж ы н д а  турганын мен де билерим То, 
что прежде колхозная контора стояла, находилась вот здесь, и я знаю; 
с а р а с т ы н  jf ip s e m i  то. что киломок ходит, пребывает или ходил, пре
бывал или еще то. что осталось как результат хождения, пребывания 
колонка, т е следы, срави с а р а с т ы н  или следы колонка, Алырал ас. 
к о л  д о  т у р г а н  м а л  к  Ап. канвйоар? (А Адаров Т'идегн )ылдыс, стр .47) 

Корма мало, скота, находящегося пол присмотром, много, что де
лать'* Нсмс болуп 6.и)п каллам, тсмир огым саргарып. татап jt/ргени- 
нен билеригер (АБ, !. 123) — Если что случится н я умру, узнаете об
• том от того, что стрела моя железная, желтея, ржавеет

Причастие на -ган ,  образованное от сложных основ глагола, где 
вторым компонентом являются грамматикализованные слова jar. тур. 
о ти р . jyp. п функции атрибутива и суб.-таитнпа, как нраиило. передает 
значение настоящего времени: отоп jурген мал пасущийся скот; 
м а л д ъ о г  отоп /ургени то. что скот пасется; иштеп турган улус ра
ботающие люд,), улустын иштеп турганы - то, что люди работают; 
иштеп т у р г а н д а р  тс. кто работает; учуп отурган куш летящая пти
ца, к у ш т ы р с  у ч у п  о т у р г а н ы  то, что птича летит

Однако при наличии атрибутивных слов, указывающих на опреде
ленный момент времени в прошлом, причастие на -ган с грамматикали
зованными словами jar. ту р . отур. /ур может обозначать и прошедшее 
время Ксчеги и ш т с п  тирган улус бугун амырап jar работавшие вче- 
р,т люди сегодня отдыхают. Байагы улуп турган бдруни адып алды- 
бы, Ватка, который недавно пыл, мы застрелили

В предикативной функции, и позиции конечного сказуемого, ухазан- 
|* ч* сложное причастие на -ган, как правило, передает значение про
шедшего времени, точнее, обозначает совершавшееся и прошлом, осо
знаваемое как незавершенное действие, т. е. имеет значение импер
фекта;1 Мен айылга кирип келеримде. энем тук иирип турган Ког
да я вошел н юрту, мать пряла шерсть; Кырлардын баштарынан- Оу- 
луттар чыгып, таркап турган С вершин гор появлялись (выходили) 
:учи и расходились, уренчиктер /анып отурган — Учащиеся шли домой; 
Таадам какла *дип \аткан — (Тогда) дед мой делал трубку; Ьулут- 
тарды дткуре ай чалып турган — Сквозь облака светила луна и т. и 

В позиции самостоятельного, конечного сказуемого причастия, об
разованные отпрогтых основ /а г, тур, отур, jyp. также передают значение 
прошедшего времени: Бого тулку отурган — Здесь сидела лисица; 
Ого atr турган — Там стоял олень; Мен келеримде, ол орында jarKan — 
Когда я пришел, он лежал на кровати; Санат иштик озочылдарынын 
/уунына /урген — Саиат ходил, ездил на совещание передовиков про
изводства.

Причастия, образованные от глаголов jar. тур, отур, jyp, нередко 
передают энзчение настоящего времени и в позиции конечного сказуе
мого. А бу сен нени эдип jaTKOH•? Что же это ты делаешь? А б у сен 
КОНайып jypeetr? — Что же это с тобой происходит?; О л школго эн-ир- 
де jypyn турган — Он ходил, ходит в школу вечером; Ненин- учуы ол 
иштебеске турган? — Почему он не хочет работать? Мен мынайда odijn

• Ж . Марузо. Словарь лингвистических терминов Перевод с французского М 
19Р0. стр 119
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тургам — Я обычно холил, хожу так Сен кайоа Соратник ’ — Kyj^ 
ты идешь?

2 Причастие иа -гин передает чначени» н.ч тояшего времени 
связи с преимущественным Лоща :ением состочаня предмета. когор<- 
представляет собой m момент речи или времени кик-чного ска1уем< 
го) результат совершившею, я в прошлом 1еи гнин. Зд< . ь «ним.»ни 
Говорящего обращено. <.<»■)•< ытчено i ла:*ш м • б; .< «.ч на »т -м состоя 
НИИ. По*Т(>Му В t.-lliti иsioi ГИ от К ■!(».:• . p.- I. сИНТим*
чеосих условий причастие на -ган нн i м м , . ; тать значени»
настоящего времени (и вне вши ч?чаитнче ими особенностям, 
глаголов: /«г, отур, njp. jijp). грани, употребление одною а того ж* 
причастия в различных функции» at - а мини-: а ган *.и mu севший 
сидящий на лошади человек, а г ка тинш: • их >чр о.»> барчын . ч
щие на лошади п)« п. c m  впер» чн. /, г-. и.-.чил и-ан люди се
ли, .-идиI на л-.III : J.
тын- цни угулат Когда приел уш ал. < м ••••av.n. льне. . .пли. голо 
пасущего колхошый скот Сна.цл )м<1и. и -ири н< ■'< и >ии ичкени* 
кымыс, /игеним п Что скажешь чю ■ ■ . > - » ы Tempt
то. что и пью, кумыс, то, что и ем. V i, »; 1 Iты ииг iy кулер чакы а- 
Лум/тки тОртулген. ийгакунг, мы m tifun г <т»-. К • • :< ст - 
суставами упирал,ы. в белые облака, с -■ рк . : ч а >■-.< up . не. т с 
достигая белых »блак<»п. бле- тела -.п •. hi л i .< л. • И • • : ■ 
раганы кбе cxh, бала сичраганi буир <••<* i-mi ч . •:• к.*> Вырпшипа 
ИИе скота, то. что выращиваешь ; ■ ■ i ы я и*
то, что воспитываешь ребенка, пр. : мч ..и,- \штагаччы* сагы 
жын ток билбес, {октунын- сагпчпч б,.-и Си г(ч ■ -юмор а» Мысл 
того, кто голоден, не н>»1имает ытый. мы ли гою кто бг :ен. ье пони 
мает бога I иII; Та к'./чи ог. . ч '■ : • «. . • .'I К к
шев, Арина. 4Г») Ведь лошадь тн- ч. . • атан.пин.и лучшей, бе» под 
ков; Сууны кечип /ат-ам, чс.-с а -ира • шыйрилу м< инк ///»,-
тенген, кирына уч тийин. Лир кир:.,- ■ сангин > с :ин клсет Коп. 
я переправлялся черс! реку. .».ч:»• гречу мне ехала женщина на черно! 
лошади, имеющая та спиной ружье \ : »рлу ч i п »л тапками, п •*. 
ми), имеющая на пои. е трех белок. ; те, ■ . Уйалбиган мз*
болор. 1алкуурбаган 1/. болор (пог-чюрка) Гот. кто не етыдитх> 
станет шаманом, кто не ленится мастером тела

Форма местного падежа ас гая . -ган, наряд другим» 
значениями, передает также и » -аче.-ае ннстоинь г иреме и С л/тя 
ганда, суудан  гаги V пип,, и - . в  п.  н<
ничего; Пйт тийин1 кдргандо Оруг: '-ыгит Обычн . когда собака вн 
дит белку, начинает лаять; А >о • . . .  - иштей м, но
кдрлдр! (на пенен) Гели когда колхоз наш один, является одним, да 
вайте работать вместе, товарищи!

В зависимости от Време о, ГО значения Коне.,’II го сказуемого при 
частно на -ган иногда может приобретать и значение будущего вре 
мени: Кун jydaapca турганын карласаштир }чЛыс учканынан■ билерин--
О том. что погода хочет портить, ч. г «мочится к х\ une.vv. у «наешь »п 
того (факта), что ласточки летают, будут летать ни «ко. Балдар айтка- 
ныггды очгдобой турган бо.\ло, катан ;артип бер ~ Если дети не поин 
мают, не будут понимать того, что ты с .-. .-.л. б> ie. ii, говорить, поясни, 
разъясни слова; Салган ,>дын• (>чг.,>с ('плм:н, салкын кепту кййуп jar- 
сын. туткан ма.inw ссмис болзын. ту: шр сайын отоп \урзин из сва
дебно-обрядового благословения) Пусть otohi,. который ты разве
дешь. не гаснет, будет негаснущим, горит, как на ветру, как ветер; 
пусть скот, который ты (":• ‘ ‘ ":.т  -ь. будет у : : : ;ым.
жирным, пасется в гч̂ рах. почти на каждой горе
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Перед к причастие на -ган может обозначать признак предме
та. состояние ого безотносительно ко времени, сближаясь п этом от 
ношении с прилагательными кары гон кижи старый человек, сууген 
пые любимая девушка, кийген кийим носимая одежда, санаган 
кижи желаемый человек, агка минбеген ними человек, не уме
вший ездить на лошади, дословно не салившийся на лошадь человек 
/алан бол, . н алаканын /айа тудуп <зендсшти (из '•пск-а) Он поздо
ровался. расправив св<ж> ладонь, похожую на поле, как иоле.

Как мы отметили выше, «причастная форма на -ган от глаголов 
/ат. тир, oryp, jyp обладает способностью передавать значение настоя
щею времени .Значение настоящего времени она сохраняет и в другом 
случае Например, при условии грамматикализованного употребления 
глаголов ;ат. тур отур, ц)р протиодная >т них (приростная ферма 
пд '.-on в сочетании со связкой бол v аффиксом условного наклонения1 
(болзо) образует форму настоящего времени этого наклонения Ол 
бол бой турган болм, болбозын Если он не соглашается, пусть не 
соглашается; Твнкыдон" баш оорып турган 60,1.10, оны тартпас ке- 
р.-к Гели от табака болит к лопа, то не надо курить его; Куш учуп 
бараткан би.чо, тийдире адарга куч Если птица летит, находится 

е, стрелять в нее. попасть тру мю; Валдар ойноп jаткан болзо, 
беришпе Гели лети играют, не мешай (нм); Туман jабызап /аткач 
б" : I о, а а ч> 60 лор Если туман опускается вниз, то будет хорошая 
пою.!л; Ок-таарын чыктып /урген болзо, кургадып ал Е-гли бое
припасы начинают сыреть, сыреют, высуши их.

Другие случаи у потребление формы условного наклонения со зна
чением настоящего времени могут быть связаны также с глаголами 
/от, тир, «тур, jyp Однако в силу иеграмматикализовакного употреб
ления охранения ими собственного лексического значения иесь 
во «можно и значение прошедшего времени Эмди. ан чылардын кано
ны аайынча, мыйгак 6a.ia.iy jyp, ен болзо, адарга /арабас Теперь, 
согласно закону охотников, если самка оленя ходит с детенышем, 
стрелять (<< | нельзя; Таштын алдынча бору /урген болзо, чакпы са- 
.inh кой Если около камня п| о ходил волк (обычно ходит, но сей
час его нет), то поставь ему) капкан. Энен уйде отурган болзо, бери 
кычыр Если мать твоя сидит дома, то зови (ее) сюда. Тарбаган 
таштын устумде отурган болзо. муркут оны тудуп алар <ди Если бы 
сурок сидел на камне, орел поймал бы его и т п.

Сочетание причастия на -ган со связкой бол с аффиксом услов
ного наклонения образует форму прошедшего времени этого наклоне
ния.1 Здесь причастие на -ган продолжает сохранять значение про
шедшего времени Jyy-чак болбогон болзо, миллиондор тоолу улус 
ззенамыр jypcp зди* - Если бы не было войны, миллионы людей бы
ли бы жнвм-здоровы; Бугун /ааш jаабаган болзо. зкскурсияга барар 
jdu6uc — Если бы сегодня не было дождя, мы бы пошли на экскур
сию. Электростанция тударга болушпаган болзом, болужайын. мени 
кожо алыгар Если я не помогал строить электростанцию, помогу, 
возьмите меня с собой, Билбеген болзогор, б ил иге р — Если не знали, 
знайте, 1еекеннин- будужин кбрбдгбн болзо. коргдй — Если он не видел 
внешность росомахи, пусть посмотрит; Комсомолго кирерге турган 
бол зон-, киргейик — Если ты хочешь, желаешь иступить в комсомол,

1 Саха по себе форма условного наклонения к алтайском яшке имеет значение 
будущего времени болзо — если будет.

’ См Н А Баскаков. Очерк грамматики алтайского языка (Ойротско-русский 
словарь. М.. 1947'. стр. 290.

•Условная форма прошедшего вре«ени имеет значение сослагательного накло
нения в связи с формой на —ар+чди в функции конечного сказуемого
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вступай; Айу балу барган болзо, оны чит /ок истеерге japa6uc — Если 
медведь ушел раненым, следить его без собаки нельзя; Орто школды 
jahtubi божоткон болзонг институты da уренерге japaap — Если ты 
окончил среднюю школу хорошо, можно учиться и институте; Алдында 
)акшы иш учун сый албаган болзогор, mdu аларыгар Если прежде 
за хорошую работу нм не получили премии, получите (ее) теперь, 
Андый солун табыш укпиган болзок, угарын Если такую новость 
не слышал, услышишь

Иногда сочетание нрнча< тин на -‘он <о низкой болза м >жет пе 
реданать и шаччние будущего времени Эртен тура кар /аап салган 
болзо. ан<)оп барарьи Если к утру выпадет снег, дословно снег бу
дет нашедшим, пойдем на охоту: Керде-морда чакпыга бору киреле 
тынОу отурган болзо, ийттер ypedrp.-e оны айылга шш)уга ла /етири- 
евр — В случае чего, « ли полк, nonin it капкан, будет сидеть (ок.с 
жется сидящим) живым, дли обучения собак (Дмеить волка) доставь
те его домой живым

Как огрннагельнли.1 так и положительная формы причастия ив 
•сан в сочетании со стопами болор.* болбой jar, туру передает зна
чение предположении, аывода на основе каких либо сведений, данных, 
имеющихся у говорящего' а основном »то действие, предполагаемое 
вероятное совершение которого относится к прошлому By не мынЛый 
ыш, брт башта ':ан jar Что  м (тако й ) дым, наверное, начался по 
жар; Туранын >жиги бдкту турган » * ш /анбиган туру Дверь дома, 
избы закрыта, всроятн-з, хозяин (д >ма) не вернулся, Сууны /араттай 
балыктым- сеги /атк>*аДг, Kundy табылган /ат — На берегах реки ле
жат остатки (съеденных) рыб, вероятно, появилась выдра; Эт быжып 
калган болор, барып кор Ндверное, мясо сварилось, иди посмотри. 
Ракета *мди айга jedun калган болор Наверное, сейчас ракета до 
cm гла луны. Кече соок тын" болгон, балдар школ го барбаган болор - 
Вчера был сильный мороз, наверное, дети в школу не ходили

Если причастие на -ган содержит течение настоящего времени, 
го оно передает шайенке заглазного протекания действия В суш 
пости предполагаемое всегда имеет в виду нечто заглазное. вне поля 
зрения говорящею Егесь же teften.u- совершается в момент речи 
ко говорящий его не видит, а только предполагает его совершение 
В роли показателя <а .кпноп пром>кання предполагаемого действия 
(в момент речи настоящее ыглазисг тргмч) употребляются преиму
щественно слова болор. jar. туру .V udu колхозчылар кыра суруп тур- 
ган болор — Наверное, колхозники теперь пашут пашню; Аркадагы 
кар кайылып турган болор -Снег на северном склоне горы, наверное, уже 
тает; Ki/н соок. (hy.udep чек оспой турган болор Погода холодная, на
верное, растения совсем не растут; Г абыш угулат, paduo куучындап 
турган болор Слышен шум, наверное, говорит радио; A'adw* кирип 
турган. тош моккулер кайылып турган jar — Катунь становится 
полноводной, наверное, тают горные льды; Чотпор Маймада iурген 
болзо, гopod jaap кандый-бир керекке брааткан тиру — Если Чот
пор находится в Майме, то, наверное, он по какому-нибудь делу едет 
в город, г  е находится в Майме по п ути  в город; Тайгада бир де та- 
быш угулбайт. бастыра тындулар уйуктап ja-гкан туру — В тайге со
вершенно тихо, нет никакого шума, наверное, все животные спят; Чы- 
райын• /аранып келтир. opyytr /азылып брааткан туру — Внешний вид 
твой улучшается, выглядишь (внешне) хорошо, вероятно, болезнь твоя 
проходит.

1 Н. П. Дыренко*а_ Грамматика ойротского ятыха. М-Л , 1940. стр 146
* Грамматика я л та Некого я.»ыка. Казань. 1869, стр 249
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Когда отсутствует значение заглаэмости совершающегося действия 
(говорящий видит совершающееся действие), предположение говоря
щего касается не совершения действия, а цели, причины, направле
ния его: Колхоэтык председателин /уунга алдырткан дешкен. ого браат. 
кап туру — Говорили, что председателя колхоза вызвали на совещание, 
наверное, ом едет туда. Балдар мбштдр jaup уланган, кузуктчп барат- 
кан болор — Дети направились в сторону кедрового леса, наверное, 
идут орешимчать, Бу ат не турген jортпойт, кучи jerneй турган jar 
Почему »та лошаль не идет быстро, наверное, у нее не хватает сил 

Сочетание причастия на -ган со слонами jar', туру нередко пере
дает значение обнаруживания, установления какого-либо состояния 
предмета, заключения на основе какого-либо факта, подтверждении 
какого-либо мнения Э *, ол би-убеген jar — Да-а.., оказьи»ается, он не 
.«нал. Онык нииимы эсьире берген jar — Оказывается, его одежда 
износилась, К узук б ышпаган туру Значит, орех не созрел; Лндый 
болзо, /уунда ого jcdtiwKCH jar — Если так, то, значит, ему на собрании 
досталось. Турналар учуп ксдип отурган /ат, - Оказывается, журав
ли улетают

Глаголы /ат. туру, болор лишены лексического значения Они не
сут функнню грамматического показателя — аффикса, т. е такой ка
тегории. которую (если учесть регулярность образования такой формы, 
особенно со значением предположения) следует признать н качестве 
особой формы наклонения в алтайском языке *

Значение узнавания, неожиданного обнаруживания, а также зна
чение сообщения факта (известного, ставшего известным только го
ворящему) передает также сочетание причастия на -ган со слоном 
»мтир (из )мди-\-туру — теперь стоит). Ойгонып келзем. /ааш токтой- 
ю , чин ча.шп турган эмтир - Когда я проснулся, оказалось, что дождь 
прекратился, сч»етнт солиие, 0.1 эт учун бежен ле окна тблдгон лмтир 
Оказывается, он за мясо уплатил только пятьдесят копеек. Эчкилер 
\ырды одырып бараткан змтир — Оказывается, козы пересекают гору, 
Чынайда айу откбн эмтир — Оказывается, так прошел медведь.

Сочетание причастия на -ган с недостаточным глаголом в фор
ме прошедшего категорического времени (зди~ был) передает зна
чение сообщения свидетеля, т е. подтверждения, освидетельствования, 
уточнения факта совершения действия говорящим Здесь в курсе дела 
только говорящий, т е. для лиц кроме первого, действие протекало 
заглазно, вне поля зрения. Совершение действия относится только к 
прошедшему времени Бис былтыр тушташкан здибис Мы встрети
лись в прошлом году; Ол самолетло уча берген эди — (Ведь) он улетел 
на самолете. Оным- оорузы /аэылып калган эди — (Ведь) болезнь у 
него прошла; 1ан~ыскан келген эдим Я пришел один; Ондый табыш 
угулабаган эди — (Ведь) такого слуха не было.

Сочетание причастия на -ган (в форме категории принадлеж
ности) с указательным местоимением ол —тот плюс факультативно 
туру—'стоять, пребывать—передаст значение неизбежности действия 
в таких-то коккретных условиях. Здесь причастие на -ган употреб
ляется только в положительной форме и. как правило, со значением бу
дущего времени: Балу айуны jacrbipa атсагг, длгбнин' ол — Если в 
раненого медведя выстрелил мимо, умрешь неминуемо; !астыра бассан~, 
/ыгылганыгг ол (туру) — Если наступишь мимо, тут же упадешь; !ол

1 См об употребления /ат в телеутском диалекте Грамматика алтайского языка 
Казань. 1869. стр. 253—255.

1 Форма будущего и реже настоящего времени этого наклонения образуется соче
танием тех же показателей с причастиями на -атан и -ар
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билбес болзон, асканын ол туру 1или ты h i - xiaeuit дорогу. »ь> зна
чит, что ты заблудился

Сочетание причастия на -ган с аффиксами категории припал 
ложности) и указательного местоимения бу плюс глагол туру перелает 
значение неожиданного обнаружения, прояснения создавшегося поло- 
ЖОНИЯ, установления неожиданного факта Кичим /етпег>ни бу тиру 
дословно Оказывается, »то есть факт, чго у меня силы не хватило, 
Асканыбыс бу туру Оказывается, мы злблч тнлнсь; /етгдирткениtr 
бу гуру Нероят . ко го, чго ты иоиии.м себя побешть. Чачым буу. 
райганы бу туру •*!<< шачнт, что волосы мок тнк-н-ля

Словосочетание алганын ол (кклоило нот то, что ты взял, полу 
чил) откачает так тебе и надо

Сочетание положительной формы причастия на -гин <. > словам 
кижи передает «начеши- острого желания совершить какое-либо дек 
стоне: Моек наг а барып цел ген м m u' О. «ми бы < ичднть в Моски\' 
Сууга кирген кич и! ->х, е*лн бы нскупзтин! Кбргпн кижи' »х. 
увидеть бы! Футбол ойногон кижи1 Ж . поиграть бы в футбол! II сл\ 
чаях такого употребления слово кижи человек полностью уграчи 
вает ‘свое лексическое «качение сравн коргбн кижи! увн.к-ть бы! и 
кбргбн киши видевший человек, цккан кижи! услышать 61/  и 
уккан кижи слышавший человек Слово кижи «десь прекратилось 
в грамматический показатель, выражающий указанное значение

Причастие на -ган передает значение острого желания также 
в сочетании с глаголом с аффиксом ла. -со. Факультативно употреб 
ляется с «той конструкцией слово кайдар, которое усиливает указан
ное значение Энем цйде болгон болзо кайдар! — Эх, если бы мать моя 
была дома! Лм//. i /ос >рт<- ке гген 60,1.10 кай dap, ямди яш кылгалип 
калар яди Наступила бы весил в «том году раньше, теперь уже 
появились бы всходы посевов хлеба; Бйрунин бн-блбп клееткенин зрте 
кбргбн болзом кайдар, ого то /ыга ид ар <дим Заметил бы я раньше, 
что волк подкрадывается, пристрелил бы его тут же (наповал)

Причастие деген. помимо обычного своего лексического значения 
(скатавший, сказанное, сказал), передает значение «считающееся, счи
таемое за . , принимаемое та » сравн. Талдама деген ак-борон- така- 
зы joK ат ям тир (Л Кокышев, \рииа, стр 45) Считаемая наилучшен 
лошадь твоя, ока илмется, без подковы Joou .10 деген бука Самый 
«срупный бык: бык. которого считают самым крупным, Таныш деген ки- 
жим. ганыш эмес бо.чыр Человек, которого я принял за знакомого, 
оказался незнакомым; 1акшы ла деген уренчиктер учащиеся, ечнта- 
ю щи еся на к л у чтин м к.

Причастие турганы (то, что л» стоит, находится) в сочетании с 
числительными передает значение «только, только лишь, всего лишь»: 
Одуктин• баазы турганы беш салковой Стоимость обуви всего лишь 
пять рублей; Jaaiu турганы яки кЦн )аады — Дождь шел всего лишь 
два дня; Бусун турганы яки урок болды — Сегодня было только два 
урока.

Причастие на ~ган в сочетании со словом бойынча перелает значе
ние интенсивности, быстроты совершившегося действия. Такое сочета
ние в целом относится к категории атрибутивно-обстоятельственных 
слов, передает значение только лишь прошедшего времени (по отноше
нию к действию сказуемого): Мылтыгын туткан бойынча чыгара /«- 
гурди — Схватив (свою) винтовку, он выбежал; Балыкты туткан бойын. 
ча сууданг чыгара чачты — Схватив рыбу, выбросил из волы. Перелает 
значение сопровождающего действия: Каргаа ла карчага тудушкан бой
ынча /'ерге келип тушти — Ворона и ястреб, схватившись, упали на 
землю; Нйт койонды еурушкен бойынча кырды аж а берди — Собака.
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гоняясь за зайцем, перевалила через гору. Сочетание положительной 
формы причастия с его отрицательной формой (повторение одной н той 
же основы) передает значение обобщенного понятия действия. Такая 
конструкция встречается чаше всего в виде сочетания форм именитель
ного н винительного падежей: 1ууннын- бол гон - бол богон ы \арты /ок — 
Ничего не известно о том, было или не было собрания; Анчылардьиг /о«- 
ган-/анбаганын укпадым Я ничего не слышал (не знаю) о том, 
прислали охотники домой или нет; А штык бышкан-бышнаганын 
билбезим — Созрел хлеб или не созрел, я ничего не знаю

ПРНЧАГТМ1 НА Г АНДЫП

И ари лу i причастием на •ган в современном алтайском языке 
функционирует производная от него причастная форма на -сандый, 
обр апюшаяся присоединением аффикса сравнения -дый к форме при
частия на —ган: тир+ган + дый

Причастная форма на -гандый (так же, как и причастие на -ган) 
обозначает действие, совершившееся в прошлом, совершившееся вообще, 
обычно или в момент речи Временное значение причастия на ан здесь 
я основном сохраняется.

В качестве своеобразия значения причастия на •гандый следует 
подчеркнуть, что здесь говорящий судит по тому результату- совершив
шегося в прошлом действия, который в момент речи является состоя
нием предмета В частности, на основе зтого непосредственно воспри
нимаемого состояния или совершающегося в момент речи действия он 
устанавливает сходство между действием совершившимся, что сохрани* 
лось в состоянии-результате, или совершающимся в момент речи и 
действием предполагаемым, воображаемым и сравнивает их. Значение 
обнаружения сходства действий или состояний, значение сравнения их и 
является характерной особенностью семантического содержания при
частия на -гандый в целом

Причастие на -гандый слабо дифференцировано от наречий, с од
ной стороны, и деепричастий, с другой; обычное место его употребления 
в языке *— это область атрибутивно-обстоятельственных слое: с раин 
Озуп /аткан агоштары куски кыруга /идиргендий, кчрон-сары боло 
бердилер (АБ, I. 159) Деревья, которые росли, стали ядовито-желтыми, 
будто после осенних заморозков, дословно: будто съедены осенними 
зам<»розкамн; Онын~ кос тори кунгс кбргондий типилдеп турды.. — Его 
глаза заморгали, словно смотрят на солнце; Пит фланга чактырткан- 
дый секирип чыкты — Собака запрыгала, будто ее ужалила змея; Уул- 
чакты/г оудужи тдг&ткд тушкендий тас-кара эм тир Внешность маль
чика была такая черная, будто он выкупался в дегте.

Причастие на -гандый выступает и в роли самостоятельного ска
зуемого; Мен чочыганымна* чек билинбей калгамдый От испуга, от 
того что испугался, я будто потерял сознание; B y  jyyKTa ла сен уренчик
болгогдый — Похоже на то, что совсем недавно ты был учеником; 
Кийиминен- кдрзд, ол черуде тургандый — Если судить по одежде, то по
хоже. что он служил в армии.

Причастие на *гандый может употребляться и в определительной 
функции: отко бышкандый балу — рана, похожая на ожог, тулку 5т- 
кбндий ис — следы, похожие на то. что (здесь) прошла лиса; ак эткен- 
дий ун — голос (по слышимости) похожий на то, будто кричит марал.

Употребление причастия на -гандый в роли субстантива связано 
с некоторой искусственностью, натяжкой в языке
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Л. Т. ТЫ БЫ КО ВА

О Н Г ДОСТАТОЧНОМ ГЛАГОЛЕ Э- 
в АЛТАЙСКОМ я з ы к е

В ленной < т лгы‘ мы попытаемся проследить, в основном на мате
риале алтайского ними 1Мсономерности ра«пития недостаточного глаго
ла Э-. В современных тюркских я лыках глагол »* единственный. оконча
тельно перешедший и ра-«ряд вспомогательных глаголан И только я не
которых языках ( например караимском Бу н)и йарты кечядя, йары- 
гымда толу айнын — Это бьдло а полночь при свете полной луны. Ара• 
ларында алпрнын >ди 6 up карал Среди них был один карамм) он 
выступает н собственном «качении «быть»

Глагол »- и первоначальной стадии развитии имел форму ар-. В so- 
де дальнейшего развития »того глагола -р выпадает, остается только 
9(й )‘, а п некоторых языках сузилось в и- (татарский, башкирский и 
другие).

В языке дреенетюркской письменности глагол ар- выступал а своем 
основном н<аченнн «быть» и изменялся, как и все глаголы по различ
ным глагольным формам принимал аффиксы причастия, деепричастия, 
времени и т д.

Как н алтайском языке, так и в других тюркских языках, глагол »• 
прошел своеобразный путь развитии, приобретая различные формы и 
значения; такой индивидуальной особенностью развития и многообразн
ом форм не отличается ни одни другой глагол в тюркских языках Уже в 
языке дреенетюркской письменности *тот глагол, помимо своего основ
ного значения «быть*, в форме ар»нч выражал и модальность. Мнения 
тюркологов по вопросу о происхождении формы aptHH расходятся 
Г1 М. Мелноранх кии. полемизируя с доводами В В Радлова и В Том
сена, излагает свою точку зрения, форма a p in s  в современных языках 
как глагольная неизвестна; и орхонском она употребляется только как 
образование от глагола <5р> быть По ок«нчанию она близка к именным 
отглагольным образованиям на •ынч. -*ч (-un+h, н+ч), как. например, 
кылынч — образ действия (от кьи или кылын), сав(нч — радость от 
aie или сД<?/«) и т. д. П. М. Мелноранский предполагает, что ар\нч в 
орхонскнх надписях есть именное причастие или отглагольное имя. от 
которого могли образовываться (а может быть, и образовались3) тал 
называемые Nominalformen окончательного глагола.1

Из нижеприведенных примеров видно, что в языке древнетюркскоп 
письменности глагол ар- выступал и как самостоятельный, и в составе 
сложных конструкций. Например;

1 П. А1. Мелиоранский. Памятннх в честь Кюль-Тегнна, Спб. 1899 стр 10’
W. Radloff AltKMtische Inschriften der Monqolfi, Спб 189" стр (Г*

2?



1 Ьирс бае артI — Был Барс — бег 1
2 Акта кул\г каган йрм1с — Стать знаменитые каганы были они.*
3 Отукйн /ышоа jip idi joK apjuic, il тутсык fir Отукйн )ыш 

ирм'\ш — (Во время этих походов) в ОтюкчнскоА черн» не было хо
рошего т. е. настоящего) владыки, но Опекунская чернь была (имен
но) страною, п которой (можно создать) племенной союз.1

4 4лп ар 6l3imi гдгм!ш apri — Мужественные люди (воины) 
на нас напали.4

5. Кул tUIm joK йрсар, коп dllani артШз P.c.w бы не было 
Кммь-Тегина. «се бы погибли.1

6 Атым Эль Тугаи тутук Нем тенри змешке зльчиси зртим, алгы 
баг бцдунка бег зртим — .Мое имя Эль Тугаи гуту к Я был посланни
ком у божественного моего государства, я был князем шестнеостаино- 
му народу (н»Р»ДУ шести отделов -алты баг) fi

7 Туркчй /ы. I л у арур По-тюркокн был год Дракона.
По II А Баскакову, для т юр кок л х языков древнейшей структурой 

к.р и я глагола являются корни, состоящие и:« С ' Г  • С (кел — приходи, 
сал клади, бар — иди), а по А А. Зайончкопскому С+Г (на взять, 
to насыщаться) Глагол ар- после выпадения -р по существу прев
ратился в однозвучный глагол а-, который уже не выступает как полно- 
жячный глагол Корень типа Г  (корень н« одного гласного) не характе
рен Для тюркских языков, поэтому он, по всей вероятности, не может 
отражать признаки глагол*, вернее, *гот глагол постепенно утрачивает 
спою значимость Тюркологи вправе считать его недостаточным или 
дефектным глаголам.

Глагол з(а)- семантически близок к глаюлу бол-, который также 
имеет значение «быть» В алтайском языке глагол бол- в отличие от
- занял преобладающее место, хотя первоначально з(ар)* обозначал 
статику, а бол- динамику По Н К Дмитриеву, глагол «-исторически

ЯН с др\1 '!м глагольным корнем бул Глагол и* выражает ста
тическое понятие (быть, существовать), глагол бул динамическое 
(делаться, становиться, изменять форму бытия) В алтайском языке 
глагол бол- стал постепенно вытеснять глагол з-. который в основном 
стал употребляться как вспомогательный,

В некоторых тюркских языках недостаточный глагол »* выступает 
связкой сложных форм условного наклонения.

Сравним спряжение сложных условных форм глагола в отдельных 
тюркских языках и выявим их отличие от формы условного накло
нения алтайского языка.

Узбекский язык Уйгурский язык
1) ёзсам эди — если бы я написал I) qtlsa editn если бы я делал
2 ) ёзсамг эди — оели бы ты написал 2 ) qilsa edin — если бы ты делал
3) езеа эди - если бы он написал 3) qilsa edi — если бы он делал
1) ёзсак эди— если бы мы написали 1 ) qilsa eduq — если бы мы делали
2 ) ёэсангиз эди — если бы вы напи- 2 ) qilsa ediniz если бы вы де- 
салн лали
3) ёзсалар эди — если бы они на- 3) qilsa edi — если бы они делали 
сал и

1 С. Е. Малое. Памятники дреенетюркской письменности М Л , 1951, стр 30 (20;
’ Так же. стр 29(41 
1 Там же. стр. 27(4)
* Там же. стр. 32(40)
‘ Там же, стр. 33(50).
‘ И. А. Батманов. Язык енисейских памятников Фрунзе, 1959, стр. 136.
1 С Е. Малое. Памятники дреенетюркской письменности Монголии и Киргизии • 

М Л . 1959, стр 76 (9)
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Балкарский язык Алтайский язык
1) берсем эди — если бы я дал 1) берген болзом —- если бы я дал
2) бирсенг эди если бы ты дал 2 ) берген болзон-— если бы ты дал
3) берсе эди — если бы он дал 3) берген болзо если бы ом дал
1) берсек яди если бы мы дали 1) берген болзобыс если бы мы

дали
2 ) берсегиз эди если бы вы дали 2) берген болзогор — если бы вы

дали
3) берселе »>и если бы они дали 3) берген болзо если бы они

дали
И) приведенной схемы вндн », что если прошедшее орочи сложной 

формы условного наклонения в таких тюркгклх языках, как узбекский, 
балкарский, уйгурский и ip. образуются при помощи и»-. юст а точи ого 
глагола к  го в алт
по такому образцу: балкарок Мен клубка барыр, ол келсе *ди 
Я пошел бы в клуб, если бы он пришел н а.тгайск Ол келген болзо, 
мен клубка барар >дим (смысл тот же); Турецк Has!a isen. t'lyatroya 
tfltme I ели на болен, то в театр не ходи н ялтаАск Сен оори 
бол зон, течгрга барби (смысл П>т же)

Го же самое наблюдается и в турецком языке, о котором прошед
шее время условного наклонении образовано при помощи ise. u w а 
с присоединением соответхгтвующих аффиксов лица

В балкарском яи.»кс недостаточный глагол •• в условной форме че 
в соединении с глаголом прошедшего категорического времени дает 
прошедшее условное: алдым не если я взял,' в караимском языке 
форма эся, *< »•. тик \ аяшая к глаголу »*. при сочетании с именами имеет 
значение «если» Полсен ». «• кенрекни издемеген. зтмик колундады эсе. 
кыбынларны кич'нмегин (поел) Г.ели ты на дороге (на тропинке), 
не ищи широкой, если ) тебя и руки\ есть хлеб, не думай о пирогах;* 
и каракалпакском языке *ес встречается в застывших основах, напри
мер нарсе вещь, что {не ерсс) 1 А наблюдения над материалами 
алтайского языка показывают, что в алтайском не осталось никаких 
следов ог условной формы зсе (арейр). В алтайском я:имс <• в отличие 
от других глаголов не изменяется по временам, не принимает причаст
ных и деепричастных аффиксов, одним еловом, но форх«ам глагольной 
категории он ограничен пределами прошедшего категорического на *<)« 
и будущего отрицательного на мае.

ifo и таких языках, как кумыкский, казахский, узбекский и др.. 
он выступает и качестве вспомогательного элемента при образовании 
сложных форм времен;

а) прошедшее повествовательное (образовано из деепричастия на 
—n-f-edu): барып едим — я ходил (из кззахск. языка)

б) прошедшее законченное (образовано нз деепричастия на —а+ 
спрягаемой формы от бара эдим — я ходил тогда (нз кумыкск. 
языка).

Я) прошедшее длительное (образуется по схеме: основа прошедше
го времени на — макда-*-эдим, эдинг и т. д.): ёзмокда эдим — я писал 
(длительно) (из узбекок. языка).

Из сравнения фольклорного материала с материалами современ
ного алтайского языка видно, что глагол бол- стал более употребителен, 
чем э-. а в отдельных случаях наблюдается процесс вытеснения > гла-

1 См. В И. Фнлочонко Грамматика балкарского языка Нальчик. 1940 стр. 62
* См. К  М. Муоаев Грамматика караимского языка. М . 1964, стр. 257.
3 См. Н. А. Баскаков Каракалпакский язык М , 1952. стр. 325. В этом же значе

нии нэрсе встречается н в татарском языке (см. Татарско-русский словарь)
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голом бол-. Если в узбекском, балкарском, уйгурском и других языках 
прошедшее время сложной условной формы образуется при наличии 
глагола я-. то и алтайском языке выступает бол Например: Sen qilsa 
cdin Если бы ты сделал (уйгурок язык): Сен эткен болзон — Если 
бы ты сделал (алтайск. язык). В форме, состоящей ил причастия на 
4irjM и недостаточного глагола наряду со спрягаемой формой > 
вы* пшют глагол 60,1- \н-дап jypi/n гаап алган бар-[тын очап бай. 
tap блаап алатан »ди (болгон) Все что добывал на охоте, отбира
ли жадные баи Или возьмем такое предложение: «1аны /ол» дсп кол- 
холты/г /амылузы бис здис ( болорыбыс) Мы (есть) руководители 
колхоза cJairu )ол». Здесь з- и бол- выступают параллельно.

Исходя из этого, можно предположить, что сфера употребления я- 
как глагола более ограничена.

В алтайском языке я- как глагол выступает в значении настоящего 
времени («есть») Тарданак, каида iduir? Тарданак,' ты где (есть)? 
Агчг радио амыра куучын айткан кижи слер бедеер? — Эйе, мен 
к)им Вы не тот ли человек, который вчера выступал по радио?
Да. я (есть)

Н ов неког«»рых тюркских языках (башкирском, караимском и др.} 
до сего времени глагол .■>- выступает в своем основном значении «быть».
В »тих языках исчезновение -р. по-видимому, не повлияло на значение 
глагола кроме то»х>, в них глагол бол- не имеет такого широкою 
семантического значения, как в алтайском языке

В алтайском языке глагол эр- (с наличием -р) сохранился в слове 
ярт кончаться, проходить мимо, протекать, где г, вероятно, аффикс 
понудительного залога, например /ылдым килгончы айы эртти Про
шел последний месяц года

В современном алтайском языке недостаточный глагол по срав- 
нению с глаголом 60.1.. не имеет широкого диапазона изменения по раз
личным грамматическим категориям Он чаше всего выступает и форме 
м)и Глапы яди, где *с>и показатель прошедшего категорического 
времени, в сочетании с именем констатирует состояние, положение лица 
или предмета и прошлом и в данный момент, например:

\к г/мамы клмнап )«ла;>
Адагам тайга алабыс »дн 
Эр киилнги булердмг (Vp«
ЭрЧНШТИ1Г Су>'1Ы «ЧебнС *,.14 (Л  КоКЫШч*а)

Гора Адагам. окутанная бурливым б»-лым туманом.
Была нашим отиом.
Река Иртыш с сотворакня человека 
Была нашей матерью

И ли  Гора Алаган. окутанная бурливым  белым туманом .

Является нашим отиом.
Река Иртыш с сотворим* человека 
Яп.тяется нашей матерью

В отличие от глагола я- глагол бол- в сочетании с именем конста
тирует состояние и положение липа или предмета с определенного вре
мени: Эмеген-ббдгдннин- балаэы болуп, ямди кожо jyprau Серди 
Оббгдн адазы болды, эмеген янези болды (из эпоса) — Став сыном 
старика и старухи, теперь вместе зажили, старик стал отиом, а стару
ха — матерью. Адабыс яди — был отиом с самого начала н в данное 
время; адабыс болды — сначала не был отиом. но потом с определен
ного времени стал им.

Глагол я- в алтайском языке выступает как элемент сказуемого, 
соответствующий русской связке «есть», например: Ол кожогчы яди —
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Он (есть) певец; Тозу.Юо бистиtr колхозтым мактулу милнызы зди — 
Гозулов (есть) прославленный чабаи нашего колхоза; Караты-каан де- 
ген кооннын" алты )акшы куйуэи idu6uc (из эпоса) — Мы (есть) шесть 
хороших зятьев Караты-каана; Jepdutr-суунын- 1елбизи здим (из сказ
ки) Я (есть) лух земли и воды

Эди в сочетании с вопросительными местоимениями употребляется 
в просьбе говорящего напомнить ему то. что он знал прежде, но забыл 
Ну бичиктин' баазы кончи зди? Сколько же стоила эта книга? Онын 
айткан сбетбри кан<)ый "hi? - Что же он тогда сказал?

Эди в сочетании с личными местоимениями мен. сен. ол. бис и т. д 
усиливает значимость подлежащего, и в таких сочетаниях глагол зди 
можно заменить гсричастнем болор, образованным от бол-, с соответст
вующими аффиксами лица: Баштапкы ип>м керепти зткен улус бис здш 
(бис болорыбыс) Ми являемся первыми создателями атомного ле
докола; 0 ,i уулчакка ajapy салып, ого чындык /олды кбргусксн кич и 
слср здигер (болчрыгар) Вы были ti-m человеком, который обратил 
внимание на этот мальчика и ука тл  ему правильный путь; Алтай ус- 
тин калго туткан Тойбон-каан мен здим (болорым) (из эпоса)
Я хан Тойбои, который покорил весь Алтай

В именном составном окл гусмом вспомогательный глагол *<>м в со 
чет пин и с прилагательным выражает опасение: указывает на наличие 
признака лица или предмета, который может явиться причиной того 
или иного следствия: Таскактык алдындагы шерде кыска зди Ведь 
жердь 'ПОД навесом коротка: Суунын- бу тужыыда сугекей Терек *ди 
Ведь на ггом месте очень глубоко.

В алтайском я тыке, как и и других тюркских жыках, зди употреб
ляется 1»рн образовании давнопрошедшего времени, указывающего на 
действие, моторое к моменту речи уже не существует.

В тюркологии Довольно широко распространено мнение, что давно- 
прошедшее время н ряде тюркских языком* различных групп является 
как бы декорацией, на фойе которой происходит другое действие, ука 
«ываюшее лишь на явления статического порядка.

В алтайском языке давнопрошедшее время выражается сочетани
ем причастия на •ган с вспомогательным глаголом зди При этом иног
да выступают пояснительные слова, усиливающие давность выражении 
данного действия.

1 Je  Лист <ty *унд\ ijapWKKi
Ул) Лпши миурта' »ni (A A :i;  i|
Велики Л .4 он h i
Нам содигчиыЛ свст показал

2 Качан ла ко.шетвиг бек пдужып,
КаЛыр jo.v»o Пасхам миЛвс (А Ад л роя I 
Когда-то, крепко взявшись за руки.
Пывало ходили no к$тутоЛ дороге

3 Откбн jyyra «сник /уртычмаи- 
Летом эр Ларгаи »дм. (Б  Укзчми»
На минувшую войну из вашего c m i  
Уезжало семьдесят мужчин

Эди в сочетании с причастием на -ган обозначает прошедшее с от
тенком. что предшествующее действие не привело к соответствующему 
результату, так что действие, которое за ннм последовало, противоре
чит ему: Мен айткан эдим, ол тообой салды — Я говорил, но он не об
ратил внимания.

Форма эди показывает отнесение известного факта к прошедшему 
времени, но одновременно сигнализирует о том. в каком положении на-
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холится >тот факт и настоящее время: Былтыр онын' милы коп болгоь 
-<»и В прошлом году скота у исто было много Эта фраза наводит на 
мысль, что теперь у него скота нет.1

Форма на —ган эди отдельными исследователями рассматривает
ся и » 1руюм плаце По их мнению,1 сущность значения данной формы 
«аключается в ее временной относительности Сама по себе форма на 

ган и)ц не имеет указания на давность или недавность действия. Эю  
подтверждается фактами алтайского языка: Мен семи эртен турадан 
a ia бедреген эдим Я искал тебя с самого утра; Олордын'айлыма ба- 
рып келврге сананган эди.и Я хотел зайти к ним.

