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С. С. КЛТАИ1

в и л г и н н  в а л т а й с к о й  п о э з и и

В первую годовщину Советской власти И. II Ленин говорил о... «пре
красном размахе, который дала народному творчеству великая револю
ции».' Эм» слои.! вожди целиком и полностью применимы к расцвету 
4)\ишюи культуры, в том числе к поэзии алтайского народа. Наша поэ 
знч и устная, и письменная с первых лет Советской власти постоян
но обобщается все новыми высокохудожественными и высокоидейными 
|<роюведеинмми 11 надо отметить, что особое место в ней занимает ле
нинская тема. Ь дни радостного праздника столетия со дня рождения 
сд поалели первою в мире социалистического государства, вождя и учи 
теля мирового пролетариата И II Ленина алтайский народ обращает 
си к своему поэтическом к арсеналу н с гордостью отмечает, что его ска 
итсли и поэты, отдавая дань глубокой любви к родному Ильичу, сумели 

вплести свой поэтический венок в разноязыковую и многоцветную 
Лсниниану Ленинская тема в алтайской поэзии, образ Ильича неразрыв
но связаны и взаимообусловлены с темой Великого Октября Эта тема 
вечно жньая и вечно молодая в поэзии всех народов Вот и и нашей 
сравнительно молодой поэзии она нашла свое почетное место.

В самом деле, невозможно представить судьбу маленького алтай
ского народа, его возрождение к новой жизни, путь, пройденный им 
через вела, без связи с Октябрьской революцией, с именем великого 
. Тенина. Полому вполне закономерно, что именно с этой теми, но суще
ству. начинается алтайская поэзия советской времени,

Ллгайиы, еще не научившись читать и писать, уже в первые годы 
Советской власти свои лучшие песни и легенды слагали о благотворном 
и лучезарном Октябре, о человеке солнце В. II. Ленине.

Имея за плечами богатую устио-иоэтнчоскую культуру, народ сумел 
подняться до высот ярких образцов современной поэзии, воспевая вели
чие идей Октябрьский революции и ленинизма. Широкую известность 
получила знаменитая алтайская легенда «Зажглась золотая заря» о 
Ленине и Октябре, созданная простым сказителем ДьаОы Юдаковым и 
литературно обработанная поэтом Павлом Кучняком, Кстати, этой ле
гендой открывается золотая киша «Творчество народов СССР», вышед
шая в 1937 году под редакцией А. М. Горького.1

В легенде «Зажглась золотая заря» тесно переплетены и взаимосвя
заны две темы: тема Великого Октября и тема героя-вождя. Образ 
Ленина здесь неразрывно связан с Великой Октябрьской социалистиче
ской революцией. В лом народном произведении рассказывается, как 
обездоленный охотник Анчи, обираемый зайсанамн, баями и шаманами, 
отправляется искать правду и счастье и как нашел он их, встретив на

' К и р а  Цеткин Из воспоминаний о Ленине Сб «Ленин о культуре и искусстве»,1 Jwr, СТР.
‘ Творчество народов СССР, мзд-во «Правда», М., 1W7.
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своем многотрудном пути оогатьфи, призывающего всех бедняков к 
борьбе к единению. Этим богатырем был Ленин. Он рисуется простым 
человечным,.сильным и могучим. v > c"  ПРосты«-
1ипВ ||,1лгЛй" " 11 в ',ТОм произведении изображен как эпический бога 
тырь, но его образ», несмотря на традиционную в алтайском фольклоре
нийеЙ Х Чб?гТ«т Т  И понипи Н8Р«Ду. Например, описывая внсш

" p'''W a "  * « • » » • « « < « » «  

Pro брони — подобие горных хребтов 
Его очн горят ослепительным

пламенем! *

,.(и ч ^ н ,1 ! °Л аКО" £*)а" " " нжт Ленина с небесным светилом, с солнцем, подчеркивая тем самым немеркнущий свет ленинских идей

С солнцем рядом 
Над высями гор 
Появилось солнце второе.

и2ИЛрИ**‘ с00ГИ№’™У*т ДУ*У народной но.тнч.ч кои традиции 
. 4 ГР‘*|MituiH. и с новым светилом, олицетворяющим разум вожди 

идей, бедняк-алтаеи сам становится богатырем Он «роэревает наби 
рается разума и сил для борьбы 1 ' *

От двух солнц, теплоту их боря.
Наливается силою и превращается 
В молодого алтайского богатыря

по « ' Г Ж ,Я' " a vUHr >lpK,u имучительные
1И красоте н художественному вроарнятню эпитеты и оравнення

Пн востоке (ажгллсь золотая 1 аря 
Солнце »емлю окинуло огненным
.. взглядом,
и луна, серебристым узором горя,
Насняла с ним рядом...
И увидел Анчн: богатырь перед инм.
Средь бескрайних лроооров.

„ народом обильных,, 1 МЛК) всю сотрясающий словом одним.
Видом — добрый из добрых и снлный

HJ сильных

Мы видим, что народный певец ih^l своЛ талант асе выоаботанж,,

ЕЕ-“
порта ним? ПОр" , " ‘ ш" м т  «“ ОбраЖН'Ю. он мдумынастс» кто сгонг 

ПОД Ж К  бСЯ" ’ К"  А" 4"- “ ге ,,от «"'■«“ РЬ .  откуда он „ш ,ся .

J Там же, И Далее везде ссылки на текст легенды «Зажглась золотая заря»
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He сошел к нам он с неба, окутанный тучей.
Не из недр он подземных явился на свет,—
Сын родного народа, безмерно могучий,
За народ он боролся не счость сколько лег. 
Сокрушил он врагов. Его подвиг нетленен.
Его имя великое — Ленин.

Отдаилч дань любви н уважения Ленин), отмечая его огромное 
зиачете в освобождении ранее угнетенных народов, сказитель проела о 
ляет вождя:

В черном рабстве рожденные, 
Ныне освобожденные 
От враждебной расправы,
Мы поем тебе песню — 
Песню чести н славы,
Ленин!
Из поколений 
Перейдет » поколенья 
Мудрость слов твоих,
Ленин!
Вечно будет народ ниш 
Прославлять т(<>ч в песнях 
Все прекрасные птицы Ал» а я 
И алтайские сочные трапы,
II могучие наши леса,
И алтайские бурные реки 
Будут петь о тебе эту песню. 
Полюбив твое имя навеки. 
Ленин!

Только глубокое поэтическое восприятие немеркнущих ленинских 
идей, только исключительная любовь к великому вождю могли вдохно
вить неграмотного сказителя на создание величественного образа Ле 
ннна

Много теплых, задушевных поэтических строк Октябрю и великому 
Ленину посвятил известный алтайский сказитель Николай Улагашсвич 
N лагашев Таковы его стихотворения «Играй, играй, мой топшур», «Ок- 
ткбрыжая песня». «Ленин», «Два закона»4 и другие. В них сказитель 
использует фольклорные образы и приемы для изображения величия 
Октября и богатырской мудрости Ленина. Художественные приемы 
берутся из традиционного фольклора, но произведения насыщаются 
новым идейным содержанием, соответствующим тем революционным 
преобразованиям, которые произошли в Горном Алтае. Сказитель срав
нивает Ленина с горным орлом, с теплом и светом, в образе вождя воп
лощаются лучшие идеалы и чЛИния народа

Идущие от всего сердца слова сказителя полны искренности, безгра
ничной преданности партии, любви к вождю

Что есть краше, чем ты,
многоглавый,

Наш любимый Алтай золотой?
Есть ли более яркая слава,

См. сборники «Песни над Катуиью». Гормо АлтаАск, 1962. «Октябрь в нашей пес
не*. поэтнч. сб. Горно-Алтайск. |%7. Великая д*ужба. Горно-Алтайск. 1956, Алтай
ская литература, Горно-Алтайск, 1955.
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Чем твои, наш учитель родной»
1йть ли где-нибудь рею» быстрее 
Наших мчащихся с гор стрелой''
Есть ли на счете мождя мудрее 
И роднее, чем ты, родной/

Ленин воспевается как наивысшим идеал ч< ловечес гаа В творческом 
сознании народных мастеров художественного слова осмысливается 
грандиозность творений Ленина, поэтому е.го обрат ассоциируется с 
легендарными богатырями алтайского а В «иной и» многих народ 
НЫХ Песен о .’Тенине поет» я

Есть в Алтае вершина
ни беркут, ни сокол 

Никогда не летал над ее головой 
Я б сравнил тебя с этой вершиной 
Вождь наш мудрый, отец дорогой 
Сколько рек, малых речек, ручьев говорливых 
Понт эта вершина века!
Сколько радости дал ты и дней счастливых 
Для рабочего и бедняка!
И как ярко пылает в тень солнечный, ясный 
Та вершина в горячих лучах.
Гак же будет сиять прекрасно 
Твое светлое имя в грядущих веках'1

В народной песне «На Алтае шумит много рек», в 1922 поду литера 
гурно обработанной поэтом II Прошиным. об,)а< вождя рисуется в чисто 
народно-поэтической традиции путем обратного параллелизма.

11а Алтае шумит много рек.
Много рек на Алтае течет 
А в Москве большой человек,
Сильный там человек живет.
Слышал я его Ленин звать 
Ои простой, он бед то л от а друг!
Ах. как хочет его повидать 
С гор Алтая бедный пастух!*

Алтайские песни о революции и Ленине, созданные в духе народной 
noj.uni, солем не похожи по своему идейному звучанию - на прежние 
заунывные песни о тяжелом прошлом В современных народных тенях 
алтайцев, и особенно в песнях о новой жилки .«учат бодрые, жнзНеут 
верждаюшие мотивы, проникнутые оптимн*мом

Таким образом, первым создателем обра а вождя в алтайской по
эзии, как видно из оказанного выше, является сам народ Источником 
для этого была реальная действительность, сама жизнь Народные пев
цы сумели ярко нарисовать образ Ленин;*, правцтю отобразить величие 
н ’начимость ленинских идей, выразить посредством художественного 
слова любовь алтайского народа к Коммунистической партии и се 
вождю.

Образ Ленина в алтайской народной п.'з-нн обогатил ее эстетиче 
ское содержание, коренным образом изменив веками установившееся

5 Алтайская литература, Горно-Алтайск. 1955 г. стр 167 ^ 
ь И. Ерошин. Пс-vHis Алтая (книга стихов), Алтайские к и ; * чое мдздтеаьсгво, IЗЫ 
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t художественном сознании народа понятие об идеальных образах на
родных героев-богатырей из эпоса

Образ Ленина явился вершиной народного представления о героях 
освободителях Народные песни .1 легенды о вожде знаменуют собой 
наивысшнй этап в развитии героической н патриотической темы.

Большое и почетное место ленинская тема занимает в письменной
алтайской литературе.

Так. весьма колоритно эта тема представ.и-на в произведениях 
П А Чагат-Строева.’ стихах и поэмах П В Кучияка, произпедоянях 
наших современных поэтов: Чалчнка Чунижекова, Александры < аруевой, 
Аржана Адарова, Лазаря К«кышепа и многих других

Ленинская тема а алтайской поэзии весьма отрадное явление Пер
вым в алтайской письменной литературе свое с л оно о великом вожде 
сказал поэт двадцатых годов Павел Александрович Чагат-Строев.

Кончина Владимира Ильича Ленина отозвалась в сердцах народов 
нссго земного шара тяжелой болыо н скорбью Поэты и писатели всех 
рас и национальностей выразили эту скорбь в своих произведениях па 
родном языке

Так. н Горном Алтае на смерть Ленина отозвались народные певны 
и профессиональные поэты Глубокую скорбь алтайского народа выразил 
П А Чагат-Строетз в своем стихотворении «На смерть Ленина» («Ле- 
НИННН1Г )огыиа») В нем он раскрывает бессмертие учения Ленина Поэт 
пишет:

Однако мы знаем, но остался вечный огонь
твоего слова —

Мудрое твое учение *

Автор показывает силу и величие немеркнущих ченииских идей, 
.пнинского наследия для народов всего мира, как это великое учение 
поднимает на борьбу угнетенные народы, показывает нм путь к свободе 
и свету, как оно страшит угнетателей своей правдой

В 1926 г. П А Чаг ат Строев создает поэму о В И Лгнине «Ойгор 
баатыр»* («Мудрый богатырь»). Появление зтой поэмы вызвало боль
шой интерес со стороны алтайских читателей В газете «Кызыл Ойрот» 
(«Красная Ойротмя») селькор Янга Бедюров из с. Кулады Онгудайского 
аймака писал «Появление в нашем урочище поэмы о Ленине было по- 
нстяне радостным событием Народ собирается для коллективного чте
ния этого произведения о мудром богатыре Слушагели-алтайны про 
ирилн большой интерес к ней и были очеНь рады... Народ выражает 
i вою любовь и преданность мудрому Ленину и желает, чтобы его уче 
ние жило в веках».’*

Чем же привлекло алтайских читателей эго произведение? Прежде 
i»cero своей народностью, близостью героическому эпосу, веками 
создававшемуся алтайским народом. Идея поэмы «Ойгор баатыр» 
ссстонт в прославлении Октябрьской революции й вождя этой револю
ции — великого Ленина Тема и идея произведения Чагат-Строевым 
решены по-своему оригинально Поэт глубоко осознал великую роль 
В И. Ленина в социалистической революции и показал в этом произве
дении вождя не эпизодически, а главным героем Ленин Изображен как 
?ашитник и друг угнетенных, как организатор и вдохновитель Октябрь
ской революции Поэма «Ойгор-баатыр» — это героико-эпическое про-

7 П А Чагат -Строев С.тн«и н пюми Гиа а.тг ). Горно-Алтайск. 1ЧГ)Я. cip II 
' Там же. подстрочный перевод с алтайского.
* Сч П. А. Чагат-Строе* Стихи и по»ми. Горно-Алтайск, 1958, сгр. 31.
•* Газет* «Кызыл Ойрот», 192b. S i 15.
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счастливую жизнь с многочисленными лучшую
ского эпоса понятны и близки и-ик п образы героев .1.1 тай

Й Ж '
^ s s s s s s s ^ M

Поэтому вполне оправдано обращение Чагат-Стгшев, к <Ьотм<1Л1
" ' ' У *  .............. он ............. . « * « Р У  »1 ем самым (усилил ее образное восприятие о эпос» и

Однако следует сказать, что. несмотря на сказочный хюактлп .то»’ nsz Ksrxxjrrjx?^^
и.0 |,чс,,п(. алтайского народа Г м м ^ ” »£■ *£ ,*,о о $ ? bT " Z Z

x r s r z ;: д г  ' " “ гоге ~  
r  z z z s : z z z s k s x z - ,  ■ j s y s s .  - г
гак сил революции рабочего клмс. и беднейшиоИ р !!тм “ „ ,  - £  

1 П лыует художественные приемы, заимствованные из фотьктопа Н*
^ и ? ; Г ИЙГ Г  " ° ' МГ ,no6Pa? f w " * «  Железный б аты р ь  
S S T S r . - .  г Богатырь земли Борьба богатырей с недругами пкж( д гея и героико «пнчеоком плат

прибегает к арсеналу .л м ^ ж о Г ч и ^ т о "™  Прттиаинки Vojw^htmv.’ 
с “« ^ а и и Г 7 з р д н ^ * ™ "ы“ ,Кв^ ™ J Г-тпп*1 *ж "  чифолопиеоких
г  « « г . , т

F = S S i S iп ппп '* D пропагакДс идей революции н роли пролетарилта и петом 
произведении весьма убедительно показана революционна и во л к  ч .<* 

чего класса и крл'тьмнетва и ясновидение Ильича
р ы й  б д а а ш Х  S u '’ "  р азг’ к , ” ', ' " “  “ Р л г "  »  м е р н и н а  п о б е д .. М у д .

Возглавив свой народ,
Мирно стал жить
Без угнетателей и гослод.
Свободная жизнь началась.
Исчезли ненависть и рознь между народами.

"  С. L . Суразаков. АлмАидо литература. («а «лт. *^ 1 . Горно-Алтайск. 1961 стр аи



В одну семью объединившись.
Как братья, народы зажили J ’

Конечно. »та поэма. как и многие другие произведения алтайской 
литературы тех лет. не лишена недостатков Слишком много в но Л опнеа- 
тельиастн Отдельные проблемы решены автором прямолинейно II тем 
и» менее. если учесть дух времени, все эти недостатка ни в wx'il степе
ни не могли умалить идейных достоинств и политике-воспитательное зна 
ченне этого произведения

Тема революции, тема Ленина находит важное место и в творчеств* 
одного из выдающихся алтайских писателей Павла Васильевича К\ 
цняка

Уже в первых своих поэтических опытах П В Кучияк »>бращается 
к ленинской тематике Будхчн слушателем Коммунистического универ
ситета трудящихся Востока он приступил к иалнсаиню поэм| « \рблчн» 
(1928 г ) о судьбе алтайской лепушки Сюжет поэмы несложен. Героиня 
поэмы Арбачн — дочь бедняка Ее отбирает бай у родителей за долги 
и намеревается женить на ней своего малолетнего сына Но пока сын 
подрастет, \p6aw будет жить в семы- бая как рабыня Однако замыс
лах! феодала не удалось сбыться Грянул гром Великого Октября До 
годных аилов докатилось эхо Октябрьской революции Народ узнал о 
Ленине вместе с угнетенными народами за светлые идеалы борюггя 
алтайские бедняки, в том числе и женщины, в прошлом »абитые и угне
тенные. лишенные всяческих прав В их р'ядах мы видим Арбачн геро 
«ню поэмы

Помимо героини в произведении постоянно присутствует и сам 
автор Из глубины души поэта идут вдохновенные слов.» о том великим 
человеке, который указал простому, обездоленному народу путь к осво
бождению и счастью, о вожде н друге бедняков Владимире Ильиче 
Ленине

В этом произведении П В Кучияк показал животворную силу ле
нинских идей я освобождении ранее угнетенных народов Освободившись 
от гнета и притеснения со стороны баев и зайслиов, народ и лние героини 
поэмы — Арбачн выражает свою признательность великому Ленину, 
отмечая его выдающиеся заслуги перед человечеством

Апофеозом поэмы являются строки, лоспяшгнные В И Ленину
Его знают повсюду и старый и малый.
Это имя на всех языках прозвучало.
В миллионах легенд, сказок, песен, поэм 
Ленин радость рабочим, крестьянам.
Ленин — счастье забитым рабам 
Ленин — знамя, восстанье, борьба 
Ленин — смерть кулакам и зайспнам 
Ленин — смелый защитник бедных.
Ленин — самый большой большевик.
Ленин — мудр. Ленин прост и велик 
Ленин нзе приведет к победе 15

Поэма «Арбачн» пользовалась большим успехом у народа потому, 
чге поднятые автором проблемы были близки и понятны каждому. 
Погма в художественной форме раскрывала немеркнущий свет ленин 
ски.х идей призывала народ к новой жизни

Все свои успехи в строительственовой жизни, свое счастье алтайский 
народ связывает с Коммунистической партией, с именем Ленина, «муд

]Г П А Чагат-Строев Стихи и почмы ГорноА.ттейск 1958. стр 47 
П К учи я к  Избранные сочинения (на а.тг яз ) Горно-Алтайск, 1967, стр. 43—44, 

П. Куплях «Золота* заря». Новосибирск, 1947, стр. 87
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рого, близкого, родного вождя», потому что партия и Ленин далн наро
ду свободу вы вс-л it его из темноты и невежества, забитости к лгнетення 
Партия и Ленин в понимании народа едины. Так. в стихотворении «Д\ча
0 партии» поэтесса А. Саруева очень образно и ощутимо передала тя
желую беспросветную ж ишь н .ирода до революции

Пам и солние не светило,
Нам чужими били горы 
От аила ло аила 
Кочевало наше горе .

II далее nosmva продолжает

Мчались годы II туманы 
Наволакивали далн.
' 'и  старели очень рано.
Слишком рано умирали 
Жили люлн, солнца ждали 
1-СЯИ б не великий Ленин 
Мм б ы солнца не кидали м

В другом стихотворении, которое называется -Имя Ленина живет 
в нас», А. Саруева сумела показать, к -к преобразился Пятый Алтай 
озаренный светом идеи В. И Ленина

Мы идем u«<ciie навстречу 
Богатырскими шагами 
Имя Ленина живет в нас.
Имя Ленина ведет нас.
Сердце каждого алтайца 
Гордо носит ато имя 1

И далее автор перечисляет успехи, достигнутые алтайским народом 
•а I оды Советской власти, отмечает преобразования, происшедшие в 
ж из пн алтайцев под влиянием немеркнущих ленинских идеи А втор iu 
средством удачных поэтических приемов подчоркивает значение и роль 
Ленина в этих преобразованиях

Встал в гайге поселок новый,
I о ворсим мы это Ленин'
К дет ювушка учиться 
Из урочища Алтая,
Чтоб сюда црачом вернуться.
Говорим мы - это Ленин!...
В Кремль героя приглашают 
Из далекого Алтая.
Корабли взлетают в космос,
Говорим мы — это Ленин!1*

Много задушевных, горячих строк Великому Октябрю и его живс 
творным идеям посвятил одни из старейших алтайских поэтов— Ч. А. Ч> 
иижеков. Поэтическое творчество Чунижсжова начиналось одновременно 
с творчеством П В Кучняка. В их поэзии много общего, тематика сти
хов перекликается

14 Октябрь в нашей песне. Горно-Алтайск, 1967. стр. 152
1 Песни голубых долин, Горно-Алтайск, 1963. стр 135

Т»ы же, стр. 136.
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Так же как П. Кучияк, Чалчнк Чуиижеков прославляет свой кран. 
Вот стихотворение «Мой Горный Алтай», в котором автор рассказывает 
<*б обновленном Алтае, «визит школы, заводы, большие массивы пшени
цы» Потт не скрывает своего восторга и радости и восклицает:

Не померкнет
свет в заветных

лучах.
Тот большой электрический

День Ильича...
Мой родной Алтай—

сторона изобилья
К ом мл кисты ей дали

могучие крылья.
Крепнуть ей.