Сочетание причастия будущею времени на -р \ эди является и 
тюрк. ка\ языках самой распространенной формой Она в узбекском, 
азербайджанском, турецком и в ряде других языков выступает в сис
теме форм прошедшего времени, а и алтайском языке образует форму 
сосляг л тельного наклонения, выражающую действие, которое соверши
лось би в определенных условиях:

I. JaAuM учуй, амыр учуй
ба*ЫМДЫ СЛЛар (И Шятижж)

3« слободу. аа инр 
Смело положил бы голову.

2 Эмдм мру евнбр 1Йда1> »амм.
Je «мик *fftfn. f  if лип калган (А. А даров)
< гАчас сяаил бы тепли, слова,
Но прикида перервялип.

3 АО n a n im  м ш  болаоч,
Ая таАгалдр Л. i жила 
Чакжыр Т айгаллр «СЧИре
У«ун li-дер ол »дим. (111 ска >кн |
Кслн бы я бил лупокрылоА imrneft,
Через першянм белоснежных тор.
Мере» ширь голубых морей 

До (Твбя) долетел бы.

Глагол эди в сочетании с причастием на -атан передает значение, 
что субьект непосредственно наблюдал повторявшееся действие, обыч
но происходящее в Прошлом: Бистшг /аныбыстан ыраак joK аркада 
чу§к *детсн эди Недалеко от нас на склоне горы (бывало) куковала 
кукушка. Кок чыгып /айылза ли, койчы юр /айгы тур.иууларына кичорго 
чекдейтем *ди Когда начинает появляться зелень, чабаны (бывало) 
торопились кочевать на летние стойбища.

Причастие на галак («гелек) обозначает действие, которое еще 
не совершилось, но ожидается его совершение. Но при сочетании прн- 
‘.астия на -г а ли к с эди (например: Ол шике баргилак юи Он еще 
не уходил на работу ) последний придает оттенок, что в отсутствие го 
воряшего дейсгоне. возможно, уже совершилось Приведенный пример 
можно понять так: когда я был дома, он еще не ушел на работу, а 
сейчас, возможно, ушел.

Сочетания причастия на -гандыи с эди придает ему такой оттенок, 
при котором говорящий уверяет, что действие совершилось бы, но по 
каким-то причинам оно не совершилось: Олордын• айылына барып кел- 
гсдий эди К ним вполне можно было сходить (но почему-то не схо
дили); Бу ишти эдип салгадый эди Эту работу вполне можно было 
сделать (но почему-то не сделали); Бугун илокди обоологодый эди 
Сегодня вполне можно было сено метать (но почему-то не стали).

1 Грамматика алтайского яшка Казань. 1869. стр 256
» .4 А Коклянова. Категория времени в современном узбекском я’,ыксг. М . 1963; 

А А Юлдашев. Аналитические формы глагола в тюркских языках М., 1965; 6. Л Се
ребренников. Система времен татарского глагола. Казань. I9G3.
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В алтайском языке недостаточный глагол эди и сочетании с гл 
голыюй формой на -иачы ( еечи) обозначает регулярное совершение дог 
стнии и прошлом ол бариачы tdu — он (бывало) ходил; ол келееч 
tdu он (бытию) приходил; ол алиачы »ди -— он (бывало) брал. <■ 
кечиреечи >дч он (бывало) переправлял Эта же форма, в зависимо 
ги от контекста, обозначает действие, к«/торое обещало совершить др 
|чх' лицо, хотя сам говорящий недостаточно уверен в совершении да. 
ного действия

Форма желательного наклонения, образованная аффиксами -ги. 
(с вариантами), выражает желание субъекта совершить какое-лн  ̂
действие зткейим ну ладно, сделаю; барюйым — »г> ладно, поед 
Когда к данной форме присоединяется глагол >ди, то в таких сочет. 
ИНйх субъект намерен совершить какое-либо действие, но по каким-- 
обстоятельствам он (субъект) сомневается в его выполнении, т <

и)им я iiouic.i бы но >ткей ядим .. . u-лал бы. но кочонд. 
гой nht*t... t пел бы. но , будургеС2 >дим.. выполнил бы. ио

Глагол >ди («мим «ною огрнца тельную форму I t ли V. некоторы
I юрке к их жык.1- • < I it-льная форма глагола *- образуй и ; < 
севом «лом типа гпйтл (балкарский мен н)им — я был, мен пой* 
iduu я Hi был), deqil (претим  talebe deqil iseydik если бы м 
ие были пдеит>1 ми). ! '  в алтайском я 1ын«- выступает •»«<’< кот;, 
ивлиенм остатком отрицательной формы причастии от 'P Ырир армч 
где р с, грани барчр барбос) Эмее, по.ыбно причастиям и отрица
тельной форме бирбни, келбес, ук/tai и т д , спрягается а выполни' 
ф\ HKtlHi*• предика la V при именном с.пча»!-»м сказуем >41 вы- т> ::.м 
как сии *ка Следует отметить, что <»ее в алтайском языке и отличи 
от фугнх тюрк« кич hhjkob аы.тупаег не в шаченнн •:»>м:и- ш к i 
в значении настоящего времени

I Мен »дим я есть I. Мен змезим — не (есть) я
2. Сен лдим ты есть 2. Сен зм ези/r не (есть) ты
3. Ол яди он есть 3. Ол змее — не (есть) он
I. Hue *дибие, зди< мы есть I. Бис змезис — не (есть) мы
2 Слер здигер, здеер ни есть 2 Слер змезигер (ямезеер) н<

(есть) вы
3. Олор эди они есть 3. Олор змее — не (есть) они

Примеры: Je, Гемичи, мен куш ямези.м — Ио, Томнчн, я ведь не 
(есть) птица; Кчйдин кбрбйин, Кузурумдуде jamm мен >мезим. бекд ки 
мини состдди не (У Садиков) Откуда я могу знать, в К>чур\ мд\ 
я ведь не (есть) одна, возможно, он сватал другую; Сен яр кижи зм ези я  
бе? Разве ты не (есть) мужчина?

В алтайском языке частицы разделяются на две группы: частицы 
первообразные, т. е. частицы в собственном смысле, и производные от 
имен и глаголов, являющиеся именными и глагольными формами 
Последние представляют переходную ступень Они окончательно еще 
не оформлены как частицы. Некоторые типы частиц входят в круг ос
новных разрядов категории модальности. В алтайском языке в форме 
змее сказывается модальная окраска отрицательного высказывания 

Форма змее в современном алтайском языке, как и в ряде других 
тюркских языков |казах., тувин. и др.), соответствует русской отрица
тельной частице сне». Примеры: Оны таап алатаны kjjh змее ле (И. Ко- 
чеев) Его найти не так трудно; Мен билерим, позттерге улгерлер би- 
чиирге jetru.i змее Укачнн) — Я знаю, что поэтам не легко сочи
нять стихи.

34



Остановимся на некоторых значениях частицы лч?с. Э.мсг стано- 
имт». я после отрицаемого слова O.t малчы змее Ои не пастух; Кичи- 
нек змее Hi* маленький, A fen оны к дргдн эмезим, мечен• не сурай- 
дын'* Я его не видел, что ты меня спрашиваешь о нем? Говорящий 
категорически отрицает то. что предполагает второй. Оборот кдргбн 
•мее резко отличается от отрицательной формы самого глагола, обра
зованной с отрицательным аффиксом бо (кбрбогдн).

Таким оборотам, где змее выступает а сочетании с причастной 
формой будущего времени на •р (Ол оны кбрбр >мее Он не увидит 
его или он (гьегда) ненавидит его, Ол олорго барор *.м<ч Он не 
пойдет к кнм или он вообще не ходит к ним; Ол куучын ни айдар змее 
Он ничего не скажет или ои (вообще) не разговорчив), характерно то, 
что действие не может бить совершенным в будущем. Этому же оборо- 
т> присуще и другое шачение постоянство характера действии.

Э к ч  « повторяющимися именами не отрицает, а наоборот, усили- 
н.чет утиержленж Например Гчбышкч а-'ын су улар чайбалышты. аеаш- 
таштар силкиниже берди, табыш >ме< табыш болды, кыйгы змее кыйгы 
Сниды (из *noca| O f шума реки выходили и;» своих берегов, деревья 
и камин затряслись, был большой шум и неописуемый крик Авторы
• Грлммагики алтайской» тыка» (IWt'M приводят отличие зма от jok1

Форма беди, обра мваннаи от недостаточного глагола , п :чт*та- 
нин с именами н с желательной формой глагола выражает шаченне 
вежливости вопроса с оттенком некоторой неуверенности Кикпашеч 
бштин ыасетын >н артык уренчиги беди? Какпашев лучший ли 
ученик нашего класса? Слер кожеждои бергей бедеер? Вы не споете 
ли? Кара гай^аныг •дегиное слер щртч.'ач бедеер? Не вы ли жили у 
подножья Черной горы?

Форма беди спрягается но образцу глагола * (зди), принимая лич
ные аффиксы

I Мен fieftuM? 1 Бис бедибис (бедис)?
2, Сен б един'> 2 Слер беди,'ер (бедеер)?
3. О л беди? 3 О лор беди?
Некоторые исследователи современного алтайского языка считают, 

что частица би-бе в сочетании с аффиксом глагола прошедшего време
ни ди образует вопросительную частицу беди 3 Нельзя согласиться с 
таким утверждением, т к частицы являются неизменяемыми словами, 
поэтому они никак не смогут присоединять аффиксы магола прошедше
го времени Форма беди образована от слияния вопросительной частицы 
бе с недостаточным глаголом з (зди), <ди бе^бе зди>беди Бу ишти « 
олор будурген зди бе? — Бу ишти олор будурген беди? Разве они 
выполнили #ту работу? В отдельных случаях, особенно в поэзии, встре
чается бет. стяжеиная форма от беди Онын~ айткан сдстдри неме бет? 
Разве что-то стоят его слова?

Орозо тутклн кул9кт«пг 
Оорыйтаны неме бет? (Л . Кокышев)
Пост державшему человеку 
Ведь не трудно заболеть

Иногда употребляется двойное э-, одно из них стоит в отрицатель
ной форме (частица эмег), другое же выступает, как вопросительная 
частица Такая конструкция обозначает неуверенный вопрос: Лдабас

1 Грачматнка алтайского языка. Казань. 1669. стр. 271
* Т М Тошакова Союзы н частицы в алтайском литературном языке Ученые 

Записки ГАН И И И ЯЛ , |% | . в. 4. стр 53.
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черуге бирганыншг бери эки ай от кон >мес беди? — Кажется, два меся 
на прошло i тех пор, как Лдабас уехал в армию

В большинстве тюркских языков слова, образованные от не достаточ
ного глагола принимают активное участие в образовании различных 
форм (формы желания, предположения, сомнения, утверждения, дол 
жвнствовател мю-условная форма, различные описательные формы про 
шедшего времени). В современном алтайском яшке глагол *• более 
склонен к обозначению модальных оттенков По способу отношения го
ворящего к высказыванию (согласие, сомнение, неуверенность, пред но 
ложение h i  i ) фирмы от недостаточного глагола я- н алтайском языю 
близки к модальным словам

Несмотря на «го, нч нельзя лилнжтыо отнести в разряд модальных 
слов, поскольку модальные слова не изменяются, и формы от *- могу i 
спрягаться.

Недостаточный ла'гол ♦* в форме *мвй является отрицательной 
формой л реп него деепричастия *рип (6pln, ар - ял», сравн кел ип и мм 
Лей, барып и бирбай). Мнения тюркологов по вопросу «трииагельно! 
формы деепричастия на -л (.мш, мШ, в некоторых яичках, в частност 
в алтайском, ба(, бй») неодинаковы В  В Рад лов и 11 М Ммиораиапи 
предполагали, что -ми1ын, -мши образованы от старой деепричастное 
формы -матын, -чадып Ваш считает, что и аосточиотюркских языках 
где п может отпадать, m ain стало ля/, следовательно. »та форма сои 
падает с отрицательным деепричастном настоящего времени и 1-м лиши 
ед числа повелительного наклонения'

Отрицательная форма «чей, являясь остатком от деепричастии 
арии (арш ), в современном алтайском языке не воспринимается как 
деепричастие, она обозначает оттенок модальности и, как глагольная 
форма, спрягается
\1t-n гчп'/им конечно, я Гшс ‘Mi'iiur конечно, мы
Сем >мгйин конечно, ты Слер ?мейеер ■ конечно, вы
Ол *меА конечно, он Олор *.чгм конечно, оин

Приведем примеры, i де форма < ч<*м выражает оттенок модальности
1. Подтверждение известного факта:

.-•я .1с «рты» m v aoieir.
Энеы >мси Ci 1,1 деор (Н Шатинои)
Голи спросишь кто самый л>чший.
То она ответят «Конечно, мама»

2. Уверенность субъекта в совершении какого-либо действия
Кой-ыаХысты емиртер
Кялышкмн <YVWr бар >мей
Колхочысгы тшгыдар
Мйдс бнетг бар »мгй (in т е м ) .

Рам е v нас нгг сена.
Которым можно скот откормить.
Ра toe у нас m-г энергии.
Чтоб свой кол хал укрепить.

3. Передача оттенка насмешливого отношения субъекта ксювершае. 
мому действию • Васяньнг адымы башки •ней» - деп. Митяш айтты 
(II. Кочеев) « Вася стреляет u«»poi»>>*. сказал Митяш.

' См \V Radloff Uigurisclie Spracbdinkmaier. Leningrad. 192$; \V Bang Das 
negative Verbum dor Turksproche, «Sil/ugsberichte der Preussischen Akad. dcr Wisscn- 
schaften (X\ I I ) .  Berlin. 1927; С E Малое. Памятники дрегнетюркской письменности 
Монголии н Кирш мш. М Л . 1959
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Слое»» * •»< ш н узбекском ii и языках: *миш, и мши), обра-
юиаяиое от глагола »- посредством аффикса причастия прошедшего 
времени -мыш. -мши. который встречается чаще всего в тюркских язы
ках огуэской группы, в алтайском языке также выражает оттенок мо
дальности: сомнение, предположение Аффикс причастия -мыш, -мши 
для тюркских языков Сибири, кроме якутского, не характерен.

Ио в алтайском языке в составе слова *меш <*н остался как реликт. 
Примеры Билба (амынак jep jaap ычкынды ям с и/ не. (Н. Шатпиов) — 
Может быть, невзначай уронил на землю; Эру /мл»/ состбр у г ирга жир- 
de нем кЦуняебеди ямеш (там же) Кто не прочь по вечерам слушать 
теплые, задушевные слова; Барып jaTKan кем г токтоор »меш не? (11 Кп- 
<еев) (можно заменить слоном ба лор бо) Остановится ли плывущая 
лодка? Боролер андый щук келди кипи пе? Неужели волки гак близ
ко подошли? )е. бай.ю, яртенчпн-зуннан' мынин чыгып барар болбойым. 
канчазым мында отурадым ямеш? (П В Кхчняк) Наверное, завтра- 
послезавтра выйду отсюда, сколько же можно здесь сидеть?

Отдельные исследователи алтайского языка происхождение слова 
*мтир сводят слиянию наречия ш < глаголом тур стоять.' Но нам 
кажется. что оно в своем генезисе также восходит к глаголу я-. Пели 
обратить внимание на семантику этого слова, то *мтир имеет такие же 
модальные оттенки, как яОи. <чеш. шей В В Радлов происхождение 
слова змтир схематически изображал так iiimip (от a i м3 (м!ш) fr ip )1 
Эмтир и алтайском яичке выражает модальный оттенок: подтверждает 
то, что было раньше Примеры Уулынын кару на)ылары индубаган ям- 
гири (А Адаров) Любимые (близкие) друзья сына, оказывается, не 
>аб|4лн ее. Каира бчштанып кчр.н Сельбекоа joK, KUtldaaр <)ч jype бер- 
сен ямтир И Кочеев) Когда он повернулся, Сельбекова не было, 
он. оказывается, куда-то ушел; Itlar кун бол гон *мтир Оказывается, 
была хорошая погода

Выше мы указывали, что глагол который раньше, как и другие, 
выполнял все глагольные функции, в некоторых современных языках 
переходит в служебные слона. Возьмем, например, алтайский раздели
тельный союз ямезе «или» Мы полагаем, что он образован от гла
гола э(йр)- в языке древнетюркской письменности с помощью огрина 
тельной частицы -ме и аффикса условного наклонения -гаг (впоследст- 
внн •/» выпи л) иг- т а и г  тага ■ Итоги. В последней форме это 
слово сохранилось в алтайском языке до сих пор в качестве раздели
тельного союза Примеры. Юра алдынан' базын, каран-уйда тудуш л а 
/ыраалу )ерге я.чем кайылган кар<)ын суузына учурап 1цр<)ы (И. Ко
чеев) — Юра шел впереди, в темноте он встречал на своем пути то кус
тарники. то лужу, ( ууны кгчер кандый бир m-суме ямезе juup курсах 
таап алары учун кичеенер ордына, олор боилорынын килганчы ийде- 
кучтерин оскд керекке чыгимг)ога<1ый бчлдылар |И. Кочеев) Вместо 
того, чтобы найтн какой-нибудь выход, чтобы переправиться через реку 
или найти какую-нибудь пишу, им пришлось последние силы тратить 
на другое.

Л в отдельных языках, в частности в тувинском, я(ар)- как глагол 
вообще не выст > < (.хранились в частицах явес, яртик,
ирги, в диалектах -эрги?

Напрнмер: I Билген болзумза, ынчан баргай яртик мен — Если бы

1 Грамматика алтайского языка. Казань. 1869. стр 60
* В В. Радлов Опыт словаря тюркских наречий Т I. часть I. С Петербург. 

1893. стр 924
1 Ф Г. Исхаков. А. А. Пальмбах. Грамматика тувинского языка М 1961 и 

Д. А. Моягцш Формы прошедшего времени изъявительного наклонения в тувинском 
языке Кызыл. 1963
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я жал, тогда пошел бы. 2 Ол кажин келген ирги? Когда же он пр» 
шел?

Таким образом, недостаточный глагол *• и памятниках древи< 
тюркокой письменности, выступая в своем основном значения, изменяло 
но глагольным формам. На современном этапе в отдельных тюркски', 
языках (особенно в юго-западных) этот глагол, образуя целую серии 
сложных прошедших времен, входит в состав сказуемого В отношении 
алтайского языка «того полностью утверждать нельзя В алтайском язы 
ке формы, образованные oi недостаточного глагола выступают как 
глагол, связка, частицы, союзы, кроме того, обозначают различные м 
далыше оттенки (предположение, неуверенность, сомнение и т д.) 
Эти модальные оттенки глагол *• в алтайском языке приобрел в пр< 
цессе своего развития



Н П Ч У П К О

JAM МС. ТВОВАННЫГ НАЗВАНИЯ д и ки х  ж и в о т н ы х  
В РУССКОМ ГОВОРГ ОНГУДАПСКОГО РАЙОНА

г о р н о  а л т а й с к о й  а в т о н о м н о й  о б л а с т и

Статья ивямсаия по материалам трех диалектологических экспеди
ций в Онгудайскнй район Горно-Алтайской области, проведенных ан
гаром совместно со студентами Новосибирского государственного 
унниерснтета в июле 1963. марте 19(Ц и июне-июле 1965 гг.

Население ОнгудаАского района находится и своеобразных этни
ческих условиях: н тесном контакте с носителями одного из языком 
тюркской группы, с алтайцами На территории Онгудайского района 
Живут представители южно-ал тайского диалекта, так называемые 
«алтай кижи». Русское население появилось в этом районе почти два 
отойти я назад, »то были выходцы из Прнуральи, средних районом 
Г.аронейской России, а также обитатели некоторых сибирских губерний: 
Томской. Тобольской, Амурской.

Первым русским населенным пунктом на территории Онпдайского 
района, как указывается м данных Поволостной всероссийской сель
скохозяйственной переписи 1920 г., было село Онгудай, основанное в 
50-х гг X IX  в.' После Онгудая на территории Оигудайского района <>б- 
ра!)ются села Хабаровка (70-с ri X IX  м.), Туекта (1879 г.), Купчегень 
(90-е гг. X IX  в) - Таким образом, контакт алтайского населения с рус
ским в этом районе по времени не выходит та пределы двух столетий.

Как следствие тесного контакта двух народов, живущих п обста
новке дружбы и взаимопонимания, нами отмечено наличие двусторон
него двуязычия русские, владеющие алтайским языком, и алтайцы, 
говорящие на двух языках. За последние годы в результате возросшей 
функциональной роли русского языка двуязычных алтайцев больше, 
чем двуязычных русских; кроме того, встречаются представители алтай
ской народности, не владеющие алтайским языком.

Однако, несмотря на сравнительно небольшой срок межъязыкового 
общения и на иозросшую ро.и. русского языка, в местном русском диа
лекте- функционируют заимствования из алтайского языка, получившие

' Список населенных мест Сибирского края (Вып X. Ойротская обл . Ново
сибирск. 192Я. стр 16 20) мы не учитывали, т к в отдельных случаях они ошибоч
ны Видимо, по последнему источнику ошибочно указана дата образования с Онгу- 
дай (1626 г.) в Краеведческом справочнике «Горно-Алтайская автономная область». 
(Горно-Алтайск, 1963)

* Даты образования сел установлены из ми с учетом следующих источников 
Азиатская Россия Издания переселенческого управления землеустройства и земледе
лия. — т. 1 Спб 1914; Горный Алтай и его население Т I I I  выи, I, Сост С. П Шве
цов. Барнаул. 1901. Всесоюзная перепись населения. 1926 г. Т II, Сибирский край, 
Отд ], .М , 1928 Данные, ука 1анные в «Списке населенных мест».
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в результате освоения русскую огласовк\ н русское морфологнческ< 
оформление. Больше других восприняли иноязычные заимствован!! 
группы лексики. связанные с животноводством н охотой Последт 
объясняется, пилимо, тем, что животноводство и охота *то именно  ̂
области человеческой деятельности, в которых русские люди могл 
учиться у алтайцев новым для них способам, а также познанию h cko ti 
рых реалий, не известных русским до поселения на Алтае Познани 
нового иногда < вязмиалось с поннлоннем и лексике русской* гонор 
заимствованных из алтайского языка сл<ж Нами зафиксировано hi 
сколько заимствованных слов, обозначающих диких животных и ним 
котопыс и будут рассматриваться и згой статье

Материал располагается в алфавитом порядке по общепринятом 
в литературном языке названию животного

Архар, или аргали (Ovi* атпюп Linnaeus, отряд парнокопытны' 
подотряд жвачных, семейство полорогих, подсемейство козлиных, ро 
баранов, пол рол Н.И иннан* Баранов) и M'vikom гоноре ныыв.и-п i сл< 
иом кон ко р. Кочкор в алтайском языке сам ей аргали (РСл, i 2 
стр (>К filB) Общегюркское значение • лона к о ч к о р  баран-пронзг*< 
днтель В алтайском н»ыке, как утверждает А М Щербак, наблюдаете 
сдвиг в значении второ слова: »го самец дикого гарного барана.' В |v\( 
ском диалект» к о ч к о р  оптовое название животного бее указания и 
его половой признак, различение которого, видимо, неактуально дл 
носителей местного диалекта, т к ареал архароп расположен ближе 
монгольской границе, н Онгудайском районе они не молятся Этой прнч)- 
ной можно объяснить и тот факт, что русские люди, хорошо зная слои 
к о ч к о р  не всегда хорошо представляют вид зтого животного («V на 
качкорз.ф и , г, ан'нф Кош-ДгЛчн Ан и нъладбб'им марала, пятна** ' 
тын». Хаб ) Представление об »том животном сложилось у местны' 
людей и основном по рогач архара, которые иногда привозили hi Кош 
Дгачского района («Качкор и1*дпнт м лринбе.з, para \ и’иво кручи 
с’нл‘н>и, кал’бсп и кал'бса». Туекта)

Общепринятое п литературе слово а р х а р  для обозначения «топ 
животного п говоре не функционирует. Нашей «кспелнцией отмечен 
лишь один случай употребления «того слова от Зубакина Николая Пап 
ловича, 1929 г рожд Н П. Зубакнн окончил 7 классов, кузнец. охот 
ник-любитель, читающий популярную охотничью литературу

Кабарга (Moschus inoschifrrus linnms. от: ч парк копытных 
подотряд жвачных, семейство оленьих, подсемейство кабарговых, род 
кабарги) называется в местном говоре табарга. ( лово .заимствовано н< 
алтайского языка: в «Алтайско-русском словаре» Г  Я Куманлина* ело 
во дано в форме табыр.'ы (стр 82). в «Словаре алтайского и аладагско 
го наречий» П. Вербицкого* слово tatio в форме табарга (стр 324). От 
меченная в «Ойротско-русском словаре»' форма кабарга, возможно, 
заимствована из русского литературного языка (стр 65) В статье 
Л М. Щербака «Названия юмашних и цгких животных в тюркских 
языках» приводятся общетюркокае формы зтого слова mikhoh и та- 
баргу.'

В русском говоре и» двух слов кабарга-табарга последнее боле< 
употребительно («Тъбарга мы i ьвар’нм. гьбаргу. гънар'ат. уб’нл, а 
м/>арг> н'н гьвар'ат, н’и слыхала » Хаб.). Употребление принятого в

М . М. IHi'pCta*. Названия домашних и диких животных в тюркских «лыках 
Историческое развитие лексики тюркских чшков ' I .  19Л1. стр 112 

С. Ч КиманОин Алтайско-русский словарь Г V.ia.ia. 1923
* ft Вгроицкий. Словарь алтайского и адада некого иарсчий тюркского языка 

Казань. 1887.
| Ойротско-русский словарь. Сост. Т. М Тошаковл н Н. А Баскгков М  1947 
•' А. М. Щербак. Указ. соч.. стр 144
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литературном языке грамотных охотников*
любителей от Зубакнна Н. П., а также от Чупрнянова Сергея Никифо
ровича. табунщика. 1927 г. рож д.

Козел, косуля, козерог диалектные обозначения <ш\ животных 
удобнее рассматривать вместе, т к. одно диалектное наименование 
может обозначать несколько видов животных, а один вид животного 
может обозначаться различными шллекгнымн нашаннямн, дифферен
цированными в зависимости от иола и возраста животного. В этой 
группе слов заимствованные и русские .лова тесно переплетаются, 
вступая в определенные соотношения

Слово козел в местном говоре многозначно Оно может обозна
чать три вида животных козла домашнего, козла дикого (центрально- 
азиатского козла, Capra sibirlka Pallas, подотряд жвачных, семейство 
полорогих, подсемейство козлиных) и косулю (Capreolus capreolus, 
подотряд жвачных, подсемейство козлиных, род колли). Заимствован
ные слова способствуют дифференциации этих наименований, сохраняя 
за русским слопом козел функцию общего названии всех этих видов 

для обозначения домашнего козла в говоре используется 1анмст- 
ммяног из монгол 1.ского языка общеоибнрокое слово еман В монголь
ском языке ямаа(н) коза (Мочг.-руоск сл., стр. G93). Слово еман в 
местном говоре пропиюлочдааляегся - юв\ козел, которое, кроме об
щего обозначения *тнх животных, приобретает еще дополнительное 
значение дикий козел Подразумевается в этом случае, видимо, и 
центральноазиатский козел, и косуля, во всяком случае, возможно упо
требление слова козел ии обозначения ibvx видов животных («Мы 
катбрый д'мк'иЙ нз.зыванм казлом, а дамашн'нва нманъм.» Туекта I 

Центра л iiiioa знатОКЯ Л (Capra sibirika Pallas) обозначается 
в говоре словом козел и заимствованным алтайским наименованием 
тикё, называют его также бум (или мум). В алтайском языке тика, 
^ Н квел» . 2 «дикий к.м. I ( Р< 1 1 i-iр НИ*. 1017) \ М Шер 
бак отмечает слово такй, как обшетюркское со «качением «козел», 
причем подчеркивает, что и некоторых тюркских языках, в том числе 
в алтайском, это слово обозначает не только домашнего, но и дикого 
коала1 В русском говоре слово осваивается лишь в шаченин «дикий 
козел», правда, оно не является общеупотребительным, ощущается но
сителями гонора, как иноязычное слово. Более употребительно для 
обозначения этого вида животчого в русском гоноре слово fit/н, про
исхождение которого установить пока не удалось («Бун. как и мат кал- 
хоэный. пахбжый на дамашн'уйу казу, para у н'нвб загнутый, а пъ- 
алтайск'н т’ик е » Хаб )

Косуля одно из наиболее распространенных парнокопытных, 
обитающих на территории Онгудайского района Видимо, поэтому в 
русском говоре функционирует несколько заимствованных слов для обо
значения этого вида животного Обшенндовое название этого животного 
остается русским (козел), ио оно мало употребительно, т. к. чаще и:- 
пользуются в говоре заимствованные слова, которые различают косулю 
в зависимости от пола и возраста.

Заимствованное слово курам обозначает самца косули. Алтайское 
слово курам отмечено в словаре В. В. Радлова в значении «дикий козел» 
(т. 2. стр. 922), в «Ойротско-русском словаре» в значении «ко:уля (са
мец)» (стр. 95) А М. Щербак отмечает, что слово курам малоупотре
бительно в тюркских языках, и приводит одно значение его — «самец 
косули», в котором слово употребляется в алтайском языке.2 В словарях 
русского литературного языка зафиксировано слово гуран в этом же

'.4 .И. Щербак. N'k3j соч , стр. 118 119.
1 .4. М. Щербак. Указ. соч.. стр. 121
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лишении (СлСРЛЯ, I I, стр. 490) Однако форма слоя а. бытуюшеп 
и гоноре Онпудай* кого района, ближе к алтайскому ян. |В< 'М -ам 
н форме гурии слово fiii-io жакомо некоторым русским людям до по 
селении на Алтае, но лишь контакт с алтайс ким языком позволил слои 
закрепиться ц форме куран ) Слово курам почти не ощущается носите 
лими говора, как иной ночное Вместе с русским слоном кпзлушк1 
( кона ухи) «аимстноманное ю н о  днффер«-инир\ег "/..ц1мч< пне «тн 
животных по половому признаку. («На купана и на казлуху ахот 
н’ичьл» Туекта; «Куран казлух'ин муш.» лав I

Обозначения косули дифференцированы ь юпор< а по 1мж*растно.м\ 
признаку, для чего используется русское слово козленок .» таинство 
ванные нап н тёш ка  ( ’лоно килленок обозначает тетгныша косулг 
от рождении до одною года. Заимствованно** слово нап означает деле 
ныша косулн от олного года до тух  лет В л.тгайском языке чаап 
детеныш косулн по первому году (РСл, г 3, 1916) (« Чаи йегь ун 
гьданой, а каэлемьк рад'аш’ш'ий,» Туекта) Слово чап широко употре 
бнтельно среди русских охотников

Слом ( оёшка менее известно Онозашнаю только о дну4 а'фо; 
маторои, d арнкоп -охотников нз с Купчсгень и Т\екта («Ос ин fly чип 
йпгка, а сайошка дьк фтарой гот, он уш нраГимьвал, прал'нтьнал 
Туекта ) Происхождение гтого слона hi алтайского Я 1ыка п ре л пола; а <
В II Богдажж п статье «Алтайские «лсменты п лгм чке русскою гово 
ра »' В галником гоноре (Усть Канский район) слово саёк употребляет 
си для обозначения маралеика от одною до двух ле1

Из все* обоаначгннй. бытующих в говоре, «ля азвання косулн 
наиболее употребительным является слово куран I до употребляют и 
тогда, когда важно подчеркнуть не половой признак животного, а отли 
чне дикого K«*i.ia от тмашнето («Иман какой-ть душной, а кура i 
фкусный * Курота)

Сурок ( ( ieitus Marniota Bliinienhax ll, отря i i , и *чи• • • ! 1 ,’Я 
однопарнорезцовых, семейство беличьих, род сурки) обозначается в 
гоноре русским словом сурок и алтайским тарбаган. Слона ни в гоноре 
абсолютно однозначны Алтайское тарбаган сурок (О-P. стр. 143) 
Наблюдения покагали. что слово тарбаган более употребительно в се
лях с преобладающим алтайским населением, где оно может быть даже 
более употребительным, чем русское. Такое явление наблюдалось 
нами н селе Внчнкту-Бом «Тарбаганы йес у нас \ па руск и как ых? 
Сурок ой п. Маль ыво п т »

Суслик (Citcllus imciulatiis Pallas отря t i р*.- i " = ■; * • i ;1 о i .. ць> 
парнорезцовых, семейство беличьих, род суслики) называется в Он и 
дайском районе ему ранкой и еркешкой Наиболее распространенны*' 
нз них является слово ему ранка; аркешка употребляется среди тетей, 
взрослые знают *то слово не всегда. Слово еркешка образовано от ал
тайского о рыб н значении «суслик* (О-Р. стр 120) («Пркешк'и пайд- 
бмт'и выл’ивпт', р'иб'нт'бшк'и таг гьвар’ат.» Хаб.)

Слово емуранка, распространенное не только в Горно-Алтайской 
области, но зафиксированное также в форме му ранка и Легапско-Куз- 
нецком районе Кемеровской области (диалектная картотека Томского 
гос. университета), заимствовано, видимо, из какого-то другого тюрк
ского языка. Фонетически слово емуранка. как показывает А М. Щербак, 
может соответствовать башкирскому и татарскому /пмран. уйгурскому 
]умран. чувашскому jaMpaH. но более всего русская форма слова соот
ветствует узбекскому )умранказ1к.} Из которого нз ггнх языков н каким

1 Р. Н. Бо*данооА Алтайские элементы » лексике русского говора Записки Горно- 
Алтайского наушо-исследовательского института нстор • -.■ ».к\я i литературы. 1964 
вып. 6, стр. 117— 118.

9 .4. ,М. Щербак. Указ. сом , стр 148.
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«брл.юм слово попало и сибирские говоры, н и том числе п говор Онгу- 
длйского района, остается пока неясным Слове» смуранка очень широко 
улотребнтелыю в русском говоре, и связн с развернувшейся в районе 
борьбой с грызунами в говоре появилось новое слово емуранничать. 
обозначающее процесс их уничтожения («Имураии ич«л« дьк неть 
тушыл'н нмураньк * Курота)

Заимствованные обо«начгиня птиц

Для обозначения птиц в местном говоре зафиксировано только два 
•аимстповаиных слова, возможно, их больше, но они. видимо, редко 
употребительны.

Кедровка (N'ocitraga Briss, отряд воробьиных, семейство вороно
вых, род кедровка) имеет и говоре наряду с русским слоном кедровка 
обозначение та рал ка или тара.». Алтайское слово тара, i «кедровка» 
(0-Р. стр 142). Более распространена в русском говоре обрусевшая 
форма та рал ка Слова таралка и кедровка совершенно равнозначны 
Слово таралка иногда не ощущается носителями говора, как иноязыч
ное («Таралка тр'ишшыт, к ад а л'нтАит. вот ы празва.Ги таралка, а 
пъ-алтайск'н тарал * Тускта )

Улар (Totraogallus altaicus Cray, отряд куриных, семейство фа«а- 
!н>»ых, род улары) и в говоре называется уларом Н «Ойротоко-русском 
словаре» улар зоол гриф (стр 167). Однако и местном алтайском 
диалект»' слово употребляется для обозначения горной индейки. Это же 
м<аченне имеет слово и и монгольском языке (Монг.-русск. ел., стр 452).
В словаре В В Радлова улару дикая курочка (т I, стр 1683)
В русском говоре Онгудайского района улароо называют еще польскбй 
курицей Ареал <той птниы расположен ближе к монгольской границе, 
но охотники Онгудайского района знакомы с повадками пой типы 
«Улар с'£рый цв'егьм ы б’ёгат быстра, быстра, а л'нтат тол'кт. i гары. 
Пац^шн'нк бунй, даЛбт ов'истбк ы буи б'нжыт, значит гд’е-тъ чнлав'бк. 
збрк'нй пт'нса » *

Литературное название этой птицы, видимо, также «аимствовано 
из алтайского или монгольского языка, но т. к. это редкая птица и за 
пределами Онгудайского района она не могла быть известна русскому 
веселению, функционирование слопа улар в местном гоноре предпола
гается не под влиянием литературного языка, а под влиянием местного 
алтайского диалекта

Таким образом, рассмотренный материал показывает, что русский 
говор Онгудайского района заимствует названия тех диких животных, 
■оторы< не встречались или редко встречались ему я условиях рав
нинных лесов (кочкор, табарга, улар) Заимствования из алтайского 
языка могли появляться и в результате потребности дифференциации 
понятий, связанных с наименованием животного (куран, чап) Некото
рые заимствования, имеющие *книв;лент в русском говоре, видимо, 
просто объясняются потребностью понимания при общении (тарбаган, 
таралка). Интересно также отметить, что е говоре не зафиксировано 
заимствований, обозначающих промысловых пушных зверей, <а исклю
чением слова койпн — заяц, которое употребляется в переносном зна
чении хтя характеристики трусливого человека.

Русские люди заимствовали от алтайцев не только наименования 
некоторых диких животных, но и алтайские способы охоты, виды лову
шек, а соответственно и наименования последних. Так, в русском го
воре бытует слово агартапить для обозначения одного из приемов 
охоты: загонять с криком и шумом зверя на сидящих в засаде охотни
ков (алт. агырт в этом же значении. О Р. стр. 12); слово паспак, обоз
начающее особого устройства ловушку, сделанную из жердей и бревен
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по типу русской кулёмы (алт fiat пик ь i >м же значении, О-P. стр. 27) 
Зиают русские и особого устройства алтайское ружье, которое ил ли 
вают курла (алт, кырлу мылтык нарезное ружье, О-P, стр 112) 
Но » последнее прем я у охотников все больше появляются современ
ные охотничьи ружья, паспакн н куломы «меняются купленными кап 
капами, и, следовательно, судьба некоторых заимствованных слов и 
русском говоре предрешена они исчезают имеете с исчезновением 
обозначаемых i i \mi реалий. Дольше других, видимо, сохранятся в гово 
ре заимствованные названия диких животных
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3. С КАЗАГЛ ЧЕВА

НА ПОДСТУПАХ К ЗРЕЛОСТИ
(О  раннем периоде творчества П В К  учим ка)

Павел Васильевич Кучм ял один ил тех писа гелей, кому выпала 
трудная н почетная юля быть 1ачинателем художественной литературы 
своего народа Немалая t ас луча ц становлении алтайской письменной 
литературы принадлежит и поэтам его предшественникам - 
М В 'U идус-Эдокоиу и II А. Чагат-Строеву, чьи произведения соста
вили се парные страницы Однако за сравнительно небольшой период 
«ворческой иятельноои они не оставили значительного литературного 
наследства и не поднялись ю уровня высокого художествениого мастер
ства было сделано Панлом К учи я ком От форм народных несен 
и >пичсчких сказании к проникновенной лирике, художественной п|юзс 
и цаматургин таковы лапы возмужании его таланте В литературе 
. воепо народа им созданы новые образцы произведений всех жанров

Начало творческой деятельности Павла К учи я к а совпало с буйной 
»1ЮХОЙ первых лет строительства социалистического общества в Горном 
Алтае Восторженное воагрнятие советской действительности как на
ступления новой эры и истории человечества составляло общую черту 
алтайской литературы двадцатых и начала тридцатых годов.

В зарождающейся литературе на первых порах широкое развитие 
лат учил а поэзия. На страницах областных газет выступало более пя
тидесяти начинающих поэтов и многие из пах М. В. Мундус-Эдоко», 
Г1. А Чагат-Строев, И В Кучияк, Ч А Чуни же ков, И Эдоков. 
И. Тантые», А Чоков и другие — создали немало произведений, став
ших популярными среди читателей и вошедших в первые .титетуратур- 
ные сборники и хрестоматии

Поэзия того времени была преимущественно апитационно-публн- 
цмстической Это были стихи и массовые песни о революции и советской 
власти, о партии и комсомоле, о кооперативах и учебе, о газете и т. д.

День, копорын юмлю цветущую 
От церквей избавил.
Дли,, который народ вымиравший „
Возродил и сделал мудрым 
День удивительно прекрасный,
Освободивший народ.
ИЗ которого кровь В14СагЫПЯ.ТИ

(neppeot) надстрочный )

Так. в стихотворении И. Эдокова «Октябрьской революции слава!»1 
утверждается историческое величие Октябрьской революции, вырвав
шей алтайский народ из мрака нищеты и гнета Прославление револю-

1 «Кызыл Ойрот» 1927 7 сентября. .V? 68 (206)



пни и советский власти было основным лейтмотивом произведена 
тех лет.

Особое место и но» щи злого периода занимают произведения 
вожде мирового пролетариата Владимире Ильиче Ленино В с ihkov 
Л енину посвящают свои стихотворения учителя, учащиеся, газетные р< 
ботикн вчерашние бедняки, только что научившиеся читать и писан 
С простотой и искренней любовью говорят они о человеке, ставшей ро i 
мыл) и близким для всех трудящихся мира В их незатейливых стиха’ 
и песнях выражены не только глубокая всенародная «жорбь но вели 
кому вождю, но и величие и бесе мер гне его дел:

. ТЫ Ж Н И  Й СЧСЯЛЛШ IIS jH bV »»  —

Haul дороги ft М.1м<ч'
В  гордоях трудящихся <х талес*
Ч л  гнил пихта тепла.

пишет (И-летняя Анна Чевалкона. жительница села Эликманлп 
Вдохновенные стцоки о гениальном вож и* чаписаны II Кучнякам <«Н 
смерть вождя»*), I I А Члгат-Строевым («На смерть Ленина»*) и мио 
гимн другими Но елмым значительным из произведений »того nepioт i 
посвященных Ленину, является поэма I I  А Члглт-Строееа «Мудрый бо 
гатырь* (1925). Г-̂ та почина первое пронзиетеине на алтайском я»ык« 
вышедшее отдельным и «двинем, -- является танью глубокого у» л жени 
и благодарности алтайцев великому вождю Она символизирует сокро 
Iгенную, никами выношенную мечту народа о грамоте, о «мудрой кии 
ге», предоквзывающей человеку счастье

Тематичесмнй диапазон массовых песен и стихотворений тех леi 
онределяеП'Я повседневными событиями области н страны, что обусло 
вило их актуальность и весьма заметную роль в политическом жзспнта- 
Ним масс. Каждое стихотворение отражало ту или иную сторону истхз 
рнчесюой згюхи наступления новой жизни в Горном Алтае и духовного 
возрождения его народа Так, например, в 1927 году большой цикл 
стихав и песен различных авторов явился откликом на призыв хобро 
вольного служения алтайской молодежи и рядах Красной Армии 
Впервые в истории «тот народ на равных правах с .трупами народами 
СССР пре чет лил чет своих посланцев итя охраны соин ал логической 
Родины  Массовые частушки н стихи* появились в печати в связи * 
прилетом на Алтай самолета «Снбревком», совершавшего агитацион
ный рейд по Си бори Восторженно приветствуя псе новые и новые 
явления в общественной и культурной жизни области, поэты г немень
шей активностью выступают против всяких проявлений пережит кос 
мрачного прошлого в быту, поведении и сознании людей Ра зоб тачают -
оз лживые учения бурхАнистов, обман шаманов и проповеди церков
ных служителей

В иронзветениях первого десятилетия советской власти в Горном 
Алтае ипгроыий отклик находили события, волнующие в<хь советский 
народ и мировой пролетариат Такие стихи, как «Наш ответ Чемберле
ну» И Эдокова. «Ответ кровожадным* М В. Мун дус - Э  доков а и боль- 
шое количество стихов, авторов которых тр\ ню установить (они 
печатались в газетах бе» подписи), посвящены разоблачению лроископ 
английских империалнстон и по существу представляют первые ростки

1 «Крлснли Ойротяя» 1934. 21 яноарч. .V? I I  (1165)
• K u iu .i Ойрот» 1934. 21 чнваря. 7 (657)
И А Члтпт-Строеп «Блштачы школдорго литерлтурянык- xpect ->члтиязы» Ъ к л . 

1934. Новосибирск, стр. 97—98
* «Кызыл Ойрот». 1925. 18 ноября. .\i 50; I92.V 26 пая >  21 (256)
‘ «Кызыл Ойрот*. 1926 5 июня. 30 (91)
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политической лирики п алтайской литературе.' Страстный призыв к 
мшите завоеваний Октябрьской революции и страны Советов — их 
главное содержание В них Горный Алтай выступает как неотъемлемая 
часть великого социалистического государства и его «народ готов к за
щите отечества.