набирать высоту, хорошеть
Да скажите,

ну как мне
об этом не петь!

В одном из своих стихотворений поэт раооказывает о больших пере
менах, происшедших и алтайской деревне, где когда-то прошло его дет 
1  тьо

В этой долине до революции вилы Алтая, затерявшиеся в горах, 
«как будто пишеты своей стыдясь, стояли одиноко».

А теперь
, Когда же над тайгой помолодевшей

На звездных крыльях веч«р
проплывает,

Я вижу, как в долине Межелик
Горят приветно зори Ильичевы.
Немеркнущие зорн коммунизма.1*

О чем бы не рассказывали в своих произведениях алтайские поэты:
о трудовых буднях, о природе, о мире - всюду мы замечаем, что лейт
мотив нх песен и стихов — Октябрь, Ленин, Партия. Родина.

Поэт И Кочеев в поэме «Человек» воздает гимн освобожденному 
человеку поэт С Суразаков «вплетает свой поэтический венок» в раз- 
н<>н «ыкне и разноголосые песни, сложенные о Ленине

Когда читаешь стихи А Ддарова о В И. .’Тенине, невольно обраща
ешь внимание на их гражданственность, высокий пафос патриотизма и 
партийность. Таковы его стихотворения «Огни». «В музее Ленина», 
«Вечно живой». «Он поднял солнце» и др. '• Эти стихи проникнуты чув
ством гордости за свой народ, за свою Родину, за коммунизм

В центре внимания автора всегда находятся проблемы сегодняшне
го дня. Поэт находит яркие краски и впечатляющие сравнения для изо
бражения Ильича. Наиболее удачно решается эта благородная и труд
ная тема во многих стихотворениях от коммунизме В них выражены

'■ Ч Чуннжсков. сб «Меч- слово» (на алт яз.). Горно-Алтайск. 1953. стр. 7 На 
русском Я-.ЫКС стих опубликовано в поэти ческим сб «Октябрь в нашей песне». Горно- 
Алтайск. 1967. стр 213—214

Ч Чунижеяов. сб «Мое слово». Горпо-Алтяйск^ 1953. стр 14 В  русском переводе 
см. сб «Октябрь в нашей песне», Горио Алт«Асж. 1967. стр 217

!* См сборник «Октябрь в нашей песнс», Горно-Алтайск, 196/, A Aiapoe «Под- 
смеаижк», Барнаул. 1963.
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раздумья поэта о роли и месте советского человека в борьбе за идеалы 
коммунизма. Иногда поэт не может подобрать подходящее слово, что
бы описать величие ленинских идей, идей коммунизма Так же. как 
Маяковский сетовал u свое время на недостаток «слова мастерской», 
так и алтайский п»эт выражает свое опасение, что ему не найти таких 
ярких слов, чтобы нарисовать поэтический образ коммунизма Пол 
сравнивает слово коммунизм со знаменем партии, с песней баррикадные 
боен, с молнией и громом над землей

Вот перед нами стихотворение iВечно живой» Эю. по*существу, 
поэтический расска» автора о том. когда и кал идейно формировался 
советский человек, какое событие и какой факт оставили в нем самре 
сильное и самое незабываемое впечатление Автор переносит нас к тем 
отдаленным временам, когда в горах Алтая началась новая ж ишь. когда 
только-только были заметны побеги Советской власти, k o iда народ был 
у истоков своего «великого кочевья» к новой жизни — социализму 
Еще люди жили в дымных аилах, лишь кое-где пояаникь избы. когда 
Годные и пешие («ржтулар ла )ойулар*) начали об-ьеднияться. чтобы 
жкть коллективной жизнью, когда над алтайскими урочищами стали 
взмываться красные флаги над сельсоветами, когда стали открываться 
школы для детей гор, и детвора в «овчнных шубах». переступив порот 
атколы, начала тюжавать мир. Именно в это время черноглазым ребя 
тншкам запоминалась на всю жизнь добрая улыбка Ильича, излучат 
щаяся с ею портрета, который висел в каждой школе

Именно с этого момента начинается ы  идейная зарядка нового че 
ловека, рожденного в советское время Поэтому у каждого алтамиа 
такая незабываемая любовь к своему вождю, своей родной партии И 
потому свои первые лучшие строки поэты посвящают Ильичу. И вот по
эт А даров почти каждый свой новый сборник открывает стихами о 
В И. Ленине, о Коммунистмчечкой партии

В стихотворении «Вечно живой» есть строки

Когда в нашу школу 
Вошел я впервые.
Улыбкою Ленин 
Мальчишку приветил,
А вывел впервые 
Я буквы косые,—
Сказал «Хорошо’» мне 
Ильич на портрете.
От класса до класса—
Все вверх по ступеням 
Шагал я.

истории книгу листая.
И вечно живой 
Нестареющий Ленин 
С тех дней в мое сердце 
Все глубже врастает...*0

Стихи молодого поэта несут в ссбс большую идейную и смысловую 
нагрузку. Речь идет не только о тех стихах, в которых встречаются сло
ва: Ленин, партия и коммунизм Примечательно то. что поэт умеет за
мечать в самых казалось бы простых, будничных фзктзх «ростки нового, 
ростки коммунизма», призывать к борьбе за лучшие идеалы. Вот к при
меру стихотворение «Он поднял солнце». Поэт идет на работу' по улицам 
родного города. Нч площади высится памятник В. И Ленину. К этому

*  Поэтический сборник «Октябрь в нашем п«сж», Горно-АлтаНск, 1967, стр. 23.
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„  ' vmtHhkv Идут люди, чтобы отдать дань уважения н сердечной «ри^а- 
" а“ " Т г я  вождю Они ИДУТ сюда, чтобы почтить великого «3 великих.

: Г ; Иц ^ ы  с поклоном еич - отчу. учителю и аругу*. Свое стнхот- 
поэт заканчивает образными слонами, которые без лишнего па- 

, ! « ,  х а р а кте р и зу ю т  величие ленинских идей, свет его разума и м,д 
1>ости

Иод ясным небом 
Голубеют дали 
Идет весна 
В веселом перезвоне.
Он. как живой.
Стоит на пьедестале 
И держит солнце 
На своей ладони.”

Поэт сумел сказать этими скупыми поэгнчеожми строками о май 
иом о с и л е н  величин ленинских идей, которые нашли конкретно* вопло 
иавнмг здесь, в горах Алтая Ленин держит солят- на iu<»eft ладони. 
Иначе говоря, ленинские идеи освещают горы Алтая, весь мир, ибо с 
образом гол ни а люди темля связывают act самое дорогое, самое ta

™ А  А тарой пишет о Ленине, как о постоянно присутствующем в горах 
Алтая человеке «Ленин в парах » Этот исдикиА человек сегодня ушел 
в горы потолкомtь с пастухами по душам, завтра снова сяусгии-я 
в делит Ленин всюду н в юрп пастуха, и в шкапе 

Аржаи Адаров понимает, что дал Ленин его народу.

Ведет нас к свету 
Ленинское имя.
Своим теплом 
Нам души согревая 
Когда б не Ленин,
Кем бы стал ты ныне.
Народ, живуший 
На земле Алтая?”

Алтайские поэты наделяют образ Ленина яркими народными эпите
тами. Ленин — «самый смелый*, «мудрый», «родной», «любимый», «са
мый скромный» человек. Образ Ленина и сейчас светит путеводной зве»- 
дой для всех народов.

Твое легендарное имя
Опорою стало для нас. — отмечает поэт

Константин Козлов Ленин — неотделим пт пае н всей нашей жизни В 
ею стихотворении «Ленин» есть такие строки:

Мы боремся, строим и пашем.
И нас, перестроивших жизнь,
Ты в образе партии нашгй 
Ведешь за собой в коммунизм.

Таким показывают нам нашего вождя поэты Горного Алтая, таким 
мы его представляем, так народ отметил бессмертие Ленина и выразил

п Tim же. стр. 9
** Там же. стр. 13.
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свою безграничную любовь к вождю Ч< юш>к высек барельеф Ленин.! 
на почт недоступной скале, а п<ш Г*-оргий Кондаков отметил >то бл 
смертие Ленина в своем стихотворении «Барельеф Ленина»

Человеком в подарок родимой земле,
Что была с детства им 
По-сыновьн любима.
Выбит был барельеф 
На высокой скале 
На высокой скале.
Что взметнулась над Бней 
Он рнбтлл.
Не ,<иая ни сна. ни покоя,

И стоит 
Осгйчцеинан солнцем 

Скала,
Словно памятник вечный 
Над горной рекою м

Таким образом. основной чертой алтайских народных песен легенд 
стихов. посвященных Ленину, являет, я бс мрани жая любинь алтайского 
народа к партни и ее вождю В них подчеркивается неразрывное един 
стио партии и народа

Впереди великая «намемательная дата века столетне со дни 
рождении В И Ленина Можно не сомневаться, что алтайская литера 
тура. опираясь на весь полувековой <>пыт своего ратная, на лучшие 
идейно-художественные ухтнжеипя советской литературы, отметит ле
нинское столетне новыми высокохудожественными и высонондейиымм 
произведениями. достойными Лениинаны

Создавая имена тельную ху доже* гвенную биотрафню Ленина. маю 
дая алтайская лнтерагура вместе с братскими литературами нашей сгра 
ны запечатлеет на многие столетия величавый обрат народного вождч 
Звонкие и радостные пен ни яркие и образные 1ен*мды и поэмы донеедг 
до наших потомков эпоху Ленина. »поху торжества идей коммунизма

И лишь ему дано 
Пройти сквозь годы.
Лишь только он 
Для времени нетленен!
В стихах н брон и*.
И в сердцах народа 
Живет и будет жить 
Бесс мергный Ленин '*

Октябрь и пашен песне. ГориоЛлтаи.к. liHiT, ;гр 94. 
Та* же, стр. 10,
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и -токов

НАЧАЛО ОСУЩ1 СТВЛ1 ИМЯ JI I  н и н с к о ю  
КООПЕРАТИВНОГО ПЛАНА В ГОРНОМ АЛТА1

Одной т  важнейших сост явных частей леи и некого плана построении 
сои налит а в нашей стране является коллектнвтаиня сельского ко-
|Ц^ТИМ■

PltBM iH  идеи К Маркса и Ф Энгели'л. В И Ленин научно дока 
•ал, что единственным путем постепенного вовлечения широких масс 
крестьянства п социалистическое строительство является кооперации, 
которая и условиях диктатуры пролетариата обеспечивает наиболее леч 
кий. доступный и выгодный для крестьянства путь к социалистическим
формам хозяйства

В И Ленин подчеркивал, что « положение кооперативов в корт 
принпипнельно меняется со времени завоевания государственной нла» тн 
пролетариатом, с момента приступа пролетарской государственной 
власти к «встематиче ->м> созданию соцналн гнческнх порядков Гут 
количество переходит в качество. Кооператив, как маленький островок 
в капиталистическом обществе, есть лавочка Кооператив, если он охва
тывает все общество, в котором социализирована »емля и национализи
рованы фабрики 4« заводы, есть социализм».'

Первый опыт социалистического преобразования сельского хозяй 
ства был обобщит в Программе партии, разработанной В И Лениным и 
-финятой V II!  съездом РКП (б) в марте 191У г В Программе, рассчитан
ной на построение социализма, подчеркивалось, что Советская власть, 
осуществив полную отмени частной собственности на темлю, стала пе
реходить к Проведению в жизнь ряда мер направленных на организа
цию крупного социалистического земледелия. Важнейшими из них яви 
лись устройство советских хозяйств, всемерная поддержка товариществ 
но общественной обработке темлн, организация государственного iaic 
на всех пустующих земель, госу дл$>ствекн а я мобилизация сил для энер
гичных мер по повышению сельскохозяйственной культуры, поддержка 
сельскохозяйственных коммун

Процесс социалистического преобразования сельского хозяйства в 
национальных республиках и областях имел некоторые особенности, 
обусловленные конкретно-историческим и условиями различных районов 
Исходя кз этого, местные партийные организации, наряду с проведением 
общих политических установок на победу социализма, вырабатывали 
специфические приемы руководства социалистическим строительством 
Социалистическое преобразование сельского хозяйства Горного Алтая, 
ках и во всей стране, осуществлялось на основе ленинского кооператив
ного плана и имело решающее значение в переходе алтайского народа 
к социализму, минуя капиталистическую стадию развития.

В предлагаемой статье делается попытка осветить некоторые сторо 
ны деятельности Горно-Алтайской областной партийной организации по 
подготовке широких масс крестьянства к массовой коллективизации

1 В. И. Ленин Паш. собр. соч., т, 36, стр. 161.
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В результате гражданской войны и разгула бандитизма седьмом 
хозяйству области и особенно его главной отрасли животноводству 
был нанесен огромнейший ущерб Поголовье крупного рогатою скот* 
н 1922 г. по сравнению с I91G г сократилось на 49 ч. лошадей на 
48,9%, посевные площади — на 294* Характеризуя тяжелое положение 
алтайцев, уполномоченный Наркомнаиа при Снбревкоме сообщал 
что «... бандитами, оперирующими в Алтайских горах, рачрушены и\ 
хозяйства, уведем скот и отнято охотничье оружие» 5 В зто тяжелое вр*. 
мя Коммунистическая партия и Советское правительство оказали огром 
Шую помощь грудящимся-алтайцам 11 феврале 1921 г Советское госу 
ларство приняло на полное снабжение в течение 5 месяцев 30 тыс гол. 
дающих алтайцев.* Трудящиеся-алтайцы получили значительные льп 
ты по сельокохотяйст иному налогу, а млг.юмошные полностью освобож 
дались от налога.

Конкретная программ а экономического н культурного возрождение 
народностей Сибири содержались в решениях X съезда РКП (б) по на 
цноиалыюму вопросу В принятой съездом резолюции выдвигалась в ка 
честве важнейшей практической задачи ликвидация фактического не 
равенства в прошлом угнетенных народов национальных окраин, развн 
тие и укрепление советской государственности с улетом национальны' 
особенностей них народов, создание слогов чоирсмеиной промышленно
сти, формирование кадров рабочего класса и народной интеллигенции и 
коренного населения, налаживание хозяйственного сотрудничества меж 
лу трудящимися отсталых и передовых народов Успешное решение 
згой »а дачи было возможно лишь на основе жостороннсй активной по 
мощи со стороны пролетариата наиболее развитых советских наций 
прежде всего русской нации.

В соответствии с ленинской национальной политикой и решениями 
X съезда РКП  (б), I июня 1922 i Президиум ВЦНК и «дал декрет о* 
образовании 1'орно-Алтайской автономной области

С образованном области трудящиеся массы Горного Ал'ая впервые 
за свою многовекову ю историю получили свею государственность, перед 
ними открылись широчайшие возможности для ликвидации «кономнче 
ской и культурной отсталости, унаследованной от прошлого

1 мая 1923 г. в день Международного праздника трудящихся в 
с. Улале (ныне г Горно-Алтайск) начал работу первый съезд Советов 
Горного Алтая. Он избрал Областной Исполнительный Комитет, первая 
сессия которого утвердила председателем облисполкома Иванова 
Меджнт И. Ф

В принятой резолюции делегаты съезда выразили искреннюю 6ла• 
годариость Коммунистической партии (большевиков), практически осу
ществлявшей право народов на самоопределение, н заверили Советское 
правительство в том. что будут последовательно проводить в жизнь всс 
.мероприятия по укреплению Советской власти

В обращении областного съезда Советов к трудовому народу 
Горного Алтая говорилось «Первый областной съезд Сонетов ойротских 
народов своим постановлением положил конец национальной вражде, 
посеянной врагами трудового народа, и объявил, что отныне Ойротская 
автономная область не увидит не только плодов национальной розни,

- Государственный архив Горно-Алтайской автономной овл А 33 on I а 909 
л. .W. (ГАГААО ).

1 История Сибири, т 4, Л. 1968 г., стр 297
4 История Сибири, т. 4. Л  1968 г.. стр 297
5 С и юн я 1922 г. область называлась Ойротской. Но в салу того, что это иакысно

панне не было исторически правильным и противоречило самоназванию алтайцев, t
7 яьиаря 194Й г. область стала называться Горно-Алтайской.
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но корни ее должны быть уничтожены без остатка*. Съезд Советов 
ирншвал трудомн население Ойротин «сплотиться вокру! рабоче- 
крестьянской власти и ее руководительницы РКЩ б) для укрепления 
коптин трудящихся, ^звосваиных Октябрьской революцией»."

Первая областная партийная конференция, состоявшаяся 25 февра
ля 1923 г. выдвинула конкретен» программу по восстановлению жи
вотноводства и поднятию сто продуктивности. кооперированию сель- 
смого хозяйства, налаживанию советского государственного аппарата, 
ликвидации неграмотности, развертыванию культурной работы на 
мечтах. вовлечению в активную работу широких масс трудящихся ал 
тайцев

Важная роль в восстановлении сельского хозяйства и подготовке 
условий для оплошной коллективизации прииа длежала кооперации. 
Крестьянские массы на основе добровольности, при всесторонней помо
щи со стороны Советского государства вовлекались первоначально в 
..оош-ративные объединения потребления и сбыта, а затем в произвол- 
стенные Простейшие вюы кооперации вносили н хозяйственную 
деятельность крестьянина первые элементы коллективизма, мсоиомиче- 
екн связывали сто личные материальные интересы с интересами других 
крестьян, с интересами всего общества,

U условиях отсталой окраины, какой являлся Горный Алтай, коопе
рация играла болте значительную роль, чем и развитых районах страны. 
Она способствовала не только выработке коллективных навыков веде
ния хозяйства, но и развитию классоврго сознании национального кресть
янства, создавала благоприятные условия для борьбы с патриархально 
юдовыми пережитками, являвшим ж я серьезным тормозом на пути 
социалистического поре ус три (к тва национального урочища.

Первые кооперативные объединения в Горнам Алтае были созданы 
после разгрома колчаковщины По, не успев организационно и матери 
алыю окрепнуть, они Почти же прекратили свое существование в рс 
зулыате разгула бандитизма в 1921 -1922 п Во второй половине
1922 г. начала развертываться в Горном Алтае потребительская коопе
рации. Однако по различным причинам ола не в состоянии была сралу 
охватить Все население и удовлетворить его потребительские нужды 
Значительная часть деревень и урочищ совершенно не обслуживалась 
Алтгубсоюэом.7 В декабре 1923 г. был организационно оформлен Горно- 
Алтайский областной союз кооперативов, объединивший потребитель
ские. кредитные, сельскохозяйственные и промысловые первичные 
кооперативы.

Первые результаты деятельности потребкооперации рассмотрела
III областная партийная конференции, состоявшаяся в декабре 1924 г. 
Количество потребительских обществ увеличилось с 25 в 1923 г. до 40 
ь 1924 г В течение 1923 г. было кооперировано 14 * хозяйств, в 1924 г.— 
39\, увеличился паевой капитал потребительской кооперации.* Конфе
ренция также вскрыла недостатки в работе потребкооперации и пред
ложила партийным органи ициям усилить внимание к кооперативному 
строительству.

Дальнейшее усиление хозяйственно-организаторской и культурной 
работы потребительской кооперации осуществлялось на основе -решений
XIV партийной конференции РКП (б) «О потребительской кооперации*. 
Облзстные партийные н Советские органы последовательно добивались 
укрепления существу ющей кооперативной сети, улучшения ее работы, 
более активного вовлечения в кооперацию алтайского населения.