Несмотря на декларативность и риторичность, художественное 
несовершенство, стихи »тнх лет были ярким выражением чувств и на- 
строений народных масс, их высокого революционно-политического 
подъема Все внимание поэтов было сосредоточено на агитационном 
воадейчтинн стихов, на быстрейшем реагировании на собыi не Onyi 
ст»ин- опыта приводило к прямому нетворческому заимствованию фоль
клорных форм и приемов. Стихи были похожи по форме на ичродные 
песни и эличеокне сказания тс- же образы и эпитеты, параллели н по
вторы. тот же аллитерационный стих Иначе и не могло быть а литера
туре зарода. который, кроме устного поэтического творчества, не имел 
других образцов на родном языке

' Но при всем «том cTHVii твалцатых и начала три шатых годов пен
ны тем, чг> боевым, трншвиым содержанием были созвучны своему 
времени

Первые литературные опыты Кучннка относятся к середине двад
цатых годов Почти одновременно ео стихами он работает над поз мой 
«Арбачн», перный вариант которой был закончен в 1928 году, но из-за 
утери редакцией рукопись была опубликована со значительной дора
боткой в 1933 году В 1932 году, к десятилетию образования автоном
ной области, на сцене была поставлена его первая пьеса «Борьба». 
J i  следующем году, иаря.т\ со стихами, публикуется пьеса «Работа 
белых*, очерк «Первые гости Ойротши», рассказ «Железный конь*. 
В 193-4 году печатаются стихи, очерки, пьесы «Петля», «Враги и кап
кане» и йеболыпие заметки о литературе

Таким обраэох!. с первых шагов своей литературной деятельио- 
Кучияк выст v i .u-t и повременно во м hoi их жанрах 11<мтом\ н>- 

влучл)*.:в < > мнений о начале его творчества. «Кучияк
начал свою деятельность с поэмы»,7 пишет А Л. Колтелов. Литера
туровед С. С Суразаков анализ творчества писателя открывает агита- 
цнонно-публиогнчеокнмн стихами, написанными в двадцатые годы 1 
СвМ же Кучияк утверждает «Писать я начал . Г» VJ i ■. i;i Нерпа м м >ч 
творческая работа началась с пьесы»,4

Эта особенность — с первых шагов интенсивная работа во всех 
жанрах характерна для многих писателей литератур народов СССР, 
особенно младописьменных, что, по всей вероятности, обусловлено 
ускоренным процессом становления и развития них литератур. Об этом 
свидетельствует творчество хакасских писателей А Топ а нов а и В Кобя- 
кова и поэтов молодой литературы Тувы В алтайской литературе, кро
ме Кучи яка. это характерно и тля творчества М. Мундус-Эдокова 
автора стихов, басен, рассказов-миниатюр и пьес.

* Первые стихи Павла Кучияк а («Женщины-ал тайки, слушайте!», 
«Обращение к комсомолу», «К Красной Армии», и др.) не выде
ляются из того потока лозунгово-дидактических стихом, которые 

6л и ковались в гериоди tecH 'it печати твадцатых годов. Не только для 
Кучияка. но и для многих начинающих авторов этого времени, было 
характерно стремление «объять необъятное», т. е. изложить историю нл-

 
1 «Кызыл Ойрот», 1927, 19 октября. S i НО (216); 21 сентября, №  72 (210); 10 сентя- 

бо*. .V. 69(207). 1927. к октябри. .V 77. 192в. 2 нюня К , 22
1 .-1 Л  Копте лов. «Мон современники» Барнаул, 1963, стр 55.
* С С Суразаков «Алтай литература» Горно-Алтайск. 1962, стр. 116— 117
* П Кучияк «.Моя творческая работа». «Красная Ойротия», 1939 , 20 июня .V 6"> 

(2113), стр. 2
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рода модном произведен ни .будь это стихи или поэма Огромное было 
желание по>гои обобщить пройденный народом путь, сопоставить hi- 
стоящее с прошлым, чтобы выразить свое отрицание той жнлни. которая 
держала трудящихся во власти зайсано-байского произвола. Именно 
законы большие стихотворные произведении II Чагат-Стросва «Ложь 
бурхапистон* и етихотв'>ренне М Мундут-Эдовова о Ленине и «Раньше 
и теперь».1

В таком же плане написаны стихи II Кучняка «Победа Октября 
«К десятилетию Ойротни» и «На смерть вождя».* Содержание всех на 
званных произведений сводилось к простому перечислению важнейших 
поворотов и миши алтайского народа бе» конкретных образов и еди
ничных событий, л ик*денных до болыпого х> iи ж«чтнениого обобщения 
Но тем ис менее 9ти ■ т*нхи были подступами к крупным патичсских* 
произведениям, они свидетельствовали о тяге поэтов к большим эпиче. 
ким полотнам, отображающим исторические события в судьбе народа 
И как результат >гого стремления зоявнлись по*мы Чагат-Строева 
«Мудрый Ьогатырь» ( I*#20), «Кэрп-Корум* (1927) и II Кучняка «Арба 
чи» (1933) 1 Каждая из них по-своему Рачительна в истории развития 
художественной литературы алтайцев Используя художественные при 
емы алтайских народных сказаний о б>п атырих, Ч агат-Строев в пээм<- 
«Мудрый Богатырь» передал н» горию классовой борьбы русского про 
летарията во главе с В И Лениным В «Мудром Богатыре» воп.юще 
образ 1И»ж 1Я, «катальные же образы собирательны: Рабочий Класс, Кр«- 
стьянство и Семиглавое Чудовище (помещики и капиталисты). Но уж< 
и другой помпе «К ар а-Кор ум» автор избегает прямого заимствованы 
традиционных форм этических ск*зв»и1Й. их образов и комповиииочны 
приемов И >*брлжение «ейсгвнтельности ограничено определенным от 
ре зком времени п о р н о  ым гражданкой войны в Горном Алтае По»м 
насыщена патриотнчес чнм пафосом масс, борющихся за установление 
советской власти, гневным разоблачением 1Лодеяний белогвартейскй' 
кира-корумце», вдохновенно обрисован «наменитый переход через Яле 
минские белки партизанского отряда под командованием И И. Долгих 
г, д. Но все же гго произведение не лишено многословности, а о тс у кт  
вне конкретноетн в изображении народной массы и отдельных герое i 
(Клабляет е шную .-южегную линию м ><мы

Поэма «Арбачн» первая серьезная работа II В Кучняка Авто) 
не избежал недостатков, типичных для произведений »тото периода 
однако и алтайской литературе поэма занимает несмольно особ«ч* мести 
В ней впервые была сделана попытка показать историческую судьбу на 
рода nepei конкретный образ

Равноправие женщины, участие ее в общественно-политической ра 
боте одно из важнейших за поена mot Октябрьской революции, и г 
первых лет существования советской власти борьба за ее фактическ и 
раскрепощение стала одной из актуальных задач. Поэтому в литературе 
народов СССР тема судьбы женщины, наряду с другими темами, зани 
мает центральное место, как выражение существенных сторон cobctckoi 
действительности. Жизненный путь Сельмы из поэмы азербайджанское 
поэта Гусейна Джавина «Аэер», Сафнят нз одноименной поэмы Азрег 
Уртенова м laeeoBoA д-ггерагуры. премрасные женские »6pi
зы в произведениях Хамзы (узбекская литература). Тукая (таrapeкз 
литература), В Кок-оола и Сагыр-оола (тувинская литература) в

1 Г1 А Члгят-Строеи «Ложь бурхаяастов* В газ. «Кызыл Ойрот» 1926. 5 мюн- 
.V- 30 (91). \\ Мундус-Эдоков. «Ойрот школа». 1924. «тр ТТ. М х\уидус-Эдок<.* «Оз' 
гызы ла «ч шпми». I» сЛ «Гаи- Чолмом». Улала, )92<*. стр 22

Сб. «Совет Ойротты(г oiyvii*. Новосибирск, 1935, стр 9—12. тэч же. стр 22—2'
Ti m же, стр 31—33

1 П. Л Чягат-Строев «Ойгор-Баятыр» Улала. 1926: Чагат-Строев П. Л «Кар;- 
Корум». Улала. 1927. II Кучияк; * Л рвачи»; Ойрот-Тура, 19ЛЗ г
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многом родственны с o6 ,'.iэ >м Арбачи Реальная основа содержания, 
типичность образа и изображаемых явлений вызывает живое восприя
тие помы читателями Вместе с сибирским писателем А Л. Копгело- 
вым, совершая поездку по области, Кучияк читал свою поэму на колхоз
ных собраниях и полевых бригадах. Среди слушателей он находил жен- 
шии, судьба которых, как п*е капли воды, сложа с судьбой Арбачи. 
«Я жила у бая в батрачках Как Арбачи, девочкой пасла овец. Снег 
упадет, а я все босиком хожу за отарой», — вспоминает одна нз колхоз
ных доярок, прослушав по*му.'

Дреинме формы мочевого быта, родовые обычаи н воззрении особен
но тнжко закабаляли алтайских женщин, «Алтайская женщина играет 
весьма подчиненную роль как в семейной, так и еще более в обществен
ной жизни, писал одни из дореволюционных исследователей Горного 
Алтая С. П. Ш ы-п<'В С «временный (дореволюционный 3 К )  
алтаец смотрят на женщину, на которой лежит все домашнее хозяйство, 
главным образом как на рабочую силу Логическим результатом та
кого взгляда на женщину является отношение к ней не только как к 
существу, неизмеримо низшему, но н такому, которое наравне с други
ми им ипичи существами л машннми животными может быть пред
метом собственности, т е  подлежать продаже и наследованию*,* 
Б па м ят  на; • легенд и преданий о тяжелой
золе женщин, которые сын* пенный выход находили в самоубийстве. 
•Река Кату нь, гласит одна и » распространенных алтайских легенд,— 
это женщина (катын). бросившаяся оо скалы, убегая от преследования 
бия (господина)».

Судьба бетой девушки Арбачи составляет сюжетную основу поэ
мы Кучияка Насильно выданная (амуж за шестилетнегобвйского сына, 
Арбачи становится бессловесной батрачкой в семье богач а эксплуата
тора. Отсыпая муки, выпавшие на се долю, Кучияк создал реалисти
ческие картины дореволюционного Си та алтайцев здесь и продажный 
зайсанский суд, и сила баев, и опутанная предрассудками беднота.

Широкое использование художественных средств фольклор а-за чин а 
(«Жила была бедная девушка »), пословиц и поговорок («Мирные ко
зы от волков не рождаются», «Пучок травы там засыхает, где вырос, 
девушка там умирает, куда выдана» и др.), афористичность выраже
ний приближают по»му ио языку i произведениям устного народного 
творчества В общую канву содержания гармонично -вплетаются народ
ны! и< не обращения («Ах ты, бедная,бедная Арбачи..», 
«Злому коршуну в когтя, как малая птичка, ты попалась...») придают 
поэме эмоциональную выразительность В поэме отсутствуют велича
вые эпитеты и сравнения, необычные гиперболы, свойственные для ал
тайских <пнч«чкнх сказаний, чрезмерное увлечение которыми могло 
бы свести повествование к сказочности.

Все сказанное выше полностью относится к первой части поэмы 
Вторая часть, посвященная жизни Арбачи в годы гражданской войны 
и установления советской власти, носит возвышенно-риторический ха
рактер Поэт в декларативной форме повествует об Октябрьской рево
люции, о великом Ленине, об образовании автономии в Горном Алтае. 
Здесь уже нет композиционной четкости произведения, содержание зву
чит патетично и несколько отвлеченно.

Почти одновременно с поэмой «Арбачи» Кучияк работает над 
созданием своей первой пьесы. Жанр драматургии — совершенно но
вый в литературе алтайцев, и на первых порах формирования алтай-

1 А. ,7. Коптелов. «Мои современники» Барнаул. 1963. стр. 56.
5С П  Швецов «Горный Алтай и его население». Барнаул, 1900, т I. вып. I,

* етр, И1.

4 3«пи-: 49



ской художественной литературы, наряду с по.зией, о приобретает ша 
рокую популярность. Это объясняется рядом обстоятельств Поэзия 
явилась наиболее активным средством выражения эмоциональной сто
роны жизни раскрепощенного революцией народа, его патриотического 
пафоса и приобщения к общественно-политической деятельности 
К «тому важнейшему стимулу, обеспечившему преобладание поэзии в 
литературе, следует добавить, что она имела образцы в устном народ 
ном творчестве народные песни и эпические сказания, от форм ко
торых отталкивались поэты, создавая свои произведения Р а зв и т  
совершенно нового жанра драматургии в алтайской литературе 
обусловлено жизненной нсобходим<ктыо периода первых лет Советской 
власти. Череп непосредственный показ событий, через «живые картины» 
Легче было донести до широкого кр\гл зрителей, подавляющее боль 
шинст во которых было безграмотно, идеи революции и советского го 
сударетва. Пьесы явились действенным орудием в ожесточенной 
идеологической борьбе старого и новей о к сошаднн и быту людей В ка. 
честве примера, свидетели-твуюшего <»б огромном вое питательном 
воздействии пьес на «рителей. можно привести небольшую газетную 
заметку'. В селе Бешлельтнре т е  верующие во главе с полом готови
лись торжественно отпраздновать день святого Николы. Курсантами 
совпартшколы в «тот инь быт noctnn.ien .пемак.м П>б.шка не яме 
стилась в помещение школы, и спектакль был разыгран на улике 
В церкви же остались только старики

Пьесы возникали по требованию самой жишн Интересные факты 
о зарождении этого жанра приводятся в статье А .1 Коптел о«я 
«В Соузаре, Усть-К «некого аймака, колхозники обязали учителя. >• 
порядке колхозной дисциплины, написать пьесу».* Подобные случаи не 
единичны. В содержание пьес участники художественной самодеятель
ности вносили и »менення, дополнения ооогветственио тем событиям, ко 
торыс типичны н «лободненоы в той среде, где намечался показ спек
такля. Такой «переработке» подвергается, например, пьеса Ф Т<>зыя 
нова «Порот господина вы» ок» Пьеса отражает мрачные времена не 
далекого прошлого «В Яконуре алтаец Казаков и русский учитель Се
ребренников дополнили пьесу событиями минувшей осени провели 
параллель. Они показали классовую борьбу в долине Яконура. Пьеса 
ставилась в школах Яконура и Чакыра I е видело население всех ту
земных сельских советов Не только видело, но и «разыгрывало»' 
пишет А .'I Коптелов.

Контрастное противопоставление отвратительного мира прошлого 
с его дикими обычаями и предрассу дклмн всему новому, что принес
ла алтайцам советская власть, такова основная идейная направлен
ность пьес 20 \ годов Несмотря на художественную слабость. *тн 
пьесы, как н агитационно-публицистические стихи, были тзкже ярким 
выражением чувств и настроений народных масс

В пьесах Павла Кучняка. написанных в начале 30-\ годов (-Борь
ба». «Петля», «Вр ат  в капкане»), нашел отражение период бурных 
драматических конфликтов, которые выражались не только в классовой 
борьбе со скрытыми врагами, бывшими баями-белобаидитамн. пробрав
шимися п организуемые колхозы. Оставалась бесчисленная масса уко
ренившихся привычек, обычаев, предрассудков старины, которые цепко 
держались во взглядах и поступках людей и упорно тормозили все 
новое, противоречащее законам отжившего мира. Классовая борьба

1 Алтай спектакль-ойын ггкенх «Кыаыл-Ойрот» 1928. .V 23 (581
* Д. .7 Коптс.юя «Литература сойотской Ойротки» — Сибирские огни. 1934. 

N l 6. стр 100
3 Ф. Гозыяков «Бнй чжнгн йийнк» Улала. 1928
* .4 Л  Копте.<о« «Форпосты социализма» Очерки М., Федерация. 1931. 
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ие ель прямое уничтожение врага, *тч> упорная, повседневная борьба 
со всеми проявлениями пережитков прошлого, борьба людей с собст
венными взглядами и привычками. Именно к такому пониманию клас
совой борьбы призывают пьесы П. Кучияка.

Героями его пьес являются люди различных социальных групп: кол
хозники, колеблют 1ЯКИ-единоличиикн. р.к кчлачонные баи. 
бывшие белобандиты. В образах Абаша, Веден («Борьба», 1932), Туль- 
кенека. Молтыи («Петля», 1934) изображены вчерашние баи и нх 
сообщники, пробравшиеся п сельские советы п правления колхозов. 
Это не случайный выбор героев В алтайском обществе была сильна 
традиция почитания «старшего» в роду (сеоке), никто не смел нару
шать его волю. А таковыми были зайсаны, баи. В годы становления 
советской власти бедняки не сразу освободились от традиционных обы
чаев, порожденных в классоким обществе. При выборах в руководящие 
орюиы они по привычке избирали «старшего» и. таким образом, вместо 
разоблачения давали возможность своим классовым врагам по-преж
нему управлять ими, только теперь под прикрытием народной власти. 
Например, крупный бай Аргымай Кульджнн вплоть до 192Н года был 
председателем животноводческого товарищества, председателем реви
зионной комиссии Тонi.riHicкого сельского Совета.

О том, что в основу пьес легли жизненно достоверные факты, оче
видцем которых был сам II Кучияк, свидетельствуют и его воспомина
нии в книге Ф. Вайсконфа «Бу пшее в лесах»: «В новом кооперативе 
сидели люди из Кара Корума, и сельский Совет был в руках баов... 
и Чепош приехал представитель партии и искал людей, которые до.тж-

• ны основать комитет бедноты и организовать борьбу за изгнание баев
и.| Советов»1.

Таким образом, налицо актуальность проблем, выдвигаемых в 
пьесах II Кучияка Для Кучияка было важно показать не столько 
скрытых врагов и тот ущерб, который они приносят колхозу, сколько 
образы люден, которые, находясь во »ласти старых социальных пред
рассудков. сами не подозревая, попадают в сети врагов и становятся 

любщииками Так, председатель колхоза Ij.i.i i ырган h i пьесы «Пет
ля* -выходец и* батрак >в не см н1 под лисьими ужимками и елей
ными фра ими счетовода Тулькенока разглядеть в нем бывшего бело-’ 
бандита Безполм<ЫЙ и заносчивый характер Балтыргана враги теполь- 
jykjt в св<«1х корыстных целях В другой пьосе «Враги в катжане» со
общниками бая оказались председатель сельского совета Тошпор и 
бедняк Коболу, которые еще не совсем поверили в прочность колхоз
ного строя.

Пьесы Кучи : к а. наннс.. иные ■ 1932 1934 гт . страдают общими не
достатками, характерными для пьес mom периода: схематичностью, 
отсутствием гибкого нарастания и разрешения конфликтов, индивидуа
лизации речи действующих лиц. В отдельных местах поступки героев 
н.чнвны и мал «убедительны. Так. например, ничем не оправдано чрез- 
мерн >с равиод-. шие .екрет. ;.ц п.фт:чей колхоза Кардыса к делам, 

сшиетельству килам о вредительской руке врага. Образ положи
тельного героя Шонкора, красного партизана в прошлом, остался кон
турно намеченным («Петля»).

Кучияк уже в то время ощущал все эти недостатки, но преодолеть 
нх не хватало литерату рного опыта. «Действия мало, агитации много. 
Сейчас сами увидите»3 — признается ачтор, выступая перед первыми 
зрителями пьесы — делегатами, съехавшимися в г. Ойрот-Тура (ныне 
Горно-Алтайск) на празднование десятилетия образования автономной

|ф  Вайскопф «Будущее в лесах» 1933. стр. 139— 140 (на немецком языке).
1 Коптелов А. Л  «Улу Б а и р а м > Сибирские огни. 1932, .Хг 7—8, стр. 71.
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области А сшс позднее, анализируя свои гворчоский путь. он отмечает. 
«Не имея представления о том, как пишутся пьесы, свою первую пьесу 
>, изложил схематично, получился голый агитационный материал» 
Тем не менее «пьесы Кучи яки прочно вошдн в репертуар кружков само
деятельности, а «последствии и областного национального театра 
В главных ролях своих пьес выступает сам автор

К началу 30-х годов относятся и первые попытки Павла Кучинка 
в прозе. До него и iixm жанре выступал с небольшими рассказами 
М. В. Мундус-Эиаков Отличаясь выразительной краткостью и четкой 
идейной направленностью, у т и  рассказы разоблачают лживые учения 
шаманов, ярлыкчи проповедников бурхалистов («Ярлыкчн», «Кам») и 
христианской ре-гигии («Пол и учитель»)1. В областных газетах печа
тались небольшие расскааы и других авторов Содержание мх было 
двоякого 'рода: или уто короткие рассказы-сказки о животных (а тич 
нее, *то своеобразные басни в прозе) с нравоучительными выводами о 
различных пороках человечеокого характера, ИЛИ миниатюрные расска 
•ы-дналоги, печатавшиеся «юл рубрикой «Хоршин* рассказы». «Разг 
гор-шутка». Это раоамазы-атткн, в iu ix  речь идет об уплате налога, о 
займе, о колхозах, о шаманах, о кино и т д И, наконец, была ешс од 
на разновидность прозы это пересказ содержания легенд и преданий 
(«Кулбай», «Из прошлого Алтая» и др.)

Начальные шаги Кучинка в жанре прозы не тюсятся ни к одно 
му типу из перечисленных выше произведении Его очерк «Первые гости 
Оаротии»' посвящен пребыванию в Горном Алтае немецких пнеате 
лей-коммунистов Франца Вайокопфа и Г рейде Автор в> встуинтель- 
н<1М олове поясняет мотивы, побудившие ого влиться за перо; «11 уте 
шествуя вместе с гостями, увидев то, (как они стремятся донести до 
всех учения Маркса и Ленина, я задумал писать о жизни народа» 1 

Очерк Павла Кучиявса важен ыя нас не таило как один мз об 
ра июв жанра п|юзы в период формирования художоственн ift литера 
туры алтайаеа. но и как исторический документ, запечатлевший огром 
ный интерес трудящихся зарубежных стран ж первому в мире соииа 
диетическому государству. В конце 20-х и начале 30-х годов Горный 
Алтай посетил»* немецкий коммунист Фриц Кюи (I9 ’J7), руководитель 
югославского комсомола Янко Мишине (1927), немецкие писатели-ком 
мунисты Вайокопф и Грейде (1932) и французский писатель Андрэ 
Мальро (1034) «Hi-.!!.).) homy) вутешаеггвяа но Алтаю было о и м я и е  
иве с практикой национального «опроса и pa6i>Toft партии и советских 
учреждений среди национальных меньшинств»5, говорит Фриц Кюн
о причинах поездки по Горному Алтаю. Представители зарубежных 
стран были поражены огромными переменами, происшедшими а жизни 
народа, материальное и культурное развитие которого к приходу со- 
ноской власти было на уровне патриархальщины О том. к каким вы
водам они пришли, ознакомившись с жизнью бывшего кочевого наро
да. красноречиво свидетельствуют «х высказывания «В Онгудае. и 
школе рабочей молодежи, я разговаривал с одним 19-летннм алтай
цем. окончившим совпартшколу Этот товарищ имел такие общеполити
ческие in исторические познания, например, о жизни и деятельности 
К Маркса. Ленина и тругнх. что и был поражен Спросите jtom 
19-летнего крестьянского юношу Германии, кончившего семиклассную

1 П В Кучияк «Моя творческая работе» «Красная Ойротня» 1ч39. 20 нюня 
М  to (2113). сгр. 2

* Книга для чтения «Тан Чолмон» М . 1925
■’ До 1948 г Г ори о ■ Л.тта йс* а я пат. область «взывалась Ойротской
• П. Кучияк «Ойроттьпг башкы айылчылары» Ойрот-Тура. 1933. стр 3
4 Ф/Ш14 Кюн «Ойротские впечатления sa граничного кочмуннста».

Газ «Ойротский край», 1927. 7 сект 68 (342). стр 2
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школу Для неги, пожалуй, эти имена будут неизвестными. А этот мо
лодой алтаец еще несколько лет назад был совершена безграмотным».’ — 
пишет Фрии Кюн Мысли немецкого коммуниста углубляет фран
цузский писатель Андрэ Мальро «Д.1. англичане в И tun и, французы в 
Африке на переход кочевников на оседлость затрачивали большие 
деньги и никаких результатов не добились Капитализму это дело ока
залось не под силу. Очевидно, эту задачу способны решить только со
циалистические формы труда и социалистическая культура».’

В своем очерке о поездке немецких коммунистом-писателей по Гор
ному Алтаю Кучияк со стенографической подробностью они:ынает встре
чи, собрания трудящихся области Автор главное внимание сосредотачи
вает на вопросах, которыми *пггерсеуются гости что было раньше до 
NQ.1 юза. кем был тот или иной товарищ до революции, сколько было 
церквей, школ, кому принадлежала земля и т д Несмотря на излишние 
повторы, ОДНОТИП1ККП. предложений. чествуется ■стремление автора пе
редать увиденное простым языком Лдесь нет декларативных фраз, что 
наблюдал к*ь я его сл 1ха\ и в речи действующих лиц пьес Пусть очерк 
нуждается в серьезной литературной торабогке, но п нем передана 
взволнованность автора, его переживания и радость, чувство больиюй 
г рлости за спой народ В этом очерке обнаруживаются проблески ху
дожествен wiro изображения жи им Так. например, напряженную тн 
ш ит , которая наступает при выступлении зарубежного гостя, автор 
сравнивает с беззвучной чаигкой. наполненной водой, или пишет так: 
«люди сидели, затаив дыхание, не шевелясь, как охотники в засаде на 
козлов» и т. д

По уже через год в другом очерке «Воин-разводчик»,* посвящен 
ном одному из современников писателя, который испытал батрацкую 
долю, прошел огни гражданской войны и участвует в строительстве но
вой жизни, laMeriHJ значительные перемены в языке писателя Само 
начало очерка «Наступил рассвет Воды Аоката. всю ночь ударяясь о 
камни, ка бы обессилев, бегут » - говорит о том, что это но обыч- 
н »е переложение какого-то события разговорным яз!.гком. характерное 
зля очесов и рассказов этого периода Пейзажные зарисовки, тесно 
переплетаюшиося с описанными событиями, чувствами героев, это 
совершенно новая майора повествования п алтайской литературе.

В 1933 году в областных газетах и отдельным изданием/ а в сле
дующем го л у  в переводе на русский язык'’ появился порный рассказ 
Кучняка «Железный хонь» Работу над рассказом писатель не прекра
щает х поело его опубликования. «< впоследствии это произведение в 
новом переработанном варианте вошло во все сборники его произведе
ний* Эта работа наглядно свидетельствует о том, как шаг за шагом 
крепнет писательское мастеоство Кучняка Основное содержание — 
судьба матодого алтайца, овладевшего профессией шофера, — осталась 
в том и другом варианте В процессе работы над рассказом значитель
ные изменения внесены в его композицию. Введены новые герои — рус
ская девушка Нюся Чистякова, старик Иркит и другие, во взаимоотно
шениях с которыми глубже раскрывается характер героя. Устранена

1 Фриц Кюн. «Ойротские впечатления «граничного коммуниста» Газ «Ойротский 
край». 1927. 7 сект №  68 (342). стр. 2.

* Слова А Мальро приведены из доклада Н Алексеева иг литературной конфе- 
Г» I пин писателен Зал Сибири «Сибирские от^и». 1936. S ° 3. стр 106.

* П. Кцчияк Шиюкилеткен )у\-чыл. «Кызыл Ойрот» 1934. 14 декабря. М  129
* Кызыл Ойрот 1933. 27 апр S t 24 (550) Красная Ойротия 1933. 23 апр N? 44—45 

/|037— 1038) Пер Н. Чевалков «Темир ат». Ойрот-Т\тя 1933
* Сибирские огни 1934. S i 3. стр 139— 148. сб «Молодой Алтай» Новосибирск.

1935
* П. Кучияк. «В родных долинах» Новосибирск. 1939; Избранные произведения. 

Горно-Алтайск. 1963 и др.
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кониовка перв'>го варианта (митинг, речь Кичеемкея», написанная в 
декларативно-приподнятом стиле, в новом варианте рассказ заканчива
ется волнующей картиной: Кнчесм ей возвращается в родное село на 
«железном коне» автомобиле В построении рассказа нет контраст
ного сопоставления прошлого я  настоящего— т и п  нзлюблени то при 
ема в произволениях тех лет В рассказе отсутствует Лра» отца Киче 
егмкея, описание узких горных трои, по которым алтайцы на вьючных 
лошадях возили купеческие товары на М >нголми и т г Но тем не ме
нее из разговоров героев, из воспоминаний, из (.п а  нартных пе-<к у 
читателя возникает иелоспюе «редст.пшение о юревсоюцнонмом Ал
тае. То есть, через мироощущение героев ра»каза писатель подво икт 
читателей iK восприятию контраста двух »пох Вог такое углубление 
илейно-ху дожественни\ сторон п(»>н пи-деиня бы. о уже т а  аильным 
шатм в творчеспи* Кучияка

Начиная с 1933 1934 годов прок «печения Kv'ihmk.i пер ев >лчт не 
русский язык, в частности его рассказ «Желе жый конь», поэму «Ар- 
бачи* И ряд СТИХОВ. I I  «том  большая ■ I . г.i ::»u ателей сибиряков, 
творческое общение с которыми оказало благотворное влияние на его 
литературную учебу.

В 1934 году Павел Кучияк выступает с небольшим оюбшением о 
национальной литературе алтайцев на Порвем оье»де советских лиса 
телей Западной Сибири В этом же году Павлу Кучмяку была присуж
ден я премия нм А М. Горького, учрежденная Президиумом Чапа i- 
но-Сибирского крайисполкома в честь сори, алегня юбнлеч литератур
но-общественной деятельности меликого пролетарского писателя 

Но самым значительным событием ггого гола, положившим нача 
ло нового чтя па в творчестве Кучнчка, было его учасше в работе Пер 
воро Всесоюзного съезда советских писателей Трудно переоценить 
значение «того события в жииш писателя Именно после съезда нача 
лась та огромная работа по сбору и тЛлннашж произведений фоль 
«лора своего народа, к >горая в тгюрческ >й биографии писателя с<ч- 
та»лнет большую главу о Кучникс-ф<оьк.торнсте. «Он открыл перед на 
мн «мероюшиницу народной муц'остн И если бы он сам иже »н ил 
писал 'ни одной строчки, его имя и при «том осталось бы навсегда в 
истории развития культуры народов Алтая».' Т1р«- ;рлсн е знание на 
родного фольклора, богатый жизненный опыт н тв^рчесн >е <бшенне с 
русскими писателями явились основными i{< о горами. сп«н-оЛств<жав- 
шимн формированию его писатели*»,--»?%» мастерства Стихи а поэмы, 
рассказы иг повести, главы из не «конченного лвтчЛнопрафического ро
мана и пьесы Кучияка. написанные п-ч-де c w u a  и гьччшенные вели
ким переменам в жн.ши бывших кочевш!^пв ia годы советской власти, 
свидетельствуют о возмужании таланта крупного алтайского писателя.

1,4 Л, Копте лов. Мон современники. Барнаул. 1963. стр 6*1



Г  В  К О Н Л А К О В

к ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗЯХ РУССКОЙ 
и Л Л Т Л Ж  КОП ЛИТЕРАТУР

Проблема взаимосвязей и идейно-'«стстичесмого взанмообогашении 
литератур народов СССР «анимлет одно из нейтрал иных мест и сов
ременном лrtтературоведен ии Качественно новые литературные про
цессы. характерные для нашего времени, обусловлены чрезвычайно 
быстрым «конимнческим «< культурным развитием каждого народа пос
ле Великого ОкгиЛря. «укреплением взаимного i терпя и дружбы 
межл\ мичн . развитием «общих коммунистических черт их духовно
го облика*.' «усилением идейного единства наций и народностей, сбли
жением их культур» 1

Взаимосвязи писателей, пишущих на разных языках, взаимодей
ствие и изаимообогашение литератур народов СССР прекрасное 
евндетольсги'» того, что культура каждого народа развивается на ос- 
м< ве братского равноправия

Октябрьская революция открыла широкую дорогу для твор
чества и духовного развития алтайского народа, имевшего в прошлом 
только зачатки письменности и литературы. В настоящее время в ал
тайской литературе работает большой отряд поэтов, прозаиков, драма
тургов. критикой. «Письменная литература алтайцев Детище совет
ского строя, результат неустанных забот партии и правительства о раз
витии культуры, национальной по форме, социалистической nh со
держанию»*.

Большое плиянис «а быстрое формирование и развитие современ
ной алтайской литературы оказывала и оказывает русская классичес
кая и особенно советская литература, лучшие образцы которой стано
вятся достоянием алтайского народа.

Еще в дореволюционное время на алтайский язык были переведе
ны некоторые басни И. А. Крылова, но только в советский период ал
тайский народ получил шир.-жую возможность знакомиться с прекрас
ными созданиями русской литерату'ры на родном языке. За это время 
были переведены книги А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Тол
стого, А М Горького, Н. А Островского. М. А. Шолохова и многих 
других русских и советских писателей, ставшие органической частью 
алтайской культуры

В свою очередь, алтайские писатели создают все больше книг, ко-
- торые эстетически обогащают всесоюзного читателя и входят в сокро-

1 Чат^рналы X X II съезда КПСС Госполитиздат, 1961 г.. стр. 406 
•Там же. стр 407.

1 .4 Л. Коптелов и С С Суразакое Литература возрожденного народа— В антоло
гии «Алтайская литература» Горно-Алтайск. 1955. стр 19.
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вищинцу советской многонациональной культуры Произведения выла 
юшвнося народного сказителя Н. У. Улаташева. талантливого писателя 
Г1. В Куч«якя получили всесоюзную извести сть

К сожалению, проблема взаимосвязей русских и алтайских писа
телей, проблема взаимодействия и эстетического нзаимообогащеюп 
русской и алтайской литератур недостаточно разработана Этого в >п 
роса частично касаются в слоях 'критических работах литературоведы 
С. С. Суразаков,1 Т С. Тюхтенев,’ М Д Вочарон* и ip. Решение ж< 
данной проблемы представляет определеииую тс еретическую н прак
тическую ценность.

Алтайская литсрат>ра, являясь частью советской многонацио
нальной литературы, имеет много общих черт в своем развитии, ха
рактерных дли литератур других н ар о д о в  Такие, например, вопросы, 
как гоз/мимодеЙотне фольклора 4! литературы. становление алтайской 
литературы на «путь соiutалистическопо реализма, развитие тех или 
иных литературных жанров, взаимодействие с груш мм братскими ли 
тература)М»( и многие другие пр»Л1емы присущи п п»А или иной степе 
ни всем братпким литературам В данной статье будут рассмотрены 
татько некоторые вопросы из истории «зпимосв ней русской и ллтан 
екой литератур

ОЛшне положения, касающиеся взаимодействия литератур наро
дов СССР, разрабатывались в исследованиях К Зелинского.4 Г Ло- 
мшдэе,® М Фетисова,* М. Богдановой* и других литературоведов. Но 
сейчас назрела необходимость рассмотрения конкретных творческих 
спя »ей между русской и алтайской литература ми, « которых находят 
в той или иной степени выражение основные тенденции, характерна)' 
ющно разв*ггне нашей многонациональной советс кой .жтерагуры

Формы в 1,знмодействня, идейно-творческого единения русских и 
алтайских 'писателей, формы эстетнчеоког» в инмообогашения назван 
ных литератур могут быть самыми раэнообра шыми. Наиболее плодо
творными яв них являются следующие но-первых, взаимные переводы 
произведений; во-вторых, личные творческие связи и контакты писате 
лей, участие в общих литературных мероприятиях, в-третьих. исполь- 
эопалгие элементов фольклора и этнографии в целях идейно-эстетичес
кого обогащения произведения, в-четвертых, литературное влияние, 
обращение алтайских литераторов к богатому опыт, русской литера
туры, творческое использование его п своей практике и т л Разумеет 
сп, что перечисленные т т н  взаимодействии алтайской и русской лите
ратур не исчерпываются названными формами, ч *тг>рые находятся в 
тесном единстве и разрывать их ни в <м <*м случае не следует К,**ме 
того, творческая связь между алтайской и русской литературами яв
ляется процессом двусторонним, поэтому мы должны рассматривать ее 
как процесс взаимного влияния и эстетического взанмообоглщения.

С. С. С у раза ков. П В Кучияк. Горио Д.ттлйск. № 7 , Его же «Алтай литератур*». 
Горно-Алтайск. 1962 г. «Горок лет алтайской советской литорлтуре» Гб  «В брат
ской семье народов Г Г Г Р »  Горно.Алтяйск. 19Г.2

* Т. С, Тюхтенев Статьи о творчестве М В Чсвллкова. .4 В Муидус-Эдокоая. 
П В Куч и ж  я м тр алтайских писателей « сб. «Д-тай к .?'ш ило  статья- 
лар» Гормо- А.тгайск. 1962

1 М. Д. Бочаров Маяковский и а.тгай т т ч я  Г т я тм  в .6 В Маяковского
«Меи-Говетский Гоюлтщг гояж д.ишни». Гор*' \

* К. Зелинский «Литература наролов С Г Г Р *  Ч  . ГИ ХЛ . 19>Т. Нго же. «Пробле
мы стиля в социалистическом реялнич*». — Г «  «Гопиллнстнческий реализм в литера
турах народов Г Г Г Р »  Илл АН Г Г Г Р .  М . 1962

8 Г  Ломидэе «О социалистическом содержании и нацпоинльчой Фор'*е литерату
ры наполов Г Г Г Р *  Ч .  19,42 г: «Единство и многообразно' ГП . М . I960: и др.

* Фетисов «Многонациональный характер советской литературы». .4 . 1959 п др
7 М. Богданова. «Роль русской литературы»—Г б  <В tr-пмосачэн я взаимодействие

национальных литератур» Материалы дискуссии II  — 15 января i960 г.. М.. 1961г . и др
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До Октябрьской резолюции > алтайского нэрвда не было литера 
т\ры в современном понимании, но все-таки уже в X IX  паке представи
телями духовной миссии на Алтае был разрзботан первый алтайский 
алфавит В связи с этим печатаются и первые книги нз алтайском 
я.<ыке Устное же народное творчество алтайцев, имевшее древнейшие 
традиции н историю, характеризовалось наличием «нссх жанров фоль
клора, богатейшего алтайского героического эпоса, развитой мифоло
гии*' Следует отметить, что фольклорные традиции оказывают свое 
благотворное воздействие на развитие алтайской литературы и по 
сей день

Еще в X IX  веже возникают зачатки алтайской письменной литера
туры Первым ее представителем был писатель Михаил Васильевич 
Чевалков (1817— 1901), автор нравственно-яоучителыных статей, сти
хов и басен Некоторые из его произведений издавались и в дорево
люционное время: «Поучительные статьи на алтайском языке»*, «По
учительные статьи в стихах и прозе на алтайском языке*,5 «Памятное 
листание» («Ундылбас ксрееч»)1 и др. В 1958 году в Горно-Алтайске 
опубликована его книга «Улгерлер ле баснялар» («Стихи и басни»), 
состоящая из разделов, характеризующих направление литературного 
пюрчетиа писателя I) «Спин н басни» («Улгерлер ле баснялар»),
2) «Поучительные стихи» («Уткав сбстор»), 3) «Переводы с русского 
языка* («Орус тилд с (г кбчургенм»). М. В Чевалков, будучи миссионе- 
роы<вя шеи ником. не мог в свод* произведениях подняться до значи
тельных социальных обобщений и ограничивался в основном просве
тительными и нравоучительными целями

Но работа перного алтайского писателя для нас интересна в том 
отношении, что на примере творчества М. В Чевалкта мы можем го
ворить об истоках взаимодействия русской и алтайской литератур. В сво
ей творческой деятельности алтайский просветитель опирался на та
кие источники, как произведения устного народного творчества алтай
цев и лучшие образцы русской классической литературы. Хорошее 
знание русского и алтайского языков позволило ему использовать в 
полной мере н т о и  другое

Произведения выдающегося русского баснописца И. А. Крылова 
впервые появились на алтайском языке в переводах Чевалкова Та
ким образом. И А Крыло® был первым представителем великой рус
ской литературы, произведения которого стали достоянием алтайского 
народа. Чевалков перевел такие басни замечательного русского по
эта. как «Петух н жемчужное зерно» («Поту к базлу жемчуг тзпканы»)*, 
«Стрекоза и Муравей» («Апсан ла Чымалы»), «Лебедь, Рак и Щука» 
(«Куу, Чортон. Рак»), «Лисина и Ворона» (« Тулку ле Карга»), «Кре
стьянин и батрак» (« Jалчылу Алшыйак»), «Кот и Щука» («Чортон л<» 
Мый») и ор

Работа М. В Чевалкова над переводами'басен И. А. Крылова бы- 
.U плодотвортюй для дальнейшей его писательской деятельности. Де
ло в том. что русский писатель оказал большое идейно-художествен
ное влияние на алтайского просветителя По образцу крыловских ба
сен М. В Човалюов создает свои оригинальные произведения.

С. Суразаков, отмечая, что М. В Чевалкову особенно близок был 
великий русский баснописец И. А. Крылов, обращает внимание и «а 
такую сторону литературной деятельности алтайского просветителя 
«Он является первым писателем, открывшим путь литературному твор-

• Н. А. Баскаков. Алтайский фольклор и литература Горно-Алтайск, 1948 г , стр в.
1 Казань, 1872
» Казань. 1881
♦ «Православный благовестник», 1894. № Ni 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 21.
* Название басен приводятся в той последовательности, в какой они даны в 

книге М В. Чевалкова «Улгерлер ле баснялар»
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чсстьу на алтайском я «икс Чввалкои в своем творчестве учился \ а. 
тайлкой устной поэзии и русской классической литературы Р усск;; 
литература обогатила палитру Чсвалкова новыми жанрами (басн 
дидактическая статья), новыми красками,/помогла ему приблизиться 
критнчi-оком у реализму*.1

Назвать М. В, Чевалкова представителем критического реализм 
было бы неправомерно Отдельные же элементы критицизма. <чзу,л< 
»;о, характерны для его творчества. наиболее ярко они проявились 
таких его 'Произведениях, как «Звер*| Алтая» («Алтайдыи андары») 
«ВеДнях Помон и бай Сан искан» («Локту Помои ло бай Саиыскан»). 
которых четко выражена социальная направленность 1$ первой баси 
М. В, Чеиалков убедительно показывает, что алтайский народ делит 
ся на два социальных слоя; богатых и бе пш.х X тч он и прибегает 
ЭТОМ прон«ведении К «ЗСЯТОвОКому языку, НО речевые хярачтеристн 
персонажей сразу /Же обнаруживают истинные намерения автора Me,, 
медь (айу) у него «зайсан»,* волк (бору), «томичи».’ лисица (тулк\ i
— «албанчи»1, и автор не «атушеиывает их кровожадных устремлений 

Социальное теленке алтайского народа бсмее ре»; о из 4 ражен< 
во вто>ой басне Об этом говорит уже ее название «Бедняк Номой - 
бай Саныскан*. Богатый Сип*.кан притесняет бедняка Помона, обм 
пылает его, и Помону некому пожаловаться, ибо все зайсан, темнчн 
судья — на стороне богатого человека М. В Чеашткоп, сочувствен»! 
изображая тяжелое положение простого человека, не мог указать и 
выход из заколдованного круга несправедливости в силу ограничен 
ности своего мировоззрения

Но"Чворчест80 М В Чевалкова представляет определенный инте 
рес; во-первых, писатель познакомил алтайский народ с произведена 
ми классиков русской литературы, в частности И А Крылова, во-вто
рых, тмд влиянием п«лихого русского баснописца он создает свои <»ри 
шпальные басни, с тематикой, художественным решением, близки*' 
басням Крылова В «том отношении ярким примером является басня 
М. В Чевалкона «Бабочка а Пчелл* («Кободок ло \дар\ »), которая п« 
своей форме, iro сиоем\ содержанию близка басне И А Крылова 
«Стрекоза и Муравей»

Характерной особенностью литературной работы первого алтаиск > 
гп (писателя является и то. что он был овя»ан с такими крупными уче 
нымн, занимавшимися изученном алтайского фольклора, как В П Вер 
бннжнй («Алтайские нноролцы», М . 1893). академик В. В Р.плов 
(«Образцы народной литературы тюркских племен Южной Сибири», 
г I, СПБ. 1866). Алтайский просветитель помогал ученым собирать 
up чг «ведения устно-поэтического творчества алтайцев Так. многие ле 
генды, сказки, несши, пословицы и поговорки. опубликование в «Об
разцах народной литературы тюркских племен», были переданы 
И В. Радлову М. В. ЧевЛтковым. Этот факт ценен тем. что он является 
первым сптетельством р усско -а л та йск 11 \ литературных связей

Национальная политика царского правительства была направлена 
на то, чтобы посеять вражду и рознь между наротамн. ’гт >бы затормо
зить их культурное н экономнческо" очзвнтне Но несмотря на эго, пе
редовые представители русской культуры были горячими поборниками 
дружбы и братства между людьми всех наций. А С Пушкин мечтал о 
том времени, «когда народы, распри позабыв, в единую семью соедн-

1 «Алтай литература». Горно-Алтайск. 1962. стр 36
8 ЗаАсан -г- князек, старшннд
3 Темнчн — феодальный чиновник, подчиняющийся зайсану 
‘ Албанчи — сборщик податей.