* Борьба грудящихся Горного Алтая за установление Советской власти. Горио-Ал- т»й<к 1957 г . стр. 269
7 ГАГААО. ф. 5. on. 1, д. 365. л 140.
» Партийный архив Горно-Алтайского обкома КПСС (ПАГАО). ф. 1, д. 373, л. 09.
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Трудящиеся-крестьяне, объединившись и потребительские обществ, 
получили возможность приобретать промышленные товары по тверды' 
государственным ценам и тем самым улучшить свое материальное лол< 
жение. Например, в потребительском обществе «Смычка» с. У л алы з 
периоде I октября 19?5 > но I июня 1920-г цены на товары были инж 
в среднем на 8%, чем у частного торговца.’ Потреб нтельска я коопераци 
уверенно вытесняла с рынка частника, В 192<> -1927 п удельный вс 
частника в торговом обороте области составил лишь 11.0 ‘

Реальная выгодность кооперативной торговли служила ос ново, 
быстрого вовлечении в потребител ыдк и е общества в то трудового нас» 
леннн области как русского, так и алтайского В 1920 году потребителг 
ской кооперацией было охвачено 40.9%, в 1928 г. уже 90\ хоэяйст 
области. Кооперативы в торговом обороте все больше привлекал 
средств самого населения Средний размер пая в 1925 г составил 2 ру< 
06 коп., в 192М I 7 руб. 33 к<т 11 Хотя потре<»кооперац.ия не ока.сы 
вала непосредственного восдейстиия на производственную деятельное! 
крестьянина, она создавала первые предпосылки хтя более глубокое 
кооперирования деревни, готовила почву для распития производствен 
ной сельскохозяйственной кооперации

В подготовке поворота широких масс крестьянства к массовой коя 
лективнзацнн особая роль принадлежала ееликохекяйственной коопе 
рации Перед ней ставилась задача продолжая коопсриривахне сферы 
обращения, основную тяжесть работы перенести на объединение крестьян 
и сфере сельскохозяйственного производства Развернутая программ, 
деятельности кооперативных организаций была намечена X III съездом 
РКП (б), принявшим постановл* ни- «О кооперации> В нем подчеркни» 
ЛОСЬ, что «кооперации должна организовать крестьянина и как произ
водителя, и с «той точки уремия развитие сельскохозяйственной кодера 
цнн имеет колоссальное значение».1* Съезд высказался против обьедн 
иення потребительской н хозяйственной коопераций До 1924 г. преобла 
дали универсальные кооперативы, которые обслуживали пайщиков »< 
всех отношениях. По мерс того как восстанавливалж'ь производитель 
иые силы сел некого хозяйства и }мкла его товарность. стали возникап 
пронзводственно-сбыговые кооперативы, которые уделяли основное 
внимание обслуживанию той или инок ведущей отрасли хозяйства сио 
г*х членов. Зто вызвало необходимо. ть организации «.пениальных союзов 
и кооперативных центров Учтя «тот положительный факт. X III съезд 
РКП (б) потребовал от коммунистов обратить особое внимание на разни 
тне уже складывающихся 1фоизп<>дсгвонно<бытоных форм, орган» ta 
цию артельных, коллективных форм ведения сельского хозяйства Де 
ительность кооперации должна быть направлена на восстановлен и < 
производительных сил сельского хозяйства, на высвобождение бедняцко 
середняцких масс крестьянства от куллцко-банекой каб мы

В нюне 1924 I в Горном \лтас <̂»« им-тч v» селико\>•- 1Йственна: 
кредитная кооперация в виде кредитных товариществе ссудными и снаб 
женческо-заготсвителиными посредническими операциями за счет при 
влеченных государственных средств. Первый областной съезд у пол ном о 
ченных сельскохозяйственных объединений в своем решении подчерки 
вал. что «лишь сельскохозяйственная кооперация сможет вывести сель- 
скос хозяйство области из того тупика, в котором оно находится до на 
стоящего времени».11 Съезд призвал широкие массы крестьянства и вссх

* «Ойротский край», орган обкома и облисполкома. 28 июля 1926 г 
|1> Вопросы хозяйстпечного строительства Улала, 1928, стр 18
11 Там же. стр. 32. 35.
13 КПСС в резолюциях и решениях съездов и конференций, и пленумов ЦК, ч I, 

изд. 7. стр 845.
‘J ГАГЛАО. ф. 42. on. I, д. 444, д. 23.
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ч.ll-нов сельскохозяйственных объединении прниять самое активное 
% частно и налаживании работы сельскохозяйственной кооперации На 
сьгаде был принят Устав сельскохозяйственной кооперации.

Областная партийная организация. опираясь на огромную помощь 
Центрального Комитета и Сибирского крайкома ВКП (б ), Советского 
гчхчдарства. последовательно проводила курс на организацию коллек
тивных форм ведения хозяйства IV пленум обкома партии в апреле 
1926 г. принял решение, обязывающее партийные организации всю 
организационно массовую работу направить на кооперирование бедняц- 
ко-середницких хозяек гт> Постоянное внимание областных партийных 
н советских органом кооперативному строительству обеспечило значи
тельный рост сельскохозяйственной кооперации. В апреле 1925 г. в 8 кре
дитных и 23 сельскохозяйственных кооперативах было охвачено 21 .о >• 
крестьянских хозяйств области, а в июле 1927 г. в 103 простейших про 
изводствеииых объединениях находилось — 36.1" 14 хозяйств, из них
1 -9 . 1  % — бедняцких, 30.44 середняцких и 0.5' зажиточных.'

У с клеимое развитие сельскохозяйственной кооперации в Горном 
Алтае было тесно святано с общим подъемом сельского хозяйства и про
мышленности в стране и в Сибири Крестьинсксч- хозяйство больше 
стало применять сельскохозяйственных машин Количество ус опершей 
стиованвых сельскохозяйственных машин из года в год росло, прадедов
ские аядазын и абыл (простейшие »емлсдельчоокне орудия алтайцев) 
уступали место новой технике В 1925 г. в область было ввезено сель
скохозяйственных машин н инвентаря на сумму 57249 руб . и 192G г.- 
на 85 тыс р>'6.“

Через сельскохозяйственную кредитную кооперацию ia К месяцев
1925 1926 гг. населению области было продано 3 трактора фордзон, Ь 
дисковых сеялок, два культиватора, 0 сложных молотилок, 16 жаток.'7 
Предоставление различных льгот членам сельскохозяйственных коопе
ративов в приобретении сельскохозяйственных машин и инвентаря на 
практике убеждало крестьян в преимуществах коллективного сбыта, 
снабжения и производства

Созданию условий производственного кооперирован ни способа но 
вали кооперативы сельскохозяйственного кредита. Областные партийные 
и советские органы повседневно занимались вопросом кредитования, 
обеспечивая правильное распределение льготных кредитов по классово
му признаку. Но в некоторых аймаках допускались извращении п кре 
днтной политике Но Шебалииокому кредитному товариществу, напри 
мер, удельный все бедняцких хозяйств составил всего лишь 33,25%. 
В Онгудайскзм кредитном товариществе не по назначению израсходо
вали 30 ссуды '* В то же время кредитным товариществам и артелям 
здесь не уделялось должного внимания, что снижало значение кредита, 
как важнейшее средства подьсма сельскохозяйственного производства.

Несмотря на отдельные недостатки, кредит оказывал благотворное 
влияние на восстановление н укрепление бедняцко-середняцких хо
зяйств. За 1926— 1928 гг. на развитие сельского хозяйства и промыслов 
было отпущено средств в пределах 882 тыс. руб. кредита.'9 В результате 
количество хозяйств в кредитных товариществах значительно возросло. 
В 1925 г. кредитными кооперативами было охвачено 27,74% хозяйств 
области, в 1927 г. — 73 Успешно развертывалась деятельность крс-

“  ГАГААО, ф. I. on I. д 732, л. 23 
«Ойротский край». 2 июля 1927 г  

“  ГАГААО, ф. 33, on 1, д. 140, я. 101.
|т «Ойротх'кнн край», 3 июля 192<* г.

Вопросы хозяйственного строительства, стр. 30. 
•» ГА ГА АО , ф 33, on. 1. л 79. л 33
*  Там же, ф. 42. оо. 1, д. 12Ы, а. 62.
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литкой кооперации среди алтайского населения. Из приведенного выш 
числа ко<*пвриро»аниых .хозяйств 12.1 составляли алтайские11

Сольскохозяйствепшая кредитная кооперация вела *начипльн> 
работу по организации заготовок и сбыта сельскохозяйственных проду» 
тог». За М месяцев 1925 1920 гг кредитными товариществ*ми облает 
было заготовлено 20 ты1 . пулов ореха, около 700 голой скота, 3 тыс п 
дои зерна.21 Сельскохозяйственная кооперация вызвала в свою очерет 
к жизни ряд других обьединеиий, которые обслуживали крестьянски 
хо яйсгаа по совместному использованию машин, скота, земли, по сбыт 
f роду к гон животноводства и промысла

широкое распространение в Горном Алтае получила молочна 
кооперация Ко времени образования автономной области работало ti 
ro 16 маслосырзаиодов, находившихся в в-денни областной погребке 
операции Это были мелкие сезонные предприятия, обору дованные pys 
ными сепараторами, нроншоднтсльностью 200 300 литров в час, дере 
винными чанами емкостью до одной тонны дли пронэводствл сыров 
самодельными маслобойками рабочей емкостью до 50 литров

В течение 1923 1924 и был осуществлен ряд мероприятий и 
организационному и хозяйств* иному укреплению молочной кооперации 
И марте 1925 г. была организована секция молочной кооперации npi 
облпотребсоюзе, которая непосредственно руководила организацией мод 
артелей К октябрю 1925 i и 26 вновь созданных молочных артелях 
объединилось 3500 крестьянских хозяйств ”  Во (росшая деятельное! t 
молкооперацин усиливала интерес алтайского населения к развитию мо 
лочного животноводства н повышению его доходности, а это. в с ВО* 
очередь, требовало увеличении маслодельных и сыроваренных iaводо< 
н приемных пунктов В 1926 1927 гг при активной помощи Сибмолсою 
за в области было построен!») 11 маслосырзаводов н несколько десятко* 

.приемных пунктов.*4 С развитием и укреплением сети молкооператкво» 
п ноябре 1927 i секция молочной кооперации при облпотрсбсою. 
преобразуется и обл к тон союз молочной кооперации, обмаинивший . 
мислосырзапода н 79 пунктов переработки молока В районе их действия 
было кооперировано 70.5 русских и 65 алтайских хозяйств *

Облмолсоюз занимался не только сбытом молока и молочной про 
дукцни, но и снабжением молартелей необходимым инвентарем, улуч 
щепными кормами и осущ<ч-талял мероприятия агрокультурного харак 
тора, направленные на польем товарности крестьянских хозяйств 
В молочной кооперации объединялись, главным образом, бедняцкие i 
середняцкие слон кречмьнмского и .« .тения На I октября 1926 г в состаг 
молочных артелей входило: бсско]ншиых \»>аяйотп — 6.7%, однокоро* 
ных — 17,3%, двух коронных 29 , трехкоронных 28" . четырехкорон 
пых 18Л>, пятнкоровиых и Оо.тг» I I . . таким образом, хозяйства д> 
трех коров включительно составляли о,ч ■

Успеишо функционировали первые млючньк артеми. организован 
ные в национальных урочищах. Чепошская сырартель, например, по всем 
показателям была признана лучшей в области В с. Ингуреке по иннцна 
тиве членов молочной артели были сделаны котлованы под ледник и 
подвал, заготовлен лесоматериал.

Облмолсоюз всячески содействовал развитию маточного животно 
г.одства и улучшению качества выработки маточных продуктов. С этот 
целью н 1927 г. было проведено два показательных кормления, три кои

Там же. ф I. on. I, д 732. л 23
- «Ойротский край». 3 июля 1926 г. 
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курса Hi чистоту молока и качл-гво масла, распределено среди членов 
мотелей 165 *кземпляров специальной литературы, пост а но на курсы 
маслосыроделов И человек ”  Проводимые мероприятия содействовали 
\к?н<ллеиию и росту молочной кооперации. К 1 октября 1428 г. было 
кооперировано 5938 хозяйств, я том числе около одной трети хозяйств
алтайского населения ”

Немалую роль в ^установлении сельского хозяйства и вовлечении 
бедняцко-сёредняцких масс «рестьянсгва в кооперацию сыграли коми
теты крестьянской взаимопомощи (крест комы) Начала н\ • i*i ' и и < м 
•ии ил сел* положил подписанный В II Лениным декрет СНК РСФСР 

от М мая 1921 г «Об улучшении постановки дела социального обеспс 
кения рабочих, крестьян и сонейств красноармейцев».*® в котором искры 
ты основные соттальио-экпном'ичгские причины. вызвавшие к жизни 
массовую крестьянскую организацию взаимопомощи Первые ком ну  ты 
крестьянской взаимопомощи были созданы в Горном Алтае в 1922 г. 
Они организовались в селах и урочищах, их объединения имелись в ай
маках и облает Первоначально кресткомы оказывали помощь мало- 
мощным крестьянским хочяйствам и являлись по преимуществу органи
зациями соцмалыюпк обеспечения Их роль в кооперировании определил 
X III съезд РКП (б ) (май 1924 г.). подчеркнувший, что комитеты обще 
г тле иной взаимопомощи * на базе их нынешней собссной работы 
собирая маломощных как основное ядро, вместе с тем включая в св tfi 
го» та в и среднее крестьянство, могут и должны стать организацией, по
могающей кооперированию кролики о большинства дерешш и развитию 
работы по распространению коллективов»

25 сентября 1924 г. BUM К н СНК РСФСР утвердили ikh-oc положе
ние о кресткомах. в котором подтверждалась необходимость привлече- 
ни*, к делу взаимопомощи не только отдельных групп населения, но и 
широких масс мрестьянсгва Кросгкомы poopi аннзовались в крестьян» 
окне комитеты общества взаимопомощи (КОВ), основной задачей и 
главным содержанием деятельности которых была организация хозяй
ственной помощи и всемерное кооперирование крестьян.

В начале декабря 19?4 г. состоялся III съезд крестьянских обществ 
взаимопомощи Горно-Алтай. чой автономной области, рассмотревший 
отчет о деятельности облкресткома в течение года С декабря 1923 г. 
кресткомы проделали значительную работу по машите прав маломощ
ных хозяйств и представлению им установленных законом льгот. Было 
достигнуто соглашение с облземуправлоннем о бесплатном оттоке леса, 
выдаче семенной ссуды, отводе земельных участков Через сельхозкрс- 

для обслуживания маломощных хозяйств кресткомы приобрели
3 сенокосилки и одну жатку Остро нуждающиеся крестьянские хозяй
ства получили возврал(ых и безвозвратных денежных ссуд на общ\ю 
су'мму 9 183 руб. Большую часть безвозвратных кредитов получили V л л - 
ганский и Кош-Агачские кресткомы Кроме того, была оказана трудовая 
помощь бедноте на сумму 3744 руб.11 Съезд подчеркнул, что комитеты 
общественной взаимопомощи должны всячески содействовать развитию 
кооперации я укреплению влияния бедноты, помогать маломощным 
крестьянским хозяйствам в получении кредита для поднятия своего 
хозяйства, избавить беднопу от эксплуатации со стороны кулаико 
байских элементов

В 1925—1927 гг кулачество пыталось активизировать подрывную 
деятельность против мероприятий, проводимых партийными и совет-

г  Там же ф I. on. I, д 939. л. 31. 
r’ Вопроси хозяйственного строительств. стр 33 
”  JKvpna.i «Вопросы истории КПСС». S i 12. 1%#, стр. 72.
*  КПСС в резолюциях ... я II, 1954. стр 48 
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сними органами по ограничению его *кономич<> кого ра звнтня н влняни 
на остальные слои крестьянства. В некоторых случаях кулацко-байск 
верхушке удавалось подчинить своему влиянию часть бедняцко-cepi 
и яцкого населения и сорвать организацию кресткочов В селах Ве;> 
Уймон и Бузалаево Vймонского аймака часть бедности и середняк- 
голосовала протнн создания кресткомов 11

Для улучшении работы крестном он. укрепления их руководст» 
были проведены перевыборы, которые сопровождались большой разъи 
нительной работой Все зто пи хватило к февралю 1925 г шачнтельн 
усилить руководящие органы кр< гком<м< В 10 аймзчных и 103 сел 
ских комитетах общественной взаимопомощи было шбрано бедняков 
535 чел. середняков 171 чел. н« них коммунистов 85. комсомол 
иев — 33."

Под руководством партийных и советских органов кросткомы («и 
мались органи (алией взаимопомощи. ведали распределением rocs да 
стпеиных и общественны* средств, которые отлгуск злись на социалми 
обеспечение, активно участвовали и креплении всех видов коопераш»< 
Для оказания материальной помощи бедноте кре ткомы учреждал 
специальные фонды, создаваемые путем самообложения, отчислений о 
прибылей арендованных и собсттчншх предприятий, доходов с обш1 
«твенной запашки К тскабрю 192Я г к чч гкомы Горного Алтая имел 
•17 предприятий,’* 1154 га пашни, 114 сложных ч'-лытсохозяй* геенны 
машин.**

Заметные сдвиги в производственной деятельности кресткомов par 
внвали пронзиждительные силы, увеличивали фонды, необходимые для 
оказания помощи бедноте, помотали ограничению зжсплуататорски* 
тенденций кулацко-бяйской верхушки.

К реет коми проводили широкую чассово-разт.ясннтельт'ю работ 
среди крестьянства, оказывали материальную помощь при вступлении s 
кооперацию За I926- !927 гг. за счет средств креегхочов было коопе 
рнровано &4 маломощных крестьянских хоаяйств '*

Большое содействие они оказывали в Организации производствен 
ных 'кооперативов простейших видов по коллективному исполыоваии»' 
сельскохозяйственного инвентаря и машин рабочего скота, в органнза 
Инн различного рода трудовых сезонных артелей — по заготовке н спла 
ву леса, выгонке дегтя, перевозке гру»ов При активном (участии крест 
комов в 1927— 1928 гг. в области было организовано 47 подобного роиа 
артелей и коллективов

Вошекая крестьянские массы в кооперативы простейших видов 
областные партийные и советские органы одновременно решали ряд 
сложных и важных задач, связанных с переводом кочевого и полукоче* 
вого населения на оседлость

Наличие кочевого и полукочевого хозяйства у значительной части 
алтайского населения создавало дополнительные трудности на пути 
социалистического преобразования сельского хозяйства Горного Алтая 
Без перевода кочевого и полукочевого населения на оседлость невозмож
но было в короткие сроки успешно осуществит!, коллективизацию, прео
долеть хозяйственную и культурную отсталость алтайского населения, 
приобщить его к социалистическому строительству. Поэтому перевод на 
оседлость я мял к л одной из важнейших хозяйственно-политических a

м ПАГЛО, ф. I. on I, д. 669. я 30. 31. 
“  ГАГААО, ф )Ч. оп 2. д 21. л Л»
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дач социалистического переустройств сельского хозяйства в Горном

*В лпгкчо 1926 г. пленум областного комитета партии. проамалнзи 
dobbb 1ЮНЧКИЫ маломощности хозяйств кочевииков-бедиякоо. пришел к 
; ,3 5 к  О необходимости перевода кочевых и пол речевых хозяйств на 
ечч глоегь Он постановил *Со*дать специальный фон г для кредитова
ния хоаяйс тв кочевников, содействуя их оседлости» Этот вывод был еде- 
1 аи пленумом на основе гл\6око«ч> изучения настроений масс Пронзве 
генный о,трос в 1926 г в Кош Лгачском и Улага иском аймаках дал 
следующий результат hi -53 опрошенных хозяйств за переход на осед
лость аыосалалкь -  96, против -  81. и 76 не определили своего отно
шения к данному вопросу.J‘

Перехог на оседлость был связан с крутой ломкой >клада жизни 
алтайского урочиша. Г и- пережитки родовых тношеннй были настолько 
Г1<1 ьны что немало бедняков и середняков находилось под влнянтм 
баев и 'шаманов. Вот почему потребовала! i, большая массово-разъяснн- 
тельная работа, которою и проводили партийные и советсше органы 
В урочищах и других пунктах оседания проводились собрания бедноты. 
жрмшин и общие собрания трудящихся, на которых обсуждались вопро
сы кооперативного строительства, переустройства хозяйств кочевников 
На общем собрании граждан урочмша Бешпелынр Шебалине кого анма 
ка. иапрнмор. быта принята следующая резолюция: «Наша темнота и 
неграмотность, а главная причина — наша оа збросаниость... тормози! 
нашу работу по сельском,- хозяйству, нет возможности нашим детям 
\читы"я грамоте, а поэтому необходимо с нынешнего года начать строить 
общую поскотину и выезжать всем в центр урочища Бсшпельтнр к 
селыэсомд' Со*ег> и переходить на оссд/ккть .*,,J

В соответстеинс решением V областного съезда Советов, населению, 
переходящему на оседлость, предоставлялся льготный кредит на приоб
ретение скота. инвентаря, седин, бесплатно отпускался лесоматериал 
для вооведения жилых и надворных построек На эти цели в I — >•
1926 гг государством было отпущено кочевому населению области 
кредит в размере 62035 руб С помощью полученного кредита, например, 
л< урочище К а ярлык .35 хозяйств кочевников построили избы.4

Первый опыт оссдання кочеьото населения показал, чю пергход 
населения на оседлый образ жизни во многом 'зависит от правильного 
разрешения земельного вопроса Необходимо было ликвидировать н. 
следие царской катотпагорской политики. Исключительно важно было 
устранять путаницу, неорганизованность, неустойчивость, покончить 
феодально-родовым и пережитками и эксплуататорской тенденцией кулан 
ко-байской верхушки в землепользовании

В постановлении V областного съезда Советов подчеркивалось 
«Чрезвычайная запутанность земельных отношений, создавшаяся в ре
зультате политики дореволюционного периода, является причиной еше 
неизжитой национальной роэни, служит ооиовным препятствием к даль 
нейшемх развитию сельского хозяйства области. Поэтому быстрейшее и 
полное проведение землеустройства является первоочередной задачей, 
без разрешения которой немыслима работа по дальнейшему укреплению 
и развитию сельского хозяйства*.41

В начальный период землеустройство в основном сводилось к реги
страции прав крестьянских обществ нз землепользование н проведению 
других мер, отражавших государственное регулирование земельных

*  ПАГАО. op I. ол |. д. 630. л л 2, 3
*  «Ойротский край», 16 «ая 1̂ 25 г
*  ПАГАО. ф. I. on. I. д. 785. я 8
41 Постановление V  областного съезда Советов Ойроткой автономной области. 
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отношений При «том манное внимание нантвлялось на землеустрон 
ство алтайских урочиш и смешанных селений Например, в 1925 192ь гг 
было землеу» трое*ио (И алтайских ур »чища. 10 смешанных и 17 русски 
селений.4- Всего межселемным землеустройством к 1927 г. было «хвачено 
233 земельных обикч-тва, и л и  75" зем ель трудоного пользования.*' Меж 
селенное игм.илчтройство «ачетно д к;*•- лляло хозяй* т»а маломоныи ■ 
'крестьян. В с Ябогане бедняки до землеустройства заготовляли 20 М  
копен сена, после землеустройства 60— 100 колен **

Проводимые аграрные преобразования содействовали планомерно 
мv переходу на оседлость. Л переход на оседлость являлся важнейшим 
vx ловием социалистического преобразования сельского хозяйства в коче 
ных и полукочевых районах Горного Алтая Следовательно, коллектив» 
ация и переход на оседлость по единый и всеохватывающий процесс 

Решение задач социалистического строительства требовало даль 
нейшего укрепления и оживления работы местных Сонетов, еще боле, 
широкого вовлечения в их деятельность бедияико середняцких мае. 
Необходимо было укрепить оргаии апни бсш< ы и б.ирзч<чтв.ч, усилит* 
нх позиции в Советах и кооперативах сплотить бедняшшчередняцкиЙ 
актив, изолировать классово чуждые элементы

Веч* 9ГН вопросы были обсуждены ноябрьским (1926 г ) пленумом 
областного комитета партии наметившим мероприятия по развертыва 
нню работы во время перевыборов сслысклх Советов

Ход подготовки к перевыборам селwkhx Советов неоднократно об
суждался на пленумах и jaceawtax бюро а й м х о м о в  партии, расшнрн- 
ных с о б р а н и ях  деревенских избирательных комиссий Проводились 
собрания бедноты по селам и урочищам, на которых обехждал.кь во
просы шаутренлей н международной жизни, заслушивались отчеты сель- 
ci ветов. кооператнвов, кресткомов, выдвигались кандидатуры в новый 
с ос та® Советов

Обком партии командировал 30 ответственных работников, которые 
оказали значительную помощь партийным организациям в проведении 
перевыборов в Советы и развертывании кооперативного строительства 
В Уймонском а й м а к е  инструкторской группой обком! партии при уча
стии местного актива было кооперировано 118 бедняцких хозяйств 1 
Количество проводимых собраний бедноты в jt o t  период резко увеличи
лось. Впервые широко использовались .для повышения чтнвности бед
ноты иригласительные билеты В области было проведено в период пред
выборной кампании 1926 -1927 гг 439 собраний бедноты, на которых 
присутствовало 20.7% середняков-актниистов **

Усиление массово-полнтнчоской работы в деревнях и урочищах епо 
собствовало повышению активности избирателей Я в к а  на выборы вез 
росла с 54.5% в 1925 1926 гг до 61.95" в 1926 1927 гг. тогда как по 
Сибири в 1927 п . процент участия избирателей в перевыборах составил 
50,6 V

В результате перевыборов улучшился социальный состав сельских 
С. .ветов. Удельный вес батраков и других селк чохо.яйсгвенных рабо
чих п сельских Советах увеличился с 0.5' в 1925—1926 гг до 5.2 в 
1926— 1927 гг. ” . Возросла партийная прослойка во вновь избранных 
Советах Вместо 94 членов ВКП (б ) в прошлом составе, в новый состав 
Советов было избрано 275 членов партии, что составляло около полови*

4! В. \ Демидов Переход алтамисв на оседлость Барнаул. 1968, стр. 38.
«  ГАГААО, ф 42. on. I, д 895. л II
41 Вопросы хозяйственного строительства, стр. 28.
45 П М  АО. ф I. оц 1. д. 732. л. 34.
46 Там же. л. 28
47 Там же, л. 38
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ни коммунистов сельских партячеек. Число комсомольцев-депугатов 
сельсоветов выросло с 14 до 137 человек

Пои сельски* Советах, комитетах общественной ваааманомощн, в 
кооперативах создавались группы бедноты, основной задачей которых 
чклялась .зашита интересов бедняцко-середняцких слоев деревни oi 
байс-ва и кулачества. На заседаниях групп бедноты предварительно 
•ч шалил. все важнейшие вопросы жизни юреваи и урочища. .т е м  они 
выносились на обс\жденне членов сельсовета, кресткома. правления ке 
кератина fUfl работа групп бедноты проходила под непосредственным 
оук«водпв<*м партийных ячее* Группы бедноты явились опорой сель- 
;-и „  партийных оргчиизаций в их деятельности по сплочению бедняцко- 
. медиянких сл<1еп вокруг партийных и советских оргаи-т

Перевыборы сельских Советов в Горном Алтае протекали в усло
виях о ж есто чен н о го  со п р о ти вл ен и я  к у л а и к о  байских элементов Чсполь- 
Л Я  свое экон ом и ческое  п р еи м ущ ество  и патриархально-родовые пере
житки. кулвцко-байская верхушка всячески пытала.с.,  ̂
поты или протащить туда своих ставленников На собраниях ьулаако 
байские защитники заявляли *Мы одинаковы общественники, на< не ie- 
.о делить на богатых и белных. мы все равны » или «Они. кулаки, дают 
бедному алтайцу хлеба и работу» *4 При обсуждении кандидатур в неко 
'>*рых се л м *» в г та *  имели место выступления кулацкой части деревни со

мальского аймака группа зажиточных 
нытвинулп список своих кандидатов в сельский Совет В Шебалшкком 
аймаке были случаи спаивания бедняков самогоном с тем. чтобы они 
прпто1 е<оиа л и из выбора га кандидатуры кулаков,- Но пробки враж 
1ебчы х моментов были своевременно пресечены

Всесторонняя помощь, оказанная Советским государством пвидскре
лнтования маломощных крестьянских хозяйств, освобождения от сель- 
скотозяйсгвежюго налога, организации машиносиабжеиия, 
зем леустро й ства  хтермтила хозяйственные позиции бедноты, облегчила 
борьбу с куладасо-байскими элементами и создавала м.-тбходимые ip . 
посылки для перехода к коллективным формам хозяйства.

Всемерно развивая простейшие производственные объединения, 
чатгоя и Советское государство постоянно подчеркивали, что простая 
кооперация -  это еще не социализм, это лишь не0̂ * “ “ А.* !* " 
перехода к социализму. Главная, основная форма кооперации, которая 
решает задачу социалистической переделки единоличного крестьянского 
хозяйства. -  пронлводствеиная кооперация «Если кр^тьяись * •  
шйство может развиваться дальше, — говорил В И. Лет ии. 
днмо прочно обеспечить и дальнейший переход, а дальнейший переход 
неминуемо состоит в том. чтобы наименее выгодное и наиболее отсталое 
мелкое обособленное крестьянское хозяйство, постепенно объединяя^ >, 
организовало общественное, крупное земледельческое хозяйство...»

Опираясь на ленинские указания о необходим ости  перевода к^'-ть- 
янских хозяйств в крупные коллективные хозяйства. XV съезд liK IIio ), 
состоявшийся в декабре 1927 г.. со всей остротой поставил задачу сопи 
алистнческого переустройства сельского хозяйства.

XV съезд указал что в настоящий псрие>д вопросы объединения и 
преобразования мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в круп
ные коллективы должны быть поставлены в качестве основной задачи 
па ,тин в деревне Он отметил, что коллективизация сельского хозяйства 
необходима в интересах технической перестройки деревни, повышения

u Т»м же. Я. 39
«  Г1АГАО. ф 1. on I. д ЮЗ. л 4
*• ГАГААО. ф 65. on. I. i  65. л 464 
“  В И Ленин Поли собр ton., т. 43. стр. 146
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благосостояния трудящихся масс крестьянства и преодоления капитал!' 
< гнчгскнх элементов Учитывая возросшую мощь соии ал не тического с<.к 
тора и укрепление командных высот Сойотского государства в народно' 
хозяйстве, сьмд  признал необходимым усилить хозяйственное наступлс 
ние на капиталистичесжне элементы города и деревни В резол юцн. 
съезда .указывалась, что Комчуш ктнч<х-кая партия, опираясь на бетко
Ту, >крел.1яя СОЮЗ С середняком. IЮЛЬ .̂  Лк Ь ЬС< н МОЩЬЮ ХОЗЯИ.ТВСНИЫ 
органов, должна ^развивать дальше наступление на кулачест ко н при 
нять ряд мер, ограничивающих развитие капитализма в деревне и в< 
душих крестьянское хозяйство но изправлеиню к социализму» 1 Выра 
ботаннаи XV съездом партии политика коллективизации сельского х< 
зяйства исходила из объективных эконом нчееми i <аконов ;<а тот .i 
«коневодства, выражала назревшие нотребнектн материальной жили, 
общества и коренные интересы рабочего клас. л и т?у ловит крс - и ■ 
ства.

Выполняя решения XV сычда. областная партийная органитаци 
развернула большую работу по тучекию  и п;>опаганл« решений < i»‘ ij.i 
Янввр I ИЙ 1 Щ И обк ' ieHtc
XV съезда партии и выразил большое у довлетворение по поводу того, чт 
съезд решил «уделить особое внимание вопросам подъема экономик, 
и юультуры отсталых национальных окраин и отсталых районов. не ход ■ 
И ' необходимости постепенной ликвидации их экономической и культу; 
ной отсталости, соответственно предусматривая более быстрый темп ра 
ВИТИЯ НЧ ЭКОНОМИКИ II культуры, ИСХОДЯ И) \ пи чь и нужд и потребности 
этих районов с нуждами и потребностями Соки а ' Пленум призвал с/' 
ластиую парторганизацию к изучению и претворению в «нзиь pnunitii 
съезда

Важную роль в осущесгвлении решений XV съезда партии о Горво 
Алтае сыгшл расширенный пленум обкома парши, состоявшийся в м.»;> 
те 1928 г. И и  ну м обсудил доклад о производственном кооперирована 
и колхозном строительстве в области и утвердил pa inepn, т\к> програм 
му практического осуществления коллективизации В резолюции плену 
ма сказано: «Незначительное количество в области простейших проит 
водствеииых обт>елиненнА и колхозов и их внутренняя неустроенное!! 
ставит перед парторганизацией задачу — решительно усилить темт 
колхоитого строительства как nyrevi укрепления и пополнения новым;- 
членами существующие объединения, так н организаци й новых про 
стейшнх и сложных колхозов, максимально чополмуя для зтого в пер 
вую очередь период подготовки и проведения весенних сельскохозяй 
ет венных работ*.

Пленум предложил «закончигь в течение апреля месяца первемог; 
существующих товариществ и артелей Оформит,. все здоровые обь 
единения соответствующими уставами и органн |»цн*ипю-прон v t b c h  
ними планами работ, доведя в мелких артелях н товариществах член 
ский состав до уставных норм (не менее 7 10 хоз-в) путем приема чле 
нов или слияния нескольких однородных объединении, находящихся i 
одном село, урочище»/'

С учетом специфики Горного Алтая пленум обкома определял фор 
мы и методы коллективизации сельского хозяйства Исходными форма 
ми производственного кооперирования могли стать сельскохозяйственный 
кооператив с животноводческим направлением, поселковые товарище 
ства, артельные объединения с целью постройки теплых дворов для 
содержания скота и заготовки кормов.

КПСС п резолюциях •. ч. II. стр 475 
а  КПСС в резолюциях и решениях , ч II, стр 463 
"  П АГАО . ф. 1, on. I. д. 856, л. 62 ^
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Руководствуясь решениями XV съезда и мартовского пленума 
(1028 г ) обкома партии, областная парторганизация развернула боль
шую работ-, no организационному укреплению существующих колхозов, 
ао переводу простейших объединений в более сложные и организаинон 
но-хозяйственном у укреплению их при помощи кредитов, первоочеред
ного снабжения гельекохозяйствеашым и машинами, семенами. Для ока- 
.••кия финансовой помощи бедноте при вступлении в производствен
ные объединения постановлением бюро ОК ВКП (б ) от 15 мая 1928 г. 
при отделении сельскохозяйственного банка создавался специальный 
Фонд производственного кооперирования, а при сельскохозяйственных 
кредитных товариществах аймачные фонды 5

В начале июля 1928 г состоялся первый областной съезд колхозни
ков, рассмотревший ряд вопросов колхозного строительства C w u  ао.т 

Лрил взятый XV съездом партии курс ип коллективизацию 
сел1ского хозяйства Вместе с тем в докладах н резолюциях съезда от 
v-ечалась слабость колхозного движения в области, заключавшаяся в 
малочниснности. экономической немощи и организационной неоформ
ленности колхозов, в недостаточной степени обобществления средств 
производства и Ц>УД*- В силу указанных причин некоторые колхозы 
быстро распадались, даж< не приступил к практической деятельности. 
В целях развертывания колхозного движения на заседании фракции 
коммунистов делегатов съезда было оформлено колхозбюро по руковод
ству колхозным строительством и области '*

После областного съезда колхозников усилилось внимание партийных 
и советских органов, а также всрй общественности к колхозному строи
тельству В 1926 1927 гг сельскохозяйственных машин и инвентаря 
выло ввезено в область на сумму 85 тыс руб , в 1928 г на 125 ты> руб 
Получены государственны» хиты ют» гственио 88675 руб и 215251 
руб. Развертывалась работа по поднятию продуктивности животновод 
тва как путем завода племенного скота (с -#гой целью в 1928 г было за 

ведено 110 голов племенных баранов) . так и путлм перехода к улучше
нию ухода за скотом и его содержания Первые теплые дворы были 
построены н коммунах «Красный Алтай» с. Бнрюле на 75 голов и 
«Свободный путь» Дебетского аймака на 30 голов/

Проводимые мероприятия содействовали быстрому росту всех ф.»рм 
простой кооперация и колхозов В начале октября 1927 г. в области 
действовало 8 колхозов и 76 простейших объединений, на ту же дату 
1928 г — колхозов 31. простейших объединений — 107 "

Ширилось производственное кооперирование в кочевых и полуко
чевых районах области К декабрю 1928 г было организовано 50 товари 
шесте и артелей, объединивших около 600 хозяйств алтайского населе
ния. Первый опыт колле*типизации кочевого населения показал, что 
при правильном осуществлении на практике ленинского кооперативно
го плана коллективные формы хорошо воспринимаются бывшими кочев 
никами В материалах обкома партии того времени отмечалось, что там, 
где партийное руководств») колхозным строи тел мятом осуществлялось 
на должном уровне, алтайские коллективные хозяйства были в организа
ционном и хозяйственном отношении устойчивее некоторых русских 
подобных же объединений ’’ По кбллективиэация алтайских хозяйств 
была сопряжена с большими трудностями ввиду низкой производитель
ности трчда кочевников, невозможности применения в ряде мест сель
скохозяйственных машин из-за сильно пересеченной местности, крайне

»  Там же. д 8М. я 331
•* ПАГАО ф I. on I. д 421, л 22
г  «Ой1»отский край». 7 ноября 1928 г.
“  ПАГАО . ф I д. 933. а 147
*  Вопросы хозяйственного строительства, стр. 38.
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го недостатка организаторов к всгработников, знающих алтайски! 
изык.®0

Определяя пути преодоления отсталости коренного населения, обкои 
партии и материалах к VI областной партийной конференции укав ива. 
что «коллективизация — главнейший путь раскрепощения алтайскш 
бедноты, ликu.uaции хозяйственной. общественной и культурной отсти 
л ост и национального урочшца»,®'

Подготовка условий массовой коллективизации лроходн/ia п обета 
пивке острой классовой борьбы Кулаки и бан в своей антнколхозно! 
агитацнн стремились использовать культурную о т  а л о т . населен»: 
родовые пережитки и недостаточную в ряде сел и урочищ политнко-вос ни 
тягальную работу среди деревенской бедноты Враждебные элеменн 
вели усиленную агитацию против колхозного строя призывали бедняки: 
и середняков не вступать в колхозы, всячески старались посеять панно 
налиную рознь между русскими и алтайцами, распространяя самые иг 
лепые слухи

Несмотря на усиление классовой борьбы, лозунг «Деревня, яперс 
к крупному коллективному хозяйству!» нашел широкую поддержи 
со стороны бедняцко-середняцких масс Горного Алтая

"Это подтверждается фактом нарастания темпов колхозного строи 
тельства. В октябре 1928 г, в колхозах было объединено 2.ГИ% креегь 
яискнх хозяйств, а в октябре 1929 г <>.3'/-’ Обобществлено рабочег 
скота 30.4, коров 30,СЛ. посевов 8.9' м

Всесторонняя помощь Советского государства, постепенное внедри 
нне навыков коллективного ведения сельскохозяйственных дел. борьб, 
с байством и кулачеством, ршверты ванне землеустроительных pafoi 
положительный опыт первых коллективных хозяйств все эти мерипрня 
тия подготовляли крестьянски* массы к переходу нл кол хоти ы А путь 

Таким образом, под руководством и благодаря помощи Целтраль 
ного Комитета ВКП (б ) и Сибирского крайкома партии областная пар 
тнйная организация хобнлась значительных успехов в осуществлении 
ленинского кооперативного плана в Горном Алтае.

*° Там же. стр 39. 
и Там же. стр 39
«  ГАГААО, Ф. 33. on. 1. а. 462, л. 55. 
“  Т»м же. д. 861, л. 62.



В П КАЗАНЦЕВА

ИЗ ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРНОГО АЛТАЯ В ГОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНОЮ 

ХОЗЯЙСТВА (1920— 1927 гг.)

Завоевании Великим Октябрьский социалистической революции, по
сле того, как отгремели последние бои на фронтах гражданской войны, 
можно было упрочить путем восстановления народного хозяйства и c o j- 
чаиин социалистической jk o h o m h k h  на новой хозяйственной основе.

Отдельные страницы из истории восстановлении и дальнейшего 
хозяйственного строительства н Горном Алтае не раз являлись темой 
нлхчного исследования.1 Однако, пока нет специальных статей или моно
графий, посвященных социально экономическому развитию пого района 
страны

В предлагаемой статье автор ставит цель — да1 ь краткую харак
теристику тех социально-экономических сдвигов, которые произошли в 
Горном Алтае ja годы восстановления народного хозяйства.

Процесс восстановления хозяйства осуществлялся в Горном Алтае 
на основе общих закономерностей социалистического строительства и 
условиях переходного периода от капитализма к социализму и их важ
нейшей составной части — новой экономической политики

Конкретно-исторические особенности восстановительного процесса и 
Горном Алтае характеризовались весьма низким уровнем развитии про
изводительных сил. разрухой народного хозяйства, как следствии граж 
Ланской войны и борьбы с бандитизмом.

До победы Великой Октябрьской социалистической революции Гор
ный Алтай был одним из отсталых районов царской России Основой 
хозяйства коренных жителей алтайцев ииаина являлось кочевое ското
водство и охота Полеводство русского старожильческою крестьянского 
(.•селения имело товарное значение лишь в отдельных районах (Уймой, 
частично Онгудай, Майма) В целом по Горном) Алтаю оно было дефи
цитным Промышленности не было Значительное распространение име
ли промыслы (охота, орешиый промысел, заготовка леса и др.).

1 В. С. Я н и о д ь с к и й  н Г1 В. А б о м м о в  Животноводство и Ойротском крао
H<*tAi(C-H|>tk 1929 А Э д о к о в . Ой|»>икля зато*. >чн.1я обла> и М 1931 II. Я I <>р- 
д и е н ко. Ойротия Новосибирск 1931 М Ф. С а о у е н а  Горний Алтай за годы Совет
ском власти Сб ст 40 лет советскому Горкому Алтаю. Горно-Алтайск 1957. В. К Cd- 
m  н ко  H j истории борьбы ja хлеб в Алтайской !)6ерним в первые годы после восста
новления Сонет-.-кой (мести Барнаул 1957 Г А П а х о м о в. Челушмаисшя коммуна.
Горио Алтайск. 1969 Л П. П о т а п о в . Ил истории I ориоАл тайской автономной обла
сти «Ученые «лиски» Горио Алтайского изучио-исследователышго института. Вып. 3.

А Н Л а р и н а  Алтай в период восстановления народного хозяйства Барнаул.
19Ы. В А. Д е м и д о в  К вопрос) о коллективизации сельскою хозяйства в Горном 
Алтае, «Ученые записки» Горно-Алтайскою иаучпо-иилсдовательского института Вып. 5 
f%2 О н же. Образование Горио-Алтайской автономной области В  кн Вопросы исто
рии с■>: нальпо-г с комической жизни Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 
ttua. 190Г г.
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Богатства края земля, леса, пастбища и скот — находились »• 
руках царской казны, местных богачей — баер *

После победы Октябрьской рсволюцяни бан потеряли свои приви
легии господствующего класса. Но наличие в их руках земли и скота 
оказывало влияние на жизнь алтайского народа Бан держали бедня- 
ков-алтайцев и кабале в силу экономической слабости последних. Родо- 
племеиные пережитки прикрывали, «атушевывалн эксплуататорский 
смысл отношений бая к бедняку-алтанцу. сдерживали развитие клас
совой дифференциации в среде алтайского крестьянства

Восстановление народного хозяй- гва Горного Алтая, как и в стран, 
в целом, тормозила хозяйственная разруха общая посевная площадь ь
I году сократилась но сравнению с 1917 годом на 15 '

оолыиой УШерб был нанесен животноводству Реквизиция царским 
правительством огромного количества лошадей н крупного рогатого сно- 
а на нужды армии в годы первой мировой войны, угон баями и ското 

промышленниками своих стад «а границу после победы Советской влас 
>и в 1 орном Алтае, хищнические действия контрреволюционных бело
гвардейских отрядов все JTO привело к тому, что к концу 1922 года
0 шее поголовье скота сократилось более чем наполовину по сравнению
1 довоенным Уровнем. В 1916 год\ здесь насчитывалось 577500 голов 
скота, в конце 1922 года — 254100’
тар Ли Г  Г  м.»™ <НоГн'Н11ои1' Bottta новн тельного периода в Горном Ал- <н оыли шя с земельным вопросом.