8 А.тгай литература керегинае статьялар Горно-Алтайск. 1962. стр. 10%
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мися» Иден дружбы между народами волновали В Г. Белинского. 
Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова

По зову сердца многие русские писатели изображали в своих про
изведениях жизнь алтайского народа Наиболее яркое отражение эта 
тема в дореволюционное время нашла и творчестве Н. Наумова. 
Вл Бахметьева, Г. Внткнна, В Шишкова и других. Эти художники слова 
внесли свой достойный вклад н дело единения русского и алтайского 
каратов

Русские писатели, создавая произведения о других народах. часто 
эстетически обогащали свои книги за счет фольклора, этнографии, за 
счет отдельных элементов культуры изображаемых народов. Это являет
ся одной из активных форм эстетического обогащения русской ли
тературы.

В русской литературе накоплен богатый опыт, существуют давние 
традиции в этом вопросе Произведении А. С. Пушкина. М Ю Лермон
това, Л. Н Толстого, А М. Горького эстетически обогащались за счет 
фо.ижлора и отдельных элементов культуры ipvmx народов. Это наш
ло свое решение и в творчестве Н Наумова, Вл, Бахметьева, Г. Гре
бенщиков.), В Шишкова.

Хочется кратко охарактеризовать очерк популярного « он к тремя 
писателя-нвродника Николая Ивановича Наумова ( IM S  1001) О нем
I В Плеханов писал в 1897 поду «В семидесятых roiax II 11 Нау
мов пользовался огромной популярностью в самых передовых слоях 
нашей народнической интеллигенции П т  произведениями зачитыва
лись*1. Плеханов высоко оценивает и очерк «Горная идиллия», написан
ный в 1880 году и посвяшеиный Горному Алтаю, отмечая гу манное 
отношение автора к малым народам

В своем очерке Н. И. Наумов, чтобы подчеркнуть тяжелое поло
жение алтайского народа, страдавшего п прошлом от набегов джунга
ров. задавленного тяжелой нуждой, угнетенного русскими чиновника
ми, купцами н местными кулаками, попользует выразительную песню 
о прошлом Алтая: «С высоты если смотреть, треуголен ты. парь Алтай! 
Гели смотреть сбоку, девятиуголен ты, парь Алтай! По скату гор если 
с «отрет 1 . как плегь хребет твой, царь Алтай! По «сеннему жилищу 
cBoeiMy. как бурое сукно, разостлался ты. царь Алтай' Жа.тко тебя, 
сердечный ты мой Алтай! Много кр >»н пролилось в тебе!

Пропадай ты, сосна с мерзлыми сучьями, не доживай до такого 
разорения! Величия полный, мой Алтай, горе тебе от такого опусто
шения! Пропадай ты. сосна с сухими ветвями, если будут тебя еще об
ламывать! . Хорошо ты был устроен, мой Алтай' Горе тебе от такого 
опустошения!**.

Но эта песня, полная тоски и печальной  любви к родной, разоряе
мой земле, обращена была не только к тем далеким временам, когда 
Алтай подвергался набегам соседних, более сильных племен, но и к 
настоящему для автфа времени Эту связь с современным положени
ем жителей гор Н И Наумов усиливает словами: «Много лет прошло 
с тех пор, как дикий бзрд сложил эту- песню, выражающую такую 
жгхчую тооку об опустошении и разорении устроенной жизни в горах 
Алтая, латных царственного величия, а между тем *эта песня и теперь
применима к нему»3.

Народная песня, введенная Н И Наумовым в очерк, сама по се
бе имеет эстетическую ценность, но когда ома используется как сред-

• Сб. статей В Г. Плеханова «Литературе и эстс-тика» Т. 2, ГИ ХЛ , 1958, 
стр 319

* «Алтай в художественной литературе» Барнау.’ . 1951. стр 96—07.
1 Там же. стр.. 97.
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crfio усиления идейного содержания, то ее эмоциональное ооздсйстп 
на читателя возрастает.

Исключительно своеобразно использование алтайского фол ме
ра и очерках Вл. Бахметьева о Горном Алтае, которые публиковали 
в «Ежемесячном журнале*1, «Сибирском студенте** и других изда* 
ях. Основная направленность их — в стремлении найти ключ к серл 
другого нарсаа, понять его мысли и чаяния, найти ответ на вэпр 
'когда же измученные страданиями жители гор встанут на путь бор|/ 
за свою независимость Алтай Вл Бахметьепа интересовал не как у 
этическая страна, где природа щедро рассыпала свои краски Нет, ». 
Алтае его волновало положение коренных жителей юр алтайц< 
Среди НИХ он нашел настоящих друзей, а о народе рэссказывает, как 
друге, стремись утими гарон аведсииями обратить внимание npnrpivcn 
ной обществен ноет и на притеснения, которым подвергались алтайь 
со стороны местных и приезжих богатеев

Писатель-большевик пишет об -«том времени: «В горах Алт 
побывал я не однажды, ведя тем при содействии местной молодел- 
агитацию против буржуазно-царского строя, превратившего малые нар» 
ности в «тюрьму народов» Мне представлялось, что каша работа «в 
стовых НОСИНЫ» (определение алтайцев) может содействовать возни 
новению я а иной ал ьно-освободительного движения Однаюо только 
установлением советской власти в Ойротской автономной области л. 
тайчкижи стал х<пинном своей судьбы, а до этого в горах Алтая пг' 
исходило то тяжжое, мрачнее, что было передано а моих этюдах «м 
земле», «У последний воды »*.

Вл Бахметьев, внд« несчастье и горе алтайского народа, стреми 
ся найти ту силу, тех людей, которые 6*4 могли возглавить национал 
но-осоободительиую борьбу в горах Алтая Только однажды автор 
удается увидеть огонь веры в светлое будущее в глазах проводника-л. 
тайца У лая. «Только раз. только в  одном из них увидел я то, что н< 
кал. Но это было мимолетно Будто неожиданная зарница вспыхнул 
разорвала полог ночи и ни одно м«ц.чк'нне у ног путника освети, 
черный скалистый провал**.

Писатель в своих прои «ведениях в противоположность Н И На\ 
мову рассказывает не только о страданиях и несчастьях алтлйско; 
народа, вытесненного к  «последней воде» русским «алчным хищником 
но и о проблесках национального самосознания, иеобходимости борн 
бы, не|>е в буиущее.

В  связи с этими идейными задачами алтайский фольклор в оче; 
ках Вл. Бахметьева выполняет следующие художественные функции

Во-первых, он используется клк сродство характеристики мест 
действия, как средство создания национального колорита Обычной та 
ком случае автор приводит целые предания, легенды, которые в смы 
словом и художественном отношении вполне закончены Вот одна и 
легенд, сложенная алтайскими певцами и попользованная автором 
очерке «На Черемуховом ключе*, сразу же вводящая читателя в свое 
образную обстановку, присущую только Горному Алтаю «Жил даа 
ным-дапно в верховьях Чарыша князь алтайский. Зовут его прост 
зпйсаном великим. Было время, когда имя его произносилось с вэстор 
гом по Чпрышу и по Катуни. и у белоглавого престола Алтая, и п« 
всему Джунгарскому царству.

Одну из дочерей вождя джунгарского взял себе в жены князь. Глаз 
ее — косули горной, косы ее, как водопад, простертый со скал Поль

1 «Ежемесячный журнал*. 1916. 9— 10. II
8 «Сибирский студент». 1916, >ft 5.
3 В л. Бахметьев. От зари до эарн. — В  книге «Советские писатели» М.. т. 1 

1959, стр. 119.
* Ежемесячный журнал, 1916. М  I I ,  стр. 78
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' ить ее -так на асю \ж ж ить! Но безрассуден был в гнейс и рей- 
носги князь алтайский, не пощадил он красавицу — казнил... Голову 
ее отцу послал: мстил отцу за измену дочери. Тогда собрал свое вой
ско вождь джунгарский и двинулся на Алтай, и бежал князь к низам Ча- 
рыша, и засел у Черемухового ключа, на неприступной вершине горы 
Юрты, в пещере, н там погиб без воды н пиши со своими людьми».

Во-вторых, алтайский фольклор как бы расширяется в художест
венной ткани очерков, придавая нм особую прелесть и выразитель
ность Каждая фраза очерков папашей л ароматом благодатной зем
ли пор, она расцвечена словами-самоцветами, ей свойствен лад ал
тайских летевд и песен Очерк «Джала» -лх> сочный, брызжущий 
свежестью рассказ о юноше-алтайце. Язык очерка характеризуется 
особым ритмом, интонацией, выразительностью, характерной алтай
ской поэзии. Джала скачет на своем коне по долине и п >ет «о овоей
1енушке. у которой глаза, как звезды, и зубы похожи на белых ягнят, 
лепящихся тесно друг к  дружке по скалам» 1

Вл, Бахметьев щедро использует разнообразные художественные 
тропы гакгеты, метафоры, сравнения и т. д. Особенно много в очерках 
метафор и сравнений они характерны для алтайской народной речи и 
помин Эту языковую особенность хорошо понял писатель, и она помог, 
ла ому правлиио. реалистически показать быт и жизнь алтайского народа 
Большинство его сравнений локально. Вот примеры «Радугой горели,
< разбегу бросаясь в ущелья, водопады, белогривые, грохочущие, п 
ярости сп <-й похожие на подстреленных медведиц»; «Изгибы бурной 
Катунн сверка.ни тысячами скрещенных стальных лезвий» («Алтай»);
• Как стаи встревоженным птиц, не смея бросить крика, кружились го
дами алгайиы в своих аилах, не зная опасения» («Тетои»); «...челове
ческий вопль, как черная гттицз. вцепился в мою душу» («В глухую 
полночь») и т. д.

Эгн художестве*!ныс особенности алтайских очерков Вл Бах
метьева отмечались многими критиками. Так, Кондратий Урманов, го 
а ря о раннем творчестве Вл Бахметьева, подчеркивает его близость 
В Шишкову Особое внимание Урманов обращает на язык его ранних 
произведении «Язык рассказов Бахметьева простой, неподдельный и в 
то же время красочный Зная прекрасно быт и фольклор Сибири, ан- 
тор как «бы живой кр>нью наполняет свои произведения»*.

Алтайские очерки Вл Бахметьева отличаются не только свежестью 
я сочи »стью красок, но и богатым содержанием. Это были не просто 
путевые заметки, они освещены ярким светом больших мыслей н 
чувств, связанных с судьбой малого народа.

Если Н Наумов, Вл. Бахметьев специально не изучали алтайский 
фольклор, то замечательный советский писатель В Шишков, неодно
кратно бывавший в горах голубого Алтея, уже занимался собира
нием произведений устного народного творчества алтайцев. Эту инте
ресную и Увлекательную работу по сбору фольклора он начал под влия
нием Г. Н Потанина, прекрасного знатока быта и нравов алтайского 
народа Об этом свидетельствуют письма В Я Шишкова, адресован
ные известном у сибирскому ученому. Они раскрывают перед читателем 
новые страницы из жизни и работу писателя в Горном Алтае.3 Вот 
как оценивают значение этих писем литературоведы Н Ф. Бабушкин 
« Я Р. Кошелев, подготовившие нх к публикации: «Материалы новых, 
ранее не опубликованных писем, безусловно, обогащают наши пред
ставления о жизненном и творческом пути писателя. Эти письма в

1 Сибирский студент 1916, S i 5, стр 14 
’ «Сибирские огни» 1924 г . М  3, сгр 222.

1 «Алтей» 1957. S i 10 «Сибирские огни» 1959. №  2 и др.
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Полном своем виде Помогут полнее охарактеризовать «бщественио : 
литические и идейно-художественные воззрения В Я Шишкова. Кро 
того, они имеют значение и для других таких илук, как этнография 
ф(1лькл *ристика, ибо < лм Ши-икоп выступает и них » качество т.<л. 
лнвот знатока быта, и район, обычаев и устного тв<»рчества не m u  
русского, и» н других народов Сибири*1.

В Шишков и Горный Ал 1ай приезжал в НПО году* с зкетюдицт* 
исследовавшей русло реки 1мш от ее истоков до сличи и  с Катунь 
Эта 'Поездяьа дала богатейший материал писателю по этнографии 
фольклору, чтч» нашло отражение в таких етч» «гринзведеинях. как пу
ной этюд «Любителям красот и природы» (1910*, очерк «На Би<
11014), рассказ «Ванька Хлюст» (1914)

Не менее плодотворны были поездки В  Шишкова по служебнь 
делам на Алтай в 1913 н 1914 годах, связанные с исследованием 
улучшением Чуйокого Практа, который был в то время i да иным ср« 
сгвом сия in России с Монголией Эта работ» дала писателю » '»> 
жизненный материал, его »аписиые книжки обовшинсь новыми Ф^^ 
клорными 'Произведена ими а.панпоа В результате пое« ю.и были <■ 
зданы очерки «По Чуйемшу тракту* (1913), рассказы «Чуй. киебы.и 
(1913), «свести «Страшный «ам» (19191. «Алые сугробы» (1925) м д

Особенно большой интерес про ютавляют оче}*ки «По Ччйском 
тракту», печатавшиеся ц дореволюционной га 1ете «Сибирская жнзн1 » 
на которые многие исследователи творчества В 111 шик >«а не обрат 
ли серьезного внимания, хотя и них мною фактов, характеризуют!' 
деятельность В Шишкова с новой стороны, а именно' четыре легенд» ■ 
четыре песни, мписанныо писателем в рамнчны.х районах Горног 
Алта я

Некоторые легенды, записанные В Шишковым, бытуют до сихп< 
среди алтайского народа Так им легенда при Теиьгннское озер' 
опубликованная в очерке «Семннскнй перевал Кены а»* Характер.1 
что и отдельных легендах писатель стремится перадать особеиност 
речи рассказчика В »П'М отношении интересна лепи Да о к. мне «В н* 
теперешние времена, когда белой березы на свете не было, проезжа. 
этим местом сильный богатырь Гм. нужно было за Чую попасть, a f>p> 
да не знал. Поехал бел б р та . а река глубжая да быстрая конь чуп 
не захлебнулся Однако выплыл, лишь потник, что у коня под седлом 
подмочил. 1 1адо потник высушить. Огляделся богатырь круг ч нн 
одного кустика: равная столь среди гор. потник повесил, .гля просуш 
кн не №i что. Залез тогда богатырь на тру, выворотил замените, д. 
как хватит с горы! Как гв »дь, камень вторгнулся, нз сажень камеи» 
в землю ушел. Вот «тот самый и есть. Так старики рассказывают» '

Выражения и слова: «в нетеперешние времена», «белой березы на 
свете не было», «как хватит с горы», «так старики рассказывают» 
характеризуют особенности речи пр >в тннка, довод. зшеп эту легенду 
Рассказчик, вндч а слушателе it то. >н:ечтж ;о человека. указывает la 
же на назначение потника, предполагая, что слушателю неизвестно эт 
слово. Этот рассказ проводника перекликается с легендой о знамени
том алтайском богатыре Сартакпае.

Факты, характеризующие ппфтеля к с бирателя алтайского 
фольклора, позволяют по-новому рассматривать и его произведения, 
посвященные алтайскому народу Поэтому неслучайно многие исследо
ватели говорили о сказовом характере «Чуйакнх былей» Арсенал ху
дожественных средств этих рассказов был эстетически обогащен за счет

1 «Ученые записки», ТГПИ. Томск. 1958. т 17. стр. 354
5 Впервые В. Шишков на Алтай приезжал в 1909 году Был на Теленком озере
s «Сибирская жизнь». 1913. .V  198
4 «Сибирская жизнь». 1913. .W 243
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ьэтынии алтайского фольклора В свою очередь «Чуйскне были* 
стали достоянием алтайской культуры, они переведены на алтай
ский язык 1

Taw. в «Чуйскнх былях» В Шниаков р.зсска зывает о рождении свя
щенной реки Чук. и *то передано в форме легенды Писатель стремит
ся сохранить ритм, мелодику фра(ы. <п нм иные лексичеокне средства, 
ipicyui^ алтайским л стена а м Вот эта легенда «Веч степь во време- 
«а Минувшие до самых горных маковок была водой залита века ненов 
вяеск.мось здесь озеро голубой волной И стерегли *то озеро каменные 
ввткзн, Чуйскне Альпы, богатыри алтайские. плечо и плечо стояли к.ч- 
ыетшй стеной

Но ие удЬаорфЖ. ис уем-.прели оЛмаиуло их и.и-ро, убаюкала и\ 
добун волна, уснули крепко. А вода прорвала себе ход, проточила го- 
ры и хлину.-м'

£ Гул пошел по Алтаю, земли затряслась. осыпались ь-змин Шлрок.) 
•ома хяешет. опрокидывает скалы, грохочет и сгоиет и мчится вдаль 

ЩрОеиыч! потоком
• Э ю  Чу*, рожденная н снегах, торами илененнаи. вырвалась на 

вол К’ I понеслась меж раосгтупннлжхся в прахе алтайских к р.
A оверо обсохло, н дно его превратилось и песчаную Ч\Йскую 

<В*ук> степь
Так старадренняя быль говорит*.*

Нмвопнсность. высокая и.» Лразнтельи и. члепь ис пользование 
иивс;кгипного порядка слов, гиперболизашин псе л > характерно не 
Кзль*. для алтайского, ко и русскою фольклора, и нее эт ■ в расска
зах Образует Своеобразный художественный сплав, придающий создан
ным картинам <к--/<ий аромат и колорит 

£ Если Н. Наумов использовал алтайский Ф «льклор < целью углуб
ления я основном идейной» содержания своего произведения. то уст 
иое народное творчество алтайцев и нрои «иедениях В Шишкова, вы
полним те же функции, оказало большое влияние на эстетическую 
вистему образов писателя, что особенно ярко проявилось в «Чуйских 
былях»

^Большой фольклорный и этнографический материал, >бпаннын 
В Шишковым во время работы в Горном Алтае, помог ему создать 
•ркш и своеобразные в ху тожественном отношении :i ;-m оиченни II- 
ка переднем плане'у него не «этнографические особенности разночле- 

яНппоь» нашего народа*, а «человек, его душевные переживания, его 
сгра даиия н радости»*

Mil ' не факты обращения крупных русских писателей к изображе- 
вню жизни алтайского народа и тореволюииоииый период позволяют 
вам Сделать такой принципиальный вывод: русские художники слона 
обогащали свои произведения об Алтае за счет инонационального Matepa- 
ала. Например, алтайский фольклор в их произведениях выполняет раз- 
лмчкые и 1сйи тетические Ф. »иия наци
онального колорита, средством типизации, помогает раскрывать харак
тер героев и т. д. Кроме того, в это время устанавливаются культурные 
связи В Шишкова, Вл Бахметьева. Г Вяткина, Г. Гребенщикова л 
Др с представителями аттанской интеллигенции — художником' 
Г . И  Гуркииым, фольклористом Н Я IНикифоровым, которые занима
лись собиранием, литературной обработкой и переводом произведений 
уст но-,поэтического творчества алтайцев. Так, Г И Г уркин оказал боль
шую помошь В Шишкову в освоении ауховных богатств алтайского 
на рол а *•!
—■ч

1 В Шшиков Чуйла бол гон керсктер. Горно-Алтайск, I960
* * В Шишков Собрание сочинений. Т I. ГИ ХЛ . I960, стр. 242

* Вл. Бахметьев Вячеслав Шишков. Ч „  194? стр 144— 145
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Процесс взаимодействия между русской и алтайской литературам 
активизируется и годы советской власти. Только Великий Октябрь par 
чистил путь для перехода алтайского и арат а от патриархальщины и фе 
одэлнзма « социализму, путь для-развития алтайской литературы В нн 
не 1922 года была образована Горно-Алтайская (Ойротская) автоном 
мая область. В 1923 году на алтайском языке начинает выходить га нет 
«Ойротский край» («Оироттыи jepti»). В 1925 году в Улале1 организует 
ся книжное издательство, выпускающее как переводиую, так и ориги 
нальиую литературу. В двадцатые поды активно занимаются литератур 
но-творческой работой М Муидус-Эдоков, П Чагат-Строев. П Кучня» 
Ч Чунижеков и др

Имей но в советский период возникают новые формы вззнчосвязс! 
между русской и алтайской литературами Широко практикуются взаи 
мопервводы. личные контакты между ругсктш и алтайскими писатели 
ии, совместная работа нал отдельными произведениями и т д

В советское время продолжает писать об алтайском народе В Шиш 
ков, создают произведения на алтайскую тему Вс Иванов. Г. Пушкареи 
В. Итнн, И. Грошин, А Караваева. Вл. Зазубрин. Г Пермнтин. А Ко» 
тело». И. Мухачев, ДА Шапмг;ж, И (Ефремов, A Смердов. В Гжнцкии 
К Лисовский, Е. Стюарт. В Непомнящих, Л Воронкова. Н Глебки 
Н, Дворцов, С. Залыгин, К Козлов, А Демченко и многие другие В<-< 
эти писатели использовали в своих произведениях алтайский фольклор 

Говоря о взаимосвязях литератур в советский период, мы хогмм о> 
таиовиться на творчестве двух талантливых писателей — П. Кучия*.* 
(IH97 1943) и А Коптелова, ибо их тв<»рчесмий опыт я в л я т ь  поучи 
тельным во пм'х отношениях и характерным для этих литератур

«Только в условиях творческого азанмообогашения оказалось воз 
можным становление в корзткне срокм нрофессиоиально-развитых, мио 
пожанровых литератур у народов и нарпжхтей. лишенных в прошлом 
письменности и воплотивших свои переживания, лумы, чаяния нсклю«#и 
тельио в фольклоре* 1 Эти слова известного литературоведа М. И. Фепг 
сова можно с полным правом отнест и к алтайской литературе, выдам 
нувшей из своих рядов талантливого писателя П. В. Кучияка, проиэве 
денни которого получили всесоюзную известность

Творчество П. В. Кучмгка богато и разнообразно. Он внес значи 
тельный вклад в разработку таких литературных жанров, как л»рич<' 
окое стихотворение, поэма, очерк, рассказ, повесть (писатель начал ра 
богу над романом «Адыйок», но написал только несколько глав), драма 
П. В. Кучняк много и кропотливо работал над изучением устного на
родного творчества алтайцев.

И В. Кучняк, говоря об истоках своего творчества. подчеркивал, 
что его «в литературу ввело устное народное творчество, а на нош по 
стопили лучшие образцы русской советской литературы»1.

В духе алтайского фольклора написана ГТ В Кучи яком совместно 
со сказителем Табы Юл а ков ым прекрасная поэма-легенда «Зажглась 
золотая заря». Легенда была опубликована в антологии «Творчестве 
.народов СССР* в 1937 году.

В по*ме часто используется прием гиперболизации, характерный 
для устной поэзии алтайцев, особенно для героических сказаний. Вот 
образ богатыря, который предстал перед бедным Анчи:

1 Твк рли 1чие назывался Горно-Алтайск
* П. И Фетисов. Многонациональный характер советской тнтсратуры—В сб. «Со

циалистический реализм в литературах народов СССР» Академия наук СССР. М  
1С62, стр. 62

з А .7 Копте.юв. Литература народов Сибири. Новосибирск. 194-8. стр 19



Его брови -подобие горны* хребтов! 
tiro очи горят ослепительным пламенем!
Мир, казалося. весь встать немедля готов 
Пол его алым лиамеием 
В его правой руке блещет солнечный луч,
В левой — лунный Он добр н могуч 
Он скалал. и ожим. точно гром, прозвучали 
Над горами, лесами, иммаыи рек

Несмотря на отдел иные сказочны».* элементы. поэма «Зажглись зо- 
лот а и заря» является реалистическим произведением. Например, страда* 
иия Аичи, притесняемого Лаями, описаны в реалистической манере:

Так остался Анчн бм последней короны.
Так остался Анчи ftei коня
И. как ствол оголенный. лишенный ветвей.
Чгрсз неделю оСГвДСЯ Анчн бел детей

В связи с этим HHTtttecHo такое замечание А Коителова: «Успех 
поэмы II Кучияка и Т. Юдакчва «Зажглась золотая заря» тем и об 
условлен. что они, испытывая на себе определенное влияние старого ал- 
т|йаюРо «нося, русской клясаической поэзии и оообенио сонетской по
рами, сумели творчески переплавить все это в горниле своего мастерства 
и создать монолит ног, сильное, полную шее произведение».1

П В Кучияк не только использовал отдельные фольклорные моти
вы в своих стихах, рассказах, ио и записывал от певцов и сказителей 
их произведения я опубликовал несколько книжек «Алтайские сказки^ 
(«Алтай чорчоктор», 1937), «Сказки Алтая» («Алтайдын чорчоктори», 
1937). «Темир Санаа» (1940), «Алтын-Тууди» ( 1<М1 ) и др. Особенно 
большое влияние в эгом опюшеиии оказал на алтайского писателя 
А М Горький, котрый говорил на Первом сг>езде писателей, обраща
ясь к про 1СТЗВиюлям национальных республик и автономных обла 
СТОЙ начало ИСКуССТВа СЯОВа в фольк.lopi < обирайте наш фольклор, 
учитесь на нем, обрабатывайте его Он очень много дает материала и 
вам. и нам, поэтам и прозаикам Союза Чем лучше мы будем знать 
прошлое, тем легче, тем более гл \<пжо и радостно поймем не ли кое 
значение творимого нами настоящего».* Эти слова великого пролетар
скиго писателя были выслушаны , Г1 В. К учи я ком с большим волнением 
и радостью Сразу же, вернувшись со съезда, он приступает н сбору 
фольклора.

Потом П. В Кучияк скажет о себе: «Я учился писать у народа».3 
Но несмотря на то. что устное народное творчество питало первые всхо
ды письменной литературы, оно вое же остается «первой ступенью ни 
большой лестнице новой поэзии».* Имея под ногами твердую националь
ную почву, опираясь на вековые традиции алтайского фольклора, 
ГГ В Кучияк только «благодаря глубокому знакомству с русской лите
ратурой, стал новатором в алтайской литературе»,'1 помог ей встать на 
дорогу социалистического реализма.

Многие исследователи алтайского фольклора отмечали, что устная 
народная поэзия характеризовалась преобладанием эпического повеет 
нования над лирическим Это замечание справедливо. Но оно не озна
чало. что у алтайцев не было лирических произведений. Еше u X IX  ве-

1 Литература народов Сибири. Новосибирск. 1948, стр. Iff
1 Заключительная речь на Первом Всесоюзном съезде советских писателей I сен- 

тгрря 1934 года Сб «О литературе» СП. М . 1953, сгр 729
’ В  бпошюре С С. Суразакова «П В Кучияк». Горно-Алтайск. 1957, стр 17
* А Коптелов Литература народов Сибири, стр 18
1 С. С. Сураэаков. 40 лет алтайской советской литературе. — В сб. «В братской 

cevbe народов СССР» Горио-А.ттайск, 1962. стр. 70—71.
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кс Владимир Зотов в книге «История всемирной -та тер ату ры в общих 
очерках, биографиях, характеристиках и образцах» (том I, С-Петер
бург, 1Й77. стр. Г>Я0 ) отмечал, что у жителей Алтайских гор есть и л мри 
чоокаи струя и тг*м н  Он приводит несколько примеров. Вот один иj 
них:

K«k жмсяой unteutfcrHUK.
Весной горнг мос серди*
Как и гния, пролетаюши* вечной,
Стремится к ней М1>с оордцг 
Как окон, осенью.
Горнт мо«• cepiur
Как игмца, прилетающая о«#а*>,
Пгчалыю иис сгрдцг

Но »гог распространенный в алт a Лс кой лирической поэзнн паг>ал 
лелизм порою сковывал ногтя, стремящегося говорить о чувствах и чы. 
лих современного человека Поэтому П В. К учи яку, чтобы найти новы* 
художественные средства для выражения социилнегнчеоюого содержа 
ния, приходилось прибегать к опыту русской клаосической и советское 
помни, смело вводить новые сравнения, метафоры, эпитеты. переосмы» 
линять традиционные фольклорные образы

Очень тонкое шчечаннс сделал но «тому поводу А Каителш *0 
нако о 1 и их национальных традиций недостаточно тля творческого р- 
ста Даже самые надежные часы нуждаются в сверке времени Нервы* 
*топочувствовал Навел Кучняк. Citoe великолепием* стихотворение «К. 
тунь» он начал традиционной песенной строкой: «Если с берега на т< 
бя погляжу * Эта форм а в следующей строфе требовала нов горе и и 
примерно такого: «Если с высокой горы на тебя взгляну...* Но од умчи 
itыА тпт, на первых порах многому научившийся у фольклора, удержа 
себя от граищиониого повгореиня, он тиутктвовал, что слепое пот 
ражанне старому *н<к-у ограничило бы его, отозвалось бы судорогой и 
крыле cixj мысли II он. н»бсжан старомодности, стал иабрасыаать шн 
рокую картину. СвобЬдный полет мысли помог ему отыскать отличны* 
поэтические образы: «Шум твой - вечные споры с камнями». «Ть 
походишь на белое пламя» и т. д

Павел Васильевич вовремя понял, что его часы нуждаются в сверке 
с боем курантов Спасской башни Московского Кремля Быстрому rnoj 
чеокому росту поэта способствовало жакомство с русской поэзией 
П. В. Кучняк сам отмечал, что слагать стихи его учили не только ска 
знтелн, но и Пушкин. Мы с полным основанием можем добавить к это 
му имена других русских классиков и советских поэтов...»1

Исключительно огромное влияние на дальнейшее развитие мировое 
и советской поэзии оказал талантливый поэт эпохи социализма В В.Ма- 
я копе кий. Поэты братских литератур: Самед Вургун, Мнрзо Турсун-за 
дс, Расул Гамзатов, Павло Тычина и многте другие прекрзеные певии 
нашего времени—считают Маяковского своим духовных! отцом и учите 
леч. Традиции Маяковского живут и в алтайской поэзии

Большую роль в развитии алтайской поэзии сыграли поэты-енбнря 
кн Так, П. В. Кучняк был связан дружескими узами со многими счбир 
скимн поэтами,которые переводили произведения своего алтайского др\ 
га Это Илья Мухачев, Александр Сх«ердов, Василий Непохтняшнх. 
Елизавета Стюарт, в творчестве которых было хгного интересного и по
учительного для певца Горного Алтая. Дружба с этими поэтами, твор 
ческач взаихюпохюшь, беседы о тайнах поэтического искусства — все%

1 /1 Копте.юв Поэты Горного Алтая — В сб. «Песни голубых долин». Гори 
Алтайск, 1963. стр. 25.
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уто обогащало 11 В Кучняка, помогало ему находить новые краски 
1ля яр«кого изображения великих изменений, происходящих на родной 
АСМЛе

F Следовательно, fl В Кучияк стал новатором и алтайской поэзии 
j неслучайно Э ю  обусловлено тем, что, опираясь на традиции родно

го фольклора, « 1  \ мно использовал лучшие достижения советской 
поэзии в своем творчестве, он смело внодил в свои стихи не только но
вые TVMU. но н дерзкие и и го же время самобытные образы, которые 
как бы рождала сама алтайская действительность, сама жизнь, По 
В ю я щ е м у  новаторскими для алтайской поэзагн можно считать такие 
стихи поэта, как «Алтай», «Чемал», «Камин поют». «Катунь» и другие. 
Он создал прекрасные образцы национальных лирических стихотво
рений

F Много нового, свежего «нее II В Кучияк и в алтайскую драматур-
I ГИЮ До него в алтайской литературе существовало несколько пьес, 
написанных М В Мундус-Эиоковым «под благотворным влиянием 
русской драматургии».' Но алтайская драматургия получила свое раз- 

[ фгги<- ". ти j i-стве II В  Кучин* I п юый является автором гаких 
иыс, как «Борьба», «Петля», «Ямы», «Неожиданная встреча», «Вра 
гн и капкане» и др Но особенно значительным драматическим произ- 
МЗОНМем II В Кучняка и вл я стоя драма «ЧеЙНеш».

[ ^ П В К\чник и в области драматургии стремился найти такую 
художественную формs, которая бы помогла более глубоко изобразить 
жмгнь и соответствовала бы жизни и психологии алтайского народа. 
Взтнч поисках многое дала ему русская и советская драматургия, от
личающаяся глубиной постановки социальных проблем, остротой кон 
флнь Как разе е нм качества и присущи драме сЧейиеш». Но в 
«ей в то же »»ремя создана исключительно самобытная картина 
порно л а гражданской войны в Горним Алтае, характеризующаяся глу
боким проникновением н жизнь и быт алтайского народа Алтайские 
народные песни, народные мелодии придают пьесе неповторимый коло- 
рит, делают ее произведением именно алтайского народа.

Когда пьеса П В Кучняка «Чейнеш* получила высокую оценку 
на краевом смотре в Барнауле и была рекомендована для показа 
а Москве, ее автор писал А Крптелову в письме от 7 нюня 1937 года: 
«Я хо«гу часть благодарности передать моим новосибирским това-ри 
щам писателям, в первую очередь Вам, ибо мои таланты в первую оче
редь Вами открыты. Вы мне помогли и очень много дали советов»2. 
Это письмо прекрасное свидетельство того, что П. В Кучияк хоро
шо понимал роль и значение в развитии его таланта русских писателей 
н в частности автора «Великого кочевья».

? С полным правом мы можем назвать П В Кучияка первооткрыва
телем художественной прозы для своего народа. И в этой области он 
Лостш прекрасных результатов. Такая разносторонность литературных 
интересе» алтайского писателя объяснялась одаренностью и тем, что 
в Горном Алтае были созданы все предпосылки для создания и разви
тия прозы, П. В Кучияк был знаком с гениальными произведениями 
русской классики, встречался не раз с выдающимися писателя ми-сов ре 
Пенниками, был в курсе всех литературных событий, происходящих 
в стране Советов

Лучший знаток творчества П. В. Кучняка, А. Коптелов об этой 
стороне деятельности алтайского беллетриста писал: «Он учился у рус-

‘ 1 С. С. Суразаков. 40 лет алтайской советской литературе — »В братской семье 
ч»ролов СССР». Горно-Алтайск. 1%2. стр 68

* Личный архнз писателя А. Л. Коптелова
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н повестями, прочитанными им были I
\ < 1

I I  ИЙ i I ‘ )Н| •• •
дееи М Шолоу I

Культурное влияние шло с запала и с и» ер а. от передового ру* 
го парода, ия Москвы, из Новосибирска и других больших поре, 
из (меленых русских сел. В юности Кучияк учился у русских стр 
избы н пахать »емлю Руеокие люди дала ему грамоту, учили п *' 
кие Русские пжателн помигали <*му открыть прозу для а.ттаЙског 
рода».1

II В Кучияк был делегатом Первого Всесоюзжио t v u *  им* 
лей, который прошел под таком единения всех литературных сил О  
Глубоко и сердце алтайского делегата шпали слина великого пр 
тярекого писателя А М Горького, жтзму что они были иромикн 
чувством братского уважения к литературам больших и малых н 
дав Горький говорил «Я считаю необходим мм указать, что совет* 
литература не инляетси гальки литературой русое«го языка. »т 
всесоюзная литература Так литераторы братских нам республик 
личаясь егт нас только тыком, жниуг и работают при свете н под < 
го пюрныч влиянием гой ж* идеи, объединяющей весь раздроблен 
капитализмом мир 7/»> .1 я ш я  \. я. не но. что мы не имеем права и 
рир отпгь литера ivptioe г порче* тво нацменьшинства только ПОТ 
чго нас больше Пенист». искусства намеряется не к-ииче* твои. .> 
чсоиом I « ли у на» II прошлом 1нгант Пушкин, о [сюда еще не 
чнт, чг«> армяне, ipy <нны. украинцы и прочие племена не спо» 
la п. Нел нч .hi Ши \ sm. и j.... iiuepaivpu-. m\ iijkh, жино.-ш» И. t. M i. '

.Много нового, н высшей степени поучительного узнал И В К у  
на ем- 1 te i n-» I. он .ее'*1** 1101Н.1КОМИЛСИ » М. Горьким Вмесн- e»c 
к ими пне а тел нм и II В Кучияк .4 сентября 1934 года побынал на к 

гире основоположника советской литературы, который на проща 
сказал ему. «Пинии историю своего народа».

Характерно, что* mm наиболее крупные и совершенные и худож< 
воином отношении прозаические произведения алтайский писатель 
здал именно после первого стлала Это повесть «Аза-Ялаи» (19.1' 
1940), рассказ «Ямы» (1939), автобиографический роман «Адыйок», 
которым он начал работу и я и и л ре 1941 года, но произведение не 6ь 
закончено Создание т и п  романа было заветной мечтой писателя, 
этому «работал он с повышенными требованиями к себе н очень вол 
палея перед ним стояли такие бессмертные произведения миро 
литературы, как «Детство* М. Горького».* Интересно такое призна1 
Кучияка, записанное им в дневнике после прочтения трилог 
А М. Горького «Детство». «В людях», «Мон университеты»: и Прои 14 
дени я вел и кого писателя открыли мне глаза на секреты художеств» j 
ной прозы. Я многому научился у него».1 j

Следовательно, сам писатель говорит о тематической звиис»ш*>* I  
своего романа от автобиографических произведений А. М Горьког » !

Эти творения гениального русского художника оказали влияние 
только на алтайского писателя. Они послужили толчком для создан j 
автобиографических повестей казахского писателя Сабита ЛЬ'кан<
«Мои ыекгёбы», классика таджике кой литературы Садрнддина At- I

1 I Коп те.toe. Мои современники. Барнаул, 19ЬЗ. стр. 66 
? 1 М. Г орькш} Советск л# литература. Доклад на Первом Всесоюзной съ< 

советских писателей 17 августа 1934 г. — В сб М Горького «О литературе» М Г  
стр. 213 2Н

’ 1 Коптело# Мои современники Барнаул. 1963, стр. 69
* Цитируется из статьи С. С Суразакова «40 лет алтайской советской литер

ре» — С6 «В братской семье народов СССР» Горно-Алтайск. 1962. стр. 70.
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11кхта» Но в этих произведениях тлк же, как м в .романс алтайского 
катгеля. иашла отраженно га национальная почва, та самобыгчая 
шнь. которая была характерна тля казахского н таджикского наро- 
« В  рамки биографичосмого жанра, великолепно разработанного 
М Горьким. П. В Кучияк вложил оригинальное содержание, от- 

» вп н я г  специфические стороны быта и культуры алтайского ни- 
К

Художественные средства тех глав, которые писателю удалось со- 
1ТЬ. удивительно свежи, самобытны. «Олова, образы. сравнения он 
пал из народной речи и из народного творчества, к котором у он 
гмикал всегда, как к материнской груди. Я »ык его персонажей изо- 
ует фолькло]жымн элемента мн и народными изречениями, пословн- 
ui. поговорками». ш кал о П. В. Кучия>ке «сибирский писатель 
Кожевников 1 If это действительно так.
Вот несколько примеров* «Высокий хребет взвился м небо сказоч*

I жеребцом. ра.«метнул в высоту косматую гркву кедрачей да так н 
Ыл навсегда».
«В а«ле было темно Мальчик приподнялся. Огонь в очаге давно по- 
Фолько угли в золе блестели юлотыми бусами».
«Юн засматривался на пенистые буруны реки, и ему казалось, что 

песет утонувших белых баранов».
* Плечи у «его широкие, м ускулы  на руках тяжелые и «крепкие, как 
сты на березах»
Ek«- гги образы, жак яркие « а м т к а ч о ц ш п ы . помогают создать пи- 
1Ю самобытную и выразительную картину. А элементы фольклора 
ают картине тонкий колорит.
То I влиянием сказок мальчик Адыйок. главный герой романа, 
в уст себя бгиатырем. «таким же высоким, «как одинокие старые 
I* А 1ынсв< станошгтоя пастухом Ему подарили длинный бич. 
Пенный из волокна дикой конопли*. мОн любит свой бич. Нели о I 
у, на поляне, размахнется во всю руку да хлестиет бичом по с*ем- 
1к деревья застонут!»
ушествует мнение, что проза у народов, не имевших в прошлом 
iix литературных тралиний, развивалась в основном под вопей- 
« русской литераторы При этом совершенно не учитываются ча- 
льные «стоки. Подобная точка «рении не соответствует тействи- 
хти
. В  Кучияк как прозаик формировался под влиянием русской ли- 
гры Эго  бесспорно Но нельзя сбрасывать со счел а и такой нсточ- 
ак устное народное творчество сказки, легенды. 'Именно род- 
клыслор помог писателю создать яркие, самобытные прозаичесчсче 
»едения.
апольэуя специфические художественные средства, писатель со- 
нитересный образ алтайского мальчика Адыйока, в котопом вы- 
) то типическое, что было характерно для дореволюционного Гор- 
лтая. Адыйок так же. как и Алеша Пешков, юный бунтарь, меч- 
ft о том. как он «вырастет н побьет байского сына М айзу, обижа- 
бедных. Ем у, как и .Алеше Пеш кову, ненавистны «свинцовые 

ги жизни». Главы , которые были закончены писателем, спиде 
|уют о том. что роман мог бы стать выдающ имся явлением в со- 
i литературе. Творческое использование опыта Л. М  Горького 
нии автобиографического жанра, широкое использование народ- 
ыка и фольклора, тесная связь  автора с ж изнью  рш ного  народа —

гературиые очерки Новосибирск. 1949. стр. 171
и меры приводятся из романа «Адыйок», оплбликованното в ки. «Алтайская 
’а» 1955, стр. 219—238.
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П О Т  основные h;ri<*< l i ' . i .  i ч;>ь :> i. ь > .v >•:. к.
ном романе основоположника алтайской литературы

II В Кучняк II течение ь<ей сноей творческой u-ч 
гин «ан узами дружбы • ■ :мн •тонн•••.,! :пкателячк А К .
В. Лапбрнн, С к’Л . .V i ', .  >it А Г ;.ф и (X ><V б .и. : .hi 
алтайскому писателю ока »инал - .'I. • К >■ < > •
ПСрВЫМ СЮ ‘ o|iel4HK*»sl. IlCpHUM <-Ю Мерено ]ЧЛК<'М, ■ * {аНИТСЛеЧ
доктором многих сборников, нхизваемых на русском языке Куш  
Ко» игл он часто ^и вречалнсь, много путеимчтвоиалн вмесимюГ »ри 
Алтаю, делились творческими замыслами. Коптел»ж юч >гал ал 
скому писателю найти более правильное композиционное решение т
II В Кучняк. в спою очередь, тн.момил р>ч\м»ги imu пел я с  быт* 
нравами. произведениями фольклора родного народа Эта тнорче- 
дружба обогащала писателей т а  им но

Не останавливаясь подробно на характеристики* алтайский rev. 
кн в творчество А Коптелова1, хочется обратить внимание на так 
сторону его деятельности, которая не была свойственна eto пре.адл 
пенникам: Н Наумову, Вл Ьахметьеву, В Шишкову и др . А Копт» 
не только широко использовал в своих произведениях. как и <• о п; 
шеетиенникн. алтайский фольклор, но главное в том, что с его прих 
в литературу русско-алтайские связи приобрели качественно новый 
ракте», становятся литературными

Новин социалистический строй положил начало новым, И с а я  

ным в истории человечества отношениям между писателями разных 
родов. Литераторам СССР предоставлен а счастливая возможность 
бодно встречаться и обмениваться мнениями, как иикопа. широк» 
реводнть произведения друг друга и ггим самым «Погашать свои ро 
литературы Дружба «и братство вот тот неиссякаемый неючиик. 
торый дает силу и крылья писателям нашей страны

Понстнне дружеские, крепнувшие m i от r»>ia творчес кие сячзн 
жились между алтайскими и русскими писателями В течение мн 
лет литераторам Горного Алтая оказывали и оказывают п< >р < 4*о 
•мощь русские писатели, как Илья Мухачев, Сшша Кожевников. Вл» 
Непомнящих, Евгений Ве|н*зницкий, Хлексанф См« р.юл I 
Стюарт. Юрий Гордненко и многие другие 1Г« «к'обеино много к 
для развития алтайской литературы Афанасии Коителов

Эти творческие связи ire случайны А К о т е л о в  вместе <. a ft . iv  
мн--делегатами Первого Всесоюзного съезда писателен был в гостя 
А. М. Горького, который тогда посоветовал «Кран \ взч мж« *ч 1ычн 
Вы, сибиряки, должны помогать писателям малых народностей» И 
завещание великого п ис атсл я - и нте рн а цно н а л не т а пч  'Афанасия К 
те лов а стало путеводной звездой.

Автор «Великого кочевья* в течение двенадцати лет был в 
жеоких отношениях с основоположником алтайской лнгсрат\ 
Г1. В. Кучняком, который часто гостил \ него в Новосибирске «Я. 
свою очередь. — вспоминает А Коптело®, почти ежегодно Сыва. 
него в Горно-Алтайске Весной, летом, зимой мы бродили по горам 
тая. охотились на косуль, ловили хариусов в быстрых роках Ни 
заседлывали лошадей, наполняли переметные сумы сухарями и отпр 
лялись на полтора-два месяца в далекую поездку»1.