Проводя в жизнь советское законодательство, местные органы влас 
тн ликвидировали царское- и монастырское .емлевладеиие Бедневшие 
хозяйства получили земельные наделы. Однако земля, а Гесте сТ й  “ *  
..сельскохозяйственный инвентарь не были изъяты у кулаков и крупных

Чрезвычайно осложняло обстановку в начальные годы мирною 
строительства окраинное положение Горного Алтая В августе h«2i 
года на *,-3 территории все еще продолжалась борьба с коитрревотю 
инойными отрядами белобанднтов Несмотря на то. что в 1̂ 20 год\ бы 
Л1 разгромлены основные силы колчаковцев и каракорумцев - местных 

шионалистов, во второй половине 1921 года начало!: новое н а ^ и е  
> не белобанднтов со стороны Монголии

1*ли в Европейской части РСФСР кулацкий бандитизм быт в основ- 
НОМ ликвидирован в течение 1921 года , то в Горном \лтас выступлении 
бандитских отрядов продолжались до октября 1922 года Действия лих 
знйстп«СИЛНиаЛи Р“ 3рух>' Г0РМ03ИЛИ восстановление народного хс-

Коммуннстнческне ячейки и Советы Горного Алыя, наряду с вед- 
стпновлспнем разрушенного народного хозяй.тва. вынуждены были про 
водить все новые н новые мобилизации трудящихся на борьб\ с ост itL  
ми контрреволюционных банд, выступление которых явилось Прямым 
выражением сопротивления эксплуататорских классов диктатуре пролс-I iipHUTd.

Несмотря на имеющиеся трудности, вместе со всей Советской стра
ной на основе проведения новой экономической политики решали зада

пернодПдям  л'ап  П0 1ШЮП̂ СТ'1КЛ 0пШССт'" " ого строя алтайиси » дореволюционныйII Он *  . м Потаповым п к и Очерки по истории алтайцев М . 1053 г . стр 304 3№>
в е й А тн  и К н Г , ! ? "  " птР»«Р*ально-фтодллышу отношений у кочевые народа Cpcv 

Азии и Казахстана Вопросы истории, М  6. 1954 г. стр 82- 8J. стр K.V- 87
д 179 1 в арЧ"В ГоРно Апвйской «BtoaoMiioi области (ПАГААО). ф |. 0п I.

,* Го̂ ,ойрСТ,ае""ыЛ ар*нв Горно-Алтайской автономной области i ГЛГААО) * чОн. I, Д. йГио, Л. О. *’
Ю. А. П о л  я к о в . Переход к изпу н советски крестьянство. М, 1967. стр. 458.
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чн восстановления, дальнейшего хозяйственного строительства к грудя
щиеся Горного Алтая.

Переход к новой экономической политике в 1921 году — один из 
ярких примеров дальновидности Коммунистической партии, основываю
щей свою деятельность на познании объективных экономических законов 
развития общества, на анализе конкретно-исторических условий.

Сущность новой экономической политики, как известно, была сфор
мулирована В. П. Лениным во многих пронаведениях, и. в частности, в 

|  резолюции X съезда РКП (б ) «О замене разверстки натуральным нало
гом», в которой скатано, что замена разверстки продналогом предпрп- 
нимается для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства 
на основе более свободное распоряжении земледельцем своими хо
зяйственными ресурсами, дли укрепления крестьянскою хозяйства и 
поднятия его производительности/*

В  тот период на территории Сибири высшим государственным орга
ном власти был Сибирский революционный комитет (Снбревком) сот- 
данный постановлением ВЦИК от 27 августа 1Э19 года как чрезвычай 
ный орган диктатуры пролетариата. Высшим партийным органом явля
лось Сибирское бюро ЦК РКГ1(б), образованное в декабре 1919 года.7

I апреля 1921 года в газете «Советская Сибирь» было опубликова
но постановление Снбревкома «О свободном обмене хлеба», принятое 21 
марта того же года. Согласно этому постановлению, Революционный 
комитет представлял некоторой чао и уездов и районов Сибири, выпол
нивших продовольственную разверстку полностью или не менее, чем на 
75 процентов, право свободного обмена, продажи и покупки хлеба 
фуража.

Твкое право было даио по Алтайской губернии Р\бцовеком\ и Вий- 
скопу уездам.

Вопрос о переходе к новой экономической политике в Горном Алтае 
обсуждался на второй уездной партийной конференции п июле 1921 го
да.• Одобрив переход к новой экономической политике, конференция 
предложила коммунистам немедленно включиться в активную работ у 

| по сбору продналога и восстановлению народного хозяйства, «... точно 
«  ков° ДсТ0>ясь Циркулярами ЦК парши и других партийных органов». 
u l * ° ” Ратилась с призывом к рабочим и крестьянам сплотиться вокруг 
НМ Кб ) для борьбы на фронте труда с разрухой и голодом.9

Выполнение разверстки на продукты животноводства в Гор и о i 
Алтае проходило успешно. «Как обшее правило, — сообщала газета 
«Красный Алтай» 1 апрели 1Э21 года, для всею Горно-Алтайского 
уезда характерно хорошее выполнение* разверстки на продукты живот- 

Хуже обстояло дело с хлебозаготовками Дело в том что г 
1У.1 году из 24 волостей входивших в уезд, земледельческими являлись 
только б — Алтайская, Айская, Сарасннская, Куягаиская, Катандинская 
н зймонская волости. .Значительная часть населения удовлетворяла свои 
потребности в продовольствии за счет обмена продуктов животноводства 
на зерно в степных районах уезда и губернии.

К тому же в 1920 г. в I орком Алтае урожай был неудовлетворитель
ным, он исчислялся не более 20 пудов с десятины.'4 Большинство кресть-

* КПСС в релмюинял н решениях часть 1. М., 1953, сто 563

» « « P M .

а. „ ;л 'г  “ ” бря 1М г “• г»р"“го
.  ПАГАО. ф. 1. on 2. д 179. л 8

Р К п Г с м 'а ^ К ,  г 11’ ''* ° РГ8Н А-1ТаЛСК° Г°  Г^ ,СП0Лксма « Алтайского ГуСкома 
“  ПАГАО, ф. I, оп. 2, д. 179, а. 6.



ян были не в состояния платить налоги собственными запасами хлеб» н 
вынуждено было, а га*их оказалось не чипе 25 процентов. — при- 
обретать хлеб на стороне, продавать скот, сельскохозяйственный иивен 
тарь. Около 40 процентов населения отдавали все зерне и оставались 
совершенно бсч семян и только 15 процентов населения имело семяиной 
запас после расчета но продналогу."

Ьан, кулаки и крепкие середняки, располагавшие хлебом, скотом, 
прятали продовольствие, угоняли скот, оказывали всяческое сопротивлс 
мне Советской власти

Отрицательно влияли разбросанность и отдаленность населенных 
1 1\питой Горного Алтая от линии железной дороги и пристаней Все это 
привело к тому, что трудящиеся уезда не справились с разверсткой хле
ба к И марта 1921 года, как побыло предложено постановлением Со
вета Народных Комиссаров.

U соответствии с постановлением Снбревкома от I апреля 1921 года, 
основная тяжесть по сдаче хлеба по продразверстке ложилась на кулак 
кис хозяйства, что вызвало у кулаков глухое недовольство, а в августе 
1921 года открытое контрреволюционное выступление upoiHu Советской 
власти

целях успешного проведения продна. юговой кампании Укпиом 
РКП (б) н 1921 голу были посланы в уезд наиболее- ответственные ра 
ботники, проведен» мобилизация .'»<) процентов рядовых членов партии. 
Ml человек и» советских учреждений был направлен для работы в прод 
налоговых органах На волостных съездах, беспартийных крестьянских 
конференциях, собраниях женщин коммунисты неустанно р.иьяснялн 
массам сущность новой экономической политики Первый 1 орно-Алтай 
скин уездный съезд Советов (сентябрь 1921 года) в воззвании к трудя 
щимся уезда признал продополытвемиую работл ударной'* Он при 
звал псе трудовое крестьянство I орного Алтая как русское, так н 
алтайское своевременно н полно вышмннп, натуральные налоги Ме
стные партийные ячейки на собраниях активно обсуждали «адачн осуще
ствления новой экономической политики, делились перьым опытом к<>ы- 
муниеты Наспаульской полости, например, «аслушав доклад о Нэпе, 
приветствовали все решении, принятые на X партийном съе*де,м

Еще в январе 1921 г . в соответствии с постановленном пленума Ал
тайскою губернского комитета партии, в Горном Алтае были органнзо 
ваиы при волостных н сельских ревкомах поссоные комитеты, которые 
призваны были справедливо и целесообразно распределят! семяниой 
материал. В состав посевных комитетов входили представители местных 
Советов, партийных ячеек и других общественных организаций Рас
пределение семян проходило но классовому принципу прежде всего 
снабжались семенами дли посева семьи мобилизованных коммунистов, 
красноармейцев и партизан, ушедших добровольно на борьбу с банда
ми, а затем семьи маломощных крестьян.

Кроме того, посевные комитеты снимались организацией ремонта 
сельскохозяйственного инвентаря, проводили государственные запашки 
к посевы для нужд красноармейских семей Катандинскнй волостной 
революционный комитет через местный посевном в 1921 году засеял 
семьям красноармейцев 142 десятины пашни и 32 десятины для госу
дарственных нужд.11

Созданию семенного фонда способствовала организация по инициа
тиве партийных ячеек Алтайской губернии общественных амбаров. Их

11 ПАГАО. ф I. on. I. д 270. я. 12 
'* Там же\ д. 39. л. 19
11 Партийный архив Алтайского края (Г1\\К  . ф 1061. on I i  W  л ?> 
и Партийный архив Новосибирской области (ПАН01 ф 1, on. I. , 258. л II 
I- ЦДНО. ф. I. on. I, д. 304. л. 15
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соj лише позволяло правильно распределять семена. помогало развивать 
и крестьянских массах взаимопомощь Весь семенной фонд деревни 
собирался в общественные амбары и но время весеннего сева распреде
лялся между крестьянскими хозяйствами Вносили в эгн амбары свой 
•клал под нажимом бедноты и середняков и кулаки Так создавался 
семенной фонд для бедняков, не имеющих своих запасов Обществен
ные амбары были организованы и н Горном Алтае Волостные револю
ционные комитеты строго следили ia выполнением декрета Совнаркома 
от 2 января 1921 года, в котором указывалось на необходимость строгой 
охрани теменного фонда н его распределения только перед началом по 
с е в а Кулаки сеяли смуту среди крестьян заявляя, что хлеб собирают 
для тою. чтобы его увезти в город или и другие волости В марте Н»2! 
Года, разоблачая иронгкн кулачества, Горно \лтай<кн1 уедный комитет 
и воззвании заверил крестьян, что все собранное крестьянское »ерно пой
дет только для посева на крестьянских полях».17

Большую роль в подъеме сельского хозяйства призваны Лили сы 
грать земельные отделы волостных ревкомов, в обязанность которых 
входило решение вопросов землеустройства, ремонта и снабжения сель
хозмашинами. проведение посевных кампаний, пропаганда сельскохо
зяйственных «нанин

Первые земотделы Горною Алтая были образованы еще и 1420 го
ду нрн Чемальском и Чойском волостных революционных комитетах '* 
Ни мотря на сложную обстановку в Горном Алтае, весной 1921 года 
на ремоиге сельскохозяйственного инвентаря работало 8(> ку.знип с >00 
*\ зиецами.1* К в<« не 1921 г в уезде имелось 7000 плугов, IH54J бороны м 

15 марта 1921 года уездным комитетом партии была проведена 
первая Горно Алтайская сельскохозяй( твенная конференция, панной 
целью которой являлась пропаганда агрознаннй В феврале и мари 
месяие того же года органн «уютен уездные и волостные курсы но лик 
ккддипн сельскохозяйственной неграмотности Для наглядною убежде 
ння крестьян в необходимости рационального ведения хозяйства в 192! 
году около села Улалы на семи десятинах земли было создано первое 
опытно пока»«тельное пате с посевом пшеницы, проса, овса с клевером *' 

Практически осуществляя ленинскую национальную политик). 
Алтайский Губернский исполнительный комитет дважды ходатайство 
вал перед советским правительством о выделении семян для населения 
Горного Алтая, в результате чего было отпущено 22000 пудов зерна 
Уездный посевной комитет, исходи из оказанной помощи советским пра 
вн!0!лы'твом и учитывая наличие у населения сельскохозяйственного 
инвентаря, семян, лошадей, нашел возможным увеличить В 1921 год) 
задание посева с 46 тыс. до 56 тыс десятин **

Все это дает основание утверждать, что в Горном Алтае в борьбе за 
хлеб удалось найти правильные формы и м<толы осуществления первых 
шагов новой экономической политики, и. несмотря на имевшиеся 
трудности, достигнуть определенных успехов

Образование в 1922 году Горно-Алтайской автономной области 
создало реальные условия для более быстрого восстановления разру
шенного хозяйства

*
*  ПАГАО. ф I. оа. I. д 91. л 29.
•’ Тли ж*- он 42. д. 117. я, 9

ГАГА \ 0 .  <}. 42 п I. j  К. 1 6. 7 
'* В К  Савсико Из истории борьбы т  х.тс-б в Алтайской губернии и первые- годы 

■мллтановл*ния Совет.к » власти л 1920— 1922 г , Барнаул. 1957, стр 17.
ГАГААО. ф 42. n I. д л (< 7 

«  ПАГАО  ф l.on . I 1  174. я I I  
■" Там же. д «2. л 5 
»  ПАГАО. ф I, on 1. д 209. 7

3 Ученые мински aus. ч 33



15 условиях новой экономической политики государство всемерно 
содействовало развитию государственной и кооперативной торговли 
Последняя была призами экономически связать крупную социалисти
ческую промышленность с мелкотоварным крестьянским хозяйством 
В  связи с усилением торговли в стране, наряду с единым натуральным 
налогом, были введены денежные налоги, подворно-денежный, едино
временный на восстановление сельского хозяйства и ряд местных на
логов.

Областной революционный комитет,** рассмотрев вопрос налоговой 
политики, принял постановление от 20 сентября 1922 года, по которому 
освобождались or уплаты налогов семьи, и» имеющие трудоспособных 
лиц мужского пола и семьи, члены которых находились на службе в 
Красной Армии м флоте/ а также хозяйства коммунистов, мобилизо
ванных в отряды частей особого назначения.*

Для сведения на нет посреднической роли кулаков, население мог* 
ло сдавать сельхозпродукты специально организованным приемным 
пунктам.”

При обложении натуральным, а с 1924 года и единым сельскохо
зяйственным налогом местные органы Советской власти ст|юго придер
живались классового и национального принципов.

Гак, например, были понижены нормы определения доходности 
хозяйств на 25 процентов для национальных скотоводческих районоь 
На основании постановления Сибирского революционного комитета от
II июня 1924 года были освобождены от уплаты сельхозналога мало
мощные скотоводческие хозяйства, имевшие не- более 5 голов скота 
(в пересчете на крупный).**

В отчете обкома партии \ областной партийной конференции при
ведены материалы, свидетельствующие о должном внимании со сторо
ны партийных органов к вопросу освобождения от уплаты налогов бед
няцких и маломощных хозяйств. В 1925 2<> годах было освобожде но от 
налогового обложения 5516 бедняцких хозяйств, в 1920 1927 гг — 
К221>; в 1927 1928 м 7872. Таким образом, в 1927— 1928 гг. п Гор
ном Алтае получили налоговые льготы около 40 процентов крестьянских 
.хозяйств.w

Сопротивляясь налоговой политике Советской власти, кулацко- 
байская верхушка широко практиковала отгон скота в соседние айма 
ки и отдачу его на хранение бедноте.

Комсомольцы Ye 1 1.-Канского аймака обнаружили укрытый от нало
га скот онгудайского бая Аргымаи Па территории Онгудайского аймака 
комсомольцы нашли стада скота усть-канских баев " Не оетанавлнва 
лись кулацко-байскне элементы перед угоном тысяч голов скота за гра
ницу в Монголию.

Новая экономическая политика основным своим политическим со
держанием была направлена на укрепление союза рабочего класса и 
крестьянства, на строительство социализма. II уже первые шаги ее ос\ 
шествлення благотворно влияли на подъем сельского хозяйства Она 
позволила в течение 1922 г. покончить с бандитизмом С 1923 года в

■' Согласно решению норного областного съезда ConetoB ( I  мая 1923 г | вся полнота 
власти из рук революционного комитета была передана областному исполнительному 
комитету, л на местах Советам рабочих, крестьянских, красноармейских и инородче
ских депутатов

я  ПАГАО. ф. I. on. I. д 610. л 23’1 
»  ПАГАО. ф I. on. I д 295 л. 23 
~ Гам же. д 2(4, л. 52 

ПАНО. ф I. on. 1. л 315. л 42 
»  ПАГАО. ф I. on I . д 733. л. 5.

ГАГААО. ф. 33. on 1.Д.6, л 47



Горном Алтае происходит постепенное восстановление экономических 
ресурсов, как в области животноводства, так и в земледелии.

Но восстановление хозяйства шло сначала неравномерно. В ското
водческих районах, более всего пострадавших и годы гражданской вой
ны и борьбы с бандитизмом, восстановление проходило медленнее, не
жели в северных районах, в которых преобладал земледельческий тип 
хозяйствовании

Динамику восстановления посевных площадей можно проследить 
ка следующих сравнительных данных если «зять посев 19Н> года зп 
100‘ >, то посевные площади 1920 года составляли 88 процентов. 1922 
год* — 65 процентов, 1923 года — 80 процентов. 1924 года — 95 про
центов. 1925 года- 86.2 процента’' и 1926 года 104 процента.«

На сокращение посевных площадей и 1922 году повлияла борьба 
с бандитизмом, а в J925 году — неурожай в связи с поздней, холодной 
весной и ранними заморозками *' Рост посевных площадей с 1923 года 
завершился достижением довоенного уровня в 1926 году.

Вместе с увеличением посевных площадей менялось соотношение в 
них культур Включительно до 1923 года главные зерновые культуры 
пшеница, ячмень, овес, рожь из-за недостатка семян уступали место 
кр)пяным - проел и гречихе Увеличение обшей посевной площади и
1923 году произошло, главным образом, за счет малоценных культур. 
Например, посев проса возрос от 0̂.39" общего посева 1920 года до 
20,3% посеве 1923 года.*4

С 1924 года, наравне с общим увеличением посевных площадей, про
исходило расширение посева зерновых культур. Вот некоторые дан 
ные для подтверждения »того положения

1 * ft л н и и N* I

1916 1920 1927

Рожь озимая 
Пшеница яровая
1кг технические аультурм

0,4%
5,7

0,1%
8.9

0.6%
И.З
1.6

Начиная с 1926 года увеличиваются посевы кормовых трав и тех
нических культур. Так, в 1926 году кормовые травы составляли U,4 >, 
и 1927 году— 1.6 v всего посева.*5 Увеличение посевов кормовых куль
тур объясняется потребностью развивающегося животноводства.

В годы восстановления народного хозяйства в полеводстве 1орною 
Алтая появились озимые культуры, отличающиеся большим постоян
ством своих средних урожаев; производство этих культур требовало 
меньшей затраты труда.

Основной отраслью хозяйства области являлось животноводство
О развитии животноводства на протяжении рассматриваемого периода 
можно судить на основании годовых отчетов сельскохозяйственного 
Отдела облисполкома.

Там же, д 79. я 29
Там же, ф. 61. on 1.4. 522, Л 4. / п п а ы м т

«  Центральный партийный архив института марксизма-ленинизма (Ц П А И М Л ),
ф 17 ол 15 д 111» л 197; Ф 17. on 16, д 1034, л. 176.

** Там же. д 118. л 82 
м ПАГАО. ф. 1. on. I. Д. 715. л. 33.
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(Количепво скита * ты сяч» голов)
T s ft - и ti t  Л  \

1916 1922 1925 I92*j 1927
Нилы скща

K<WI 1 % I код I % < m*l 1 % j « м . |  %

11« 6 100 74-1 504 «29 55 1 839 564 91 5 61 5
1289 100 75 5 586 130 4 101 149 4 116 I6IJ2 125
219» 100 402 184 4 84 22 18 100 287 5 130.*»

(/ 8 100 19 57 3 105 154 4 144 2120 IS 220 0
IB 100 1 6 889 1 7 889 1 7 94 4 23 127»

577 ft 100 254 1 44 4688 81 517 5 89 624 4 10»

Лошади
Крупный рогскот 
Овцы 
Сиимьи 
Маралы
Общее поголовье

И» приведенных данных следует восстановление дореволюционного 
уровня ра шнтня животноводства произошло к 1927 году. »а исключен»! 
ем коневодства. Отставание* данной отрасли животноводства объ
ясняете и тем. что до революции оно Лило сосредоточено, главным об 
разом, н кулаико байских хо»яйстиах. имевших табуны по несколько 
coi н гыСяч голов. В крестьянских хозяйствах, в связи с нехваткой тек 
стильных и шерстяных наелий, продуктов питания, многих предметов 
первой необходимости, «кономнчечкн важнее было *аннматься разведе
нием овцеводства я молочного животноводства

1 itким образом, земледелие быстрее восстанавливало сво и  ресурсы- 
нежели животноводство. зависимое от кормовой басы и полеводства По 
мере расширения посевных площадей восстанавливалась и основная 
отрасль сельского хозяйства в Горном Алтае животноводство.

Одновременно с восстановлением народного хозяйства был прев* 
эойдеи дореволюционный уровень но многим показателям Сопоставле
ние приведенных цифр с уровнем сельского хозяйства в годы разрухи 
показывает, что посевы по сравнению с 1422 годом увеличились на <459 
десятин, поголовье скота на J71WK) голов Таким образом, всего за 
3—4 года основная отрасль хозяйства совершила такой скачок, темпы 
которого были в несколько риз большими, чем до Великой Октябрьской 
революции

Успехи в восстановлении народного хозяйства яви шсь результатом 
последовательного осуществления новой «кономичеткой политики в w 
ловнях Горного Алтая.

В ходе восстановлений сельского хозяйства, подъема производи 
тельных сил области происходили изменения в соотношении классовых 
сил н деревне.

\ 11 съезд партии отмечал необходимость выполнения в дерешь- 
двухсторонней 1адачи: «продолжать добиваться дальнейшего макси 
мяльного возможного увеличении продукции сельского хозяйства и с 
П' же время развивать все в большем размере поддержку маломощных 
элементов деревни в условиях поднятия их хозяйства и ограничения 
эксплуататорских тенденций кулака»

Впервые в истории мелкое крестьянское хозяйство испытывало ог
ромное экономическое и политическое воздействие социалистического 
пролетарского государства, которое во всех своих тсйствиях в деревне 
руководствовалось классовыми соображениями, оказывало поддержку 
бсдняцко-середняцким слоям в противовес к>лачеств\

Новая экономическая политика сняла преграды, поставленные 
системой военного коммунизма, и крестьянское хозяйство получило ши
рокие возможности и стимулы для развития товарного производства

* «КПСС II резолюциях. •. ч. II М 1964 г. стр 45
36



В силу »тнх причин сохранившееся имущественное неравенство в дерев
не должно было усилиться.

X I I I  съезд партии п мае 1924 года подчеркнул, что факторами рас- 
с до! имя стала «не столько земля, сколько торговля, скот, инвентарь, 
превращающиеся в орудие накопления и средство эксплуатации мало
мощных элементов*.’’

В русских крестьянских хозяйствах Горного Алтая распространен
ной формой эксплуатации в годы восстановления народного хозяйства 
являлась сдача в аренду сельскохозяйственною инвентаря, который 
находился, как правило, в руках эксплуататорской верлушкн. Вот дан 
ные отдельны* обследований 1925 1926 п но селу Верхний Уймой 
из 13 сельскохозяйственных машин 8 находились в руках кулаков. 4 — 
середняков, и только одна машина в руках маломощного хозяйства. 
В  пяти сельских Советах Шебалннского и Чемальского аймаков с пре
обладающим русским населением в руках кулаков было сосредоточено 
30.2% всего сельскохозяйственного инвентаря, при их удельном весе в 
хозяйстве 3.3* При этом в кулацких хозяйствах сельскохозяйствен 
ный инвентарь занимал 62,6 ‘V всех средств производства, в середняцкой 
труппе - 17.3'». бедняцкой 7,4 . Материалы весеннего опроса 1927 го
д а3625 хозяйств (20 процентов всех хоеяйств) свидетельствовали о том. 
что 67.7 процентов их не имели пахотного инвентаря.

Лишь I 4 часть сложных машин находилась в совместном полью 
ьянни. а остальные в руках главным образом кулаков и середняков *"

Таким образом, налицо было неравномерно!* распределение сель
скохозяйственного инвентаря но социальным группам деревни, причем 
о со б ен н о  высок был процент безинве-тарных бедняцких хозяйств В i рм 
>и с »тнм широкое1 распространение получили аренда сельскохозяйствен 
«ото инвентаря и эксплуатация на данной базе бедноты и середняка.

Кроме аренды ссльскохозяйивенного инвентаря, существовали и 
другие формы эксплуатации наем батраков, аренда земли.

Пользуясь хозяйственными «атрудис ннямн бедняка алтайца, сосед
ние русские кулаки практиковали аренду сенокоса и пашни за ничтож
ную плату, как то за плитку зеленого чая. за поношенную одежду и не 
изменно присваивали себе часть надела бедняка. Имело место креди
тование натурой (хлебом, мясом) под отработки. Условия отработок 
были кабальные, например, за 4 пуда хлеба поставить и вывезти 15 са
жен дров *’

В алтайских крестьянских хозяйствах процесс классового расслое
ния проходил в более сложной и противоречивой обстановке. Здесь по 
существу одновременно протекали два взаимно переплетавшиеся и 
сталкивающиеся процесса. С одной стороны, происходила напряжен
ная борьба с остатками былой феодальной зависимости и родоплемен 
ними пережитками, а с другой — шел интенсивный процесс классового
расслоения в крестьянстве.

В условиях Советской власти п а тр и а р х а л ь н о - ф е о д а л ь н ы е  отноше
ния выражались в общинном землепользовании, во внешне равном от
ношении к земле, в привязанности к сеоку (роду), в делении на своих 
сородичей и чужеродцев, в наличии круговой поруки, обычаях послуша
ния старшего (например, бая). Проявлялись эти пережитки и в б ы т у —  
в закрепощенном положении женщины в семье, запрещении браков из 
одного рода-сеока и тому подобное.

Советская власть уничтожила все категории угнетенных алтайцев/0

к  Там же. ч. II. М., I9S4 о р  14
»  ПАГЛО. ф I. on I. д 736. л. 90
*  К  V I обллартконфсрсниии (Отчетный материал Ойротского обкома В К П (б ), Ула- 

лв. 1928 г . сгр. 19
л  Л. П. Потапоа. Очерки по истории а.нанцсв М Л 1953 г . стр. 277—291
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сделала их равными перед законом Однако вое еще низкий уровень раз- 
питии производительных сил кочевого хозяйства, неразвитость о б щ е 
ственного разделении труда, тяжелые экономические последствия коло
ниальною господства, культурная отсталость делали патриархально 
феодальные отонкнии живучими

К сожалению, автор не располагает статистическими материала
ми, позволяющими судить о классовом расслоении и первые годы 
ИЭПа в Горном Алтае

О характере н степени экономического расслоения крестьянства в 
пределах области с 1924 по 1928 год можно судить по следующим дан
ным: если отнести к маломощной группе по скоту все хозяйства, имею 
щне до б голов скога, к средней—от 6 до 35 голов, и к зажиточной части 
населения свыше 15 голов," го получается, что маломощная группа 
п русских хозяйствах уменьшилась за 5 лет с 1443 хозяйств до 3556. а 
удельный вес ее в общем числе хозяйств снизился с 50.7% до 31,5 '* 

Средняя группа хозяйств выросла с 1653 до 72е>2 хозяйств, или 
47,6% до 64,5%. Быстрее росли хозяйства, в которых имелось по 6— 10 и 
I ! 15 голов скота

А как проходил процесс классового расслоения в рассматриваемые 
годы в алтайских хозяйствах? Количество маломощных хозяйств сокра
тилось е 1250 до 725. или н удельном весе хозяйства — с 40.9'*> до 18" 

Средняя группа алтайских хозяйств выросла с 1641 то 2872 хозяйств 
•* составила 72.3% всего удельного веса хозяйства. Интенсивнее шел 
рост хозяйств, в которых имелось 16 -20 голов скота

Уменьшение числа безлошадных, бескоровных и маломощных хо
зяйств, рост хозяйств средней группы — все гго позволяет сделать вы
вод о дальнейшем классовом расслоении в крестьянстве и росте серед
няцкой части населения Однако известная часть бедиоеты не могла 
справиться с хозяйством, несмотря на помощь государства. Эта часть 
пролетарншровялась. пополняя ряды батраков

В 1928 году областным комитетом партии было проведено иссле
дование 530 бедняцких хозяйств, взятых в разных районах области по 
принципу механического отбора. Изучение показало, что 57** этих хо
зяйств крепли из года в год Многие из них переросли маломощный уро
вень и перешли в середняцкую группу. 13,2 росли с колебаниями, хотя 
большинство из пнх были более способны к росту, чем к ослаблению, 
19,1 топтались на месте 41 Большинство хозяйств и» зтой группы не 
снизили своего уровня, около I 3 хозяйств имели тенденци к упадку 
Среди всей изученной группы 10. Г хозяйств ежегодно снижали темпы 
развития. Таким образом, общие направления социальных сдвигов в 
местном крестьянстве можно определить следующим образом налицо 
было сокращение бедняцкого слоя при одновременном росте из его ря
дов неимущих, размывалась, расслаивалась не середняцкая группа, а 
группа бедняцкая, выделяя часть хозяйств в середняцкую, о чем сви
детельствует рост группы русских крестьянских хозяйств в которых 
насчитывалось 6— 10 голов скота и алтайских 16 20 голов скот а. и часть 
в батрацкую группу. То что значительная часть крестьянской бедноты 
поднималась в середняцкую группу обусловливалось, прежде всего, по
мощью государства и было явлением новым, свойственным советской

41 Деление на группы по количеству скота было определено V I областной партийной 
конференцией в 1928 г. Одинаковый принцип подлога возможно объяснить тем, что за 
основу были взяты преобладающие в то время русские хозкйгтва с скотоводческо- 
аемледельчсскнм направлением и алтайские кочевые и полукочевые хо, т-'ктва.

*•’ Все Дальнейшие вычисления по «кономичгскому расслоечню i крестьянстве ■ 
га плены на основании отчетного материала к V I областной партийной конференции. 
Удала. Н>28 г.

о Вопросу ^озчйстйеиного развития Улала. 1928 т.. стр К
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деревне Наконец, в рассматриваемый период выросла зажиточная груп
па населения в русских крестьянских хозяйствах с 170 хозяйств до -432, 
или с 1.74' до 3,8%. Из общего количества всех хозяйств быстрее росли 
хозяйства, имевшие 36 50 голов скота, примыкавшие по принципу де
ления к середняцкой группе. Эта группа хозяйств увеличилась на 65
единиц. •

Большой рост зажиточной группы наблюдался, в алтайских кресть
янских хозяйствах: с 130 до 330 хозяйств, или с 4,3 до 8,4%. Значитель
но выросли хозяйства, имевшие по 36—50 голов скота, их число увеличи
лось с 66 до П8 хозяйств, что составляло 3,3 удельного веса всех хо- 
зл А с тв  44

Экономическое расслоение в алтайских крестьянских хозяйствах 
становится более редким: маломощная группа имела в среднем 3 голо
вы скота, средняя— 12 голов, а зажиточные хозяйства в среднем по 
60 голов

В Кош-Агачском аймаке в 1927 году 33 байских хо>яйстп владели 
204 всего стада скота Средняя стоимость скота в одном хозяйстве рав
нялась 13000 рублей Это были богачи, имевшие значительное влияние 
ма окружающем бедноту и середняка.

В первые годы восстановления народного хозяйства еще не был из
жит взгляд бедноты на Лая. как на спасителя, от которого можно было 
ожидать помощи в виде лошади в разъезд, коров для дойки, шкуры дл>1 
подстилки у костра В Чуйской степи Кош-Агачского аймака, где иасе 
ленке было разбросано по громадным горно-степным просторам, особен
но чувствовалось влияние кулаков и баев на бедноту. Государствен
ная помощь была еше далеко  недостаточной, ибо молодое и хозяйс твен 
»к> еще не окрепшее советское государство не смогло оказать алтайско
му трудовому народу сразу же такую существенную поддержку, которая 
могла бы вырвать бедноту из эксплуататорских р ук  бая. Используя 
экономическую зависимость бедноты, бай  усиливал и политическое влия
ние на нее. а следовательно и на все население урочища, находящегося 
вдали от административных центров

«Часто в составе юрты одного бая (богача) встречались хозяйства
2-3 бедняков, во всем зависящих от бая Такой бай имеет громадные 
стада овец (до 1000 и свыше голоь), значительный табун лошадей (до 
200 и выше голов). 15— 20 голов крупного рогатого скота и 5— 10 верО 
людов Окружающие бедняки имеют в большинстве случаев 20—30 
овец, редко имеют 1—2 рабочих лошадей и I—2 коровы. Бай договари
вается с такими бедняками, что он предоставляет право пользоваться 
разъездной лошадью и продуктами (молоком, шерстью) от 30—40 овец, 
а за это бедиЯк (батрак) с "семьей обязан пасти скот бая. стричь его 
спец. доить коров и овец, а равно выполнять все другие хозяйственные и 
домашние работы*.4*

Вот почему очень важно было вырвать из цепких рук бая бедняка* 
алтайца, ликвидировать его экономическу ю зависимость от феодальных 
элементов, раскрыть смысл, эксплуататорскую сущность пережитков ро
довых традиций

Приведенные ранее данные позволяют судить о том, как проходил 
процесс классового расслоения в крестьянстве, как в русских так и в ал
тайских крестьянских хозяйствах. Общим для них было то, что на фоне 
подъема народного хозяйства укрепилась середняцкая группа (ее зажи
точная часть), сокращалась группа бедняцких, маломощных хозяйств, а

** Вопросы хозяйственного развития У л ал а, 1У28 г., стр 14
** Там же. стр. 17.
“  В С. Я«польский и П. Е. Абоимос Животноводство О Ойротском крае, Новоси

бирск. 1929 г., стр.ЗО.



К ' ! И к,)^пиые кУлаЧКие хозяйства со значительным количествомг д „ ! .. sssn
пучегтк и'гпш » населенных пунктах заключалось в жн-

™ F  ™ . w  Г :., „  л ' "  ДН01Ы СО ГШ р о И Ы  ft .и-II. д .1 и с а м  f tчй H u m
й пл'гт1«ИСП0С НТЬ‘ я ’ >с'1оиням новой экономической н политике

£ = S S S  & " в а г = -
Сохранившееся неравенство п деревне и урочище пооожла m fw t .vm 

классовую борьбу и среде с амого крсч ,ьчнства £ 1 X 1  ' ,
' т г К«Г Ур0ЧИШг раа"*ртывалась со «начительным «анозданием н енп 
сохранившихся патриархально-феодальных пережитков разбросанно
; « е Г г г " я ,ю о,4'-и я “ и ........... .. ™ " » Г б . с ^ п 1

Дли успешного ведения кассовой борьбы против К\ la k a  и Г» л а 

. M r a l i i l * * ! , ;  велиоты П в ы » д » ч у

та тк ггм гг : w b s i S S

коп Ы  середияков-^ 71 •» Кп Л  "0. СОии*,лм,омУ положению «ёдня-

цене молоть зерно, получать машины на прокатном пхиктг пемонтмпо 
„'."ентарь „ ком»,,,., „ л а , ' Я Г

Ко и игы крестьянской общественной н.аимопомощи нм« in матери n t  
иыс и финансовые фонды, значительная часть которых ие?еГаЛ?ась в 
безвозмездное пользование крестьянам Уже в 1924 год\ в Г о р н о м  \ i 
тае насчитывалось 888 хозяйств, получивших материальную помощь от 
i ’^ "T,CT0” общестиснноЛ взаимопомощи. Беднейшим крестьянам инва
лидам, семьям красноармейцев, вдовам было выделено крестьяне кным

Г 7 Рку“ачестпомГЫ СОДейСтвова'1Н ««ломошным крестьянам в их борь 
Большую помощь Советское правительство оказывало бедноте пу

4 ГАГААО , ф 49, on 22. д .1 116 
"  Тлм же, оп. 2, д. 19. л i>4 
‘s Там же.
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тем к р е д и т о в а н и я  За три года с 19*25 по 1928 год в Горном Алтае было 
доделено II среднем по 40 рублей на одно русское и 47 рублей на одно 
алтайское бедняцкое хозяйство. 58 процентов этого фонда кредитова
ния падало на районы с преобладающим алтайским населением

О казы вая  всемерную помощь середняцкому .\озяАсгв\. Советское 
правительство за три года 1C 1925 по 1928 гг.) выделило субсидий на 
приобретение сельхозмашин, рабочего и продуктивного скота 216 тыс. 
руб . на земледелие и мелиорацию 117 тыс руб., на маслоделие и 
сыроделие 230 тыс руб., общая с\мма субсидий составила G85 тыс.

Ж  и вот м анод чес ксн* н а п р а в л е н и е  хозяйства способствовало размер 
тываиню в Горном Алтае строительства маслосырзаводок За 1926
1927 годы нх сеть возросла с 21 до 40. в том числе в алтайских населен
ных пункта* с 2 до 9 Удовлетворяя опросы крестьянства. Советское io- 
сл дьрство увеличивало из года в год ввоз сельхозмашин и орудий и об 
ЛЬСТЬ В 1926 году было ввезено 376 различных машин и орудий, в IV*... 
,ОДу — Н86. т. е. в 3 с лишним раза больше.

Характерно усиление спроса на сельскохозяйственные орудия и ма 
шины со стороны алтайских хозяйств По Усть Канскому аймакту спрос 
алтайского населения на сельхозмашины в 1927 г. по сравнению с — > i .
увеличился в 4 раза ’’

Благоприятно сказывалась на подъеме земледелия агрономическая 
пемошь населению В 1925 году в области было всего 5 агроучастков, 
в которых было занято 5 специалистов сельского хозяйства, в I .)<.< год\ 
их уже было 10 с 15 агроработниками, из них 4 специалнета-алтаица 
К концу восстанови и льного периода расширялась •1ГР0.,̂ т<7 ’,"7ч,’гкая 
пропаганда Объявлялись конкурсы молочности за 1926 I Ш  годы 
было объявлено 8 конкурсов выращивания молодняка развернулось 
строительство теплых скотных дворов (и 1927 году было построено око 
ло 100 скотных дворов), 28 хозяйств получило за постройку лучших скот 
ньн дворов премии; проводились сельскохозяйственные выставки.

Б о л ь ш у ю  роль в экономическом укреплении бедняцко середияики 
хозяйств Горного Алтая и повышении общего хозяйственного уровня об 
ласти сыграло проведение землеустройства.

Земельные отношения в Горном Алтае были чрезвычайно ап>ы 
ны земельный фонд перемешай с лесным, большинство наделов не нмс 
ло точных границ Общинное землепользование являлось господству к 
щкм В первые годы Советской власти огромнейшие участки земли фак
тическн принадлежали баям

Сохранившиеся родоплеменные пережитки на территории Iорного 
Алтая не позволяли Советскому государству сразу после победы Be 
лнкой Октябрьской соииалистнческой революции освободить крестьян!) 
иаалтайиа от эксплуатации со стороны «собственного»» бая Необходи
мо было осуществить вначале такие мероприятия, которые бы позволили 
классовому антагонизму в алтайских хозяйствах прорваться через пат
риархальные покровы и постепенно разрушить феодальные формы эконо
мической и идейно-политической зависимости трудящихся алтайцев от
байских элементов

В ходе осуществления аграрных преобразований были созданы пред
посылки для победы колхозного строя в урочище и в деревне

Алтайским губернским исполнительным комитетом Горный Алтай а 
смысле ведения сельского хозяйства был в свое время отнесен к скотовод

и' T j m  же. ф I.  on I .  Д- 735. л 43
м Вопросы хозяйственного стрсжтелиствв. >лала, 1928 г., стр. в 
»  ГАГААО . ф 42. on. I. д.511, л « 
в  Т*.м же



ческому типу. Исходя из направления хозяйственного развития, в 1921 
году территории Горного Алтая была разбита местными земельными 
органами на четыре типа хозяйственных районов с соответствующими 
нормами наделов: земледельческо-скотоводческий, скотоводческо 
земледельческий, скотоводческий и земледельческий 1

И ходе осуществления аграрных преобразований помимо земельной 
регистрации проводилась переоценка земельных угодий, устранялось 
дальноземелье, производился отвод школьных участков, агроу^астков. 
земельных наделов для комитетов крестьянской взаимопомощи

С 1927 1928 года пров» теине аграрных преобразований приняло но
вое направление, и план работы было включено, главным образом. вн>т 
рихозяйстеииое устройство. При распределении земельных угодий меж 
ду крестьянами села, урочища земельные органы представляли луч 
шие по качеству, ближние и наиболее легко осваиваемые земли мало 
м от ному и ас ел е и ню

Например, в Усть-Канском и Онгудайском аймаках бедняцким 
группам представлялось право выбора земельных угодий. Бедняки пол\ 
чилн лучшие земли: земли I и I! сорта и небольшую часть земель II! 
сорта; зажиточны* же получали и< много земель II сорта и большей ч. 
стмо III copra. Бедняцким хозяйствам, расселяющимся при землеуст 
ройстве, выделялись ссуды на перенос построек.