В пути (а он часто проходил по опасным трои а м), на коротких * 
янках всюду они вели бесконечные разговоры о красоте окружают 
природы, об алтайских сказаниях, о жизни и, разумеется, о литерату;

• Этот вопрос воле** подробно рассмотрен п нашей брошюре «Певец Гоэног'
тая» Горно-Алтайск. 1963

- Д. Коптелов. Встречи Новосибирск. 1952. стр 22
■> А. Коптелов Мон современники. Барнаул. 1963. стр 23
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В дороге рождались замыслы новых произведений, н эти только что 
земные мысли и чувства они горячо поверяли лруг другу. Эгн про- 
кнтельные поездки обогащали писателей взаимно.
В 1948 году А Коптелов выступает с публичной лекцией «Литера

тура народов Сибири», в которой дается подробный анализ состояния 
Бер ем ен ны х  литератур алтайского, бурятского, тувинского, хакасского 
и и*утеко по народов

Писатель подчеркивает иа примере творчества 11 В Кучинка и дру
гих литераторов три тенденции в развитии литератур народов Сибири, в 
том числе и алтайской во-первых, связь младописьменных литератур с 
устным народным творчеством, во-вторых, влияние на mix русской клас
сической к особенно советской литературы, в-третьих, влияние самой 
жилки, национальной почвы, являющейся одним из главных источников 
як/м м  искусства. Эти положении А Коптелов* свидетел ьс та ую г о глу
би не его проникновения в литературные процессы народов Сибири.

Велико влияете русской литературы на развитии* братских литера
тур ие только Сибири, но и всей страны Интересное высказывание 
И В. Кучияка о А С Пушкине приводится в г р о м  докладе А Копте- 
лова:

Стижм и помети пытать 
IК или и пас >чп.»

А Коптелов подчеркивает, что «примат влияния остается не за 
классической, а за современной советской художественной литературой 
русского народа, являющейся прекрасным примером дли литераторов 
■сего мира Работая над первыми рассказами и повестями о колхозах, 
писатели Горного Алтая. Якутии, Бурят-Моиголии видели образцы блес
тящего разрешения этой важнейшей темы в романах М. Шолохова, 
Ф. Панферова и других русских советских писателей»1.

Характерно, что уже в сороковые годы А Коптелов делает попыт 
ку решить проблему эстетического взаимообогащеиия братезеих литера 
гур. ооотноше«в»и национальной фирмы и социалистического содержания 
в произведениях искусства Главный тезис его в решении последней 

, проблемы таков «Национальная форма должна соответствовать социа
листическому содержаиню»’ Но писатель в то же нр<*мя на примере 
алтайской литературы указывает на опасность «консервации старой на 
цноналыиой формы и приспособления ее к передаче идей социалиста-

* ческого об шести а, к изображению событий нашего времени»3. Он при
зывает своих товарищей по оружию использовать из традиционной на 
цноналыюй формы ие архаические элементы, а прогрессивные, — 
«все передовое, близкое духу нашего времени».4

А Коптелов был связан узами дружбы ие только с И. В. Кучияком 
Много сделал писатель для популяризации и творчества выдающегося 
народного оказителя Николая Улагашеинча Улагашева, произведения 
которого пользуются заслуженной известностью далеко за пределами 
Горного Алтая. И в этом немалая заслуга автора «Великого кочевья».

В течение более трех десятилетий писатель внимательно следит за 
развитием алтайской литературы, периодически выступает со статьями, 
рецензиями на новые книги алтайских литераторов, указывая не толь
ко иа положительное, но и на недостатки в творчестве писателей края, 
организует переводы новых книг, участвует в работе научных конферен
ций по вопросам развития алтайского языка и литературы, без его 
участия почти не проходит ни одного совещания писателей Горного Ал-

* А .7. Копте.юв. Литература народов Сибири. Стенограмма публичной лекции 
Новосибирск, !94£. стр. 19

* Там все. стр. 36
1 Там же, стр. 37.
* Там же
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тая. Покстине огромна и благородна работа А Коптелоиа ио окэзл 
«ию помощи алтайским писателям Писатель стремился всегда г мотан, 
главное в развитии алтайской литературы Выступая иа научной ком 
ферениии по вопросам развития алтайского «пика и литературы в ’45- 
году в Горно-Алтайске, он говорил. «Тема шужбы народов ,1«>.1жн. 
стать ооиовной для писателей Горного Алтая К разработке »тон темы 
правдивому изображению жн шн мы все должны готовить себя упорней 
работой...».1

И сейчас писатель тесно связан с алтайскими литераторами
В 1963 году в Барнауле А Коптелопым издана книга вое: то мчи а ни: 

очерков и статей о писателях-сибиряк ах «Мон современники» В не 
вошли и статьи, посвященные анализу современной алтайской лгтерату 
ры. Автор «и а ко моп нас с творчеством таки* «хороших и разных> по* 
тов и прозаиков, «ак Чалчык Чуннжекои, Инаи Кочеев, Сазои Cypa i.i 
кои, Иван Шодоев, Аржан Адарои, Лазарь Кокышев. Эрксмен Палкнн 
Александра Саруена и ip Писатели Горного Алтая глубоко благ» Д'рни
А. Коптелооу за то, чти он открыл в голубых толннах алтлйс* их г ; 
родник истинной no-* tit и и по знакомил с ним читателей исей *> ш ч< 
страны

А Колте.ки» большой знаток алт.нк к-и о фольклора. грои иш .езлям 
которого он посвятил десятки статей Ои является переводчиком, соета 
Интелом, редактором многих сборников алтайских сказок и гер<мче* v 
сказаний Ни один ученый, взявшийся исследовать устную п>»п<ю ал
тайского народа, не может не учесть высказываний, многолетних на
блюдений писателя как фольклориста

Крепкая связь с жизнью Горного Алтая, глубокое «н.зние быта и 
культуры алтайского народа все «то поэполило создать <»;> иг пр>» 
нзнедепия об алтайской темле, за что его по праву назыиакл певцом 
Горного Алтая

Многие очерки, статьи, расскаш, роман «Велнк«>е кччевм* ! i . v j  
нз нового романа «Большой зачин» переведены на алтайский язык н 
стали достоянием алтайской культуры Это отнн из многочн» ле тных 
примеров «тегического взаимообогащенни братч кнх литер.т н зшеп 
страны

Взаимоотношения, сложившиеся межи талантливым русским ги 
сателем и алтайскими литераторами, поучительны и и то же щи-мч ти
пичны для нашего времени, когда каждому на рол у предоставлен ши
рокий простор для творчества, для духовного развития и совершен гно
ил н и я на пути к высоким нершинам человеческой культуры

Основой взаимоотношении А. Колтелова с алтайскими пн лтслям.* 
является дружба. Сам писатель так говорит об <тт>м в предисловии к 
книге Аржана Аларовл «Подснежник» (Барнаул. «В прежнее
время между сердцами русских и алтайцев, за исключением самых пе 
редовых и прогрессивных люден, стояла дремучая тайга. Даже сосетн 
мало знали друг друга. И нелегко было пробиться сквозь эту тайгу Да 
и семена дружбы проросли но сразу.

Но вот уже давно прорублены от сердца к сердцу широкие светлые 
просеки. Они радуют и волнуют. Они проложены самим народом И m 
зарастут никогда А дерево дружбы, семечко которого было посеяно в 
дни боев за власть Советов на Алтае, подымает, как могучий кедр, егют 
богатую крону все выше и выше

Братская аружба наша величайшая ценность. Это — сама 
жизнь»?

1 Сб. «Вопросы развития алтайского языка н литературы» Гормо-А.тгл кк  I9S4, 
стр 98.

4 /1 Коп те лов. На просекс дружбы Предисловие к книге стихов А Ддярова «Под
снежник». Барнаул, 1963, стр. 7



И в настоящее »р<*мя многие советские писатели посвящают свои 
кии; и Горному Алтаю, изображают представителей алтайского народа. 
ярк<> показывают дружбу между народами К. таким нроизведемишм на
до отнести романы «Чуйские зори» А Домчейко. «Дороги в горах»
Н. Дворцона. «Тропы Алтая» С Залыгина и произведения многих дру
гих писателей

Фактический материал, который накоплен н риской и алтайской 
литературах и который нашел отражение в данной статье, позволяет 
сделать ряд выводов

Г Bo-первых. благотворное влияние русской литературы на творчест
во отдельных алтайских писателей уже проявлялось до Величого Ок 
нбри, Но по-настоящему дружеские творческие связи между русски
ми и алтайскими литераторами проявились в годы строительства социа
лизма и коммунизма » нашей стране. Процесс же «етегичл кого обога
щения произведений русской литературы за счет алтайского ф «лыиюря 
Характерен и для дореволюционных и современных писателей.

Во-вторых, изображение жизни алтайского народа п произволениях 
русских писателей и наоборот художественный пока ) русского народа и 

Ипоизнеючнях алтайских писателей следует рассматривать как паж 
пейшую часть актуальнейшего вопроса о закономерностях взаимосвязей 
я^Еиаоабогаш еяяя литератур народов С< С Р Все «то в конечном ито
ге является выражением братской дружбы народов нашей страны

В-третьих, ислолыу* богатейший <»лыт русской литературы и лите- 
ратур народов СССР, опираясь на г *̂огресс*н»иые фольклорные тради 
цш- алтайская литература не потеряла своих специфических нши*>- 
нальних качеств, своего своеобразия и самобытности, но она претер 
пела ряд качественных изменений и заняла свое полноправное место 
i |Советской литературе, «в которой, несмотря на различие образующих 
ся ее национальных потоков, нет контрастности, бьющей в глача иерав- 

Ш п и о н и т ,!»1 потому >гто Уровень развития литератур та же малых на- 
; род<>.« п нашей стране высок Это прекрасные плоды ленинской нацио
нал ьиой пол итнки

• Г . Ломидзе. В  поисках нового М 1963, сгр. 68.



Р Р АНИРОЧКИНА

H J ОПЫТА ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ О РГАН И ЗАЦ И И  
ГОРНОГО  АЛ1АЯ ПО РАЗВИ ТИ Ю  НАРОДНОГО 

О БРАЗО ВАН И Я В |Ч4ь |9(И ГОДАХ

Коммунистическая партия Советского Союза на X X II съе»ле разрд 
ботала величественную программу строительства коммунизма Дл 
претворения и жизнь ее предначертаний наряду с созданием материаль 
но-технической баш  коммунизма нечбходнмо выработать высокую со 
нательность и активность каждого члена советского общества В И Л< 
нин еще п 1919 г. указывал, что «нельзя построить коммунизм 6ei «.i 
ппса знаний, техники, культуры».1 В поспи та и образованных н сойм 
тельных строителей коммуннстнчегкого общества важнейшая роль при 
надлежит школе Подчеркивая ее течение, В II Ленив писал, что я п< 
риод подготовки условий, делающих возможным полное осуществлен*! 
коммунизма, «школа должна быть не только проводником прннинпш 
коммунизма noo6ttte, но и проводником идейного, организационного, в<л 
питательного влияния пролетариата на полупролетарские и непролетар 
скис слон трудящихся масс в целях носпнтанмя поколения, сп< 
собжчч) окончательно установить коммунизм •’ Pw oeojci 
вуясь ленинским учением, Коммунистическая партия и Советске 
правительство на различных этапах социалистического строительств 
определяли и конкретизировали задачи школ, соответствующие потреб 
костям общ«ст»е>того развития В послевоенный период на основе рс 
тений XIX , XX. XXI. X X II съем «т КГ1С<' но i^ex уголках G w t v k o i 
Союза стало осуществляться всеобщее политехническое обучение, н ' 
(нчтройка сложившейся ранее системы народного образования 1 1арол 
ичч> образование тесно связывается с жизнью, с задачами коммунисте 
четкого строительства

Целью данной статьи является показать некоторые моменты и 
опыта партийной организации Горно-Алтайской автономной области 
no развитию народного образования, созданию условий для всеобщей 
политехнического обучения, приближению школы к жизни, усилению 
объективного процесса сближения русских и алтайских школ в 1946 
1964 гг. В статье также подчеркиваются причины нелдачн профессии 
нального обучения.

После окончания Великой Отечественной войны областная партии 
ная организация Горного Алтая наряду с восстановлением народного 
хозяйства большое место в своей деятельности отводит дальнейшему

1 В. И Ленин. Поли. собр. соч.. Т. 39. стр. 314
■ В. И. Ленин Поли. собр. соч . Т. 38. стр; 431.
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развитию народного образования На нем тяжело оказалась ноты Здесь 
эа 1941— 1945 гг. число учащихся н шкодах всеобуча сократилось на 

_ у Ш *  чаиовек. в том числе на 4551 чело i к алтайцев1 Уи
н а  фронт многие талантливые tMMUfora В  ч ...одааавии некоторые

ч •• ••■»«'* наблюдался формализм С п р п  усневаемчнч,, 1114,.., I, 
1943 44 учебном году составляла 73% Ущерб нажу-енный войной на- 

Хромому Сбрнова) 1лтая, в осио >ояан к
|95() г. Уже в 194‘* 50 учебном году но сравнению с 1942 43 учебным
(годом количество н и и m .............. ... щ-.-ибучсм . жратнлось< 3289 to
96 человек г Только за два года (1948- 1950) скрылось 17 новых 
школ. В них пришло дополни тел ь но 5000 учащихся

В последующий период важно»* значение и работе партийных ч 
советских органов приобретают n-HijKx-ы политехнического обучения, 
приближения школы к жяэин, практике социалистического и ко мм ун не 
тнческого стропгельстеа

Илваспнч* положи тем ьм< >е значение в этом отношении имели реше 
мня X IX  съезда К П С С  ( 1952 г | н постановление Совета Министров 
СССР от 16 февраля 1952 г. «О мерах по улучшению преподавания 
биологии и работы на пришкольно-опытных участках и се ми лети их 
н средних школах» X IX  съезд партии 1ал гиректип\ « пронести мер 
приятия, необходимые гля перехода к всеобщему политехническому 
общению** Политехническое обучение знакомит учащихся и теории 
и на практике с основными отраслями производства. В  И Ленчи отме
чал. что «политехнический принцип» не требует обучения тему, но тре
бует общения основам совремеиж1й индустрии вообще1. Опираясь на 
решения К о м м ун и сти че ско й  партии и Советского правительства, указа 
ния В И Ленина. IH-я Горно-Алтайская областная партийна* конфе 
ремнин в январе 1954 года потребовала от всех районных и первичных 
партийных организаций оказать практическую помощь шкалам в осу
ществлении перехода к политехническому образованию, налаживаиии 
связи школы с колхозно-совхозным производством, привитии учащим
ся любой к сельскохозяйствеиному труду За 3 года (1953 1955 гт t 
бюро Горно-Алтайского обкома К П С С  на своих tacei амиях обсу 1ил >

• 31 вопрос. относящийся к работе школ. органон народного обра жания. 
учительских партийных организаций. Под руководством областного и ран 
ониых комитетов партии учителя Горного Алтая добились в «тн годы 
создания почти во всех семилетних и средних школах пришкольно-опыт
ных участки» Лучшим из них считался участок Шебалинской средней 
школы. Здесь учащиеся под руководством преподавателем П. Я Моргун,
А. Г. Богданова. Л. И. Челтушевой. М. П Ждановой заложили хоро
ший сад : 200 яблонь. 70 кустов вишни. 200 юустоя смородины, 300

Ж1жовника. 500 кустов малины, 75 кусток черноплодной рябины. Па 
кв. метрах высадили крупноплодную земляник)'. Кроме «того, соз

дали овощной участок, пасеку, уголок живой природы. Благодаря эк
спериментальным работам на пришкольно-опытном участке повысился 
уровень знаний детей На экзаменах по биологии в 1953 году 90% уча
щихся у преподавателей А Г. Богданова, Л. И Челтушевой получили 
оценки «5»\ Шебалинская средняя шмата ежегодно в 1953 1955 годах 
являлась участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Глая-

1 Партийный артма Горно-Д.тйского обкома КПСС (И АГАО  КПСС) Ф  I, о-1 . 
3. 1 27, л 94

* ПА Г АО КПСС. Ф  I. он. 2. д 5. л оп_ 6. л, 321. я S3
* КПСС в резолюциях и решениях Ч. I I I .  ичл 7-е, стр. 574—67?>.
* Записки В И. Летим  по докладу А. В Луначарского на I I I  сессия В Ц И К  7-го 

сгзыеа — «Народное оврхкжаяж», 1954, М  4, стр 22
‘ ПАГАО. ф I. on. 8. д 130 г 370



выставкам наградил ее и преподавателя П. Я Моргуя ценными ползя* 
нами, а 4 нш иаш  серебяннымн медалями*

Хорошая постановка работы на пришкольно-чшытных участка •. на
блюдалась в Аио ннской. Бел» \,г.» : Mai*-.<..:>»■ М . 
семилетиях школах. Лаже в условиях высокогорной местности учитель
ница села Курай К<яи-Агачского айм.ка Жукова на днно келенню 
утвер ждавшем у, что в их местности нельзя >ани маться «и» миеоодством 
вырастила огурцы, редис, капусту и другие овощные культуры В 195» 
году здесь заложен пришкольный участок*

Активизировалась работа юных натуралистов Центром ее стала 
Горно-Алтайская станция юннатов, при которой еже- од ж» не.;-а оаытмч 
ческую работу свыше 120 учащихся в кружках овощеводов, инею >> тон. 
кролиководов Слаццня нала шла снизь со школами обла гн В их а г 
рес только в феврале 1452 года выслано около 100 посылок семян раз
личных растений3.

Юннатские кружки нозникают повсешчлио Юннаты Г>; . <и > а 
средней и Тегрехтинскон школ в ihmhhx условиях в теплицах ныращи 
вали лук. редис, огурцы' Юны» натуралисты с Маймы к песне 1954 г 
ча и ихгговмли 1500 торфоперегнойных горшочков и передали н\ колхо
зу «Новый путь* Витя Чанышев и Миги Сергее», ии- л и  Хскатхкого 
детского дома, от I кг семенного картофеля получили урожай 100 к 
В 1954/55 учебном го п в юннатских кружках участи >«али 19Й9 ш • ль
ников

Улучшилось преподавание химии, физике, математики Кабинеты 
по этим дисциплинам пололиились приборами и оборудованием Пр 
стейикие на них изготовлялись силами учащихся Тан. в 1453 Г>4 учебном 
году учащиеся Чемальской средней школы и«гх)п*внлм 10 прибапов м * 
физического кабинета®.

Повысился уровень содержания уроков Преподаватели С И. Па 
гур (школа .V' 6 ), I И С\кач (облнацшнола). Г I Орлом.» а многие 
другие в ходе урока применяли ра «нообразные экспериментальные ра
боты, р алии нал и у детей любознательность, практик' кие навыки. В се
ле Чоя учащиеся, применяя на (фактике полученные по фн < < е . дни 
с амоетолтел ьно чел а ли *лект|юоро»одк \ В целях ознакомления школь 
ников с новейшей техникой широкий размах полумили »чекур на н.< 
промышленные предприятия, колхозы, совхозы Только в 1953 5-1 \ об 
ном году по физике в школе -V б г Горно-Алтайска органа *■ н им 13 
таких экскурсий*.

Однако в годы 5-й пятилетки в Горном Алтае мин te шкалы не 
имели помещений для практикумов по труду, машиноведению. Не хвата, 
ло квалифицированных ка трои для преподавания п ах предметов В 1955 
году из всех учителей груда, машиноведения только одни им«.; неза. 
конченное высшее образование, 80 -среднее и 6 человек не ■ ■ анчен- 
ное среднее образование*. Наблюдался отрыв школы от жизни, рачи
тельная часть выпускников средних школ шла работать в промышлен
ность, сельское хозяйство, не имея трудовых навыков. Современная 
техника, электрификации, механизация, химизация нрои «вон-гна. um 
матика требуют от рабочих высокой квалификации, ориентировки в раз
личных областях науки и техники 1 Гзпестный отрыв школы от жадна 
создавал противоречие между требованиями техннко-экоиоммчсског >

| ПАГАО КПСС, ф I. on 8, д 130. а 70 
ПАГАО КПСС. Ф 1. ол 8. з 41. 42 

J ПАГАО КПСС, ф I. on 6. д 1045. л 229
* «Звелда Алтая». 22 апреля. 7 мая 195-1 г 

ПАГАО КПСС, ф I. on. 8. д. 103. лл 41. 51 
« ПАГАО КПСС, ф I. on 8. л. 103, л 36
- ПАГАО КПСС, ф I. on. 8. д 103. л 36 
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развития советского общества и состоянием школьной подготовки мо
лодого поколения Разрешить зто противоречие. ликвидировать его мог
ла лишь перестройка школы ил основе соединения обучении с обще
ственно полезным и производительным трудом.

Коренная перестройка работы школ, приближение их к жизни на
чалась на основе решений XX. XXI XX И съездов К 11CXI

После XX съезда н декабре 195« года Верховный Совет СССР при
нял Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем раз
витии системы народного образовании а стране». XXI съезд и 1959 готу 
провозгласил вступление нашей страны и период развернутого строи
тельства коммунизма. Начался заиершающий зтап культурной реводю- 
UHii. когда «обеспечивается создание всех необходимых теологических 
и худьтуршх условий тля победы коммунизма».1

Программа КПСС следующим образом определила задачу совет
ской школы в период развернутого строительства коммунизма «Сред
нее образование должно обеспечивать прочное знание основ наук, ус
воение принципов ком муннстического мировоззрения, трудовую и поли 
техническую подготовку в соответствии с возрастающим уровнем раз
вития науки и техники, с учетом потребностей общества, способностей 
и желаний учащихся, а также нравственное, эстетическое и физиче
ское воспитание здоровей«> подрастающего поюолеиия».*

Горно-Алтайский обком КПСС, райкомы партии организовали ши
рокую пропаганду постановлений партии и Советского правительства 
по народному образованию среди грудящихся Мероприятии по прибли
жению школ к жизни и перестройке школьного обучения в Горном Ал
тае были выработаны сначала на съезде учителей (1958 год), а »атем 
на совещании работников народного образования и профсоюзного ;«кти- 
ва (1959 под), сознанных по решению областного комитета партии 
и проходивших под его непосредственным руководством. Не было ни 
одного принципиального вопроса, которым бы не занимались партийные 
органы Бюро Горно-Алтайского областного комитета партии ч 1956— 
1963 годах в среднем ежегодно рассматривало на своих заседаниях в
1,8 раза больше вопросов по народному образованию, чем каждый год 
обсуждалось « 1935 1955 гг.*. Только я 1962/63 учебном году на засе
даниях бюро Гор но Алтайского обкома КПСС обсуждались вопросы: 
«О СОСТОЯЛИН выполнения закона о всеобуче», «О состоянии преподава
ния обществоведения в средних школах м средних специальных учебных 
заведениях». «О работе по обучению неграмотных в области», «Об улуч
шении производственного обучения учащихся в средних II-летних шко
лах», «О состоянии школьного строительства в области», «Об органи
зации отдыха и оздоровительных мероприятий пионеров и учащихся 
старшего школьного возраста», «О состоянии и мерах улучшения эсте
тического воспитания учащихся школ области». Кроме того, вопросы 
народного образования широко обсуждались на областном партийном 
активе 22 марта 1962 года и на пленуме областного комитета партии о 
июля 1963 года В решениях Обкома КПСС намечались конкретные меры, 
и формы улучшения учебно-воспитательной работы, связи ее с жизнью 

Районные и городской комитеты партии систематически контроли
ровали учебно-воспитательную работу отдельных школ, оказывали им 
практическую помощь. Только Горно-Алтайским горкомом партии на 
бюро в 1959 году были разработаны конкретные меры по вопросам; 
«О состоянии воспитательной работы в школе № 12», «Об организации 
учебно-производственной практики в областной национальной школе».

| X X II сипл  КПСС Стенографический отчет. Т I I I  М 1%2. стр. 32-'>
> X X 11 сы  si КПСС Стенографический отчет, т I I I  М 1962. стр. 321
‘ Текут;*', ьр м т Горио Азк-йгкого ОК КПСС. Перечень вопросов, рассмотрен 

иых на бюро в 1953— 1963 гг.
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в I960 году — «Об опыте- работы средней общеобразовательной поли
технической школы .V" 13 по выполнению ыкоиа «Об укрепления связи 
школы с жизнью», «Об итогах работы вредней школы рабочей молоде
жи (и Май минской вечерней школы за I полугодие». «О состоянии воспи
тательной работа среди учащихся города во внеурочное время»

Школьные первичные партийные организации повгешешю ;>у «о  
дилн учебио-воопнтательным процессом, заслушивали на собраниях от
четы классных руководителей, старост, секретарей комсомольских групп, 
контролировали и лейн о-теоретический уровень уроков, рук <зо тили
11 ро из «одствоиной практикой. Так, секретарь партийного бюро областной 
Горно-Алтайской национальной школы Л, Г. Пустогачева в 1962 63 
учебном поду посетила 7 уроков учителей-«тред метникое. «-жемесячис вы
езжала в с. Майму на производственную практику учащихся старших 
классов; члены партийного бюро тт А А Головепкии, А. А В ласт , 
М. II Востягина посетили каждый не «мене* 3- 5 урок*ж (ххльшое зна
чение в улучшении учебы, дисциплины в каждом классе имели решении 
партийных собраний областной национальной школы «О состоянии 
и мерах улучшении производственного обучения», «Об учебе и дисципли
не учащихся 8 «б* класса», «О комсомольской и пионерской работе» 
и другие.1

Активизировалась деятельность всех школьных партийных орга 
ннзаций области Выросла их численность и авторитет. Бели на I чина 
ри 194<> года в Горном Алтае работали 12 школьных партийных орга
низаций с количеством коммунистов 1 12 человек*, то к началу 1904 года 
партийные организации имелись в Ж) средних и семилетних школах На 
благородном поприще народного просвещении трудилось -528 членов и 
кандидатов партии*. Каждый четвертый учитель области являлся ком
мунистом.

Партийные организации наладили прочные связи педагогических 
коллективов школ с коллективами предприятий колхозов, совхозов, ши
роко-практикуя такие мероприятия, как совместные партсобрания, об
суждение школьных вопросов на заседаниях парткомов совхозов, про
мышленных предприятий с присутствием коммунистов школ, чтение лек
ций для рабочих, колхозником, проведение собраний ролителей-коммунн- 
стов и т. д. Например, парторганизация Шебалинской средней школы 
провела за 1961/62 учебный год семь совместных партийных собраний 
на фермах совхоза4. Усилилась пропаганда педагогических знаний Ге
ли в 1956 поду по линии областного отделения обипчтиа «Знание» учи 
тел ИМИ «области было прочитано по советской не л агогике 107 лекций’, то 
в I960 648, 1963 1502, в 1964 1541 лекция, т е количество прочи
танных лекций о воспитании тетей в 1964 году но сравнению с 1956 го
дом увеличилось в 14 раз*.

Для введении всеобщего политехнического обучения, осуществле
ния тесной связи школ с жизнью необходимы хорошо налзжениа 
материальная база школ, квалифицированные педагогичен кие кадры. Ре
шая эти задачи, партийные, советские органы Горного Алтая добивают
ся усилении темпов строительных работ, увеличения ассигнований школ

•Текущий архив партийной органа) .шин Горно-Алтайской областной иаииона.н.- 
ной школы ia 1963 г Протоколы собраний

Н А ГЛО  КПСС, ф I. ом 2. д 538. .i I
1 Текущий архив Горно-Алтайского обкома КПСС. Статистический отчет о соста

ве коммунистов на I января 1964 г.
» Текущий архив Горно Алтайского облОНО Отчет с  работе школ области за 

1901 62 учебный год.
s Государственный архив Горно-Алтайской автономной области (ГА ГА А О ). ф 324 

on 1. д. 49. л. 13.
* Текущий архив Горно-Алтайского властного общества «Знание». Отчеты по лек

ционной пропаганде за I960— 1964 гг
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Так, ассигнования на нужды народного образования выросли с 2786,5 
тысяч рублей в 1946 году1, до 7023,6 тысяч в 1964 год\* (в новых дель
тах). Приобрело широкий размах школьное строительство Возведены' 
дданич школ, учебные мастерские, дома для учителей. За 5 лег (1957— 
1962 гг.) введено в действие 53 различных школьных объекта,® а за 
1953 1963 гг. количество ученических мест в области увеличилось на 13 
тысяч это на 5725 мест больше, чем во всех построенных школах сель
ской местности Горного Алтая за 18 предвоенных лет.4 В июле 1963 гочя 
в стадии строительства находилось 27 зданий на 7260 ученических мест. 
6 мастерсюнд.4

Первичные партийные организации, сельские и поселковые Советы 
организовали шефеП1ч над школами со стороны колхозов, совхозов, 
МТС н РТС. аромышленных предприятий. Шефы оказали большую по
мощь ;«оителвстве учебных мастерских. кабинетов машиионедени 
оснащении их техник А Гак. ими в распоряжение школ иблл» и  п»-р<- 
дано в 1956 году 18 автомашин. 16 тракторов, 25 различных сельокохо- 
МЙст(м‘нных машин — eceix) на 500 тысяч рублей.* в 1957 году раз
личного оборудования на 350 тысяч рублей. В 1957 —1959 годах для 
учебных целей школам выделили Шебалинский оленесовхоо »- трактор 
ДТ-54. автомобиль ЗИС-5, токарный, сверлильный станки, комбайн, 

иа сумм\ 7 1051 рублей.1 Акташское рудоуправление — разного 
оборудования иа 20 000 рублей*, Усть-Коксннокая МТС станки, 2 
трактора. Ябоганскнй совхоз автомашину и так далее*

В  работу по созданию и укреплению материальной базы юкол 
включились ученические комсомольские организации, учащиеся. Их 
силами в 1958,59 учебном году построена учебная мастерская Шебалин* 
ской средней школы, вырыт котлован, заложен фундамент, возведены 
стены котельной для областной национальной школы, изготовлены гим- 

Котнческне скамейки, яшнки для о кп м , клетки для кроликов, ручноь 
Инвентарь X Iя работы на опытном поле10. В результате напряженного 
труда материально-техническая база школ области значительно укре
пилась. К началу 1963 64 учебного года 83 восьмилетние н средние 
школы имели 83 мастерских по дереву и «металлу на 1478 рабочих мест, 
118 кабинет»*! физики, химии, электротехники .машиноведении, биоло
гии, 173 токарных, фрезерных, строгальных станков, десятки различных 
сельскохозяйственных машин. 283 швейные машины. 71 опытный учебный 
участок и 25 земельных участков в колхозах н совхозах. Учебно-опыт
ные участки имелись и в 67 начальных школах". Появилась экономиче
ская возможность осуществлять «техническое обучение, которое знако
мит с основными принципами всех процессов производства и и го же 
время дает ребенку или подростку навыки обращения с простейшими 
орудиями всех производств»1*.

* Центральный партийный архив института марксизма—ленинизма, ф 17. on. 
60. л 55. л 104

* «Звезда Алтая». 20 декабря 1963 г
* Падопсгаио по ленам те*ушиц архива* Горио-Алтайского обкома КПСС и Гор- 

«о-Алтайской. облОНО Материалы 23* Горно АлтаАской облвсти<»й партийной кон
ференции 1961 г .1 140 Протокол пленума ГорноАлтайского обкома КПСС за 5 
июлч |9 6 3  г . я  10 Отчеты Горно-Алтайского облОНО за 1968— 1962 учебные годы.

* Горно Алтайское областное статистическое управление ( ГАОСУ) Сведения за 
26 апреля 1960 г.

* Текущий архив Горно-Алтайского облОНО. отчет за 1962/63 учебный год.
•П АГАО  КПСС, ф I, »п Н. д ЗЮ. л Д
т П АГАО  КПСС, i  I. or I I .  д. 108. л 15.
* Текшуий архив Горно-Алтайского облОНО Отчет за 1958/59 учебный год, л 7.
* ПАГАО  КПСС, ф I. on 12. д 41. л 21

*® Текушнн архив Горно-Алтайского облОНО. Отчет за 1958/59 учебный год, 
дл 7. 25

н Подсчитано по данным ГАОСУ, Формы OLL1-I. РИК-76а за 1963 г.
и К. Маркс и Ф  Энгельс, соч. т 16, стр. 198— 199, 2-е изд
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Осуществление всеобщего политехнического обучения стало во 
можным и результате разрешении проблемы подготовки педагогически 
кадров. С 1953 по 1963 год количество учителей в области возросло 
1341 чел. до 2058 чел. Педагогов с высшим образованием стало больи: 
и 5,8 раза.1

Рост общеобраз</иательной и специальной подготовки учителе 
особенно заметен в сравнении с периодом 30-х годов В 1932 году в шк. 
лах Горного Алтая работало 426 учителей, из которых 38'v имели сре 
нее, 61,6*̂  незаконченное среднее и начальное, единицы специальна 
педагогическое »бра «ованне. На всю область имелись одни учитель с вы 
шим и один с незаконченным высшим образован нем.1 В 1962 63 учеб 
ном году в области трудилось учителей в 4.8 раза больше, чем в 1932 г» 
ду. Из них 82,4% имели специальное педагогическое и 42,2% высшее 
незаконченное высшее образование. В  540 раз увеличилось количеств 
учителей с высшим и и 324 раза с незаконченным высшим обра < 
ваннем *

Неизмеримо возросла квалификация национальных кадрив В 193< 
году 70% учит«лей-алтайцев имели низшее (3 *4 класса;, 30% незл 
конченное среднее и среднее образование* В  1963 году учителя коре, 
ной национальности, за исключением 2—3 десятков человек, имели one 
циалыюе педагогическое, а 30% из них высшее и незаконченное высше- 
образование.

На благородном поприще народного просвещении в Горном Алта- 
к концу 1964 гада трудилось 102 человека отличников народного пр«' 
свещо>»ня, 5 заслуженных учителей РС Ф С Р  11одлинными мастерам 
педагогического груда 1арекомендоваЛИ себя заслуженное учите. 
РС Ф С Р гг С И  Шабураноиа, II II Тукеев, Л. И Текушева, М И Мар 
тынкж, Т Л  Кайгородова, В К Плакас, отличники народного прост 
щеннн М. Кутсйннкова, Е. С. Агеева, В И Шаркопа, F: Л  Укгег» 
шева. Т. II Анаела и многие другие

Большую |юл(. в подготовке учительских кад|юв для облает сы 
грали Гор 1Ю-Ллтайское 'Педагогаческое училище, Московский государ
ственный педагогический институт имени В II Ленина, Горно-Алтай
ский государствешшй учительский. затим педагогический институты и 
другие учебные заведения страны.

Горно-Алтайское педа топическое училище таслуженно называют 
кузницей национальных кадров С 1932 года no 1961 год иключнтель- 
но из его стен выпущено 1917 учителей начальных классов Ив них 501 
человек алтайцев и казахов'

Московский государственный педагогический институт имени
В. И. Ленина сделал четыре выпуска учителей по отделению алтайскою 
языка н литературы1 Коллектив института, особенно профессора 
Л. П. Потапов, М. А. Баскаков со студентами алтайского отделения про
делали большую работу по сбору архивных м а те р и а л о в  нз истории 
Горного Алтая, фольклора алтайского народа, припили многим нз на> 
любовь к научно-исследовательской работе. Воспитанниками Москов
ского государственного педагогического института имени В II Ленина

1 Народное хозяйство Горно-Алтайской аетономной области Ст«экстнч» :кий c<Vje- 
ник. 195/ г.. стр 42 Текчишй архив Горно-Алтайского .«блОНО Отчет IVS2 В  j  
учебный год

ПА ГА О  КПСС, ф  I, on I. д 101 л 70
’ ПАГАО  КПСС, ф 1 on. I. д 101, л 71 Текущий архив Горно-Алтайского 

o fлОНС) Подсчитано по материалам 9-й облвспюй партийной конференции 1934 г 
отчету облОНО t,t I9t'c* 63 учебный год.

4 « Ойротский край», 10 июля 1930 г
• ПАГАО  КПСС!. Ф I. on G. д. 1048, л 47 Текущий архив Горно-Алтайского пед- 

\ чнлнш.1 Подсчитано по книге регистрации выдачи аттестатов
* Л. П Потапов. Краткий очерк культуры и бытд алтайцев Об.шацн «дат. 19Г»8 

стр 52.
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К р л я ю п  ч ныне кандидаты наук 4ч?стры Т М. н I: М Тощаковы, 
Г1 Е Тадыен, С С Суразаков, Н И С ур аз а кеш а. С С. КатаШ.

Три выписка Горно-Алтайского учительского и нх гитут а (действо 
вал с 1949 по I9S3 под», семь выпусков Горно-Алтайского государствен- 
*orv. педагогического института (действует с 1953 год*) вместе с вы 
пуск шкамн-ззочннкимн дали в основном Алтайскому краю н Горно-Ал
тайской автономной области 1750 специалистов. h i  них 213 алтайцев1 
Только за I960 14U3 годы Горно Алтайский пединститут направил ч 
Кош \гач. Онгудай. Турачак, Улаган, Усть-Каи и Усть-Коксу 1ГН) учи 

|^1*леи•
Партийные органы уделяли большое внимание повышению дел*»- 

рой квалификации учительских к;* ним». На основании постановления 
I кома К  П О  Ю  СО

икни и мерах улучшении работы с учительскими кадрами и свете ан
иона Верховного Совета С С С Р «Об укреплении связи школ и с жизнью 
н о дальнейшем р ати  г нм системы народного образованна» и области 

В о в е д е н а  целаи серии семинаров гиректоров и «яведуюшнх учебной 
честью школ. заведующих интернатами, преподав а гелей истории, reot- 
рафии, биологии, фнлкхльтуры. секретарей школьных партийных и ком
сомол ьскнх организаций, старших пионервожатых и т д Работники 
школ обменялись опытом работы по коммунистическому воспитанию 

^Трвраст акнцего покален и I » меры м ликин ыцин лемешов
гматнама и зубрежки в обучении Так. на областном семинаре учителей 
биологов в апреле 1962 года обсуждались следующие вопросы I)  ХХП  
съем  КП СС  о задачах народного обрактанни, 2) Методика полевого 
опыт.) и тематика опытиичесжнх работ 3) Применение передовых при
емов агротехники а постанонке «шыгинчеекой работы. 4) Агротехника 
сахарной свеклы’

Учеба, передача перед»mom опыта осуществлялась также нелосред- 
ИЦгвешв ■ и школах

Первичные партийные организации, коммунисты школ орг а ни «гнали 
глубокое изучение произведении Маркса, Энгельса, Ленина, ностанои- 
леиий партии и правительства. маториалое XX X X II сьеа.ит КП СС  
среди учителей В 1959 1У64 годах различными формами политической 

|?учебы охватываются учители почти всех школ области Особенно попу
лярным среди работников школ, преподавателей учебных заведений 
стало изучение проблем коммунистического воспитании, марксисгско-

* ленин\ кой этики и эстетики По этому профилю деаний и сети политн 
£<МСК<И'о цроснеш<*ния ./.ли. ;><•.»! партийной ор 'ана <аини в 1 **Ги. I ‘H»4 I 
ШЬХ количество круж ков в евмям  «СЬС 14 I
лей в них почти в 3 раза4.

В школах работали кружки но основам маркенэма-леннннама, на
учного чоммуин <ма. диалектическому и историческому материал.*эму. 
Изучение марксистско-ленинской теории иыаывало большой интерес. 
1ак. в семинаре по основам марксизма-ленинизма в Горно-Алтайской 

И Ь м е  Лй 6. которым р>поводила К I Ниименова, нар-а i> живой бесе
дой возникали интересные творческие дискуссии, заслушивались и об- 

■ркдалм) I. доклады Своеобразной школой повышении педз! <м ач.-t кого 
мастерства являлся семинар по коммунистическому воспитанию в об- 

-------
* Текущим ipiMit Гafuio Алтайского госу дарст»еииого педагогического института. 

Подсчитано по книге регистрации ныдачи дипломом . 1961 по 1962 it
* Текущий apum Горно-Алтайского обкома КПС<’ Материалы пленума от 5 июля 

1963 г
1 Текущий архив Горно-Алтайского обленю Отчет о работе за 1461/62 учебный 

год. .1 20
* П А ГА О  КПСС , ф I ол 2. i 2619. лл 13. 34; Текущий архив Горно-Алтайского 

обкома КП С С  <а 1964 Пол. it ., -о п<> материалам сети партийного просвешовия <а 
соответствующие годы.
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ластной национальной школе. Возглавляла его преподаватель историк 
Е. С. А рте» а, В нем повышали идейжьполишческий уровень 21 учите 
ля В холе занятий наряду с важнейшими теоретическими положениям 
эатративались вопросы непосредственной практики Так, 24 феврали 
1961 года, при разборе темы «Роль учителям воспитании подрастающс 
поколения» выступило I I человек Они раскрыли важнейшие георети 
веские положения ря та работ В И Ленина, решений X X II съгхт■' 
КП< 1 статей ч  II К и м н и  Н К Крупской i А ( Макаренк* 
Старший преподана!ель химии I И. Сукач, завуч школы К П Кандара 
коиа и ряд других останавливались на положнтельном опыте учителе», 
национальной школы в организации трудового обучения учащихся, св * 
»и нсей работы учителей с ж итью

Большой пгрчд > чнтелей облас ти из года н roi h .i обще, iвениы 
началах руководит политическими кружками, школами, семинарами 
прудится в качестве консультантов, лекторов Так. в 1963 году по ’ран 
нению с 1956 гадом количество учителей, работаюших в системе партий 
нопо просвещения, возросло в 1.4 раза' Только за четыре года (1960- 
1964) число работников школ, членов обиич-тиа « Inutile» увеличило* 
с 347 до "76 человек'

Знание трудов Маркса Энгельса. Ленина велики* перспектива 
строительства коммунизма способствовали повышению ндейно теоретк 
чес кого уроонн преподавании основ различных наук, помогали нрелода 
нагелям стать настоящими знатоками своею тела Все больше и больше 
появлялось учи имей, работающих 6et второгодников В I952 году и 
было 45. через 9 лет I22, а в I963 году 322 человека*.

Создание квалифицированной армии работников народиого пр.кн. 
шсиия. руководствующейся в своей деятельности маркслстско-леннискон 
теорией, наряду с укреплением материальной базы школ. паааолилс 
успешно решать »алачу осуществления всчч>бщего поли техияче-'кот > 
обучения, укрепления связи школы < жизнью, строительством комм\
Ч И З М  .1

Перевод школ на новый учебный план в Горном Алтае начался » 
1957/58 учебного года Он осуществлялся постепенно, по мере создание 
материальных условий В программу был иведен новый курс «Осноии 
проиэ1К1ДкП1и» и факультативные практические кх^сы Первыми в обла 
стн по новому плану стали работать пять средних школ сельские 
Шеблдннскач. ТурачакскаЯ, Чехы.и., кая, го р о д с к и е  . V  12, 13* 
В  1958/59 учебном году по новому п. 10 сревишх
в 1961 62 учебном году 33*. в 1962/63 году 66 ткьмилетннх и 15 
средних с производственным обучением школ С I -то сентября 1963 г 
на производственное обучение переведены Улаганская и Акташская 
десятилетки7.

Реорганизация народного образования выдвинула в центр вниманз» 
партийных органов, учительских коллективов трудовое воспитание уча 
щнхея. Это и понятно. Ведь трудолюбие является одной из черт комму 
ннсшческой нравственности В Программе КПСС говорится «В центр

* П А ГА О  К П С С  ф 1. on 2. д 2500, л 148 Текущий лрхи» Горно-Адтай гкого >(■ 
кома КП С С  Подсчитано по отчетам работы сети партийного просвещения за со">т*ет 
стауюшие годы

1 Текущий архив Горно-Алтайского областного общества «Знание» Отчеты о t
стане членов общества >.i I960— 1964 гг

з П А ГА О  КПСС, ф I. on 8. д. 16, л I; Текущий архив Горно А..тайского >>бл 
ОНО Отчеты i.i 1961 — 1963 учебные годы

< ПАГАО  КПСС, ф 1. оп 12. л 41. лл. 24 2.V
■ Текущий архив Горно-Алтайского облОНО Отчет за 1958,59 учебный гол. я 21
* Текущий архив Горно-Алтайского обкома КПСС Материалы 23-й областной 

партийной конференции. 1961 г. л. 140.
J Текущий архив Горно-Алтайского облОНО. Отчет за 1961— 1963 учебные годы
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I  воспитательной работы партия ставит развитие коммунистимен:кого от- 
г  ношении к тр\д\ у всех членов общества»' Тр\д является основным ус.
£ ловием человеческой жизни, источником общественного бо1атства 
: В  труде—бессмертие человечества Коммунизм и труд не отделимы друг 
I  от друга «Нелыч себе представить идеала будущего общества, писал 

В И. Ленин, без соединения обучения t прои то  ипельным гр\дом 
В молодою поколения»' Трудовая деятельность воздействует наформнро 

ванне человеческой личности Фридрих Энгели писал, что труд создал 
|  самого человека С одной стропы. гр\ 1 требует разносторонних знаний 
; и побуждает люде») к общественно полет ой деятельности, знаниям, по- 
[ вышенню культу рмо-технкчесюого уровня, i другой только в процессе 

груда проявляются способности, таланты человека, формируются его
> нравственные качества, эстетические понятия. Без личною труда чело

век неизбежно опускается, жизнь его теряет цель н смысл Июньски А 
пленум ЦК КПСС*. (1963 » ( подчеркнул, что воспитание любим н you 
жен и я к тру ту на благо общества. трудовая «акалки людей сердце 
айна, становой хребет идеологической работы

При повседневной помощи н внимании партийных opiаннзаций к 
трхдовому воспитанию подрастающею поколения, в школах области ело 
ж м якь такие пути приобщения учащихся к общественно полезному 
труду: для учащихся 5 7 классов и частично начальны* классов р* 
бота а школьных ччебиых мастерских и учебно-опытны* участках для 

F учащихся старших классов наряду с теоретическим курсом по ос
новам производства пралтыкумы по машмиоветению, «лехтр пехннке.