При проведении распределения земсльныд участков между к pec и  
янамн в урочищах решались вопро< ы создания благоприятных условии 
для перехода алтайцев на оседлость, отводились усадьбы, обеспечен 
иые водоснабжением, земли, пригодные для использования под огороди 
По Онгудайском) аймаку, например, в свяли с проводимым там земле 
устройством, около 70 всех земельных обществ приняли решение о 
переходе на оседлостьПараллельно с наделением землей производи 
лссь расплаиирование усадеб и их распределение между дворами, при 
iTOM многоземельные урочища делились на ряд поселков.4 И аде лени» 
алтайской бедноты землей заметно улучшило положение с кормовыми 
ресурсами хозяйств. Например, в урочище Ябогане Vciь-Канского айма 
ка бедняк алтаец до землеустройства заготовлял 20 30 копен сена, а 
после землеустройства (>0 100 копен ; Кроме того, сократилась даль 
носи, земельных угодий от населенных пунктов в среднем на 1,5 км. За 
меню уменьшилась чересполосица в земельных обществах Если до зем 
леустройства в 9 земельных обществах на одно хозяйство приходилось 
до 20 и больше полос, после его проведения максимальное их число со 
кг атнлось до 3 полос

Подводя общие итогм землеустройства. VI областная партийная 
конференция (1928 г.) отметила, что в ходе его осуществления в Горном 
Алтае были ликвидированы дореволюционные земельные отношения 
После проведения землеустройства бай вместо прежних 9 -11 гектаров 
ни душу населения имел наравне с бедняком 3—5 гектаров земельных 
угодий низшего качества 4

Землеустроительные работы в Горном Алтае проводились за счет 
государства. В 1927 1928 году на землеустроительные работы бедняц
ких хозяйств по государственному бюджету было трасходовано 7500 
рублей “

Таким образдм. в ходе осуществления землеустройства в Горном

М ГАГААО , ф 42. on. I. Д. 733, л 90 
"  ПАГАО, ф I, on I. д 7.3J л <ХГ
** Там же, д 79. л. 31.
5Т Там же. ф 1. on I, д. 738. л. 90 
'•>' Там же, д 79. л. 82 
50 Там же. д. 633. л. I0Q.
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\тгае ограничивалась хозяйственная основа кулэцко байской верхушки, 
создавались предпосылки для усиления хозяйства бедняков и середня
ков. условия для перехода алтайцев на оседлость и осуществления кол
дективных форм ведения хозяйства

В годы восстан о влен и я народного хозяйства еще сильны били эко
номические позиции баеи  и особенно русских кулаков в сельскохозяи 
с гневной мелкой промышленности и в торговле В руках Советской 
аластн была сосредоточена лишь промышленная переработка молочной 
продукции При комитетах крестьянской вчимопочоши действовали такие 
предприятия как конезаводы, мельницы, лесопнл....-с заводы, занимав
шиеся частичной переработкой животного сырья, зерна и дерева

В руках частного сектора находилась торговля продуктами шеро-
ловства Рс ли из юртами промышленные......|делнями к концу восста
длительного периода частник был вытеснен почти ю но стью  (в <»бщем 
тооговом обороте на долю частника приходилось в Н>2(, I U 7  году 
||б%  а в 1938 году—3.8% ),*  то в заготовках пушного сырья долм част 
ника была еще значительной Скупая пушнину у населения на кабальных 
условиях, частники сдавали заготовленную пушнину через подставных

ЛМЦ Широкое' поле деятельности для кулака составляло хлебоснабже- 
ннг области Внутренние заготовки хлеба были ничтожны (до >П топи 
^ерна) Виеобластные государственные заготовки почти отсутствовали 
необходимо было обеспечить хлебом в первую очередь промышленные 
центры города. Красную Армию н те районы, п е  не Лыло совершенно 
другого пути получения хлеба Поэтому местная кооперация не могла 
удовлетворить Все нуждающееся в хлебе бедняцкое и середняцкое наее- 
мжне занятое, главным образом, животноводством Большинство 
крестьян закупало хлеб в степных районах края В эту пн ль пролезал
I v лак у которого был или собственный заблаговременно заготовленный 
хлеб или хлебные излишки, или свой транспорт Вокруг кулацкого хле- 
(кчнабжеиия происходила сильная эксплуатация и «акабалсине >< дно 
ты Задача советских органов заключалась в усилении внутренней заю- 
тоики хлеба, в улучшении кооперативного снабжения бедноты 
IL A i*  территории Горного Алтая в рассматриваемый период существо 

ъ&п потребительская, сельскохозяйственная, кредитная кооперация с 
ссудными н снабженческо-заготовительными посредннчегкнч1и операция
ми и промысловая, объединявшая охотников, представителей различных

 ̂ Тцелью  вытеснения частника из торговли пушным зверем « Горном 
Алтае был организован уездный Союз охотников, объединявший уже к 
концу 1920 года 25 артелей. Через местные органы власти члены этого 
кооперативного объединения получали необходимое охотничье снаряже
ние Продовольственные органы в 1921 году приняли от артелей охотни
ков до 5000 штук шкур разного зверя В 1922 году Союз охотников объ
единял до 80 артелей, с общим числом членов 3000 человек Этот коопе
ратив издавал специальный журнал «Горно-Алтайский охотник*, пер
вый номер которого вышел в 1922 году. 1

В распоряжении единого потребительского общества I орного Алтая 
в 1923 году находилось две лавки, маслозавод, мельница. Только за один 
месяц 1923 го д а  потребительским обществом было принято от населения 
молока 717 пудов, пушено в переработку 602 пуда 33 фунта, выработано 
масла 25 пудов, из них отправлено на продажу 8 пудов; 114 пудов заго-

Вопросы хозяйственного строительства к VI л(5лпартконференции (отчетный мате
рик.-: Ойротского обком» ВКГ1(б) Улада, 1928 г, стр- J®-

Государственный архив Алтайского края (lA A K j, ф. 10. on. 1, д. t<Уо, л. ‘Jz.
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топленного молока потребительское общество «распределило между свои 
ми членами по сниженным ценам.*7

К середине 1927 года в сельскохозяйственной кредитной кооперации 
f орного Алтая состояло более трети (36.1%) всех крестьянских хо 
«яйств. и. них 61,Г  -бедняцких, 30.4 середняцких и 0 5 зажиточны 
хозяйств.**

Сельскохозяйственная кредитная кооперация успешно развертыва 
ы работу среди алтайского населения, lit  общего числа кооператив 
них хозяйств 42,1 было алтайских." 1а три года 1925 1928 на ра »вн 
тие сельского хозяйства и промыслов было отпущено «82 тысячи рубли 
краткосрочных и долгосрочных кредитов. В 1925 году населению был< 
продано сельскохозяйственного инвентаря на 57385 рублей, а и 1927 год 
на 90272 рубли ' На I -е января 1925 года и области имелось 8 кредит 
них товариществ с общим балансом 49588 рублей и числом членов 45Ь 
человек.**

Большой популярностью среди населения пользовалась потребите^! 
ская кооперация, объединявшая п 1927 год\ 90.7я* всех хозяйств обл.
CTH *7

Производственные коллективные хозяйства в форме коммун и сель 
« нехозяйственных артелей создавались в основном после изгнания с тер 
риторни Горною Алтая колчаковцев и карлкорх мцен Всего к началу ма
1921 года н Горном Алтае насчитывалось 14 коммун и 15 i ельхозарт< 
лей " Коллективные хозяйства объединяли, главным образом, бедноп 
Характерным в *том плане является протокол коммуны 'Красный луч 
села Дмитриевки от 26 сентября 19?0 года В нем было записано *Сл\ 
шали О снабжении членов коммуны обувью Постановили поручит 
членам Совет а коммуны проверить всю обувь и определить ее гол нос ti 
или негодность; обувь, требующую ремонта, починить и в первую от  
p iдь удовлетворить просьбы тех членов комм\ны. которые ИДУТ на pi- 
боту».64 1

Коммуны и артели начинали свою работу в чрезвычайно трудной 
обстановке Пехватало самого необходимого: сельхознивентаря, рабс*ч< 
п скота. В мае месяце 1921 года в 29 коммунах н сельхозартелях было 
лошадей 741, нерабочих 446; коров 668. телят 249. овец 824. и 
сельхозмашин; косилок годных 20. негодных 10. самосбросок—5. не 
годных 2; молотилок годных 2. негодных I го Земельные участки для 
создающихся сельхозартелей и коммун отводились с большим опозданп 
ом 1якое обстоятельство явилось одной h i причин распада коммун 
«Из п.мы к свету» в селе Россошн и «Светлый путь> в селе Каянчс 

Не могло не сказаться на положение коммун отсутствие соответстиу 
ющей подготовки сознания трудящихся масс к обобществлению средсгь 
производства, а в некоторых коммунах («Свободный труд», в Челуш 
манекой долине) проходило обобществление даже домашних вещей, что 
вызывало законное проявление недовольства, особенно у женщин

Отсутствие опыта работы у местных партийных и советских работ

’■ ГА ! ААО, Ф -13. on I. д 80. л 3#
«  ? °Л Р ? Г * !Й крв<К -V  50' 2 |,г-7 1 Opi*.i ОК КПСС н облисполкоме*• Г1Д1 ДО. ф I. on I. д 83. л 24

Центральный Государственный архив Октябрьской революции и социалистичс-ко 
го строительства (Ц ГА О Р н С С ).ф  135. on. 104 д *>93 л 7! 

и ПАГАО, ф 1. on I. д. 535. л 8сЗ 
Там же, д. 736. л 180 

м В. А. Демидов К вопросу о коллективизация сельского хозяйства в Горном \i 
а р ’ eg 'Ые 1ВПНСКН Горно-Алтайского научно-ясс ледователъекого института», вып. У

1,9 ГАГААО, ф 42. on. I. д 7<*У. л. G9 
Там же, д 126, л. II

1 ПАГАО, ф. I, on. I, д 33, л. 17.
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ников необходимой технической базы, специалистов, умения ведения 
коллективного хозяйства приводило к тому, что, несмотря на численный 
реет артелей и комчуи, они не были устойчивыми

Производственное движение в первые годы восстановления народ
ного хозяйства находилось в самой начальной стадии своего развития. 
Первые коммуны, артели были маленькими островками в океане едино
личных крестьянских хозяйств

Ни по своему экономическом) значению, ни ио воздействию на окру
жающее единоличное крестьянство оин не играли еще сколько-нибудь 
значительной роли Однако все это ни в коей мерс не может умалить 
факты появления и развития первых коллективных хозяйств. Создание 
соииалнсл«ческого уклада в сельском хозяйстве было чрезвычайно важ
ным завоеванием революции Несмотря иа имеющиеся трудности, пер
ш е коммуны являли собой образцы энтузиазма, мужества и стойкости 
в борьбе за новую жизнь Вдохновляющим примером в «той борьбе ста 
да *1ел}шманская коммуна, чей подвиг останется не всегда в памяти тру
дящихся Горного Алтая н будет всегда живым примером беззаветной 
преданности идеям коммунизма

Разгром бандитизма и образование автономной области создали 
навлучшие условия дла развития экономики и культуры Горного Алтая. 
В 1925 -1926 годах в ряде аймакон были организованы производствен
ные кооперативы, мавным образом, в форме машинных и молочных 
товариществ

Партизаны к\ладиниы, сражавшиеся против белобаидитов, органи 
зовалн в 1925 году первую алтайскую сельскохозяйственную артель в 
селе Куладе Онгудайского аймака. Это коллективное хозяйство объ
единяло 12 юрт.’* В *том же году было основано машинное товарищество 
«Саптан» с целью совместного приобретения и нспо.и «ования сельскохо
зяйственных машин и орудий.?> Нередко алтайцы животноводы объ
единялись в товарищества дли приобретения в кредит сельхозинвентаря.

Молочные, машинные товарищества создавались и среди русско- 
ю  населения в Майминском. Шебалннском н других аймаках области. 
Только в Шебалннском аймаке и 1925 192b годах число товариществ в 
течение года увеличилось вдвое.7'

Идея создания колхозов уже овладевала крестьянами, на собствен 
ном опыте они убеждались в выгодности коллективного ведения хозяй 
ства. Об этом свидетельствуют цифры роста членов производственных 
объединений из числа алтайского населения; в 1920 году в коммунах, 
сельхозартелях и товариществах насчитывалось 38 алтайцев, в 1926 г« 
ду~462. что составляло одну пятую всех членов сельскохозяйственныл 
кооперативов

Главной формой производственных сельскохозяйственных объеди
нений становятся сельскохозяйственные и животноводческие товарище
ства — в этом отличительная черта кооперирования сельского хо!Яйства 
1925— 1926 годов.

Итак, в годы новой экономической политики, рассчитанной 
В И. Лениным, Коммунистической партией на создание фундамента 
социалистического строительства, иа территории Горного Алтая были 
проведены большие социально-экономические преобразования.

В условиях дальнейшего классового расслоения н осередиячива- 
ння сельского населения партийные ячейки и местные советские органы 
власти, используя комитеты крестьянской взаимопомощи, различные 
виды кооперации, оказывали практическую помощь беднейшей части на

я  ГАГ А АО. ф. 42. on I. д 526. я. 3. А 
п ПАГАО. ф 1, on. 1. д 300, я. 7.
74 Там же. д. 54в, л. 7.
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селения в их освобождении от эксплуатации зажиточной частью на 
селения.

Осуществление аграрных преобразований и переход к организации 
производственных сельскохозяйственных артелей являлись необходимых: 
условием для дальнейшего роста хозяйственного уровня области и бла
госостоянии трудящихся.

В  период с 1920 по 1927 год был осуществлен ряд мероприятий, по 
уволивших зтн услиьня превратить в действительность. Земельные пре
образовании. начатые и 1924 году, подрывали экономические устои бай 
ства, укрепляли классовую самостоятельность беднейшей части иаселе 
ния и поднимали их политическую активность.

К 1927 году был восстановлен н но ряду показателей превзойден 
довоенный уровень сельского хозяйства Горного Алтая. Первые успехи ь 
) твержденнм новых производственных отношений в алтайских урочищах 
и русских селах закладывали основу для коренной социалистической 
реконструкции сельского хозяйства. Переустройство сельского хеняйстии 
я его техническое перевооружение, создавали необходимые условия дли 
практического решении задачи ликвидации фактического неравенства 
алтайского народа.



Ф М ТИМОФЕЕВА

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ПАРТИЙНАЯ О РГАНИЗАЦИЯ В БОРЬБ!'. ЗА 
Л И КВИ Д АЦ И Ю  НЕГРАМОТНОСТИ ВЗРОСЛОЙ» НАСЕЛЕНИЯ

За гиды Советской власти в Горном Алтае достигнуты большие ус
пехи в культурном строительстве. Некоторые проблемы культурных нре- 
обра юваний в Горним Алтае в период строительства социализма полу
чили отражение в ряде опубликованных работ Л. 11. Потапова1, 
А М Варченко*, В А Демидова5, М Ф. Саруевой* и других исследова
телей Но вопрос о ликвидации неграмотности взрослого населения Гор- 
кого Алтая до сего времени изучен недостаточно, а в статье А. М Вар
ченко содержатся неточные сведения. Автор утверждает, что и 1932 году 
неграмотность среди взрослого населения Горного /Vi та я полностью бы- 
д* ликвидирована, между тем, документально подтверждается, что в 
1937 г грамотность населения области составляла 8G V

В данной статье автор пытается обобщить накопленный Горно-Ал
тайской партийной организацией опыт борьбы за ликвидацию негра мот- 
н<чти и малограмотности среди взрослого населения и период с 1920 по 
1937 гг., показать формы и методы работы i учетом национальных оео- 
бешик !( и автономной области. v

В ряду первоочередных задач ленинской социалистической культур 
ной революции особое* место занимала ликвидации неграмотности и ма
лограмотности взрослого населения

Неграмотность народных масс мешала им быть сознательными, ннн; 
цнатнвными, активными строителями нового, социалистического обще
ства Она являлась тормозом не только строительства социалистическо
го хозяйства, но и политического просвещения

В И. Ленин на 111 Всероссийском съезде политпросветои говорил, 
что победить народом безграмотным, некультурным нельзя, и отме
чал, что «После всякого переворота народу нужно много времени для 
тою, чтобы этот переворот себе усвоить И вот тут стоит вопрос - соз
нал ли народ тс уроки, которые были ему даны К глубокому сожалению, 
иа этот вопрос можно ответит*», что нет Если бы это было так, то тогда 
мы пришли бы гораздо скорее, гораздо короче к созданию крупной про
мышленности После решенной задачи величайшего и мире политиче
ского переворота, перед нами стали совсем новые задачи — задачи куль
турные»0.

Советское правительство уже 20 декабря 1919 года, несмотря на

1 Л П Потапов Краткий очерк культ>ры и вита алтайпсв Горно-Алтайск. 1948 г
1 А М. Варченко К истории народного образования в Горио Алтайской автономной 

области Горно-Алтайск, 1962 г, Горно-Алтайский государственный пединститут, Вып !, 
Горно-Алтайск. 1956

1 В. А. Демидов Краеведческий материал по истории Горно-Алтайской автономной 
Области, Горно-Атганск, 1962 г

* М. Ф Саруева Горный Апай эа годы Советской власти Сб 40 .iei Советскому 
Гор [‘ому Алтаю (1917—1957) Горно- Алтайское книжное издательстве, 1957.

* В. И. Ленин. Полм. собр. соч., т. 44. стр. 168.



тяжс.Юе экономическое положение страны и продолжавшуюся noftnv 
приняло историческое- постановление «О ликвидации безграмотностг 
среди населении РСФСР», подписанное В И. -Лениным* Для осхществ 
ленин этого декрета по инициативе В И Ленина в июле 1920 г был 
(отдана Всероссийский Чрезвычайная Комиссия по ликвидации бе 
грамотности, на которую возлагалось непосредственное руководство осх 
ществлением этой задачи I акие же комиссии создавались на местах.

Ликвидация неграмотности н малограмотности взрослого населен и »< 
была одной и» первоочередных задач, стоящих перед уездной партий 
ной организацией, гак как грамотность, по данным демографической не 
реписи 1020 г . в ! орном Алтае составляла среди коченннков-алтайие»- 
1,3' , Kaiaxoii 2,1 н среди оседлой части алтайцев Ь'%

Работа по борьбе с безграмотностью среди взрослого населения i 
Горном Алтае сначала проводилась уеиным революционным комнте 
том, а затем • созданной в декабре 1920 г уездной чрезвычайной трой 
кон во главе с коммунистом Крузе ?

111 трех инструкторов по внешкольному образованию два работали 
» районах и один в уезде Они инструктировали учителей по вопросам 
организации учебы неграмотных и малограмотных а 1акже ннформи 
ровали педагогов н население о мероприятиях Советского праннгель 
ства

Под руководством чрезвычайной тройки был проведен учет негра 
М01ных, открыты школы грамоты, привлечены честные учителя для ра 
боты в них, заготовлены и распределены писчая б\магл. карандаши
учебники

Деятельность cowicKiis органон по лнквнтаинн неграмотшчти на 
холилась в центре внимании уездной партийной органшацни 17 фев 
раля 1921 I в решении уездного бюро РКП (б) была подчеркнута нсоб 
Ходимость содействия учреждениям ликбезе* Организации ликвидации 
неграмотности в ряде сел уезда возламлвсь на местных коммунисте
9 мая 1921 I , например. Горно-Алтайское уездиос бюро РКП  Ю ) на «на 
чило ответственным ».< обучение взрослою населения в с Алтайском 
коммуниста Литвинова

Быстро росло количество пунктов лнкбеза если в марте 1920 i бы 
ло открыто в с. Улале 5. а в Горно-Алтайском уезде 18 школ грамоты. 
и> и 1‘*20 21 учебном году работало уже в с Улале — 7. а в уезде около 
100 лнкпунктов, в основном среди русского населения Горно-Алтайская 
уездная партийная конференция в июле 1921 г отмечала, что главной 
причиной жизненности пунктов но ликвидации негра xiutiiocih являлось 
преобладание в них молодежи и коммунистов.

Борьба с бандитизмом в Горном Алтае приостановила начатую ра 
боту но ликвидации неграмотности Все силы и средства н ап р авл ял и сь  
на борьбу с бандитизмом В области осталось всего 10 лнкпунктов (5 а 
с. \лале и 5 в других селах уезда), или 2,3 к ранее существовавшим, 
в которых обучалось 103 человека 10

Говоря об упадке работы по ликвидации неграмотности в Сибири.
А. В. Луначарский отмечал В конце 1921 г мы имели стремительное

* Директив ЦК ВКП (б) и постановления Советского правительства о неродном 
образовании за 1917— 1947 гг . нып 5. ЛИП РСФСР. М-Л . 1947. стр lit*

Государствен ним архив Горно-Алтайском автономной области (ГАГААО). ф 55 
on. I, д 131. .1 14.i

s ГТАНО, ф I. on I. д 260, л 14
’ Партийный архив Алтайского крайкома КПСС (ПААК). ф 2, on I д 253. л 28

■ материалы первой Горно-Алтайской уездной партийной конференции проходившей 
23—31 июля 1921 г

ПАНО, ф 1053, on I, д. 717. л. 5. Анкета Ойротского облполитпросвста на 1 мая 
I92j г.
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Йат«ийс. по существу, îiма ликвидация била ликвидирована, и Снбнр- 
бсгту»'' ПРЯМ0 К° НСГаТНр0ваЛ *«°бЮДИМость ликвидировать sty ра

^ ■ ^ .Н! ЧаЛла 1923 Г " 1ЧМО,ря »а трудное время НЭП-а. но мере ростам 
укреи-ниия бюджета в стране вновь развернулась систематическая ила- 
номерная работа по ликвидации неграмотна ги
nt' . b ! ^ L Cn£L06cTe° J? a,1H решении Х " 41 «.ездой партии, после кото- 

Ж ®сеРоссиАгкий съезд по ликвидации нептамотностн 20—21 
Г:«|«я I т  г. а резолюции по организационному вопросу отметил новую 

фазу в кампании по ликвидации неграмотности усиление работы на 
ми гах. укрепление местного бюджет?!