. основам сельского хозяйства как в школьных специальных кабинетах 
н мастерских, опытных участках, так и в промышленных предприя- 
тиях. совхозах и колхозах, летняя производственная практика, спеии 
али-знрованные классы

Одной и j важных форм соединении обучения i производи iельным 
трудом является работа ученических брига i и 1веньеи учащихся в 
колхозах, совхозах, промышленных предприятиях, опытных участках.
В «той области школьники Горною Алтая накопили богатый опыт Но 
решению бюро Горно-Алтайскою обкома КПСС ежегодно на областных 
слетах они подводили итоги своей работы В I964 году состоялся их 
бй  областной слет Количество учащихся, работающих в бригадах, ьаж 
ДЫЙ год возрастает Гак. и I958 год> и 37 ученических бригадах рабо- • 
тало812 учащихся5. в 1959 год\ в 30 бригадах и 170 звеньях 1631 че
ловек*. в 1962 году « 33 бригадах и 99 звеньях 4165, а п 1964 го
ду — 6108 человек учащихся Полезная мятельность бригад получила 
всеобщее признание Они оказали серьезную помощь колхозам и сов
хозам. дали учащимся навыки производительного труда. В I960 году 
школьники полеводческих бритад заютовили дли общественного жи
вотноводства 66910 центнеров грубых я 7608 центнеров сочных кор мои, 
а весной 1961 года посеяли и осенью убрали 291 гектар картофеля, са
харной свеклы, бобов, кукурузы*. Члены животноводческих ученических 
бригад работали на фермах колхозов, совхозов, выращивали цыплж, 
кроликов, органнзонывали шефство над молодняком Так, в 1958/59 учеб
ном году 45 учащихся Ыныргинской средней школы под руководством 
директора гое Крутько и и зимний, и в л«»тннй периоды организовали 
кормление, поение, дойку НЮ коров, i л готовили для mix 1450

1 X X II сьид  КП СС  Стенографический отчет. i  I I I  М , 1962. стр. 317 
’ В И Ленин Поли собр ооч . 1  2. стр 4AS 
» ПАГАО  КПСС ф I. on 12. д 12 я *7
* Темщнй архив Горн; Алтайского облОНО О тт  ; >а 1950/60 учебный год л Н 

ГАОСУ С веления об общественно поле том  прон «водительном груде учащихся
V I I— XI классов на начало 1962— 1964 учебных гсиов

* Текущий архив Горно-Алтайского облОНО Отчет за 1959/60 учебный год, л. 8
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центнеров грубых и 1500 центнеров с-очных кормив, утеплили скотный 
Двор, провели к нему установку автопоилвникa на расстоянии 1 «л 1 
Опыт работы Ыныргннской школьной жжютноно/тчо кой фе,>иы по ' 
робно описан II Котенковым и Г. Крутько/ И 1900 году кро итлааы « 
трудом членов 9 школьных жи 1кгпюподческн х бригад выращено для 
колхояж и совхозов свыше 1000 кроликов н 12717 цыплят. Руками юных 
строителей подготовлено 858 погонных метров строевого леса к кладке 
стен, отремонтировано М40 парт, покрашено свыше 1000 кв метпов па
нели.1

Широкую популярность i;iпоспалн летние лагеря труда и отдых:, 
школьником В 1963 ivI iy с помощью колх<нон и совхоиж они были со 
планы при Чергинокой, ЭликманарсмоА, .Мульт»некой. Усть-Канекой, 
Ябогам*кой, М.тмин* кой школах ' И лагерях производи таенная п р * к т м  
ка, общественно полетный труд сочетались с широкими оздоровитель
ными и иоопи'.ттельны-мн мероприятиями Спорт, хуложесгпенняя от 
модеятельность, книги, музыка, живопись, находились в распоряже
нии детей. Отдыхая и трудясь, Чергннскне школьники наладили худо
жественную самодеятельность, беседы, политинформации не только и 
лагере, но и выступали г концертами перед рабочими совхоза

За хорошую работу в учежгчесюнх б|»1гадах и помощь сельским v 
хозяйству н 1959 1903 годах сотни школьников Горного Алтая ttai паж 
дены грамотами обкима партии, облисполкома, обкома комсомола, i 
ряд школ шиломами Министерства пгюсвеинчшн. Министерств а сель- 
сюого хозяйства РС Ф С Р  и ЦК ВЛ КС М  Только в IW63 году этими дмп- 
ломами награждены Усть-Канская, Чергннская, Шебалннская средние 
школ ы

Однако следует отметить, что отдельные работники народного об 
разования смысл перестройки школы видели только в количественных 
показателях производительного труда учащихся Между тем обществен 
но поле 1ный труд имеет i ромадное воспитательное значение Результата
ми трудового воспитания должно быть умение нести школьное хозяйство, 
осуществление любого вида работы на тхиове достижений науки и т<" 
ними, умелое сочетание груда у мешенного и фнзичосюого, проварка и 
применение на практике ттолученных теоретических шаинй В »том от
ношении характерен опыт ученической бригады Эликманарской средней 
шмолы, н которой работало и 1962 03 учебном году 30 школьников, из 
них I I трактористов сле< зрей и 10 половодоо-мехтннзлторст Ьрит.1 
ду возглавлял Сергей Томышев, избранный общим собранием ее чле 
нов. Звеном прицепщиков руководил Сергей Тырнн. ремонтников Гатя 
Свиридов, опытников Гали Рогова Готовясь к севу, учащиеся вывезли 
на поли колхоза «Герой труда» 600 тони местных удобрений Вместо 20 
тонн г то норме, ежедневно вывозили 30— 35 гони, отремонтировали Ь 
плугов. Саша Шибаев и Володя Кречетов привели в годтте для работы 
сосгонимо лущильник

Под руководством школьной партийной организации члены брига
ды организовали несколько встреч с передовиками колхозного произ
водства. учились у них ведению хозяйства. Затем своими силами гото
вили семена к посеву, очищали и протравливали их. Во время посевной 
кампании самостоятельно устанавливали норму высева Работали с 
большим энтузиазмом. Еженедельно в стенной печати подводили итоги 
Вместе с колхозниками они в обшей сложности обработали, посеяли и

I ГА Г\А О . ф 55. on 6. 1 21. .1 19.
J  П, Костянкия, Г. Крутько, 111k o .i m i .14 живопотподческая форма Горно-Ал 

тайское книжное илдитмьство, 1959
-* Текущий архив Горио-Алтлйсюого оЛЮ НО  Отчет »л I9S4 ыт учебный гол л ?
< Текущий архив Горно-Алтайского обкоча КПСС. Материалы пленума от 5 июлч 

1963 г.. л 2Г)
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организовали уход за посевами кукурузы, ячменя, иик*ннцы, гороха, 
овощей на площади 465 гектаров. Подкормка, прополка посевов прош
ла организованно. В результате бригада собрала урожай <ер новых на 
ОПЫТНОМ ноле 20 центнеров с гектара Такого урожаи в колхозе не вн- 
дывалн Кроме основных полевых работ по уходх ча посевами, онытни 
честна. коллектив школьной бригады «аютиннл для колхозного живот
новодства 1500 тонн силоса, высадил более 5000 корней плодовых и 
декоративных растений, обработал колхозный сад площадью в 10 гек
таров, оборудовал кабинет машиноведении, летний школьный лагерь 
труда и отдыха, построил теплицу и спортивную площадку Комсо
мольцы иа полевых станах для колхозников поставили К) концертов, 
прочитали 9 докладов, организовали бнблиотеку-перетвижкх Обяза 
тельствл были выполнены Цель достигнута Учащиеся испытывали 
большое удовлетворение от результатов своего труде Об итогах рабо 
п . за год школьники доложили на заседании правления колхоза «IV 
рой трула» и сделали полезные рекомендации членам правлении.

В Некоторых школах экспериментальные работы на нрншкольных 
участках велись по заданию опытно-показательных хозяйств, научно- 
исследовательских учреждений В течение ряда лет по заданию Горно- 
Алтайской комплексной почвенной лаборатории института биологии 
Сибирского отделения Академии наук С С С Р  ставили опыты учащиеся 
Шебалин*.кой. Чергинской и других школ на учебно■ опытных участках 
и полях колхозов, совхозом Шебалннские ребят* доказали, что предпо 
сеяная обработка семян сахарной свеклы марганцем тала урожай и 
1961 г. 310, в 1962 434 центнеров с гектара, а семена, высеянные 
без обработки, дали урожай 210  240 центнеров*

Положительное значение имело опытничество в Чсмальской, Тура- 
чпкекой, Усть-Канской. Майминской средних и Ябоганской посьмилет 
ней школах

Серьезный труд в ученических бригадах, ясно опознанная цель, 
стремление вести хозяйство на научной основе с применением совре
менной агротехники помогали учащимся проверить на практике осно 
ьы знаний, полученные в школе, прнвивалн коммунистическое отноше 
ние к труду, развивали чувство коллективизм,-) бережливое отношение 
к социалистической собственности, любовь к общественно полезному 
труду вообще и сельскохозяйственному, в частности В. II Ленин 
учил, что «воспитание коммунистической молодежи должно состоять не 
в том. что ей подносят всякие усладительные речи и правила о 
нравственности Не в этом состоит воспитание Только в труде вместе 
с рабочими и крестьянами можно стать настоящими коммунистами»1.

В результате перестройки народного образования груд, н умствен
ный. и физический, прочно оошлн и жизнь школ Юноши и девушки, по- 
лучижшк* а т т  м т зрелоспи, охотнее шли работать и колхозы, сопхшы 
Так, в 1956 году выпускники Гурачакской средней школы вместе с 
классным руководителем А 11 Третьяковой выехали и совхоз «Красно
дарский» Алтайского края За хорошую работу и замечательный по
чин каждый из них награжден орденом «Знак почета», а тов 
А И Третьякова орденом Tpv юного Красного Знамени и медалью 
«За освоение целинных земель». Вслед за ними выпускники Ннжне 
Уймонской. Кебезеиской. последующий выпуск Турачакской школ в 
полном составе стали работать в колхозах и совхозах1 В 1962 г 434, 
а в 1963 г. — 270 человек молодых энтузиастов области пришли на

1 Текущий ары * Горно-Алтайской станции кмшх натуралистов Материалы 5-ri» 
областного слета члена* ученических бригад Рапорт Шсбалинской средней школы 

’ В И. Ленин Поли собр соч т 41 сгр 311. 317 
» ПАГАО  КПСС, ф 1 . on д 106 лл 17 16
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животноводческие фермы, чали  чабанами, юярк.ми Многие in 1 их 
до лтого работали « ученических бригадах1

Участвуя в производительном труде большинство школьников 
успешно овладевали основами наук Улучшилась их успеваемость и 
дисциплина Если в 1951 52 учебном году успеваемость в области по 
результатам весенних экзаменов составляла 80,4 а в 1954 55 учебном 
году 82,7 i-, то в 1962 63 учебном году она полнилась до 91 3\ 
После проверки жаний учащихся, оставленных на осень у* деваемо, ть 
выражалась в 1960/61 i 94. н 1961 62 94.3, л в 1962 6.4 учебном 
году 95,8%*.

Вместе с тем, и школах Горного Алтая очень медленно снижало* ь 
количество второгодников В 1952 i их насчитывалось 1<>29. в 1961 
1633, в 1963 — 1386 человек*. Наличие значительного количества ото. 
рогодников свидетельствовало о необходимости совершенствования 
методов обучения, творческого подхода к каж ич\ уроку

Марилу с положительными результатами приближении обучения к 
жизни, в осуществлении i а кона о uiKu.ie доп>шены существенны! н« 
достатки. Практическая теятельность показала что роки обучения в 
средней школе слишком растянуты Ксть ••однач иозчожн . ■ при не 
вом содержании обучения среднее образование oi ущ« тн ять в течение 
десяти лет. Учитывая *то, ЦК К1И < и I овет Министров ССЛ I’ в яр 
густе НИИ I приняли постановление «Об изменении срока обучении в 
средних общеобразовательных трудовых политехнических школах * 
производственным обучением» до 10лет В неоправданном растя! нванин 
сроков обучения, несчшнеи'ю. проявился губтч ктн^изм при котором 
предпочтение отдавалось профессионализации и ущ ер б  качеству общг 
образовательной н политехнической подготовки учащихся Трудовое 
обучение стало отождествляться > профе*. повальным л приобретать 
ремесленнический характер Оно ш обеспечивало в полной мере поли 
технических знаний о современной технике и производстве <або рлзви 
вало творческое техническое мышление.

Классики марксизма ленинтма вы ihiii.ki и м  > о< лнненин .-бу
чении с ироизнолителmiым трудом, имели в виду не ремесленническую 
профессиональную подготовку учащихся . Н\ общее олитехииче кое 
развитие, которое дает возможность выпускникам средних школ 
быстрее н легче овладеть любой произвол* шейной мр.-ф. , ней или cm 
цнальностыо Более того, их идея всем своим «ч трием  была панравл! 
на против преждевременной профессионализации В 1’>21 юду. ко да 
молодая советская страна переживала большие хозяйственные трудно
сти н вынуждена была идти на слияние школ 2-й .-тупени с рофтех 
школами. В II Ленин требовал та бы не б ы л о  пред р а щ е н  и я 
в р е м е с л е н н и ч е с т в о ,  надо установить следующие точные прави
ла»: I) избегать ранней специализации: разработать инструкцию об 
этом 2 ) расширить но все х  профтехшколах о б щ е об р а «ов а т е л ь 
ные предметы 3) безусловным заданием поставить н е м е д л е н н ы й  
переход к п о л н те х и и ч с с к о м у образованию нлч, вернее, немедлен, 
ное осуществление ряда доступных сейчас ж-' ш а г о в  к п о л и т е х 
н и ч е с к о м у  о б р а з о в а н и ю  .»*. В И. Ленин подчеркивал, что 
из-за нищеты и разорения страны «мы вынуждены в р е м е н н о  пони 
зить возраст (перехода от общего политехнического к профе< иональ*

1 «Звеала Алтяя». 9 октября 1963 i Тск\ шин архив Горно-Алтайского обкома 
КПСС. Материалы пленума "> иючч !•*.; г . л 21

J П А ГА О  КПСС, ф I, оп. 8. д 130. л 70 Текущий архив Горно-Алтайского 
облОНО. Отчет «а 1962 63 учебный r i

3 ГАОСУ. Сведения об учашнхея-второголннкач из vm ea 1962 <*3 учеб ног ' года. 
П А ГА О  КПСС, ф I. оп 12. i  12. л 8."

4 В И .-7спим. Поли, собр соч., т 42. стр 22К 229
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иололитехинческому образованию) с 17-т« лет к> 15 »' Теинискле 
указания предостерегают от недооценки общего политехнического об
разования и подмены его профессиональным Ремесленничество порой 
приводило к тому, что у учащихся слабо развивались умения и спо
собности к выполнению таких операций, как расчет, планирование, 
наладка, управление, контроль за работой механизмов», установление 
причин неполадок и неисправностей и их устранение, монтаж, рациона
лизация, конструирование, изобретательство, а также навыки участия 
к политической, культурной, общественной жизни »тн знания школь
ники должны были получать в процессе изучения основ наук и в 
системе трудового воспитания

Работа по производственном^ обучению имела ря т недостатков 
организационного характера Руководители колхозов, совхозов, про
мышленных предприятий, где проходила производственна и практика, 
мс всегда допускали школьников к машинам, доверяли им выполнять 
операции, связанные только с ручным трудом Наблюдалась слабая 
техническая оснащенность производственного обучения и школах
О том. что стремление подрастающего поколения Горного Алтая к зна 
и»*ю новейших достижений науки и техники полное гыо не удовлетвори 
лось в результате школьного трудового и производственного обучения, 
сиидетелы твовали прения на областных слетах членов ученически* 
бри!ад. Выступая на 5-м слете (1963), комсомолец ЧергиискоА средней 
школы Саша Осокии так выразил »т> мысль ♦ В прошлом году нам 
ввели для изучения новый предмет сельскохозяйственное машино
ведение Весной мы проходили практику в маралосовхозе Я работал 
помощником прицепщика Здесь и научился водить трактор А вот в 
школе у нас даже нет самого старенького трактора А так бы все ре 
бята научились водить И пришкольный участок обрабатывали бы мл 
шииой \ го лопатой да сапкой Ра зве >то техника?»*

Выбор будущей профессии учащимися не простая проблема Не \ 
всех школьников склонности к той или иной профессии, специальности
г.роявляются одинаково .V одних они проявляются н школе и имеют 
устойчивый характер У других позднее. \же в практической жизни 
По этой и ряд\ других причин очень мало выпускников средних школ 
шло работать на производство но полученной в школе специальности 
Так. в 1963 г в Горно-Алтайской автономной области окончило сред 
нюю школу 296 юношей и девушек Из них только IK человек, или 6% 
ко всем окончившим, поступило работать ка производство по приобре
тенной в школе специальности 79 человек, или 26 . поступили на ра 
боту, совершенно не сходную с полученной н школе специальностью. 
173 человека, нли 58%. стали продолжать обучение в вузах или сред
них специальных учебных заведениях* Профессиональное обучение не 
оправдало себя

Практика подтвердила, что при ограниченном количестве часов, 
отводимых на прнзволственное обучение в 1есятнлетней школе, нельзя 
обеспечить полноценную профессиональную п< готовку учащихся на 
уровне требований современного производства Разумнее было исполь
зовать эти часы на политехническое обучение, изу нж курс.' «основ 
производства» н участие школьников в производительном труде Для 
учащихся, желающих овладеть конкретной специальностью, можно бы
ло ввести факультативные занятия, используя для этого школьные 
учебно-производственные мастерские, опытные участки и лабора
тории. учебные места на предприятиях, в колхозах н совхозах препо-

1 В Н. Ленин. Поли собр соч . т 42. сгр 323.
} «Звезда Алтая». 9 октября 1963 г
’ ГАОСУ Подсчитано по отчете о трудоустройстве к дальнейшем обучении мо

лодежи. окончившей средние оЛшс'Лра «мп-лише Ш КОЛЬ! •> г Форма ГМ

«7



данателей-спецналнсгов, которые могли обеспечить преподавание <>/> 
тете этнических дисциплин, курса «основ производства» а факультатив 
ных предметов. Требовали дальнейшего развития такие \ гачные фор 
мы организации производительного труда школьников старших клас 
сов, как ученические бригады в колхозах и совхозах, на стройках и 
промышленных предприятиях, с е л ы кохозвйственн> >•. -ним ннчество  
летние школьные лагеря труда и отдыха При этом возникала необхо
димость совершенствования работы ученических бригад Практик * по 
казала, что в сельском хозяйстве за ними не нужно закреплять слиш 
ком большие земельные участки в 300 500 1ектаров При недостаточ 
ной обеспеченности сельскохозяйственной техникой это вызывало пе 
регрузку учащихся однообразным физическим трудом, который ывал 
ограниченное образовательно воспитательное воздействие О б ы ч н о  в 
таких случаях работу по обслуживанию машин и механизмов выполни 
ли взрослые механизаторы, а школьники использовались на неквали 
фицированных ручных работах Нельзя было впадать и в другую край 
ность -организовывать работу бришлы на небапьшом земельном 
участке, так как колхоз не к»вал согласия (лкреллят! ча таком участке 
техаиису. Он выполнял здечь предпосевную обработку почвы, в срок про. 
иоднл сев, а труд учащихся опять гаки сводился к ручным работам 
В ряде школ ученические бригады создавались лишь на время пронз 
подстненной практики Между тем они могли 1ействовагь на протяже
нии всего учебного года, как форма грудож»го шкпнтания Особенно т> 
о т н о с и т с я  к тем бригадам, которые работали в области животноводства, 
строительства

Опыт развития народного образования в Горном Алтае в послед 
нне годы, как и всюду в стране, показал что нуждаются в сокраще
нии учебные программы в 5- # классах по различным предметам 
Из них можно исключить мною устаревшего г м.'р. о -д. нн< : ч.,т< 
риала Разгрузить протраммы старших к л а . ю и  г о ч о ж е т  !!р.штиче< м »  
применение ценных исследований АПН РО.ФСР о переходе на трехлет- 
нее обучение в начальной школе. Экспериментальная работа ученых в 
ста школах республики показала, что при наличии достаточно подго
товленных педагогов н хорошо организованною учебно-воспитательною 
процесса, учащиеся начальных школ без особого напряжения осванва 
ют четырехлетнюю программу обучения «а три го :а Гр«-v. т т . оЛ\>«< 
нне в начальной школе 1яет возможность начать систематическое изу
чение основ наук с 1-го класса, значительно повысить уровень средне
го образования.

Приближение обучения к жизни, потребность nepexoia на одно 
сменные занятия, увеличение контингента учащихся в школах Горно- 
Алтайской автономной области требовали усилении шкап.h o i  о > тр< 
ительства. Немотря на относительно высокие темпы строительных рп 
бот в последние го ты, к началу 1963 64 учебного юла только 33.1 
школ области пели занятия в одну , а (>6.0 в две смены Спортивные 
залы работали в 30 школах Только в 28 школах действовали 34 груп
пы продленного дня ’. Чувствовался недостаток помещений для спе
циализированных кабинетов. Все это ограничивало возможности учеб
ной работы, а также общественного и внеклассного воспитания детей

Перестройка народного образования, практика коммунистического 
строительства привели к дальнейшему сближению в Горном Алтае 
русских и алтайских школ Между ними больше о б щ е ю  чем националь
но особенного. Общее у них, прежде всею. то. что связано с утверж
дением и развитием социализма, строительством материально-техпн-

«.ГАОСУ ГК'>-читано по сведениям п нмаа ш о.ссных комнат, количмтде ка 
бинетов. односменных и двухсменных <;шятня\ в шкллах 1 орьо-Алтайском атомом 
ноЛ о&тасти на начало 1963 64 учебного года в разре >о районов
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•кон базы коммунизма, что является завоеванием всех народов на 
к * Iо многонационального государстве Социалистические произвол- 

иные отношения, дружба народов, руководящая рать Коммунн 
ческой партии. безраздельное господство марксистско-ленинской 

урологии. единая ui-.n. поприить м тчм пим  \ крепни. ..Лик-с ми-ннуы 
p u i l l  III1III II) II 1Нн II II А' м л члсмис учл

ярнмнея. одни н те же правила пом (ения к принципы коммуннстичвс 
Ц го  воспитания вот то оАщ«ч. что обыднпяст русские, алтайские 

5олы со школами других народов Советского Союза Главное разлн 
с выражается прежде всего в языке который наряду с фугнми 
ментами опре 1еляет форму национальной культуры Победа со

циализма и всенародная борьба за создание материально-технической 
азы коммунизма создали блаюпрнятную почву ы я  взаимовлияния и 

1*:>анмообогашения языков Русский язык становится вторым родным 
ыком алтайцев Неслучайно по итогам переписи населения СССР в 

1059 rofl) И.5 йцев назвали русский язык своим родным языком 
Щ l« t'Го языка к ШКОЛа!
чем к родному языку Об чтим евн тетельствовали покаi л тел и усиеваемос- 
рр ШКОЛЬНИКОВ По рус. ком;. И родному ЯЭЫ1 ГОДЫ В  BTOM

юшенин особенно характерны Горно \ (айская областная на 
юиальная и Шебалин, кая средни, г,-. . i,j , обучались тети из 

|мкннх и В ч в 1 малокомплектиь
( pf .и»» шапш ). исiirunt 11. по ним»

русскому л.пайекпиу 
В  IB&3 г 6 5 КЛаоги о&лмаииако т  (ПО 95 
В  Г с 5. Ь. 7, ft. 9 «ласеях ШебалмнскоА 

I дней школы' 48,4 ЧМ 
В 1955ТЛ учсЛ*»л| fOAV по ПСИ »л.ж.а> </|.шашик<ои‘ 'IH.li <*М,К 
В 1962/63 y irfx u v  год, » W.8 09.2

Практика некоторых школ свидетельствует и о другом В тех на
циональных шкодах, особенно начальных, где учителя недостаточно 
грамотны по русскому и родному языкам, учащиеся, как правило, 
(мели низкую успеваемость Так. в 1954 55 учебном году несмотря на 
oipoMiioe желание изучать русский и родной языки, учащиеся, при- 

Введшие в 5-е классы О т  у 1айского айма» ,
по русскому языку 79,8 %. по родном у —67.8 ■ ' В< многих нашюналь-

> них школах Горного Алтая обучение по желанию родителей факти
ч е ски уже ведется на русском изык< Т .:к и I'и. « .д ч-н-Гшом юду и » 

79 алтайских, казахских, смешанных школ, обучение на алтайском 
я-ыке велось в 36 начальных и одной восьмилетней, на казахском п 

Канон начальном школах что < о. ьчв.и< "■ •- I к оГ.ш«-му числу нерус- 
ЕСких школ Из 8381 человека алтайских н казахских школьников учи - 

лось на родном языке 4659 человек, или 55.5%. на русском—45,5%7. До 
1951 года коренизация учебного процесса в нерусских школах осу- 

Нв№ствлялась с 1-го по 7-й класс, а с 1951 года по 5-й класс включительно.
 ̂ В  последние годы со стороны общественности и родителей высказыва- 

I  лнсь предложения двоякого рода с одной стороны - обучать детей на

* ГАОГ.У. Материалы переписи насслемш Горяо Алтайской автономной обаас-
I  ти. 1959

* ГАГААО. ф 55. он 6. д 14ъ. лл. 31. 37
* ГА ГААО, ф. 55. оп. 6. д. 147. дл 8. 10. I I .
* ГА ГААО. ф 5Г>, оп 10. д 168. л.т. 5. I
* Текущий архив Горно Алтайской областной национальной школы Отчет за 

г 1962 63 х-чебпыА газ
* Г А ГААО. ф 55. оп 6. з 152. а. 2.

7 Подсчитано по данным ГАСОУ Сведения о распределении школ и учащихся по 
языку обучения i.a начало 1968 '64 учебного года



родном языке до 4-го класса, а с ipxroft вести обучение по просьб 
родителей в ряде школ на русском языке, начиная с I-го клана В и., 
шей стране предоставлена каждому гражданин) С О  Р полная сво*1 
да «говорить, воспитывать и обучать своих тетей на любом языке, 
допуская никаких привилегий, ограничений нли принуждений в уно 
ребленин тех или иных языков»1 По желанию родителей только та 
года (I9W  1953) перешли полностью на русский яш к обучения У и. 
цнональных школ и в 3-х алтайских школах первые, вторые классы 

Добровольное стремление родителей учить летей на русском язык- 
имеет положительное значение, так как оно способствует взаимно».' 
обмену опытом и еше большему приобщению алтайской народности 
достижениям всех народов СССР и мировой кутьтуре Русский язи 
«фактически стал общим языком межнационального общения и с 
трудничества всех народов СССР», говорится в Программе К П О  

Поскольку в период развернутого строительства коммунизма и Го; 
ном Алтае приобрели актуальное шачешн- ^опросы лиучэычья, дальне» 
Ulcro развития алтайского литературного языка, методики преподавай* 
русского и родного языков в национальных школах »ти вопросы ст< 
ял и в центре внимания З-й Горно-Алтайской на\чно чрактнчг>к< 
конференции (нюнь 19Ы г (. наметившей ими их решеии- Значите 
ное внимание участники конференции отводили вопросу желания (•. 
днтелей учить детей на русском языке В решениях конференции по 
черкнвалось, что для успешного обучения \чаи»нхся алтайцев на р%» 
оком языке роль родного языка, как первого п иоишта. юл.-*' 
возрастать В школе ребенок может сознательно усиливать *иаж 
особенно н первоначальный период обучения, только тогда, когда j* 
знания сообщаются ем\ на родном я (ыке. что «Алтайский язык 
впредь должен изучаться и развиваться, как национальный язык a.rrai 
с к о т  народа»1

Вместе с том. участники конференции большое внимание удели, 
совершен*плаванию преподавания р )Ш ога  языка в национальное 
школе н желанию родителей учить детей на русском я тыке Конфере 
цня по твердила, что <тхгт вопро должен решаться постепенно с уч< 
том состава населения, степени подготоилетнктн leteA к обучению i 
русском языке Важнейшее значение и ним отношении имеет vcoeep 
шеистнованис учебных плаиоп. программ. методики преподавания, учеб 
ников, перопоасотопка н подготовка, правильная расстановка педагоги 
ческих кадров, особенно языковедов, прекрасно или 1еюших русским • 
алтайским языками

Решение чанной проблемы зависит и от i.iльнейпк-го \кре<иеии 
учебно- м а те рн ал ьной базы национальных шкот, от потного обеспе*н 
ння их требующимся оборудованием, учебными и наглядными пособия 
мн, кинопроекционной аппаратурой и фугими техническими средствами 
В этой связи следует отметить, «гто и целом во всех шкалах Гормон 
Алтая очень медленно происходило применен." и учсЛно-ьогпчтлтелыи 
работе кино, диафнльмоп, диапозитивов. магнитофонов и т д На иа 
чало 1963/64 учебного года в 251 школе области насчитывалось 34 зв\ 
новых киноустановок, 31 радиоприемник. 3 телевизора В большинстве 
национальных школ этих средств не имелось Такая база была недоста
точной для широкой кинофикации процесса обучения .Между тем. он 
должна занять большое место, особенно в школах, начинающих \че̂ > 
но-воспнтательнын процесс впервые на русском языке

Огромная тяга алтайского народа, школьников к изучению русско 
го языка, к обучению на русском языке есть проявление обшей зако

1 X X II съезд КПСС Стенографический отчет т II! . М 1962, стр 314
3 сЗвезда Алтая», 24 нюня 1964 г
3 Там же.
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ерности развития и сближении национальных культур в период раз
дутого строительства коммунизма
Таким образом, после окончания Великой Отечественной войны, 

одствуясь решениями XIX. XX. XXI XXII съездов КПСС. Горно* 
йская областная партийная организация добилась немалых успе

хов в развитии народного образования, н приближении школ к жизни, 
К практике коммунистического строите 1 < .тал За 1946 1 ‘НИ годы эна- 
^^Дьно укрепилась учеб1 иная баз найдены

1ЧНЫС форми приобщения учащихся к производительному и об 
Виино  п< - шкл и нереподгспов-

■  в м л к ч и ч .  K I H к . )лров О п ы т  I \ | . , , М | , г„

днт'. ьмим доказательством правильности и жизненной необходимости 
укрепления связи школ с жизнью Выпускники школ значительно л уч- 
ре н'мготавлнвались к жизни охотн< работать в сферу Матери
■“ ьиого производства

Содержание школьного обучения продолжает совершенствоваться 
лираясь ня накопленный опыт н преодолевая недостатки и трудовой 
'ДГОТоВК!' учащихся, партийные организации, работники народного 
разовання нщчт новые форми обучения и коммунистического вое пн 

Тйния подрагтякхш »леии«
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В  И  Б О Г П А Н О В

И * И С ТО РИ И  З А С Е Л Е Н И Я  РУ С С К И М И  
Ч A P M I1 JC K 0 R  Д О Л  И И 1,1 ГО Р Н О ГО  \ЛТАЯ

История 1всс.1 смия русскими террнтирн.1 Тал.икмго н  а, .щ- 
Усть- К  л некого района Горно-Алтайской ли *.>.:ом;! »й та пике
лась автором в с в я т  с изучением гонора жителей згой местности, и « 
ионном рабочих Талииного миралосовхоза и членов и сиги Днал< 
тологнческая направленность работы сказывается н отборе н н м о ж е т  
материала1.

Для выяснения истории 1аселения названной территории нсп>|ь 
паны имеющаяся литература (частьее у ча «ана в сносках), некоторые .< 
хинные материалы н рассказы стар ожилом, бесе uj с которыми прокол 
лнсь н диалектологи чесни х экспедициях Горно-Алтайского пединститут 
в 1959, I960 и 1961 попах

<А< I J I I  МИ1 Р У С С К И М И  ГО Р Н О ГО  А Л Т А Я  
К А К  Ч А С Т Ь  П Р О Ц К Ч А  1А( 1'Л1 НИН С И Б И Р И

Как известно, Горно-Алтайская автономная область. ш 1 ‘МН 
называвшаяся Ойротской. была обра юванл в 1922 г нь торрнтори 
бывших «инородческих земель», население которых < 1756 i . т « яосл 
добровольного присоединения Горною А лтая к России, пла ало русгк< 
му царю ясак н управлялось «атем по Уста н> 1822 ■ >С> и нор дна • 
Частично, небольшой пол ладную часть Области ВОШЛИ так На
зываемые «кабинетские земли» бывшего Алтай к<>го горного онру>, 
н том числе большая часть территории Тллипк m ч . .  >п. г.т

200 лет тому назад на территории современчоп Горк \.п. а. и of 
ласти жили только десятки «забежавших в камень» русских, а очнта- 
с Ьухтармой (Южный Алтай. терртпорнч «. • р< • : Ка «ах. к..- 
С С Р ), сотни

Заселение Горного Алтая русскими органическая с ч та ’-чая часл  
процесса заселения Сибири в целом, одна нз ветвей движения руеског 
населения с севера на юг; это движение <на , ттельно отличалось >т ни 
ротного движения по Сибири с запала на восток как по срок м и тем 
нам. так н по исторически сложившимся формам’

В  1586 г. была основана Тюмень, а уже ;; К ■ Д .кмс. нона 
Анадырский острог Иными темпами шло движение русскою чач-ленм

1 Ограниченность объема статьи вставила излагать м те р 'и л  о'-'ень (ж и г
• Подробности см . напр., в книге В В. Покшншевского «Заселение Сибири». М р  

кутеж. 1951, стр. 3 н др.
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к южную часть Сибири: Томск был основан в 1604 г, а 1756 г. Горный 
Алтай присоединился к России, но только и 1865 г телангиты юго-вос
точного Алтая, окончательно uoiu.ni в состав России Еще в 1859 г 
Kouj Агач был только складом толаров купцов, торговавших с Китаем 
и Монголией На ЧуЙсних ярмарках

I Только к середине W  i l l  и русские форпосты на Иртыше связались 
с Кузнецком не чоре! Барабу, а через Алтай, однако с обходом Алтай
ских гор. Кузнецке-Колы венской укрепленной линией, шедшей от 
Усть-К амсногирска по Убе через Змеиногорск, Колыпань и Бийск на 
Кузнецк Так были закреплены за Россией лесостепные пространства 
межд\ Иртышом, Горным Алтаем н Обью

Но уже тогда беглые заводские рабочие и крестьяне, переходя 
пограничны* казачьи линии, селились в долинах Горного Алтая. «ГТ> 
сведениям Главной Барнаульской Чертежной, площадь от бывшей Ко- 
лыва.ккон линии до китайских границ составляла 8626000 деечтнн зем- 
4Ш. Освоение такого количества земель было П|к>сто не под силу одним 
алтайцам В *гих услови я х увеличение удельного вес а русского кресть
янства. проникавшего во все места раехчмеиия алтайцев, сыграло боль
шую положительную роль*1

Движение русски к по Сибири на восток сопровождало^, ооновани- 
ем^острожков. превращавшихся в города, постепенно обраставшие де
ревнями. Заселение же алтайских степей и предгорий было связано с 
созданием 1фепостей. укрепленной линии и основанием горных заво
дов п сел При них, с переселением в »пи села государственных кресть
ян (больше всего из Зауралья) и ссыльных 

|  Основную массу пегрвоэасельиен < ибири. и том числе и Алтая, со 
ставляли выходцы из северных областей Европейской России После 
отмены крепостного права и открытия в 1865 i Алтайского горного ок
руга для колонизации алтайские степи вое больше, особенно и конце 
XIX — начале XX пв . становится главным н Сибири местом для пере
селения крестьян из самых разных, а главным образом из южных губер
ний. о чем подробные сведения находим и работах И И Покшишевско- 
ГО*. С. П Швецова* и других авторов 

; Иначе происходило заселение русскими долин Горного Алтая. Оно 
не Только в раннюю пору, но и позже является типичным примером того, 
что Покшишевскай назвал «ползучей миграцией*, схема которой н дан
ном случае такова: северные губернии Европейской Рек сии За
уралье — предгорья Алтая гориые долины Алтая

В последней ступени гтой миграции надо и по историческим (ро
кам и по составу переселенцев различать две ветви: прнм<*рно с середи
ны X V III  в. вверх по течению рек Убы. Ульбы, Чарыша, Бухтармы с за
пада проникают в горы беглые горнорабочие и крестьяне прикреплен
ных к заводам сел. позже, в X IX в , с севера проникакл в горы крестья- 
^Кяаеиы м  ■ север < . и Томской губернии. В обоих слу-
чаях сибиряки-старожилы передвигались в одиночку или небольшими 
группами, устраивая заимке, потом превратившиеся в деревин В обо
их случаях среди заимочников велика была доля старообрядцев.

Итак, первым источником движения русских людей в долины I ор- 
Иог>I Алтая были заводы, рудники и села Алтайского горного округа

I  • П. Е . Тадыге ПоВ' рот .й inis'-т в истории Горного Алтая 13 сб «Великая 
ф у А *-.. » Горно-Алтайск. 1956. стр. 35.

* Кодыва'некяЛ чавот fu ii отпоят в 1723 г. Ьари#ульскмй — в 1739 г . Змеино- 
TOpcKi'fl — э 1743

г  * Указ соч.
4 С. П. llli ten я Кочсвннкн Б н Ас кого j f i in ,  вып. I —В кн «Горный Алтай и его

Васслеяие», т I, Барнаул, 1900
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Основанные в 20-х годах X V II I  в уральским «аводчмком Демидов: 
заводы зти в 1747 г. были свзяты в кабинет» н вместе с огромными зек 
лями и лесными дачами стали собственностью крупнейшего в России 
мешика и заводчика царской семы*

К Алтайскому горному округу как императорскому имению с о 
военно-заводским режимом полностью относится то, что писал Л ент 
старом Урале «В основе «организации труда» на Урале издавна лея 
ло крепостное право, которое и до сих пор, до самого конца 14-го п 
даст о себе знать ня весьма важных сторонах горнозав >дскои> быта 
Кремона оны креп<хтное право служило основой высшего проиветл 
Урала...»'

В 1747 I Hia алтайских tatt.j.iax и при ннх работали тысячи рябом 
и крестьян*, значительную долю населения составляли солдаты и каз-. 
крешкгей и Заводская охрана1 К 1861 г рабочих н крестьян при Кол 
ваиоВоокресеискнх заводах было окаю 300000 душ мужского пол 
значит, все населенно округа си ганля.м больше * >00000 человек

Заработок зтих рабочих н крестьян был много ниже обычного, т. 
не выдавался вначале иа руки, а шел в счет подаги В прнзаводск 
деревнях набирались рабочие в счет рекрутчины Крестьяне обяз-. 
были подвозить лес, дрова, руду, выполнять и другие работы, пост.' 
лять продукты питания

Это было крепостное право, заводская барщина в особо жестов 
форме поеиноза воде кого режима За невыход на работу, «а мллейш 
npowT жестоко наказывали Разными путями пытались крепости 
избавится от воеши»-заводской каторпн были попытки воссталиi 
многие рабочие и крестьине убегали в горы Начальство посыла 
в горы воинские команды ловить беглецов, многих настигали, но во 
выловить не удавалось

С 1808 г ссылка на Алтай была прекращена В X V II I  же ве̂  
ссылка н Алтайский горный округ применялась широко Ссылали сю 
в частности, старообрядцев. Так, в 60-х годах X V II I  н вблизи алтайс*; 
заводов были гюсслсны старообрядцы из Вятской губернии и так наз> 
ваемые «поляки» рурские старообрядцы, выселенные из с Ветка, 
на р. Сож (прнгок Днепра), потомки , тар ообрядиеэ. бежавших еше
X V I1 в m южных областей Чо , •.•»,-«» ю.-у дар,-п*а ia м.и ■ .ю гг 
ннцу. Другая часть ветконцев была поселена в Забайкалье, там о 
получили прозвище «семейекне* Их быт и говор исследовал А М С 
лишев. Широко использовав имеющуюся литературу, Сели шее в кин 
«Забайкальские старообрядцы Семейекне» (Иркутск. I f»20| изюме 
и историю этой своеобразной группы сибирского населения Лоснбн 
ская часть этой истории полностью относится и к «полякам* Алта 

Исторический и этнографический материал о жителях южных и з.

1 В. И. Ленин Ршвнтне капитализма и России Поли соб;< с<>ч т 3. стр 4>
* См. напр. М Ф  Розен Очерки по истории горного лела на \лга< Алт ч<и» 

нэдпо. 1955. стр 23
* Чгочия, т 4, 1886. стр 18 -19. «м и iwm o статьи, [1 |- Тады-нл. стр I t
* См /’ ,4. Afii К вопрос) о роли миграции населения в ovb .'ihhh  *>•'■' и ч - 

Зап. Сибири. — Итвестня Алтайского отдела Географического общества СССР. »ып 
Барнаул. 1961. стр. 5.

* См., няпр. Н. Савельев Крестьянская реформа 1861 г иа Алтае Бариач 
1950. стр 19.

* См документальный очерк Вл Фнлоеа «Ичгачевцы на Алтае» Барнаул. 1955.с' 
также «Из ИСТОрПН классовой борьбы на ялтинских горных предприятиях в W i l l  
Т. Агаповой в «Краеведческих записках Алтайского краевого музея», вып I. Барнау. 
1956. стр 69-91. см в том же сборнике пубчнкаиню документов X V I I I  в при там 
В Г. Фнлова «Отклики пугачевского движения на \лтае»
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Н Ьдны х предгорий Алтая находим у многих авторов сведения о
бухтармииских и уймомских «камеишиках». об убннскнх и ульбммскнх 

«[«поляках» и о других алтайских «кержаках», как обобщенно авали и 
еиа- зовут в Смбмрн старообрядце» Находим в «тих источниках кое-что 
и о «кержаках» северных предгорий Алтая села Алтайского и со 
ССдHit 1 сел. но почти ничего не находим о иепхнечарышской группе сел 
(Коргон, Чечулиха. Талниа н др.).

Поселенные на Алтае «поляки», как н другие старообрядцы, обязв- 
ны были обслуживать заводы, а во второй пс*1**иине XIX. в оказались 
и обстановке главного и Снбнрн театра переселенчвстнл, оживленных 

^■Юпсш)1Ч(Ч'кл> святей быстро развивавшейся юго-западной окраины 
Сибири Здесь «кержаки» еще до революции с кажды* новым поколе
нием >аметно отходили от старины Зато самые упорные hi них храните
ли «древлего благочестия», как и искавшие свободных земель. > ходили 
в верховья рак, в поры, где они были недосягаемы зля начальства и, 

' до поры до времени, для новых веяний житии
Ужексередине X V III в. тайная колонизация Бухтармы беглыми ра 

; бочнми. крестьянами и солдатами, «кержаками» и некержаками, прння-
I ла широкий размах. Горнозаводское начальство высылало экспедиции 

для разгрома бухтармииских поселений «каменщиков». те уходили еще 
дальше в горы, в самые непроходимые и труднодоступные мен та. отодвн- 

. гая таким образом на юг и на восток линию русской колонизации ча- 
деко вперед от посино-оограннчиой линии Эти ушедшие «в камни» р\<

| ские люди, став горцами, не теряли связей i предгорьем, где обменива 
ли добычу охотъ» на хлеб. соль и т д В предгорьях пин находили себе 
и жен

В 1763 г. была основана Бухтарминская крепость, и I7H1 i были 
|: открыты Риддерскнй и Бухгар минский рудники, а в 1791 г Зырямов- 
К-ЯКИй. и доступ к поселениям «каменщиков» стал легче К тому же три 
j Го.ы подряд был неурожай В таком положении бухтлрмииокие «ка- 

Menu!кии» «юпра царское правительство принят!, их и подданство 
на оравах «инородцев», чтобы тем избежать возвращения н крепост- 

| ио» состояние и горнозаводской каторги
В  1792 г Екатерина II «помиловала» «жаменшнков» и. приняв нх в 

|  подданство. обложила ясаком, т е. податью и ьндс взноса в казну шклр 
ЕИушипп» зверя. Таким образом «каченшикн» были зачислены в «инород- 
,*• иы». н долго зти русские люди называли себя инородцами, называли да-
* же с гордостью, поскольку своей горной трудно доступностью отстояли

I
• П С P a t  м и. Путешествие во разным мес1 лм Российского i оо  царств* г II 

B t  2. ( ПБ. I7S6.
Karl Friedrich von Ledebnur Peise durch AllaiGebfrgt Berlin. IK29 30.
А. Принтч Каменщик» ясачныс крестьяне By «тарминской во.тостм. Томской губер- 

и нн Записки Русского Г>-ограф> «йтества п< обшей география, т I, СПБ. 1вб7.
Н. М. Ядринце* Раскольничьи общими на границе Китая *—■ Сиби(>ский оестиик. 

18*6. ки \.
С. Л  Чи<)н<>а<кий. Раскольинки на Алтае Северный im'cthvx. 9. СПБ, 1800 
А Михайлович Русская ко.зошпдии* горного округа Алтая Тобольские губерн

ские ведомости. Пй#>.
Д  Н Беликов П-; «ые р\сскн? крестьян' -насельники Томского края Научные 

черкн Томского кр«1> Т< w 1 К ‘*
М  Ш всц'ла. «Поляки* Зм*-ниоорского окру;» Записки Западносибирского 

отдела РГО . кн XXV I. О мек. IW>.
Г. Д. Гребенщика* Река Уба убииские тюди — Алтайский сборник, т X I Бар 

«аул. !912 г.
А. Новосел» '■ Отчет о псичлк на .Алтай Известия Зап Сиб отл. РГО . вып 2.

, 1913. Его же Умвраюшая старни.ч Записки Семипалатинского полотдела Зав -Сиб 
отд РГО . вып X. Семипалатинск. 1915.

А М. Селищея. Забайка.и* кие старообрядцы. СемеЙскне Иркутск. 1920;
Е  Э  Блоиквист и И П. Гринкова. Бу«тарминские старообрядцы. Л.. 1930.
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освобождение от крепостной заводской и л  ванне кой повинностей 
Правда, через 100 лет они л и ш и л и с ь  .плоты освобождении от воинское 
повинности, а ак еще раньше был заменен денежной податью. Н 
прозвище «ясашный» и посейчас памятно на Ву хтарме, как и на Уймон- 
помнят его н верхнечарышские соседи «каменщик в*

В X V II I  н нерхнечарыпкк'не горные долины были бездорожной 
глухоманью и, несомненно, одним из приютов беглецом из предгорья, 
большей части старообрядцеп, в их числе были и 1 лк называемые «по 
лякн». Правда, в годы наших экспедиций потомки «поляков» оказались 
здесь небольшой частью населения, но, по рассказам стариков, раиьпк 
«поляков» тут было больше Известно, что в 1929 гх>ду в селах занадно 
алтайского предгхчрья насчитывалось около 40 тысяч «поляков»1

Во второй же половине X V III и окелялись русскими ущелья Ар 
гута, притока Катунн. Здесь первые русские поселенцы на тгрритирн 
современной Г<р но-Алтайской области юл го скрывались от п>рного иа 
чальства. К трудностям природным зд«чь добавлялась необходимое!! 
ладить с алтайскими зайсаичзчи н екрыватыя от китайских отрядов, 
еще в середине X V II I  в. доходивших до Члрыша шла опустошительная 
война маньчжурской династии i Джушарней. Обнаруженные ые-таки 
воинской командой, аргутские «каменщики» вынуждены били изъявить 
покорность, вслед «а чем они поселились на Катуми, обрактав в кони* 
X V II I  и одно из первых русских и первых чч ;лых жнелений иа террм 
тории современной Горно \лтай«.кой области и*р. Верхний Уймон Кз» 
и бухтарминны, уймонцы были зачн> 1еиы в ясачные инородцы», при
чем и через сто лет паи.«опались льготами, утраченными бухгармин- 
цами, в частости освобождением от воинской повинности, явно пото
му, что находились на тер|>нторнн «калмыцких кочевий*. В 1824 г 
Верхнем Уймоне, по Лодебуру (см. указ соч.), было всего I двора. и> 
Михайлович (в указ соч.) справе ыиво сомневался в точности этих дан
ных, считая, что многие уймонцы жили н< «яичках

В 1800 г. в с. Верхний Уймой считалось 93 двора Уймон нздавне 
был связан со степью, вплоть до Вийека, Уймонскнм трактом, ч т  сыг
рало свою роль и и развитии говора уймонцеп. акаюшего на сет-риорус. 
ской основе.

Уймон вместе с By хтармой ил юге и ю. . жамн Верхней» Чарыш. 
на северо-западе составляют ту юго-западную честь Горного Алтая к о 
торая на карте в указанной выше книге В В Покшишевского заштри
хована как ьчееленная рус кнми еше в X V III в. т е н« только iauk.no 
до мероприятий губернаторства по заселению Чуйского и Уймонского 
трактов, ной то деятелыюсти Алтайской п х и н н о й  ми», ни

Известно, что до 1865 г Алтайский горный округ бы., закрыт для 
колонизации, a i вселен не *нноро.дче <сих земель- было огрлчичс-и но раз 
решено только в 187Я i В атих условиях большую роль в »асслечии 
русскими Горного Алтая, уже н< с запада, а с севера. сыграла упомя
нутая миссии, основанная п 1828 г. «<' »тчмч> времени появляются села 
Улала, Майма, Чемал. Черный \нуй и др.»-

Бюрократизм и волокита, путаница в землеустроительных распоря
жениях правительства вплоть то революции клали весьма бол< плен
ным деле»» заселение даже Чуйского тракта, тогда колесно-гужевого, и 
сел, основанных .Алтайской пр.нюславной миссией И псе же «аселенне 
шло, росло. К 1825 г. к югу от Колывано-Воскресенской личин была об- 
разована Алтайская волость в составе 21 селения, а всего среди алтай
ских кочевий насчитывалось 54 русских селения 2500 душами обоего по.

1 Сибирская сов. энциклопедия. Т I. Новосибирск. 1929. стр 79
4 Сиб. сов энциклопедия Т. I. Новосибирск. 1929. стр Г1) Он так*,- Л  П По

тапов Очерки по истории алтайцев М .—Л .  1953, стр 199. 249 и ар
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К концу 50-х голов X IX  в духовная миссия основала до 20 оседлых се
лений яовокрешенных алтайце» н ло 10 начальных школ. К 1897 г. мис
сионерских селе май стала 192. а к!910 г. — 38*1. основано 25 миссионер- 

|окм\ станов, 92 церкви н молитвенных домов. 3 монастыря, 3 детских 
йряюта. W) школ 1

Важно отметить, что в миссионерских селениях поселялись не толь
ко обращенные в христианство алтайцы, а них привлекались—для при

зер а  алтайцам в оседлой жтни, а велении xoiaftcmi и п соблюдении 
В р *л о в  — и православные русские В <ы .. их к млн тям>
К с ь  М старообридп». I.U. н.ни.нми. 1 . ' м<<й 'ни . н. й i«i привлекаемые 
ж. кая честь — и возможнхлью широкой ж-
сплуатаик кн.

Интересно свидетельство деятеля дух «ной миссии В. Вербицкого 
Б  том. что русскую ч*стъ и гссмомрскнх сел составляли сибирские ста 
р« - i \ аилов из кочевье в встретилась кран-

'паи . w 11, п крестьянах, уже ч>бр\с«*»ши\ ( ».ih у .ни »р
В 1> ' ня ино; младенцев юыооодстоу, »ем
ле к», русскому языку. Христианским обычаям » семейном быту, по
мял к\ п быту общественном, благочинию в исполнении обрядов церков 
иы\ и 1 и ! 1 . ?><,  чпк- .(ч «клонила некоторых соседних с Алтайскими 

•еселиться в п>; • ■ >■• - < ■ :-»м\ .м п н> »м 
^Вешенных инородцев Крестьяне, л р т е л  а в что » Алтае жить весьма 
Вю бн о  хлеб родится хорсно, скоту и ячелам раздолье, бураном нет. 
B iu m  заводиться и ,п и льными от миссии тере <.*ньками. Таким образом 
ЩЛ коренных жителей Алтайских гор образовался новый народ иовокре- 
ш< < инородцы, а к мим присоедиимлнс» к сибирские крестьяне»1

В послегние десятилетии перед революцией переселение п Сибирь 
■кльио возросло Если к IKiii I гаселение Сибири »осуигло
В | 1лн . а к концу XI ■ более ;> млн., то к 1917 г руосмих в Сибири 
Н |до  < км*к В ;• .1 .енолюцией от 30
■р 47\ переселенпев. направлявшихся в Сибирь. поселялось в стчмны*. 
уеч ! ■ • 1ым образом в Алта! jrre

Б  1895— 1904 гг. на ал > п *л >вины сибир-
<

Уже не гориые промыслы, пришедшие в упадок после реформы 
*1861 I . а земля привлекала переселенцев иа Алтай, потому что «степ
ные ок; и были в пореформенную эпоху ко ло н и ей  центральной. 
Ьимнм> ■’ " J> к-\нл| принлгка.к.
Е д а  громадны!- 1Н‘|ч • ■ н*нцеЯ| копры.- быстро расширяли
П<х • мы >

«Алтайский округ,* писал С. И Шаепов в брошюре для пересе- 
раяпен. . амый хлеб m il не I Я) всей » /берним, но и во всей Си- 
гбн'>.'* . '• • ' J не голько I* Томской гхбер-
Ни ь много лет тысяче не*

jC f ,  1 1 1 -;:. HMeHHO
■ стеы и лишь >чеиь неми Ачт.»й И чример, из
Е м 761 чел Европейской ва Алтай за
Jh_  Горный Алтай1

Очень разтячен и состав переселенцев по местам их выхода, засе-
|явш их стопи А га*  в  в Нокши-К ц , .....  ч«иев 1896-1912 гг приходилось по

* вКая?к1. ! . Гмч»вго aawtaa. -  В еста  РГО . 1в5в. ц. часть 24.
По - еЫУ ' 3- ст? 253

• С. П. Шве., «■'.• *••■*»« '' >-* ж:,вет СПБ. 1909. стр 31 и И.
» Р . А . Мальков Ука* cos стр 6
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происхождению на 4 группы 1 \/>ерннй Ц<-! гра м, . • Чер ием.е, ю. * М.- 
лороосийскую», Новороссийскую и )ап;1 1 мую Нврсяюйскнй Сеьер н .ч 
реформенное время почти незаметен и потоке Онбирскнх череселенцев 
Однако сибиряки, потомки старинных выходцев Севера ’ 'же \ <а- 
нуют н поток»* переселения н гмрид е вторит и .» ipyt ,п те «.-ft о 
лучей миграции*, и и я  Горного Алтая »го особенно характерна

После поездки n 1873 г. гм Алтаю том* кого губернатора Супруиен- 
юо было намочено 26 пункт-h i  1ЛЯ чаоелеи, :ч ру.-к/■•?,* кресгь  'нами 
Чуйскому и Уймонскому трактам и пбли »н них В 1909 i Швецов та 
отзывался о результатах «той меры «Ма инородческих «емлях Бнйск 
го уезда было нарезано 26 участков для переселенцев еше лет -0 на « л ■
I I ' Г< •Jil.H- | • ■
МЫе дли хлебопапи<два Да и те, что заселены, заселены н. переселен 
цамм из внутренних губерний, а б л мне алтай'ими же кр«- гьян »м< 
только нз других полостей» 1 Об «тих крестьянах-• ибириках ил.-н 
на данные Швецова и другие, Покшишевсцнй писал «Роль «отборных 
пионеров. наиболее способных к освоению трудных ме>тногей. н< 
смущавшихся и непривычными условиями, Г >\рлнчл > ь 1,1 чсреч-лсн:;. 
ми h i среды самих сибирских старожилов Т.тк вербовалось, например 
население для пограничных местностей в Усть-Каменогорском и iaf* 
ганском уездах, по Чуйскому и Уймонскому трактам, преследовавшее 
цели укрепления границы и обеспеченторговых к >мм\ i лим 
Монголией»*

В намеченные томским губернатором трактовые пункты .ч<-;»еселвн 
цы приглашались и н*млеустраниались на основании особых временных 
правил 1879 года Землеустройство »то связано бы.-»  с такой волоки 
той, что у переселенцев часто возникали неюразучення и стилчч •вен»1, 
с коренным населением Многие переселенцы уходили восвояси В др> 
гне села, т с. в подавляющее большинство сел Горного Алтая, пересе 
ленцы не приглашались Тем труднее было устраиваться песь не;иб>< 
рякам. Соотношение, вытекающее из мнных Швецова о N (из 26 на 
меченных к заселению) населенных пунктах подавляющее бзльшии- 
ство выходцев из более* северных уездов Томской губернии, ci зрожи 
;. >п Сибири проявляется в сшсмие вчсго русско:о населения Г(»рн\к 
Алтая, взятого в целом к начал\ \Х век t

ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ АЛТАЙСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА 
ИСТОЧНИК ЗАСГЛЕН ИЯ ГОРНЫХ ДОЛИН 

В ГРХ Н ГГО  ЧАРЫША И Н О  ПРИТОКОВ

Во .второй четверти X V III в. долины Верхнего Чарыша были загра. 
ницей, притом это были незнакомые, неисследованные места П> >далече 
от линии крепостей и заводов горные долины разведывались -промыт- 
ленниками», т е. охотниками; б «лее глубокую ра «не ,к\ др > t .« тили 
беглецы В X V II I  в. «беглецы и ссыльные, успевшие лер^раться за 
праинцу, после долгих и трудных странствований устраивали гам по
селения... Для отыскания таких незаконных выходцем, посылаемы бы 
ли от времени до времени небольшие отряды Походы отря i н и i s 
стые побеги раскольников из русских владений способствовали т-к+. 
распространению свеленнй «>б «том крае»'

Эти беглецы, смелые землепроходцы, селились в гор л Алтая за-

I С. //. Ш&ецо« Сибирь . сто 27 11н тс реем ые цифровые данные по »т >«v вопр 
су, по результат а ч переписи 1897 г. ом п ч казанной >ж«- pa<V>rr Ш илова -К .-i- -■» 
ikm Бнйского уелда»

* И. В  Иокшишсвский. Ука>. соч. стр 179
3 Карл Риттер «Землеведение Азин» 1 II СПБ. I8.V> сг  ■ ?<'
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■Долго jo  освоения их горнозаводской администрацией Они иачяти осаь 
К ва ть  Горний Алтай Hi- полнее сере иыы W i l l  и . я скорее—еще раньше

В 1792 г.. после указа Екатерины II «Беглым Российским людям, 
взрывающимся а Бухтарча •;».«v>. канцелярия заводов поручила
П .  Федеиеву описать сказочное *Б ье» и составить карты верхнего 
■част к а Ь\ \т.|рмы • Р и беглых людей.
Бкпорые поступили в ясак и с их семействами» числит*4* 131 мужчина 
“Из них 26 человек жили и *тих мес-тах ло десяти лет и более, л 70 лет. 
■ий Василий Г аярнн бывший казак Игкулысюой крепости, прэжмл иа 
№> \ т. лет1 В Гаврин, конечно, и. '■■и первым «• .или ам.ч
Б>»т . 1 , v .ню Фелеиев не мог я конце X V III ' м. на месте

Почмые светочая о них я 1761 армы Лы-
Б и  открыты правительством 17 деревень каменщиков из беглых лютей»,* 
■О поселились они там, конечно, зп юл по до 1761 г

Одним и I первых русских бухтармиииев был легендарный Афана 
[снй < «-.тезмее. н<- > убеимшнА с завода и ил тюрем * Народ-
гиым легендам I ■ • >гобны г еще н ныне в к>ри>н»-
Вм«мды о братьях Белоусовых

В поисках предков старожилов Кортона, Чечулихн. Талниы и с меж- 
■КЫх сел «пион а< in н-вошых нитей яяляетхя сходстио фамилий горно- 
| раб.(ЧНХ И I А ...........окру! а и жите

Так. н книге-памятнике *И. И. Полинов* В В. Данилевского* на
водим рч 1 таммх фамилий. А имении, n 174К г м распоряжение начал>. 
Вмка Ко.зывамскнх завозов Беэра была прислана группа уральских ма
клеров по глапе . \ II Порошиным, впосле 1- пит начальником заво-
Врв . В том числе «механический ...... . II 11 l l<-.mviiob И <той ipume
Начина 1елги алтэн • «рнозаводства были i f ic n in  ученик II Л<-
Висов. канцелярист В Пасту х<ж. но b.hiik лирнст А. Попои. копиист 
К .  Казанцев, писари С. Попов и С. Никонов < не на тайные, к сожале- 
|М ю , по фвмнлимм горнорабочие — «бергауроп 15 чел. Взять велено 
■рессору Андрею Пороши и у бергаурое ко взятым из Олонца двалиатч 
В а ш  . и п, . .,т I катеринбурпской канцелярии пятнагиати. еще 
В |  чел »* ( II II II юным прибыл с Vpa.ia и Л н 1 <и.ищн, и
II761 г Шихгмейстер В том же году o6e;><Vpi мейстером слал И и.я Kyi- 
НО!! ■ ' И  ' ни Гор ич-11 Ним

\ Попов
В  1761 г. п тер Красноярской на Чарыше с Ползуноиым работал 

плотник А. Воробь аб »чнн I пнфан Опкмков
В ’ Mianw 11 ■ муНОву пом<излн v ’«-нчк

рфе.тор ** ков. ма- номгмеЛстер Ярославцев.
Среди фамилий горнорабочих, помогавших устройству побега «сек

рет и .• гибре 1 /75 кой 
Каторжной тюрьмы, находим распространенные и в Талицком сельсове-

1Н КамЛлл'.ч Исгледоаатслм Дат»* Барнаул 1956. стр 45
• Н А(. Я<1ри*чгг>. По**гм  no Западной Сибири и а Горный Алтайский округ. — 

В а  писки 3an < t'r <01 PI О. ки 2. 1880. стр 108-—109.
1С«|»чс"11-ый и 1ГГЛ г. \ О-»- *...* ка», и его родим* и тооармши. был много-

К р атн о  допрошен Г>олыиой мат «риал о и*м хранятся * Омском оЛа ар > и яг фона 
■Гонись. I. «а храи 77, к<«) 52 Об А. Саммит см оообшемиг Г Н Потанина « 

Чтения* 1Н6Г, и  I М . I 1-'" >'•' »1 ■ »'*" также цят ооя Н М Ялринигва. также
>йск< io и Кош-Ах а чем • Южном

г A-ттас РГО. ки 23. 18ЗД и его же — Руспсие п-келония ча
(ЮЖНЫМ Алтайским хрсЛтом на Китайской границ». Омск. 1е -

• В  В. Ц о*и ле*‘ к-:- 11 И II - нов Труды и ж и т ь  М  J1 , 1940
• В данной саяз( ойрм: ю в «гни* ic на фамилии Ьгэр. Порошии. Ползунов, а 

на саеауюшис
• Ц ГЛНХ ф и  К а г-и нет. с » 1747 ae.io S t 51. я  120. Цит по укаа соя. 

В В Данилевского стр 57



re фамилии: Зырянов. Черепанов. Афанасьев, Кузнецов. II г • Тим»; 
феей. Никитин1

Среди рудознатцы», открывших крупные месторождения m i Алтае 
известии штейгер Черепанов, слесарный ученик Герасим Зыри'оо бер 
гайер Белоусов’, унтер читейгер Снегирев'

В истории с. Коргои ооЛую роль сыграла Колыванская шлнфо 
вальиая фабрика (ныне Колыванокий камнерезный а вол им И И Пол- 
эуиоаа). В мае 1786 г из Бийска, Куяк-цка. Зменн огор^ка и К лывача 
были отправлены в юры 9 re uor ip.a »ведыва тельных парт,n't, иной и 
которых руководил торный инженер, один из первых выпускников Мос
ковского университета П И Шашни' Он открыл около 1 ‘О ме«-торож 
дениА, в том числе горы порфира и яшмы яри ;> Нортон Эти <ч рыти ’ 
позволили строить на Алтае крупное кахгнереэнос предприятие. и 
1766 I была основана Локтев кая шлиф' ■валька t ф ка. .» 180! и 
реведенная на место (акрытого Колываи* or» «авота Ихделия фабр»' а 
шли во дворцы Петербурга и Москвы, на в*, им ирные выставка П к»п  
ьсдениА колы ва неких камнерезов. в частик ти и мел и A at ' >ртонскмх 
камней, много в Ленинградском Эрмитаже В 18-г>9 i a елемни при 
брике считалось 228 u»<»po!i и 1224 жнимя ч^н-ь. л • ('р. . < <}. v. щ  
рабочих Кол к м  и сой н м к |  фабрики находим и такие I»
со», Веляев. Владимиров, Головин, Гордеев, Енанчинцев. К лесник > 
Кош ка ров. Литвинов Мельников, С лоб>: ,-ik в, Упркжм »«. Ф  . Чн \ 
кон, Шумаков, Ярославцев7 ^ги фамилии распространены и » К<>;»го 
не. как и в смежных селах. Вполне возможно, что первые в Кортоне и > 
сители зтих фамилий оказались здесь в связи с открытием Ко^понсчон 
каменоломни и основанием с Кор гон, иные же позже, в конце XIX 
начале XX но., когда фабри*а почти не работала и ми ; зе к щ  ч «. 
мастера в поисках средств существования вынуждены были окндать 
обжитые места В наше время кортонские старики i* помина •»’ , их 
предки «ломали камень» на кортонских «разносах»

Движение население в течение X V III. X IX  и начала XX »в из пред 
горий л горные долины Алтая было одним из постоянных логиков мгра 
цнн населения в Сибир»». Рассказы старожилов юревеиь Тзлипког 
селисонега вполне подтверждают *тхл факт в огзошенаа ьс, чн-,* а;>ьш 
ОМОЙ долины она заселялась выходцами из п, i б.оьше к г<
из деревень бассейна р. Убы, т. е для середины X V III в деревень 
ведомства Усть-Каменогорской крепости В > ы < .там • .(:«•;*>:.■».> vp.»n 
нить данные скопированной мною в Омском областном архиве лодуш 
ной ведомости юревень недо.мст»»а Усп»-Камоногор» кой кре кг»а и о > 
то»»» и к» на октябрь 1764 г.* с дашиамн похизяй гн.и книг Т. мима*, 
сельсовета за 1УГ>9 г

Па 124 фамилий (646 Куш м. п.) ведомости 1764 г.. охватившей 190 
хозяйств крестьян деревень Выдрихи, У бииск >й. Зев аки ч и. Г.пб ■ 
и ПрапоршиковоА, 32"- (38% хозяйств. 37 душ м п.) совпадают фа
милиями 18 процентов русских жителей (их вое г » 2428 чел ) Та г.;

1 См указ. выше работы Т Агаповой и В Филона
* См укал выше «Очерки...» М Ф  Ролча . сгр 32
1 См Г. Спасский П\тешествие по южным Алтайским горам i. Iкеч г ц <'.,л 

вестник. 1818 г.. ч I, СПб. 1818. стр 56
4 В данном случае дело не а фамилии Шангви
1 Подробные сведения см о книгах Н Савельева «Алтянск.-! ■■■:■■■. .п- Ьа;> 

наул. 1956; «Ф  В Стрижков» Барнаул. 1954
* См «Землевладение Алии» К Риттера. СПБ. 1877. т IV  (дополи к т I I I ) ,  со 

става П П. Семеновым н Г Н Потаниным, стр 262 Си т ^же А Воротник Ле 
генды и были Горной Колываии _  Альманах « Алтай». М  6. 1952

г См в книгах Н. Савельева «Алтайские камнерезы» (Барнаул. 1956) и «Кресть- 
пнекая реформа 1861 г на Алтае» (Барнаул. 1950)

8 Омский обл. ар\нв. фонд I. опись 1. ед храм 125 ко:’ "2 д.- 241' -2п4
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ВМьсовета Это Боровиков. Владимир».i<. 1 лисееа. Зайцев. Исаков. К»> 
Корин. Кошкаров. Литвинов Овчинников. Поваренкин. Поломошнов. 
^ В м р о в  Снегирев. Третьяков. Фоминых. Черепанов, Черных и другие, 
К  всего 40 фамилий. Особенно часто дер Выдриху, а также позли** 
Возни к’.!.'и. Шемонанху и другие. ботсч персте, деревни называют мчо 
^ В  старожилы как места выхода Щ

Кроме того, ведомость 1764 г. содержит фамилии Вдовин. Вяткнч. 
^■•городов. К ■ ■ >ко*. Пятое. Ill iHiMiiui*
H ^ i h  Горного Алтая, хотя и не в Талицком сельсовете С другой сто 
Новы, многие фамилии жителей сел Тал никого сельсовета также широко 
Ввопросгранены в селах Горного Алтая и »можиых > об.м, м.н> 

ноя ;рая
Ведомость 1764 г. оооволяет, особенно в совокупности i i р у г и м и 

Мволсннями. не тоаьк ■■ н. предков многих стар.<ж,.|.т.ч1 К»>j>jоиа и 
Ммвакных сел. но и учесть также, откуда и и каким к >.• • ■ • т »<* Лыли 

переселены кресты ■ 1 Усть-Камеиот >рскую крепость ia 16 лет, « 
В748 по 1761 г Они были присланы Ял\торовской. Ямышеискои Мшим- 
Врой , а больше «сего Тарской канцеляриями t е главным оС.р.мом щ 

>й части II ■ же не южной чести Кулундин-
екой степи'

Какова была европейская родии а >тих крестьян? Сибиреведы исто 
■Мгки. этнографы и диалектологи. уточняя друг друга в деталях, едино- 
| души I \ тер ждали, что вплоть до середины XVMI в. Сибирь, и чреж 
К е  всего Зауралье »»*елчлн '.-ыичым пбр.и >м пыхощы m северных 
Г-обл.. ••• i - . : -г **; • • ••"> ’ ': ■ -i к i
■ •лом им  Сибирской ж -i магистрали. все б&тыиую долю среди но- 

lu i  • кодиы из среднерусских и южнорусских
губернии’

Подавляющее большинство населения Алтайского горного .круга в
X V II I  в. составляли потомки выходцев hj северных областей Европей
ской Р-ссии. носители севернорусского наречия. Ценный материал для 

f суждения о составе и говоре населения Алтайского горного округа в се
ре тине X IX  в содержит письмо известного алтайского краеведа С И. Гу- 

В ае ва  истпрмку русского языка И И Срезневскому, письмо-соравкл 
П р и  переданной последнему былине* Гуляев сообщал, что п^овозасе- 
Меицамч Алтайского горного округа были выходцы и потомки пыходпем 
M S  Олонецкой. Волого декой. Новгородской. Аркашхчды ь и и I Ь-р\н к»>г 
Ш уберт*й. н довольно подробно ри< жал нх Г.ыт Говор населении, ио 
РГу.тяеву. был сходен с говором оеверо-восгочных областей Ев?)ляейской 
^Вссни. говор окаюший. со стяжением гласных и окончаниях i-i.

(зн.ч 1иам) н г другими севернорусскими |. ■ ч. ртами Ак.пи.е
Гуляев отмечал в г. Кузнецке, а г;ж*с в Усть-Каменогорском округе — 

1у «поляков*, носителей южнорусского говора Таким образом говоры 
Веселения здесь не были однородными, тем более что заметную долю в 
Масел ей ии составляли солдаты и казаки пограничных крепостей и фор-

•Ср i«-hu« о п<1 *  дам «синя* крс» тм и  вг<*р» по Иртышу в спя зн с пролей- 
» . • т - ;(>jo; . . ' I XVII п м  XVIII ю  м М Л :9481
v П * 2-я г l 7<2 no 1Я2Д гг СПБ. IM44IК у Д|ПГИ« истрикчв < а'Щ 1Я

*См указ книги В В Покашит«ь<ко»о. В И Шумком и др а также работы
В .  Григорьева lOflpawwm»* я обш«* мелреддмане русских ••та?ожнльч«ски* го- 
В в р о в  Сибири» <сб с- --ст* а» А И Соболевского Л 19281. П Я Ч »в»ю
К и б ц ю и м  говоры» <М l!*S3| н ми др

’ Си П *««т» 1*кл народного языка и слоеесяоти русских ц чапв.тны'
! славян I— IV. И тл АН СПВ 1К52-1856. стр 164- 166
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Постов, попадавшие сюда не только m город* >« Сибири. ю  м  ̂ Лона, и 
даже были среди них ссыльные

Взаимовлияние и изменение гл> ;■ >а ус ал лись во второй полоняне
X IX  в., когда в Алтайском горнам округе появилось много 
южиоруоов, и происходили в злвиснм м от условии с разной сгеленью 
интенсивности. Han
лись говоры акающие на сено; но; - ж * i и.,», л i• •;»..р сел Тал ян ко; 
сельсовета еще и ныне окающий, одна к н • :чшчй к аканью K j :х ж - 
ско-талицкий угол до недавнего времени был та. жн ж мухоманью да 
же по сравнению с Бухтармой и Уймон.im 1:шо и к <нце лр милого века
С. Д. Беликов характеризовал к.-.ч «самую гл.бь и гл иь \лтая» 
верховья р. Убы, текущей с западною сю..на К ” Р■ "нск<•:о хребта, * е 
места, расположенные в 30 40 км к ю i.s i.-v. от с Коргоч

В X V II I  в , по Ядриицеву, «промышленными (т с. ».\ гчачьнми
В. Б.) избушками было усеяно кч* пр<» i; a ■« от Ишима до Алтая* ’ 
Через 33 года, н НИЗ г. (см указ соч ), обилие «.там >х между :г*ре« 
ними отмечал на Убе А Нов сел ш Этот обычный для с 
жнлов способ расселения. способ «ползучей чнгр. ». ii.ukcaih портом, 
око-талийкой округе По рассказам старик • •, так ыселчл <ь еще ю  от 
крытни каменоломен устье р. Коргои, г.ж в.*»н.г- ua i Че ;\ .!«а, т.-л 
отпочковавшись от Коррона и Чечулина, возникли .и за л мок Талица 
Усть-К ум trp, Санаровка и другие смежные деревни, несколько отлича 
лась п зтом отношении только д. Тюдрала.

В упоминавшейся уже убинской 1 Вытрихе один яз >р<-аолюцн 
онных исследователей4 встречал А 11 Фнрсонл я С.шаровых Носите
лей этих фамилий, особенно второй, много в селах Т ал и око г о сель
совета, и многие из них знают Выдриху как место выхода предков в Че- 
чулиху. Тот же исследователь п селе ичх < ,ч* ней Убы встречал 
Д. Ф. Недобитков а и И. Н. Федорова. Коргоиские и смежных сел Недо- 
биткооы и Федоровы либо сами убижкие ч е л . рож.:«-чяч либо 
ткмнят, что убмнекнмн были их родители

Как место своего рождения или как рол.civ рол отелей, юлов, пра
дедов ста.рожнлы сельсовета называли села ia ладного предгорья Выи- 
риху, Шемамаиху. Малоубинку, Березовку. Лосяху (Верх-.'бянку> 
Иные нааывакл вообще s Называют также Горную Колываиь. 
Большой и Малый Б-з шел а км и Вершину Башелака, Сиб.фячиху, Т 
польную, Черемшанку, Тальменку. Маралиху, Чарышскчч*. Содлнешное 
Карповку, Сетхягку, Корболнху. Бел.~н Акун. 1> ;и\ю и М..дую Татар
ки. Тоурак. Покровку и Сентелек 11 лс ; а с - .-л : кп .птсч как 
«полицкое* (Покровка) и «сибиряцкое» (Онгслеч) (Хтальны.* ж? v з- 
рвктернзуются как смешанные, с прешла и  aov ; > -м ш и  то «си* 
бнрвков>\

«Полчки* старики помнят в общей форме, что предки их сосланы 
на Алтай из Польши, о селе же Ветка ,лк р in не тальна ч ::;-с : . •» t u 
tor только немногие.

«Сибиряки* европейскую ратину прел чок. как прагмл . не л мнят 
дальше предгорий Алтая воспоминания их не и:>т Лишь з од и м слу
чае встречено было в качестве воспоминании р . сказе лрадсла ука
зание на р. Коржу (видимо, р. Кержезеи в I лрьк . й бл . рит ж Вол 
ги) жак место выхода предков, чем объясп :л :ь и тротище «керж.иси*.

•См. С. И. Г{/ ММ. Этнографические очерки Южной Сибири -Библиотека ал« чте
ния. т. ХС, СПБ, 1848. сч также «Очерк... . М Ф  Г\ . с *> 30

2 С. Д. Беликов. Старообрядческий раскол в 1 ч.- :й г. б. т о  судебным дан
ным) Томск. 1894, стр 11.

* Н. М. Ядримцев. Поездка . стр 108
4 Г  Д. Гребенщиков. Указ. соч
'  «Сибиряки» — самоназвание носителей говори с.-р. ?нерусского типа
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c.tf'MfH'Kxii синоним слое «старообрядцы*, «староверы» Горнорабочий 
крепостных нремен. бежавший п горы, в талийкам говоре. берьгал.’
О берьгалах старики обычно зияют, помнят, но обобщенно; указаний на 
какого-либо бергала как предка определенной семьи встретить не 
ло велось.

Использованные материалы покашвают. таким образом, что пред
ки подавляющего большинства жителей сел Т л л ни кого сельсовета, ока
завшись в предгорьях Алтая, на протяжении поколений продвигались 
все выше в поры, вплоть до бассейна Верхнего Чарыша Их потомки 
иашвают себя «сибиряками», их говор отличается севернорусскими 
чертами Теми же путями пришли и »ти мест «полчки», потомки пет 
копией, носители гонора южнорусского типа Их много меньше здесь, 
чем «сибиряков», но их потомки .для нашего времени тоже сибиряки- 
старожнлы.

Различение по говору «сибиряков* и «поляков» и ныне еше не утр*, 
чено а селах Талииного сельсовета. Это различение знал С И Гуляев в 
селах предгорья в середине прошлого века, в конце пека его отмечала 
там же М 111 ш-нова • Это различение еше одна историческая нить, 
свяшваюшая жителей сел Талииного сельсовета с западным предюрь- 
ем, местами выхода предков

Очень трудно устанавливать происхож деиие предков каждой семья, 
в целом же картона путей «ползучей миграции», завершившейся в до
линах Верхнего Чарыша. довольно ясна Сведения из истории отдельных 
сел Талнцкого сельсовета вносят в эту картину дополнительные черты 

Из истории села Корюн Расположенное при впадении в Ча- 
рыш речки Коргон одноименное село старейшее из сел Талиино
го сельсовета и старейший оседлый населенный пункт Горю-Алтай 
ской автономной области От с Коргон на западе до с Тюдралы imepx 
по Чарышу. при «паленин в него речек Коргон, Чечулнха, Кумир, Тали 
ца и других и расположены населенные пункты Талнцкого сельсовета*.

В  1751 г <та местность была почти неизвестной для экспедиции По
ливанова н Головина*. В I 7WJ г П. И Шангии первый описал и на
нес иа карту притоки Чарыша Сен телек и Коргон Михайлович, ссыла
ясь на Риттера', отмечал, что во времена Шангии л долина р Корггж бы
ла пустынна, не имела поселений, «по ней бродили только медведи да 
несчастные беглецы с заводов, промышлявшие охотою и грабежом**. 
Беглецы, надо полагать, жили на заимках в потаенных логах, и необи
таемой эту местность для 1786 г. считать нельзя Одним из напомина
ний о беглецах из предгорья ia Коргонсмий «камень* является и ныне 
название речкн Воровской, данное ей, видимо, теми, кто ловил бегле 
и »в Шангии шал эту «речку Воровскую, названную по убежищу быв
ших ворон Корноухоеa с товарищами, текущую из тех же белков 

\ поблизости Коргон а »7.
Бергалов. подобных Кориоухову, т. е. особо уважаемых. легенд«|>- 

|.ых, в нар< называли - в к и ныне называют оейлками.т с.
р богатыряхог *  t

1 Бсрыа.1 или бергвл от 6ер«а>р I бергайер, 4Ji спою ОЧерсДЬ at ftepiay»p, как
назывались официально алтайские горнорабочие а X V II I  im f

’ М. Шчгцъли. «Поляки» ЗмвЖТОГОрсвого округа -- Запн<*и Зап.-Смб отдела 
РГО . кя X X V I. Омск 1899, СТР I. См о ток же • работе Д Н Белякова «Первье

■ русские крестъяне-иаселмтки Томского края». Томск. 189Я
1 О на«вэинчх сел в святи со способом расселения см и ст. автора «Местные 

географические термины талиикого говора» к Известия» Алтайского отдела Г>*огра- 
фичесього обшестаа СССР. вып. 2. 1963

* Н. Камбалпв. Исследователи Алтая Барнаул. 1950. стр 20 
' «Землеведение Азии» К Pvrrepa, т 111 стр 2М 
‘ .4 Михайлович Указ. соч . N» 38
: Дневные- записки оберпггтеифермлтера Петра Шангина Новые ежемесяч-

ные сочинения ч а т  СХУШ . СПБ. 1796. стр 69.



Останавливаясь при впадении в Чар ли речек < ен;<лек Коргон. 
Телица. Кумир. Шангии ставил палатку, \ тр.-ии.-л •• • пн ( «анмки би
ли. надо полагать, выше, в горах) Притом Шангии отмечал, что охот
ники здесь бывают часто Речку Корми он назвал «нче! -той» т а 
ли, О Мей рассказывали 41 до 1Н*г« лены И y-i:»v*T.и П ■ 
ямочных команд. Эта круто падающая горная •• оптана 
Ш.чнгнным*, иа ггметнл богатые залежи, горы порфира, 
яшмы и других ценных поделочных пород

Имея и виду основание КаМе.ц , "И **<• !'|. П1.«и: HI.
отмечал: «Луговых мест, так ке и 'Лг'..<-м * : 1 ■ .м •> К
гона даже до X аир-К ум т ы  (р. Кумир В Г> | v >«.< ■ р. > мерно 
же и лесов, лиственничного и бср» .«<noi о и< ьма ■ и -
ленне изрядное бы быть могло, а особлии> г л *>н cm;»' ы Чзры:иа»: 

Вскоре после вкопедиции Шангмиа началась р.. «р.-л-тка чоргои- 
аких-камней. и именно на левом береп Ча;ч-' нм у ; м.*
Коргон а. были поселены к. !<• i. i По К Р  ; 17 н 7. а п-
П Голубеву в 17Ж» I «была построив t: ли.;- i ‘ f ! ч ' »

обработки дорогих камней, п н< ^ч1 .м vз. j К• ■
Для ломки камней сюда были РЫССЛеЦЫ н /:■' • -'■.■ала а.....ШИКИ
ilBo тл'кмгч деревни, Kopi и и С они . t > м О. a i If*!*» ' а
Ледебур с Меером (1826 г.)»* В |Ж>3 г на Ь >лм «. к» .и !н.:,!<{•<«'..'.ль- 
ной фабрике работало больше 100 человек, ич них 30 человек и* 
каменоломнях

Таким образом, основание села Коргон слелу*i а тировать 1786 
шли 1787 годом, по (крайней мере — концом 80-х г >.юв X V III в 1 \ Ус
тинова считала, что Верхний Уйм-.н, ( - 7*'4 и-;>вый 
пункт -с оседлым населением в Горно-Алтай *■ и нполочной области' 
Эго было верно в 1947 г., к х ia Коргон был н о ; < ■<• Чар и ч го рай
она Ал г а и..чо| > Но I !'•. . когда >то
Канского района Горно-Алтайской ант ■ 4 и
лом области слсаует считать Коргон

Население К >ргона вначале сост :о и< > • : с
отменой же крепостного права и упадком I рно а-, а • \ • >■ а на
селении Коргона все 6o.ti.ui>ю кою с;... 
ные с Колыванской фабрикой.

В первое столетне существ- тання фабрики. 17.н** I 44.» i . с.а - 
данными из «орготжих норфир<>п числил» 10 . л .;. 4 >
продукции фабрики6

Многие сотни людей собирались з i. п. -oi ... ■ \ В
ропмжова, осолыванокого камнерсча п се л.ч а .а •;> •• ,i.vh к.-.

т Через 40 лет после Шангии.» i im , и . - , ., ■ .
уча». выше соч.), покидавший кем. й
горной реки, которая выла вы тлч crpauwo .- i. .. .. х . Г г
также мнение географ.» В П Семена» , Тям-Шлно1 .(>.;■ - t . Ко; ■ 
СКоА представляют совой вообще о.ии и. м л - . ... , , . ч ,.
Левины горного Алтая и заслуживают -г ... ; I . -.»•> и : XV I. сг-
608 Сильнейшее впечатление оставил а
экспедиции в 1961 г.

г Дневные записки. . стр 7S 
3 Землеведение Азин, т II. СПБ. 1Я59. стр 294
* Алтай. Исторнко-ст.чтистнческнй сЛо;>м'х • n . n - w * •...* ■ 

развитие Ллтайсж. гори округл, п.> - г.ч. П А '  - .
ва «Горное дело и хозяйство кябимтл». стр ячз

* См Л. А Устинова. География чедлых ч • -ч\ - ,т >в О а * в то
мом ной области - Вопрч'сы геограа<нн. ” • ' '

* «Книга обработанных на Колыванской тллфопл. .-i . • . ч.-отм <ык вс- 
шей» Публикация II. Саве.иев,-! Кр..с: : \ -- ,>• w -.еч 
пып I, Барнаул. 1956. сгр 220—255
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мень от каменоломни до фабрики тянули и с далекого Кор гон а, до 
которого все IG0 км будут*1.

В поисках освобождения от каторжной жизни алтайские камнере
зы учли, что коргонские каменоломни далеко выдались за цепь погра
ничных крепостей, и под всякими предлогами шли в каменоломни, но 
«после того, как в 1811 г. братья Белоусовы организовали массовый по
бег «за камень*, начальство помяло, почему мастеровые шли на пони
женное жалованье. «Добровольцев* перестали назначать на ка 
меноломнн»*.

Коргонпы хранили легенды об оейлках Белоусовых Эти легенды
расходились в «.«роле и да пределами Кортона, зафиксированы и в ли
тературе*. Старики Коргои• и ныне помнят о Белоусовых, напомнна- 
яис-м о них ч о т  ’ 1 и топоте- Ьслоусоиы ямы на «паине урсчища 
|т е. приречного участка) в окрестностях Кортона.

Л «дебуру (см указ. соч ) местные люди рассказывали о группе 
беглых горнорабочих, которые были схвачены еще лет за 10 до эпопеи 
Ьелоусовых А незадолго ло прибытия Ледебура и Коргои (нюнь 18*26 г ) 
произошел буит коргониев группа рабочих бежала в горы, запасшись 
Продовольствием, затем добыв конеп и оружие Для подавления бунта 
горно-военное начальство арестовало поголовно всех жителей Коргона 
«4 содержало их в форпосте <клк заложник >а (Ледебур посетил безлюд
ный Коргои и бездействовавшие каменоломни), для захвати беглецов 
были мобилизованы 200 крестьян » дополнение к 300 казакам.

Подробно рассказав об этом событии, Ледебур не назвал, к сожа
лению. ни одного имени, ни количества домов и Кортоне, который в 
1826 г. был. видимо, уже крупным селом каменоломцеа, часто бунтовав
ших, тесно связанных с беглеиамн-бергалами

В каменоломнях Ледебур видел много заготовленных больших 
кусков порфира. Участники нашей экспедиции тоже видели на 
разносах (рабочих площадках) бывш Коргонсхой каменоломне такие 
заготовки с насеченным номером, датой и инициалами, видимо, масте
ров О тех временах напоминают также тпоиимы Казарма (уречишс и 
поселок на правом берегу Коргона) и Каэармеиское седёлке (горный 
перевал), а также переправы чере« Коргои. неоднократно с тех пор 
возобновленные канатная переправа Зыбка и мн ячий Чертом мост 
вблизи каменоломен

Таковы некоторые сведения из истории с Коргои вначале npin* 
та беглецов-бергллоп, зятем п<*сглкл каменоломнев-бунтарей Позднее 
хозяевами кортонской жизни стали кулями-маралов-мы В наше время 
Коргои — ферма Талнпкого маралосовхоза. крупнейшее село Талицко- 
го сельсовета в нем « 1959 г было 193 двора. 720 чел населения. « том 
числе 683 русских

Из истории села Чсчулиха. < П Ш веьв  сообщал, что Коргои и 
Чсчулиха упоминаются в документах 1837 г Но возникла Чечулиха 
раньше, по сообщению Ледебура, в 1824 г Это было первое горное 
селение, которое увидел и в котором остановился Ледебур в июне 
1826 г.. продвигаясь вниз по Чарышу. Заимки на речке Чечулнхе появи
лись eute раньше, но. видимо, п'кле коргонских Здесь Ледебур не смог 
найти проводника по Кортонским белкам В угот тревожный момент 
в жизни верхнечарыпк кой долины, когда власть расправлялась с

• А Воротников Л«г, ди и были Горной Колыавим — Альманах «Алтай», Nt 6. 
1932. стр 133

1 //. Савельев. Алтайжие »*/<•'. и i гр 34—33
* Н. М. Яйримцев Поездка . сгр ЮЗ: Г Раппопорт Лорсволюич .жос прошлое 

Алтая * rucrwov иа--/>- - рчсстм- В км> -ати.жах Алтайг*крага музея, 
bur I. Барнаул. 19Я6. сгр 210- 211: Н. Савельев «Филипп Васильевич Стрижков»
Алтайск кяижи иэд -во. 1954 стр "О
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кортонскими бунтовщика ми. жители Чечулнхи, «надо полагать, не ре 
i'-ались отлучаться, чтобы обслужить заезжего профессора.

Но именно в зто время многие из них затевали двинуться дальше 
нз недавно основанной деревни, нз живописного и удобного лога, 
уйти из мест, ставш и досягаемыми для начальства, в поиски истинно
го «Беловодья*, легендарных благодатных м(*ст, которых искали поко
ления старообрядцев В нюне 1828 г. из двух башелакскнх сел (севернее 
Нортона) «бежало 10 семей заводских крестьян н количестве 51 чел 
(24 м. и 27 ж.), захватив все имущество, что только можно было взять 
с собою. К ним придало еше 29 крестьян нз дер Чеяулихи и общем 
набралось до 100 чел. ...Вожаком партии был некий Федор Ноломош- 
нов»'. Напомню, что Г1 олсамошновых много среди жителей Кортона и 
смежных сел. В августе го го же 1828 г беглецов нашли и хребтах 
Кемчуга меж pp. Абаканом и Енисеем

На картах и{ни указанной выше статье Л А Устин :■» >й. по данным 
леретгосн 1859 т. Чечулиха -один нз населенных пунктов с числом 
жителей ю 200 человек, по переписи 1897 т ?ю 300 человек

НоСМ- Шангина, Спасского и Ледебурл «верхняя долина р Чары 
tilt) не была посещена ни од>шм из последних путешествииников. - пн 
С4ЛЯ П Семенов н Г Потанин Всего в долине ЧарЫШЙ выше 
дер. Харловой, у которой начинается обская равнина, считается около 
бЬОО душ <>боего пола русского племени С мое верхнее русское селе 
нне по р Чарышу дор Чечулихл (30 дворов. 187 жителей), в 70 в от 
вершины его. Самая верхняя часть долины выше р Кана занята к о 
чевьями теленгутов»1.

Р Чечулиха впадает в Чарыш справа В наше время связь с ле
вым берегом с помощью парома мало удобна. Уже давно жители Чечу- 
лихи стали выселяться в молатое крупное село Владимиров*у (напро
тив Чечулнхн. на левом берегу Чарыша) и » другие села В 1959 г в 
Чсчулихе было меньше 200 жителей, а в настоящее время одна in ста
рейших деревень сельсовета. Чечулиха, в связи с происходящей кон
центрацией населения в крупных селах завершает спою историю

Н> истрни села I mi драла. I ! b v i  при
статье Устиновой Тюдралы нет В IV  т «Землеведения Анн*, т. с в 
1877 г . <>на тоже но упомянута. Ни Швецову же, Тюфалл • <мн̂  
около 1855 г На карте при после доианнн Швецова, поданным персом 
си 1897 г , это село находится в границах так называвшихся «тю роп е с 
ьих земель*. «На левом берет Члрыша, писал ПЬец.и», находится 
мносич>нс|рокос селение, причисленное впоследствии к числу переселен- 
ческш поселков... Этим двойственным х арактером селения отчасти 
объясняется и смешанность е<х> населения гут и «нооокрешенны» 
(алтайцы и казахи В. Б.), и крестьяне, и так наз. разночинцы, т е те 
же крестьяне, но только непрнчнеленны», мещане и проч. Каждая из 
этих групп в адм. отношении подчинена св«ем\ управлению, «следствие 
чего получается удивительная путаница взаимных отношений, как на 
почве самоуправления, так и экономических интересов Селение обра- 
sob  л но приблизительно около 1855 г ,»3.

В это время, сообщал Швецов, казах нз Семипалатинского уезда 
Сотыбай Джалды, окрестившись, поставил тут крест и поселился, а 
через 2 года хпнссионеры поставили тут молитвенный дом Затем здесь 
поселились крещенные алтайцы разных дючнн. В конце 70-х гт. присе
лились нопокрешеиные казахи нз Семипалатинского и Усть-Каменогор
ского уездов, к концу века irx было 26 дворов В середине 70-х гг

1 Е. Шмурло. Русские поселения за южным Алтайским хребтом на Китайской гра
нице Омск. 1898. стр 20.

* Землеведение Азии, т. IV . СПБ. 1877. стр 270 и 272 
1 С. П. Шевцов Кочевники БнЛского уезда., стр 206
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здесь поселился первый русский крестьянин, сибиряк-старожил нз Ко- 
лыва некой полости Усть-Каменогорск "то \езда И м н  Шестаков с пятью 
сыновьями, затем и другие крестьяне из Колыванской. Ануйсклй и дру
гих волостей В административном отношении они подчинялись чсчу* 
лихинскому старосте (Ануйская волость, территория горного округа), 
считали себя хозяевами, давали приговоры новым членам общества; 
и«эпричмеленные переселенцы жили здесь с их разрешения. Русские 
крестьяне, живя в селе, имели и танмкн. Границы с Чечу.тихэй были 
неясны, чем пользовался, например, Усть-Канский торговец Мокни вы- 
проенл прмговлр на 20 десятин, а пользовался 231 десятиной

По ланным переписи 1897 г в Тюлрале было Gt»2 жителя, в том 
числе 387 алтайцев и казахов и 275 русских, из mix 194 человека ( 7 1 )  
прибыли из Томской гу бернии Из 4<> русских хозяйств 31 было старо
жильческое и I I  переселенческих, а также 4 хозяйства прочих.

Отмеченная Швецовым путаница отношений была связана со столк
новением интересов духовной миссии, переселенческого начальства, 
эаАсаиов. чечулихннского старосты и ануйского старшины.

От других деревень территории современного Галицкого сельсове
та Тюдрала как мисси.жерскнй пункт отличалась преобладанием не 
русского населения, больше всего алтайцев', а как переселенческий 
пункт значительным количеством переселенцев Однако и в этом се 
ле среди русских преобладали самовольные заселыцики, по проис
хождению сибиряки-старожилы

Из истории села Талина. «Ниже Тюдралы. — писал Ш вецов, — на
ходятся уже крестьянские селения Талнца и Чечулиха, лежащие уже 
пне инородческого района»*. На карте 18У7 г из территории современ
ного Талицкого сельсовета 4 деревни Кортонская, Чечулнхи, Талнца и 
Тюдрала Ни «Землеведением Азин» в IK77 г., ни Ядриицевым в!Н80г 
ни Тюдрала. ни Та ЛИЦ а не отмечены, хотя обе чти деревни тогда уже 
существовали

Основание Талнцы следует^атировать 1866 годом, к гда на берег, 
одноименной речкн. недалеко от впадения ее в Чарыш, возник первый 
и северо-западном Алтае маральник, сооруженный братьями Фоминых, 
жителями Чечулнхи. выселившимися в нее из Выдрнхи Вскоре »ги бо
гачи переселились на маральник-заимку За ними потянулись друте, 
образовался поселок, ныне крупное село

Пше Ядринцев отмечал, что р у с с к с н *  население в частности «пытает
ся основаться на верховьях Чарыша . Заселение начинается обыкно
венно образованием пасек и заимок»* N же к началу XX в следует от
нести яоз1п*кновеиие из заимок остальных населенных пунктов сельсо- 
вста: Санаровкн. Зыряновки. Ключей, Усть-Кумира, Волонкова. Верши
ны Талины, Красноярки и х советскому времени Владимиром* и и 
Маралосовхоза (ныне, с переездом центральной усадьбы марялосоо- 
хеза в Усть-Кумир, Синагашкиио)

Советский период истории сел Талицкого сельсовета следует по
казать в особой статье

' Здесь, ио такжг м в других деревнях сельаиигта. мы отмечали нимствопаиие 
русским говором *дтайс*..«х СЛ--Н Крат'ОР сообщен об лом см в ct «тора »Ал 
тайские vk-мгчты в л< *. •'<•< русского гонора» в М  б Записок Горио Алтайского на
учно-исслсл им та истории, ты ка  и литературы Горно-Алтайск. I9W 

з С П Швецов Кочевники стр 20
* Н- М  Ядринцев Поездка стр ПО



Ф  Af Т И М О Ф ЕЕВА

Д ГЯ Т ЕЛ  ЬНОС ГЬ ОБ/1 Л( ГНОИ ПАРТИЙНОЙ О РГАН И ЗАЦ ИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ КАД РО В ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГОРНО ГО  АЛТАЯ (1920— 1937 голы)

После победы Великой Октябрьской сошмлнетичеч>н ; <•:» (
одной ш  очередных задач Коммунистической партии и Советского «ра 
внтельства было создание кадров для «троимого хозяйства, фор чире 
ванне народной интеллигенции.

Для управления страной, для восстановления народного хозяйства, 
разрушенного войной, требовалось большое количество квалифициро
ванных специалистов «...Иям нужны в большим и большем, против 
прежнего, числе научно-образованные специалисты всякого рода » 
писал В И. Ленин 1

Но формирование народной интеллигенции было ; а тельным пр«' 
цееом. практические же *адачн организации государственного н х« 
энйстаенного управления требовали >т#Совет~кой власти и Коммуни
стической партии привлечения к работг старых олеин.’.листов. v >тя бы 
они и не принадлежали к пролетарской интеллигенции В И Ленин 
указывал, что пролетариат должен не только готовить н «ые кадры 
народного хозяйства, но « использовать старых специалистов

Некоторые специалисты еще задолго до Окт >6pt, hi революции 
перешли на сплету нар >да. самоотверженно боролись за установление 
Советокой власти и приносили большую :ы.и.п в с.пщл.^ктичсс^ м 
строительстве.

Но большая часть буржуазной интеллигенции враждебно относи
лась к Советской власти. Поэтому <к'тр< ощущался недостаток специа
листов, особенно на окраинах страны, в частности в I «риом Алтае

Одновременно с использованием старой интеллигент'и Комм.нн- 
стнчеакая партия и Советское правительство приступили к форчироад- 
нню рабоче-крестьянской интеллигенции, до конца преданной Сот п-кой 
власти, идеям марксизма-ленинизмя.

Являясь одним 013 небольших отрядов РКП  (б), партийная органи
зация Горного Алтая с первых же дн°й становления Советской власти 
взялась за выполнение этой задачи. Но решить ее было бы очень труд
но или лаже невозможно без постоянной, повседневной помощи Ком 
муннстической партии и Советской власти, центральных городов страны 

Эта помощь заключалась в присылке а Горный Алтай специали
стов. а также в подготовке специалистов из молодежи Горного Алтая 
(В высших и средних учебных заведениях Москвы. Петрограда. Ир
кутска. Красноярска. Томска. Барнаула и других городов

1 В И. Ленин Поли собр сом . т 34. стр. 312

10в



Горный Алтай испытывал не шлько острый недостаток специа
листов для народного хозяйства н культуры, но н нехватку опытных 
работников для партийных si советских органов. Поэтому предметом 
особой заботы Горно-Алтайского уездного оргбюро РК П (б ) ста
новится организация краткосрочных пар™йных курса и школ. Уже и 
ию.10 1920 г в с Шебалин ) были opr.iпикшаны двухнеделыше инфор- 
чаииотю чю иппегкиг курсы. на которых училось 30 человек. II июле 
1921 г. состоялся первый выпуск партийной школы, созданной в с Ал - 
тайском, бывшем уездном центре. В ней обучалось 33 человека, «з ко
торых 14 были направлены на партийную работу. 10 на комсо- 
м атакую .1

Краткосрочные курсы в какой-то мере (.«действовали обеспечению 
Горного Алтая партийными и советскими кадрами П > «тою было He-
д. •статично, особенно же не хватало кадров коренной национальности — 
алтайцев Поэтому вопрос о подготовке наци жальны.х кадров рассмат- 
рнпается на Сибирском совещании подотделов национальных мень
шинств губернских и уездных комитетов РКП  (б) и июле 1921 г В по
становлении 5»тх>по совещания указывалось на необходимость < рганнза- 
инн при отделах национальных меньшинств сети партийных школ и 
краткосрочных курсов подготовки национальных кадрам

Проводя в жнзнь »то решение, Горно-Алтайский обком партии в 
декабре 1923 гида открыл областную советам)-лартинную школу 
tC IU lJ), к>т>ран стала кузницей руководящих кадров из числа трудя
щихся алтайиев

К СП 111 было приковано внимание областного комитета партии 
Он системзтнчес к« проверял работу этой школы, периодически заслу
шивал иа мседаннях бюро вопрос о ходе учебно-в к питательной рабо
ты в ней. оказывал своевременна ю практическую помощь в налажива
нии ее работы

Совпартшкола ежегодно пополняла ряды партийных и советских 
работников Горного Алтая За 10 лет. * 1924 г по 1934 г., совпартшко
ла выпустила 250 чел *.

Совпартшкола работала и в последующие годы, в нее направля
лись в основном люди, имевшие некоторый опыт руководящей работы. 
Курсантами 1935 36 учебного года, например, были 15 председателей 
сельсоветов. 8 колхозных бригаднроо. 6 парторгов. 3 комсорга. 21 полит
просветработник*

Кроме того, обком партии периодически проводил краткосрочные 
курсы подготовки и переподготовки таких кадров В 1923 г.. например, 
вс. Улале ныне г. Горно-Алтайск) состоялись месячные курсы се
кретарей в.лпарткимоз и волостных исполкомов На таких же курсах 
летом 1924 г. обучалось 107 человек. Курсы сельских работников бы
ли организованы с 25 мая по 15 июля 1925 г., их окончили 21 секре
тарь айпарткомов1, 40 секретарей сельсоветов, 10 секретарей алтайских 
первичных комсомольских ячеек. Летом же 1925 г. 15 человек окончили 
курсы переподготовки аймачных агитпрофоргани затор< в и 11 челояк 
аймачных организаторов батраков.

Одной из важнейших задач партийных и советских органов области 
была работа среди женщин, особенно алтаек Как известно, женщина- 
алтайка при царизме была совершенно лишена прав участия в общее*

1 В Р  Андронкина Парторганизация Горного Алтая в период создания авт 
обл — Сб В братской семье us родов СССР. Горно-Алтайск. 1963. стр '.2.

: Партийны! арлнв Новосибирск Jft области (ПДНО), ф. 3. от, 2 т 731 : 147
* Партийный архив Горно-Алтайской «геномной области (П А ГА А О ). ф 1 оп.

1.о*д проп д. 180, л 57
* Айпартком — аймачный партийный комитет

Аймак — гдчянкгтративио террятщривльяая единица »мутри области, ныне — район
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твенно-политической жизни Для работы среди женщин Горного Алтай, 
как и но всей стране, проводились курсы подготовки женоргаинзаторов 
В  1927 г., например, на двухмесячных курсах было 27 человек, нз них 
70% алтаек1. Такая под готовка женоргаинзаторов проводилась и п 
последующие годы.

Наряду с систематической подготовкой кадров и совпартшколе 
и на курсах местные партийные органы подбирали и выдвигали на ру
ководящую работу (колхозных активистов Приведем один из примеров 
В колхозе «У  дари гик» Маймииского аймака работа была поставлена 
очень плохо В 1933 г. председателем вновь избранного правления -был 
выдвинут коммунист Горинов За короткий срок новое правление изла
дило правильный учет труда, организовало кружок ягрозоотехнии. 
политкружок, лнкпункт и школу малограмотных, открыло ясли и дет 
площадки, наладило выпуск стенных газет i только за период весенне- 
го сова было выпущено 23 номера). Колхоз не только выполнил плач 
весеннего сева, но и оказал помощь соседним хозяйствам Но сравне
нию с предыдущим годом колхозники добились повышения урожаи 
мости и получили по 9 кг зерна на трудодень Производственные успе 
хи колхоза, высокая оплата труда явились лучшей агмтаимей за кол
лективный способ хозяйствования К концу года число хозяйств в кол
хозе увеличилось почти вдвое Подобных примеров можно при
вести М-1ЮГО.

Осуществление ленинского кооперативного план» в нашей стране 
вызывало необходимость широкой подготовки кадров для сельского хо
зяйства Поскольку Горно-Алтайская область была сельскохозяйствен 
ной, то перед областной партийной организацией встала мдача в бли 
ж а йин-е «рем и создать свои колхозные кадры, особенно и * алтайского 
населения По ходатайству бюро областного комитета В К П (б ) и об
ластного исполнительного комитета в конце 1930 г. п г. Улале был от
крыт эооветтехникум. На зоотехническое отдел®)не было зачислено 
79 человек и на ветеринарное 57. Это было первое в Горном Члтае 
среднее специальное учебное заведение, готовившее специалистов для 
сельского хозяйства.

Работа .«ооветтсхиккума постоянно находилась в поле зрения пар
тийных и советских органов Горного Алтая Например, в конце 19:12 г 
комиссией Ой рот-Ту римского айпарткома была проведена проверка 
подготовки техникума к новому учебному году При обследовании бы
ли вскрыты недостатки, приняты соответствующие меры и в следую
щем учебном году учебно-воспитательная раб>та в техникуме значи
тельно улучшилась •

Первых специалистов для общественного животноводства Горно- 
\ л та некий -кювет техник ум тал в 19.13 i и с тех пор ежег >дно пополнял 
ряды специалистов сельского хозяйства Горного Алтая

С развитием колхозного движения перед партийными и советскими 
органами области встала задача подготовки руководящих кадров кол
хозов и кадров массовой квалификации

По решению бюро обкома партии и облисполкома в конце
1931 года в с. Внрюле был открыт так называемый колхозный инсти
тут irxieim Горького как отделение Омского колхозного института*

Подготовка специалистов в этом институте проходила в форме 
курсов со сроком обучения от 9 месяцев до одного года. На 1 января
1932 г. в институте было 228 курсактч>в, нз них 125 алтайцев и 16 ка
захов, остальные русские. Образовательный уровень поступающих нз

1 П А  Н О . ф 2. on. I. д. 1313. л, 211
1 Колхозный институт находился в 1931 32 учебном году в с Бирюле. 

в 1932/33 — в с. Чергачаке. а с 1933/34 г —  в г Ойрот-Тура
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курсы был чрезвычайно низок Некоторые ид них обучались ТОЛЬКО 
в ликпункте. другие пришли из школ малограмотных и начальных
школ Все это создавало трудности в обучении слушателей Суще
ственную помощь в преодолении трудностей в организации учебно-вос
питательной работы института оказывали курсанты коммунисты 
и комсомольцы, которые с*ктавляли 41% от общего числа курсантов 
«того набора1 Они проводили большую общественную работу: выез
жали в окрестные сёла и колхозы с концертами, проводили вечера во
просов н ответов, лекции, читки, помогали в организации труда 
колхозников

В связи с за вершением в основном коллективизации в Горном 
Алтае перед областной партийной организацией, как и перед всей 
Коммунистической партией, встала задача организационно-хозяй
ственного укрепления колхозов, в частности задача повышения квали
фикации сельскохозяйственных кадров Поэтому по решению обкома 
партии и облисполкома в январе 1934 года гак называемый тогда кол
хозный институт с его краткосрочными курсами был реорганизо
ван в сельхоэшколу с более длительным сроком обучения.

Прием учащихся в школу производился по разверстке обкома 
В К П (б ) и по рекомендации айкомов партии. Направлялись в нее 
а основном передовики производства В числе их были такие, как 
Диит Чнчнаноия - опытная доярка Дбайского мясомолочного совхоза 
Уймоиского аймака Днит Чнчкаиопа не знала счастливого детства 
Родилась она в аиле, а нём и росла Октябрьская революция дала ей 
возможность стать передовиком производства, одной из лучших доя
рок ие только совхоза, но н области В 1936 г совхоз премировал ее 
дойной коровой, предоставил ей квартиру с мебелью, отправил учить
ся на курсы*.

С завершением коллективизации потребность в кадрах обществен
ного животноводства все больше увеличивалась и контингент учащих
ся сел ьхоэш колы возрастал В 1936 37 учебном году эта школа обуча
ла 270 человек и выпустила 130, в том числе 76 алтайцев'

Очень важной формой подготовки кадров для сельского хозяйства 
Горного Алтая яаились также школы крестьянской молодежи (111 КМ)

В период строительства социализма нужно было, чтобы вся де
ревенская молодежь знала пути видения и улучшения сельского хо
зяйства и умела приложить все свои силы й социалистической деревне. 
А. В Луначарский еше в 1924 полу на 2 сеосии В Н И К  так определял 
значение Ш КМ  «Школа крестьянской молодежи является школой для 
подростков от 12 ДО 18 лет Задача ес- произвести на свет культурное 
крестьянство человека, который в большинстве случаев остается в 
деревне, создать нового деревенского интеллигента работника для 
кооперативного движения, .тля политического просвещения масс и для 
поднятия крестьянского мелкого хозяйстве*1.

ИЬоола крестьянской молодежи составляла новое звено в системе 
народ!иго образования РСФ С Р Эта школа имела своей целью, во-пео 
вых. открыть дальнейшие возможности образования кретьяиокий мо
лодежи. которая, как общее правило, не шла дальше школы I ступени, 
и. во-вторых, дать деревне культурных и знающих сельское хозяйство 
молодых работников Чтобы справиться с этими задачами. Ш КМ  стро
илась на базе общеобразовательной программы в объеме семилетки и 
с практическим уклоном в сторону сельского хозяйства

> ПАГААО. ф 1. on 1. орг отд. л 7*5. л. 50.
3 Государственный архив Горно-Алтайской автономной области (ГА ГА А О ). 

ф 55. on *4. Д 3. л 82
* ГАГААО. ф 55, оп 4. л. 3. л. 99
• «Народное просвещение*. 1924. .V» 9— 10. стр 20
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Было еЩе одно нажжх- обстоятельство, заставляющее Комчуин 
стическую партию и Советское правительство строить шкалы крестьян
ской молодежи и фабрично-заводские семилетки (Ф ЗС ) иначе, чем 
обычные школы.

В сн ят  с низким тогда материальным уровнем жизни большая 
часть подростком была занята на произвол1 тве, поэтому в городах ор-
I а н т  сыпались Ф 'К . на базе «о *-*:*« -.1 мза, а и lepeojte Ш КМ  без
о срыва от нндиандуа льнопо хозяйства

В 1JJKM шли учитьсч окончившие ш., л\ первой ступени До 
встучтлении и III КМ  оим должны были один-два г via поработать г» 
t ел иском хоаянстве

III КМ н деревне, о -збенно и Горном \лтае. оставалась нанбатее 
массовой школой повышенного тнла, В постановлении «очллегни Няр- 
компроса от 5 февраля 1930 t указывалось на необходимость увели 
ченнн сети Ш КМ  Этим же но гановлеинем в связи с изменившим 
ся соогн-шоннеч ктас» них сил в стране Нлркомпрос переимен вал 
школы крестьянской молодежи п школы к«»лх<хзнон молодежи

Оставаясь под руковод. гном органов народного образования,
Ш КМ  н т  Же вргмм оргаинче. и ув« зива.н t .....  ,, i. i\ чами
и C0B»»3ffM4i. Эгм связи «шли по разным линиям Прежде meix>, прием н 
распределении- учащихся произвел меч с участием представителей кол 
хозов и Симонов Прон >жлдстнеш«ач практика учащихся приводилась в 
колхозах н совхозах Партийные и советские органы Горного Алтая 
уделяли бадьшое внимание улучшению учеЛио-в-ччмгтагельи.'й работы 
в Ш КМ  Например, 10 мая Hliil гоы бюр»» I о; и< Ал ,зйек <•<'»,...мл 
пврггня!, заслушав доклад заведующего обло. ииарпроехч о состоянии 
ШКОЛ колхозной молодежи, отмегнло. что Ш КМ  Горного Алтая еще 
по-настояЩему не перестром.жм. и с  отиетп тип с «ад.плм-а с пиала 
тнческой реконструкции сельск их» xomficnta и | азве!>«утого насгупл< 
имя социализма по ho my фронту н no сущечгв\ спи не стала шкл>й, 
готовящей (колхозные ка гры из батрапыо-белнчцмпс ел<ев некоторые 
школы был.н недоукомплектованы учащимися (особенно нз среды ал 
таЛоюоро паселонни) и учителями. На гт> ч засел.шин бюро обкома 
ВКГ1(б) поручило партийной ячейке <*б.ив•по.,тм»ча иересм греть в< 
прос о финансировании школ колхозном молодежи, а аипарткомам на 
местах улучшить руководство Ш КМ  1

До 1931 г. Ш КМ , как и все учетные заведения страны, нм<‘лн 
трехмесячные летние каникулы Но для приобретения практических на
выком но сельскому хозяйству в соответствии с указанием Наркомпроса 
РС Ф С Р  v 1931 12 учетного г<ма ш.ч мы к лх. .ii.ni ч . ■ лежи были m 
ре ведены на 'непрерывный учебный год.

Такие школы получили всеобщее признание, и поэтому для боль
шего охвата ими населения в Горном Алтае стала с «даваться вечер- 
пне ШКОЛЫ 'Колхозной мод 1СЖН С целью ма.с -вон подготоаки кадров 
для колхозов и совхозов В вечерние IIIKM  принимали учащихся стар- 
ше 16 .h i. умевших чптвть и писать u nut закате! их отпускала с ра
боты на 2 часа раньше. Шкалы выпускали трактористов, полеводов, 
животноводов .и т. д Сеть школ к лхозн и м лодежи непрерывно росла. 
Е!сл»1 в 1926 г. появилась первая Ш КМ  в с. Онгудле. то в 1932 г. в 
Горном Алтае н.х насчитывалось 12 . а т ч лнеле 4 вечерних.

Miforire из выпускников шкат кгмхечн >»i м л дежи стали актив
ными оргашгмторами и рукон иаггатяхш колхозного строительства в 
Topiioxi Алтае. Нет возможности перечислить 'зее примеры, приведем 
один шз них. В конце лета 1УЗЗ v на одну нз тстающих ферм

• ПАНО. ф 3. on 3, д 278. .1 156
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В*рх-Пьянко1к'\)Г\> колхоза ми Яковлева Чомок>ги .■ишака заведуюшей 
была назначена выпускница Ш КМ  комооммлма Россошанская. До ее 
прихода на ферме был падеж скота, не было учета поступавшей про
дукции. большая часть се растаскивалась врагами колхозного строп. 
Россошанская провела мквент зрнзацию. завела учетную книгу дли 
«кота фермы и учетную книгу всей получаемой продукции, организова
ла хор>чоии \ \ол за схним, < <ссныо скот был поставлен «о временные 
дворы. а зимой переведен в теплые скотные дворы 1

И свяш с нее лен нем асе «бщего начальной) «Лучения и переходом 
<|бязател1Лом\ семилетнему <)брлзоваиню изменился состав учащих 

хм сельских семи летних школ Школу колхозной молодежи оканчива- 
лн тетерь подростки в возрасте 15 16 лет, которые не могли быть 
бригадирами, агрономами, гчегхтодамн. организаторами колхозного 
производства Погреб ностъ же в выпускниках слеин-ьчьных средних 
школ быстро росла, попытались требования к качеству семплерней под
готовки Все что диктовало необходимое™. превращения школ колхоз
ной молодежи в обии- Г«ра » и*ательные политехнические шкоты 1 1озто- 
м\ по указанию Наркомпрдса с 1934 35 учебного гчиа в области, как 
и во всей стране, школы колхозе >Д молодежи реорганизованы в непол
ные средние н средние школы

В связи с завершением коллективизации в области ощущалась 
острая нужда в специалистах массовой квалификации (бригадирах, 
кузиеилх. пчеловодах и т л I С целью подготовки »тнх кадров по ре
шению обкома партии <i облисполкома проводились различные курсы. 
В  1933 г были созданы и области ■« межрайонные постоянно действу 
кмине курсомие ба »ы к Ож > ;.ай ком, Шеба.пшеном и М а и ми иском ай. 
маках 1 На -гих курсах обучалось свыше 1800 человек. На курсах го
товились бригадиры, огородники, луговоды, пчеловоды, старшие чаба
ны, кузнецы, счетоводы, бригадиры охотников, заведующие коневод
ческими и м 1.ючмыми товарными фермами и т. д

С. помощью курсом пр иводилась подготовка специалистов и для та
кой молодой отрасли животноводства Горного Алтая, как мараловод
ство Такие курсы были проведены, например, в 1934 г. в с Шебалине* 

Подготовка кадров маралов пства и значительной мере способ
ствовала дальнейшему развитою мараловодческих счш мов и увеличе
нию поголовья марало» Горною \.ттая Так. если в 1932 г в 6 мара
ловодческих совхозах было I.S26 маралов, то в 1937 r 4072V Мара
ловодство 'И сейчас имеет большое значение в экономическом развитии 
Горного Алтая

Партийные и советские оргны области вели подготовку кадров и 
для других отраслей мародного хозяйства

Горный Алтай относился и относится к числу лесных районов Си
бири Общая площадь лесов области составляет около 3,5 миллионе 
гектаром, в том числе 34,4 гтой площади занимает сибирский кедр,
18.8 V — пихта и др\:ие породы

Использование лесных богатств имело существенное значение для 
экономического подъема области. Для развивавшейся лесной промыш
ленности требовались квалифицированные кадры С  згой целью 
в 1933 г. в г. Ойрот-Тура при обллестресте была организована шкапа 
леспрдмхаэного ученичества, которая готовила кадры по специалuiсе
тям: лесоэксплуатация, лесотрансиорт и лесосплав

В первом учебном году было выпушено 43 человека'
* «Ойротский комсомолец». 19 октября 1934 г.

1 Центральный партийный арх^в Института магкеизыа-лениииама при Ц К КПСС 
(Ц П А  Н М Л ). Ф  17. on 21. а 98 л 60

* Плно. Ф. 3. on. ? з 181. л. 161
* «Ойротский комсомолец», 15 июля 1933 г.
* ПАГААО  Ф  I. on I, отх проп . д 377. .1 14
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В годы Советской власти в хозяйственную жизнь Горного Алтая 
входит автодорожный транспорт Как известно, районные центры об 
ласпн находились от ближайшей железнодорожной станции Бнйск на 
расстоянии 100 5(Х) 'километров. В период строительства социализма 
транспортировка народнохозяйственных грузов приобретала исклю
чительно важное значение.

В (период первых двух пятилеток в Горном Алтае были построены 
шоссейные дороги местного и rvxryдарешенного (Чуйскнн тракт) зна 
чеиия, связавшие административный центр i Ойрот-Туру со многими 
районными центрами области

В связи со строительством шоссейных дорш и развитием автодо 
рожного транспорта особой заботой партийных и советских органн 
заций явилась подготовка шофнров В 1931 году и с Пня Онгудайского 
аймака была открыта школа шоферов с годичным сроком обучения, 
позднее преобразованная и школу механизаторов сельскою хозяйства 

Комсомол Горного Алтая взял шефство над школой шоферов 
В 1931 г. была проведена мобилизации 100 комизм лыи-в, нреимуикч 
венно из моренного населения, в Иникакую школу ш фер >в

Шефство (комсомола над школой шоферов нр«иолжалось и в п«- 
следующие (годы.

Кроме подготовки кадров ДЛЯ СеЛЬОЮИ'О ХОМНСЛМ, Л tv нон промыт 
ленности и автодорожного транспорта, областной комитет партии и обл
исполком провели большую работу по обеспечению работниками уч
реждений торговли. <фавоохраненич а дручнх

В подготовке работников торговой сети области большую помощь 
тогда оказал Сибирский -краевой потребсоюз, на ере ктва которою с
I января 1930 года в i Ойрот-Туре был открыт трсх;однчный учеб 
но-асурсовой комбинат кооперативного «образования Комбинат готхмы. 
заведующих магазинами, счетоводов, продавцов, предселятелей с- Л1 
скш  потребительских обществ (сельпо), товароведов и т д В 1933 к 
ду этот комбинат был реорганизован н кооперативный техникум. кот > 
рый н ныне готовит квалифицированных работников i  «рговой сети |ля 
области и Алтайскою края

С целью подготовки кадров одюфес. канального : «иже ля в Г 
ном Алтае с 1927-28 учебного года начали работу курсы професч-г 
калькою образования В первый же год ггн курсы прошло 30 человек 
а в 1929 30 43 человека, исключительно алтайцы

Особенно большое «качение имело развитие здравоохранени» 
Горном Алтае. Оно началось по существу только с побед >й Окт ' 
скоп (революции. Советской властью сразу же была приняты меры : 
организации (мщнцинск >й помощи местному населению и продвнжен 
лечебных пунктов в урочища Организация -медицинского обслуживай, 
в Горном Алтае была связана с бо.и.и1Имн трудностями не хвата 
врачей н среднего медицинского персонала Однако с помошыо п< и: 
ральных районов Российской Федерации уги трудности преодоле :< 
(ежегодно (Приезжали медицинские работники из Москвы, Пет; -pai. . 
Томска, Барнаула и других городов Приезжавшие врачи и ф о л ь.п т 
ры направлялись в открываемые врачебные участки и фельдшерски' 
пумкты.

Но зтн.х медицинских кадров было недостаточно, тем более что в 
первые же годы Советской пластн в Горном Алтае, как и по всей стра
не, в обстановке хозяйственной разрухи распространились эпидемии 
тифа и других болезней По просьбе Горно-Алтайского уездною ревк

1 ГАГААО . ф 33, on I, я. 303. л. 126
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ма. Сибирский губздрав ’командировал в конце 1920 г Л «пидемичсс- 
ких отряда После лиаи мдацни очагоп »лидемш< и сере тине 1921 i 
значительная часть медицинских работников »тн\ отнято» была закреп
лена за медицинскими участками «  фельдшерскими пунктами уе»дя 

Особенно острой была в Горном А.ттл»* необходим* «*ть бар-бы с 
социальными болезнями. Кал выяснилось при медмн/ниокоч обс.теюня 
(им в  1925 г . местами до 60% населения было поряжено сифилисом, 
ло 70—80 ' —  трахомой Поэтому не случайно IV областная партийная 
».<'нферс-ниня (1925 г ), рассматривая вопрос о щраиоохрлненнн. прнии 
ла решение просить Наркомтдрав и Сибирский чт и л правопхрлнгння 
о направлении я Горный Алтай спецналиэирсмашгых п«»р<мпижимх <*т 
радов по борьбе с социальными болезнями

Благодаря помощи Наркомздрава, Сибэдрава и <а*бирокого оме 
леимя Общества Красного Креста с 1925 по 1930 гт и Гор х.ч \ м

faботали отряды по Лорьбе с трахомой н венерическими болгчиямн

Е 1ер«Данжные отряды овсатали неоценимую помощь *оурс лечении пр<ии 
ло подавляющее большинств» больных Но помимо лечения, отряды 
провели среди населения большую профилактическую и сяннтарно про 

свепггелыгую работу. Кроме временно действовавших отрядов, ш <* 
больше присылалось н постоянных работников врачей и фельдшер и» 
Вместе с тем ежегодно девушки и юноши Горного Алтая посылались 
у читься в  медиц^нсжие институты и в медшколы Новосибирска. Томска. 
О ердловска. Барнаула. Москвы и других i "и 1 ак. например 
в Э0-е rcxiu Томский медицинский институт окончили В Н Гиокинек 
! т П  Николаева. *сгугорые вели большую медицинскую и ганитвр 
*к>-просветительиу-»о работу в областном центре I ориого Ал гаи 
В  Н ТнсКЯвеК был единственным в ТО Время врачом а/ИаЙНеМ Ор’И 
вмаосец Т П Николаева и сю сей день трудится »» г I trpuo Алтай* ие 

CWcnr^eifffocTb области медицинскими кадрами ро< ла J ли в 1923 г 
ИМГвриом Алтае не было яи одимсо врача и работало лишь несколько 

^Э^Днцннсхях сеттер и фельдшеров, то и 1937 году « медицинских ну»».
 ̂ fax области работало уж е  46 врачей и 210 медии и и скид геттер и фель 
' дшерг» Росла и медицинская оеть Ег ли в 1920 г было толми, 3 фе ть

F-.ierpcx*x стучат* (сс Улале. Онгудае и Отеро К .р<'-во| и не было ни 
р и *  а в п м . то в 1938 г действовали уж* Г , л . м<ии. IX амбулио 

- I фельдшер кий г.нкт. 2 вензнспаюера, 15 тсахоматотшмх меди
* gawo e x  -ов. ! r>6>-; »ул« чиый лиспаи' I s *убовра'«'бим* к,! 

бег»»-*. : ревтт ковСг *й кабинет. \2
С рост п* «кономнкя Горного Алтая увеличивал** •- бюдженим» 
j j W w  на очрмгу ваввгрннста и младенчества fio  развертывание 

сгта доса • ыт *•</ ’>>'** - и< w  т*тюл< **■■* «'фнииро
majtf-m Погг иг. в и р *  г, no sro? о . / в ю <я.ц«», был 

•Геамегом оо Ухш « б  - - - Г  f гг , А  йбл*' »ртий

|  И 5  г а - Улале бил* п^медемы первм* * Г'/рн'/м Алт** кур»*
^ _ ^ _ Р Ю |вВ№' J-> -

слег--юса* ",дм  С ^ и а м » * «  Д'д.-.'w - ^
Л а ж *»4 была «г толвво ии*^ь я**игя  угнял  та детьми яо я 

щраегу v '« ггь  на матяусй »т*х детей Жеяшинм алта^ни в 'илу <***(<
: — | I > «и., ■> и «албд» >- ю % / ; .//» '/• fge «и дет
Н м м  ВСЛЬ' ТодьЛГ/ t ГТ* XЛ*?ея**«'/й раб'/Ты
№^J*cv- (Нмпгх бссе^ •> w ' W  ^ ш гаин? /^Ле ^
Н р Ш г г  о г з з е г я г д  //тглвап, дет^й я

& Ш осг^- к  щгтгггъ+гхуГ' г * *' »■**«нм/ ;/»6-/гй«

: <Ч|»Г*.-г « J '/» I VX6 'Л» J  *, . ’/t
m U u *js . 4 «.< /



кон оказала в та время пер<мвижиая консультация охраны материнст
ва и младенчгчтва Наркомздрава. Консультация работала с 25 июля 
1929 г. по 23 января 1930 г в Чемальском. Шебалине ком. Усть Канс
ком аймаках,1

Болес киалифшпгрованных ясельных раб< гн •> в готопило laxxro- 
яичное дошкольное отделение. открытие. я при />. лном пел готи
ческом техникуме в 1929 30 учебном году, но оно не могло в полной mi 
ре обеспечить потребность расширяются я и »•••}» < . • ■ o.i<- < im < мжн 
дошк 1ЛМЮЙ сел» Поэтому по-прежнем у оси н ф рмой н< -.готовки 
дошкольных работников являлись курсы В фсирлле 1930 гол. И\ О К О М  

чило 40 человик. в 1931 г 85, а 1У35 !63 ч<ло.’и**.л Л имльные 
работники для Горного Алтая г»*тоив«лм-,ь на к>р .о <« н ; . и  г •ро
да* страны.

Внедрение детских мелей в быт алтайцеп, п .non п а работников 
способствовали росту р'школмюй сс:ц « ! ии ч Алт.<е П е р »  -началь- 
1Ю и детсады и детвели СОадаваЛИС! голько сезонные, ил а затем
и постоянные. В 1924 г работали пс;м>ые ie j -иных п и  лей
(в с. Улале), а в 1938 г lf>8 амин. ых с 2У29 нп-ма и .'41 и* ; иных 
дет яслей с общим «оличестном <>35 н-тч*й

Иа года в гот роело ко.чичг пю дегса юв н детских площадок, 
что т<Л)НО из след\ юшей таблицы

Годы
К-во детских учре* jemifl О ш т детей

% детей 
ддтдйисмдетских с л дои детских

МЛОШДЮК •се го • 1 ч . i n t i w i i

19» 1 21 440 .10 50,0
1031 16 57 21 к.) 776 15.1
19.16 |о 90 2М2 1402 V2..1
193* 24 113 2«Ш IVJ.’ Ьв.О

С организацией п«школьных -ф. л и чип м  росли •'«vu . «лоро- 
вы ми «I разлитыми

Решая вопрос о кадрях народно. хе-лил ■ н м. ите.ц
ствп 'социализма, партия и С. он с тс кое мрача . л.. ■ > ■ ; ■ . • м .» б«>, 
внимание на подготовил специалист >н i ..о ■ ■ ;ччпублач и
областей

Дли поступлении и вузы и техничумы страны нлц.< иал> чым мет 
ШНИСТВЛМ предоставлялне». льготные У .ювич. • п лис- < 
разнарядки, «брч>нироиалось» опре uvn нч к- члело . г . „• .-п<
деннях: для этих целей выделялись с:и ин.-льмые ф н

Число юношей и девушек из Горного Алтая, обучавшихся в вузах 
л техникумах страны, непрерывно росл * I t «а г;< л г-о а -с 1923 п«- 
1926 о средние и высшие учебные ы:и' •..•ты .: •• и г;ые н> рсы
из Горного Алтая было поймано немног им (V> п\ ста алтайце.' т толь
ко в 1935 36 учебном году 504

Горный Алтай с каждым голом и хлучал п.е  ль не с:--. .• *. лист >д. 
внедрявших в колхозное произв.» к-по ьч-тиженл • а ;• н.
МИЧбОКОЛ научен, широко ИОПОЛЬЗОРЛ'чпнх Г-оглтую технику, торой г 
сударство щедро снабжало колхозы. Гели в 1925 19 •. : л к основными 
орудиями сельскохозяйственного пронзв лстна г v s  се: л. к ч а , 
конный плуг, а подчас даже и соха, тл в 1936 г иг полях области ра
ботало 100 тракторов, 7 комбайнов. 2700 конных плугов. 2452 бороны.

1 ГАГААО . ф. 44. on 1. д 410. л. 124 
» ГАГААО . ф I. on 1. особ. соч. л 105-а. л. 121
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287 сеялок, нз них 10 тракторных. 26 сноповязалок. 290 жаток, 316 мо
лотилок. 88 сортировок. 92 триера, 987 сенокосилок. 777 конных граблей 
и прочее. 14 колхозов Майминского аймака обслуживались МТС. имев
шей 32 трактора

Организационно-хозяйственное укрепление колхозов и совхозов, 
рост технической вооруженности и увеличивавшийся объем агроном и 
ческих мероприятий при наличии •подготовленных работников способ
ствовали расширению п эсевной плошали с 18.5 тыс гектаров в 1922 г 
до 66.6 тыс гектаров в 1937 г.

Подготовка кадров для народного хозяйства была связана с боль
шими трудностями, т к у  вчерашних крестьян-единоличииков и мел 
кик хозяев. из числа которых шло п основном пополнен н< кадров, были 
еше сильны пережитки недавнего прошлого. В  крестьянстве, как и п 
рабочем классе, говорил В И. Ленин, оргамиаатороких талантов много, 
но они только при Советской власти начали сознавать себя, просыпать
ся Коммунисты сумели разбудить творческую энергию масс Правиль
ность ленинского положения подтверждают многочисленные ф.тктм из 
>* и эн и Горного Алтая В  **\де колхоэМого строительства из крестьян 
выдвинулись еопгни способных организаторов колхозного производства 
Назовем хотя бы некоторых »гз них Ордяюносй! Тартан Мирз,юл 
пастух колхоза «Кызыл Ойрот» Шебалине кого аймпкв. систематичес
ки сохранял и вырвшнвал |0(P*i приплода В 1937 г. он был вы нижут 
руководителем коневодческой фермы Среди передовиков- руководите
лей ссльекохтяйствемного производства — были и женщины-а.тгайки 
Например, председателем колхоза «Светлый путь* Усть-Каискоого ай
мака была орденоносец Марка Ива нон Ий Ябыкова.1

Решение задачи nmroTol**fl кадров для народного хозяйства. фор
мирование наци жалI.ной интеллигенции Горного Алтая в иериоя стро
ительства социализма создали условия и почву для дальнейшей рвбо 
ТЫ областной партийной организации* в тггом направлении

Сейчас в области есть Государственный педагогический институт, 
и котором обучается на очных факультетах свыше полутора тысяч 
студентов и более двух тысяч заочно.

Кадры средней квалификации готовят специальные средние учеб
ные заведения зооветтехиикум. технологический техникум, педагогичес
кое и медицинское училища, кооперативный техникум

Только в 1964 г. народное хозяйство области получило 505 специа
листов с высшим и средним образованием, а всего область имеет 202К 
человек с высшим образованием и 3975 со средним

Неуклонный рост социалистической культуры советского Горного 
Алтая стал возможным благодаря «айоте и руководству Комму
нистической партии и Советского правительства, бескорыстной братской 
помощи русского и Других народов СССР

Выполняя исторические решения XXII  съезда КПСС, областная 
партийная организация проводит большую работу по подготовке кад
ров народного хозяйства

1Ч Г А О Р  ф I on 1235. on 132. л 4 .1 37
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