Съезд решил перейти в новое наступление и постановил- ликннди- 
: ЙСВатьнеграмотность среди населения страны Советов п возрасте от 

18 до 35 лет к десятилетию Октябрьской революция 15
В соответствии с этим решением местные партийные организации 

? стали конкретно разрабатывать планы ликвидации неграмотности В 
корном Длт.н про!.. денне ,тон работы было сопряжено с большими труд- 
■остями Кочевой и полукочевой обра< жизни большей части коренного 

■ деления препятствовал организации ликпунктои, почти не бьло учи- 
т л е н  и ликвидаторов неграмотности, знавших я.шк и специфику рабо
ты среди алтайцев В с Ыиырге, например, и I‘Ji?М i. подготовили по- 

Н Ш еннс для занятии, провели запись неграмотных, желающих обучать
ся, но пункт не открылся Hi-за отсутствия учителя 1 Слишком мало было 
>|ВСны\ пособий на русском Языке и полностью отсутствовали они на 
алтайском я-и м  На родном языке ие бы. букваря, а изданная

^■большим тиражом в 1924 i книга для чтения «Кышл Ойрот» оказа 
лач, ia.it ко не совершенным учебным пособием Пункты по ликвидации 

ПКИрамотшчти в Горном Алтае работали без какой либо помощи со ею 
роны Маркомпроса и Сибирского отдела народного образовании

lie* »го Привело к тому, что намеченные «тбластиым отделом паро/шо- 
' ° ^ Г ,ИИ:  планы ликвидации неграмотности не выполнялись
0  1423 24 учебном году по заданию Всероссийской Чрезвычайной Ко 
Миссии по ликвидации неграмотности в области планировалось открыть 
Л  ликпуиктов. в том числе 2.1 на алтайском языке, удалось открыть 
Только 3 для алтайского населения Правда, для русского населения 
uk̂ -i1 ®ЫЛО ‘"«РЫТО 23 ликпункта.м В такой обстановке бюро обкома 
и м  но) вынуждено было всю работу по руководству- ликвидацией не

грамотности сосредоточить в своих руках, подключив областные газет  
и партячейки

; ! кРай* 4 января 1924 г писала, что по переписи
г в области имеется боле*4 22 тысяч неграмотного населения и воз

расте ОТ 14 до 40 лет и. чтобы его обучить, потребовалось бы около 
Лк) ликну нктоп и два десятка букварей Усилий одних органов народ
ного просвещения слишком мало, чтобы к сроку закончить работу по 
Ликвидации неграмотности в Горном Алтае. Газет призывала населе
ние. все общественные организации, интеллигенцию области включиться 
а борьбу с безграмотностью, создать в каждом селе общество «Долой 
неграмотность», члены которого должны были иметь одну цель -  вымол
вить наказ В И. Ленина.

11 А В Луначарский. Задачи учебного года «Народное просвещение», 1923 г.. St 9,

BvBv r^ lH“ l ” UM4. HCrP“ ,OTHOCT"A Р  ГТаге,; " ДЛЯ руководителей лик-
стр 7  ̂ иалограяотных Сибирского политпросвещения, Ковонико.таевск, 1923,

и САГАА0 Ф оп >• J  4S5. л 53
Исполком а *5 марта *1^4 r o i f  ПР°™ М "  СвСС,и Частного

11 «Ойротский край», 4 января 1924 г.
4 Учение лп *с»л «ып. 9 49



Исключительно большое значение в походе за грамотность взр-к 
лото населения имела помощь советской общеетвеиности Организацией 
ной фо|>мой, в которой наиболее полно и эффективно ослидетклялось 
участие общественности в борьбе с неграмотностью, формой мобилиза
ции сил и средств грудящихся служило общество «Долой неграмот
ность». Это общество было учреждено в конце 1923 года Основной его 
задачей было оказание содействия ликвидации неграмотности ведение 
учета неграмотных, организация лнкиунков, вовлечение в обучение на
селении С людьми, окончившими ликбе ■. ячейки ОДН обя.аны были 
проводить дальнейшую работу, помогать им -акропить полученные зна
ния и навыки чтении, письма, счета В »гих целях создавались кружки 
(школы) малоп>имо1ных, общеобра ювательные курсы

В Горном Алтае >то 0бЩе< f во было со lailo в мари 1Ч1М i U c-i 
ячейки входили наиболее подготовленны» коммунисты и комсомольцы 
Работа общества протекала под лозушом «Каждый член общества дол 
жен обучить одного неграмотного*, а в дальнейшем — «Каждый грл 
мотпыи должен обучить одного неграмотного* Всего в I чрном Алта> 
и 1924/25 учебном году работало на бюджетные средства -VJ лнкиуикт 
1. на средства ОДН .51 лнкнункт На КЗ лнкпунктах обучалось 224 ' 
человек, в том числе Н(Ю алтайцев

Кочевой обра \ жизни алтайцев вызвал своеобразные формы работ* 
по ликвидации неграмотности среди них Областной комип i партии 
1924.25 учебном году организовал -1 передвижных ликиуныа Опыт »»• 
работы показал, что »го наиболее целесообра тая  форма борьбы с и* 
грамотностью в отдаленных урочищах Горного Алтая, В передвижны' 
лнкпунктах в рассматриваемом учебном году обучалось И>в человек 
Одним из активных работников передвижною ликиункта была Ал» > 
сандра Чичикова, назначенная, как пн да называли, кочующим линии 
дагором неграмотности Онгудайской комсомольской ячейкой еще а 
1920 т."

Дли обобщения и распространения опыта работы лнкпунктоа обко
мом партии и областным отделом народного образования были созданы 
опорные пункты по ликвидации неграмотности, которые проводили p.i 
боту в аймаках, и обобщали опыт деятельности всех культурно 
просветительных учреждений В  1924 учебном юду в области наечн

w ПАГАО. ф J.fW  I д 120. л 101 И1» материалов И пл. s i m  Горн» Алтайского
обкома ВКП (б ) IV  созыва (I42t>r) , ,-л

1 И. II Иванов Развитие культуры нерусских народов Сибири ( Iv20 lvf j  '«) V., 
Культурное строительство в Сибири в HIT И**) гт ' .ибир» кое от1.. Ш  М (  I
Hun I Новосибирск, 1(Х>2 г. стр ЧГ»

I Ульянов Просветительная работа среди адтайсми нар- i i «народнее про 
свешенне», 1926 г.. № 12. стр. 122,

о Чичикова Александра Дорофеевиа родилась и 1903 г в . О т  . да. 1о р. в и к 
она окончила церковноприходскую школу В первые же годы Совет\кон власти п lop 
ном Алтае 17-летняя Саша Чичикова била депортом и ч. редвижним ликвидатор >v 
неграмотности среди кочевого н полукочевою влрослого алтаисыч.. на. ел- i i Oi?ryлач
СКОЛ ВОЛОСТИ .. « 1 IIПрослушав в 1924 г. годичные алтайские недаюшческне курс:- и тал. л .1 ы  
чипова работала учителем начальной школы в Шебалинском аймаке: с 1925 по 1929 гг 
в урочнше Агайры. с 1930 по 1937 г в с Бешпелыир Александра Дорофеевиа од
новременно проводила большую политико-воспитательную и культур»' массовую раб 
ту: днем занятии в школе, а по вечерам беседы, лекции, обучение гм^цни кронк.
шитью, навыкам передового быта .

С 1939 г по 1959 г А Л Чичикова работала учителем в школах Горио Уттанска 
Уже будучи пенсионеркой. Александра Дорофеевиа руководила к.чи..и< ' при ’•о'»- 
полкоме по делам несовершеннолетних, организовала сов. т учителе» пе к н..н< ро» ,у-в 
Доме учителя, была внештатным методистом по пионерской работе

А Д Чичинова награждена медалью «3.‘. доблестный трх д в годь В< тик л От* ; 
венной войны», неоднократно награждалась Почетными грамотами и похвальными ли. 
стами.



гывалось У таких опорных пунктов Много внимания уделялось подго
товка и переподготовка работ инков лнкп\пккш и мстодической работе 
с ними Основной фермой подготовки и переподготовки работников тик- 
видаиин неграм iu являлись курсы В . , , Улале курсы
ликвидаторов неграмотности окончили 29 человек. н< которых 20 бытн 
направлены на работу в лнкпункты среди алтайского населения Глав
ной силой в ликвидации неграмотности были учителя, которые работу 
среди взрослого населения вели на общественных началах 
К .  Улучшению постановки работы по ликвидации неграмотности спо
собствовали активизация деятельности обществ;! «Долой неграмот
ность*. особенно после специального постановления Центрального Ко
митета Коммунистической партии о работе ОДП. принятого и мац 
1 г.

^Выполняя указания ЦК. первичные звенья общества «Долой негра
мотность» в I орном Алтае заметно оживили свою работ) Ячейки ОДП 
ИрОводн.м широкий сбор средств на оборудование и содержание лик 
пунктов, ибо Советское* государство не имело ioi та еще возможности 
Полностью обеспечить культурные нужды населения асамнованнямн hi 
государственного бюджета. И 1925 20 учебном году на средства О 'Ш  
в Горном Алтае содержалось >же 92 лнкпункта из 102.*°

Г ®  27 учебном году, наряду с .тнкиунктами, утвердилась своеоб- 
разная форма индивидуально-группового обучения как среди алтайскою, 
так н среди русскою населения, что позволило более рационально расхо
дом ть денежные средства и почти вдвое увеличить количество обучав 
шнхея алтайцев.*'

Селькор Соколов в газете «Ойротский край» сообщал «У нас нала 
ж им екя работа но ликГнч) В i Каян'п \чащн\ся в лнкпункте 15 
•(еловек, в том числе 13 алтайцев .Занятия проводится регулярно, 
ежедневная посещаемость 12- 13 человек Одновременно в урочище про
водится ннднвидхальио-груиповое обучение, где учится 10 человек За
нятии посещают аккуратно Кроме того, и урочище Первая Каянча 
организовалась еще одна группа при школе с 12 учащимися. Групповоды 
работают на добровольных началах».”

г Успешной ликвидации неграмотности способствовала активная пол 
лержка со стороны населения решений Коммунистической партии и Со 
Ветского правительства в '«той области. Примером может служить 
Успенский аймак, где благодаря активном) вступлению населения в ч.т< 
ни ОДП в 1926 I было открыто 16 лнкпунктов, в том числе 1 алтайских.
В этих ликпунктах обучались 339 человек и возрзст<* ог 14 ло 49 леч 
Лмкп)нктами руководили 12 учителей и I ликвидатора неграмотности, 
среди них была хорошо организована методическая работа В течение 
l‘J2.V2o учебного года прошли две конференции, на которых были за
слушаны отчеты руководителей лнкпунктов и решены некоторые мето
дические вопросы, связанные с участием н работе по ликвидации негра
мотности работников и актива красных уголков и изб-читален. В феврале) 
1926 г. в Успенском аймаке был сделан первый выпуск 15 человек из 
Лнкпункте с Успенке. а затем 22 человека в с. Верх-Учек, 16 человек 
в с Кузе Ыныргинского сельсовета; в с. А дыба и из 31 слушателя-ал-

Г АГААО. ф. 1. on. 1, д 120, я. 101. Из материалов 11 Пленума Горно-Алтайского 
Обкома ВКП (б) IV созыва (11*26 г.). Г Ульянов Присвсипсльнаи работа среди алтай- 
с*нх народностей «Народное просаешеняе», 1926, Si 12. ор  122

к  Партийный архив Горно-Алтайского обкома КПСС (ПАГАО), ф. I, ов. 1. д. 195,Л 2l-.ii
г’ Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф 10W. on I, д. 927,

А. 4 1
• «Ойротский кран», 13 апреля 1927 г.
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l l i Z T nymr ОКО,,ч,,Ло 28 "W W K  Остальные лнкпуакш Усиенског анм,жа сделали выпуск весной I92G г.**
Проделанная работа приш ла к значительному повышению \дельн 

го веса грамотных среди населения обла. ги. Н !922 . гр .м иыЧ .о ,
Z U L 6» ^  И * в [Ш  ' y * * * U V  причем среди обученныйзаметт 

109Г 07 Н1 a‘ITdrf."eB: u 14J ) 26 учебном год\ они составляли 34.4 
ил»-// около оО от обще|о количества обученных И все +

Х т У б н Г к (' (1,,Н° ‘‘1Н , 0|,Я0М> Ллтаю Ш  > С,и-' ‘Нвчитсльно ни, общеенбнрек, го исоюзное.уровня в 192(, . и Сибири он « к  там»
‘ ' • CCCI U.5 I. ‘ Эти. цифры творят о том что тем;
2 J J E S S E  нег«,ямот'^ "«-  "«метр,, на большие достижения, бы 

Дос т«точны и задача, пен .явленная и.. XI < ,. д. Coi>. тов ликии и
лон1,Ь " « СПУ ИК°  к Д1Ч ЯТОЙ годовщине Октября неграмотность нас л нии до 35-летнего Возраста, в I орном Алтае, как и по всей стран 
in могла бьпь выполненной.2*

Для решения лой задачи не было достаточного количества работн 
ков. не хватало материальных средств Местный бюдже. иедостаточ. 
окреп, а город не В СОСТОЯНИИ был окамиь необходимою помощь теп, 

гого- на f^H aтельную борьбу за всеобщую грамотность . 
поднялись еще широкие народные массы Как указывал Н И Лени» 
ело »орьбы t iiei рамотностью, бескультурностью необходимо Ои 

превратить в дело самих трудящихся масс Одной и< е.рьожых щ»и<<н 
тормозивших рост грамотности среди населения Горного Алтая, ирод... 
жала оставаться слабо развитая шкальная с< тг. Охват всех н*т< й ш ко т 
ного во «раста Обучением в Горном Алтае в 1927 i равнялся шшь 39 
J i o  приводило к тому, что каждый год ряды неграмотных пополняли 
я* счет подрас тающего поколения Кроме- того, не было достаточиь 
условий, которые позволили бы малограмотным «акрепнть навыки чт 
иин и письма, а поэтому часть и« них вн о вь  становились неграмотным 
I- тем чтобы предотвратить рецидивы неграмотжкти Г»ылн организован  
школы и кружки малограмотных. И1Колы в «рослых второй ступени кос' 
днинровалась деятельнск ть лнкиунктов с работой культурно просвет) 
гельных учреждений. По эта работа, по с\ще< ту . находилась в ста ir 
развертывания. Гемны ликвидации неграмотности снижались из-за кп- 
панейского, временного характер.» работы по обучению неграмотны 
Некоторые местные партийные и советские работники слишком формал 
но относились к решению «той важнейшей <адачи

С этим положением нельзя было мириться в условиях перехода 
социалистической индустриализации страны и коллектива <ацни сель. > 
ю  хозяйство II Коммуна гнчесьаи партия приняла leHci венные мп 
направленные на улучшение всего н\та ликвидации неграмотноети Пр 
I рам мой культурного строительства'советской страны явились решен)

“  «Ой потеки ft край» 12 млн 1926 i
• М Ф Слрусвя I ориый Ал tart «н шли С. .. : ,,, . «о • ...

Горному Алтак> Горио-Ллтайск. 1957. стр К г.
•* Развитие народного хозяйства Горио Алтайской автономной области (Пр ч-м ст. 

тцстического сборника к 25 м п ю  Горяо Алтайской автономной обл I
Архив I орно Алтайского облстатуправления Л. II В о  жен к. Борьба «а ликвиден, 
неграмотности среди населения Сибири (1920— 1925 гг I «Ученые .апискн Том > 
уннгсрситета нм В В. Куйбышева» X» И. Томск. I9W г стр 82 Возраст н грлм 
пост!, населения СССР Всесоюзна и перс пи. ь часел.'нич 17 юкабрч 19„*ч г К;>. 
св. лкн Центр статне тнч. vnp ССОР Выну, к V II XI 1928 р ,|

*  • Д1 АЛО, ф. 33, on. I. д 79, л. 61 з. Центральный партийцу.: архив Инстнтс 
марксизма ленннн.чма прн ЦК КПСС (ЦПА НМЛ), ф 17. оп 21. д 78. л 139 Мат.

V  Горио-Алтайской областной партийной конференции (1927).
' . J J .  Б о ж е и к .о  Борьба *.i ликвидацию неграмотк.чти среди кас.-лсиия СнГш. 

(1920— 1925 гг.) «> ченые записки Томского государственного университета им В В К\ 
бышевп.-. St o-l. Томск. 1963. стр 82

М. 11 Ким 40 лет советской культуры М . 1957 г стр 120.
34 ГАГААО, ф. 33. он. I, д. 402. л. 53.
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XV Съезда ВК П (б ) (декабрь 1927 г.) В резолюции «О директивах по 
составлению пятилпнего плана народного хозяйства» гьезд подчерки
вал прямую свяjb культурного строительства с политикой нндустриали 
«анни страны В  основу плана культурного строительства должны 
быть положены тс задачи народного образовании. которые обеспечивают 
культурный рост широких масс трудящихся: всеобщее обучение, ликви
дация негра мот фхти. массовое профтехиическое обучение...»*0

Коммунистическая партия неоднократно подчеркивала, что решать 
проблему ликвидации неграмотности можно лишь подняв и организовав 
широчайшие массы народа на борьбу с этим позорным наследием ка
питали *ма. показав народу необходимость «маини для успешной рабо
ты. для расширения жизненного кругозора Тогда массы выдвинут и 
создадут много эффективных форм борьбы la грамотность, и лишь тогда 
будет обеспечен успех в этой борьбе «Самое важное правильно орга- 
шмовать дело, от этого зависит успех А в вопросе организации могут 
сыграть крупную роль сами обучающиеся массы*.51—писала Н К Круп
ская.

Подлинным движением трудящихся масс за грамотность явился 
культурный поход .который был начат по инициативе и при широком 
участии молодежи В начале августа 1928 г. ЦК ВЛ КС М  на основе ре
шения V I I I  п<зда комсомола принял постановление о проведении Все
союзного культурного похода Основными задачами сто были ликвида
ция неграмо1ностн и бор|Ла с бескультурьем в личном и общественном 
быту Вге комсомольские opi лннзацнн готовились провести Всесою ншй 
субботник в помощь школе «Война, беспощадная война об1.явлгнп не- 
ие5§*стну, безграмотности, пьянству, гря m и лени», писал о культур
ном походе Л\ И Калининп

Ликвидация неграмотности была важнейшей, но н< единственной 
задачей культурного похода, одновременно нужно было уничтожить 
агрономическую безграмотность, оздоровить быт. улучшить библиотеч
ное дело, содействовать всеобщему школьному обучению. В борьбе с 
бескультурьем нельзя было ставить вопрос о какой-то сто части, пробле
ма вставала в целом «Надо вскрыть социальные корни неграмотности,— 
отмечала Н. К Крупская в статье «Смысл н значение культпохода». — 
связать ее ликвидацию с остатками угнетения, бесправия, переустрой
ством быта, тогда борьба с безграмотностью примет более глубокий, 
революционный характер, захватит, увлечет массы*.”

В целях успешного развития культурного похода очень важно было 
объединить усилия всех советских учреждений и массовых организаций 
для совместного наступления на культурном фронте, мобилизовать об
щественность вокруг культурною строительства В начале октября 
192* .новленнем областного комитета парши била с пиана cm-
им.-льная организационная комиссии, куда входили представители от 
обкоме В К п (б ), облоио, обкома ВЛКСМ , женотдела обкома партии.*4 
Комиссия составила единый план культурного похода для всей области. 
В  ием было намечено, какчю часть работы ДОЛЖИ1 шить та или
иная организация. Это позволило централизировать и мобилизовать ж г 
местные силы и ; сурсы ! поп нон работы д< в

общ< (■ в< иных органи-
*  органиw-

Цнн, а. наоборот, подвергало общественному контролю Единый план

*® КПСС о резолюциях ч II. над. 7. стр. 345.
11 Н К Кр>пская Сб «Ликвидаи.ш неграмотности», НКП. РСФСР 1938, стр. G. 
к  Журнал «За грамоту*. 1928. S i 9, стр. 3.
45 «Правда?. 13 октября 1928 г.
** ПАГАО. ф 1, отд. проп . д. 154, д. 134.
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повсеместно сыграл положительную роль в укреплении культурной р 
боты, в усилении борьбы <а ликвидацию неграмотности,

В иелях мобилизации масс для активного участия в культпохо, 
обком партии в своем органе «'Ойротский край широко пропагандир* 
вал проведение культпохода, кроме югу, он выпустил однодневную г 
чету и специальное воззвание к населению в количестве 500 «кземпляро 
на русском и алтайском языках

С тем, чтобы подчеркнуть важность работы, на местах были созд 
ни комиссии по ликвидации неграмотности и малограмотности куль 
штабы В культштабы входили представители от сельских Советов, чаi ! 
г и fin ых и комсомольских ячеек, ОДП н других сельских общественны 
организаций Культштабы налаживали обучение организовывали сопи 
лнетическое соревнование, обошлись о подготовке ликвидаторов негр 
мотиости, разъясняли сущность культпохода среди колхозников, бедн 
ков. на совещаниях актива, проводили учет неграмотного иаселени 
изыскивали помещения под ликпункты, проводили ремонт помещен!' 
для занятий, занимались мобилизацией финансовых средств населеин 

Мобилизация и объединение сил советских учреждений н массош 
организаций, создание стройной системы руководства культурным nov 
дом способствовали его успешному развитию н превращению борьбы 
безграмотностью в широкое массовое движение В г Улале, наприм» 
в период культпохода Лыло проведено .30 собраний с общим количеств^ 
присутствующих 2650 человек; перед началом киносеансов провод и ло< 
чтение лекций о необходимости ведения борьбы с безграмотность*' 
при городском клубе выпускалась трех/жевка — сводка по охват\ ли 
пунктами безграмотных

Улалинская городская комиссия записала 163 человека желающе 
работать в лнкпунктах. в том числе 40 учащихся 8—9 классов средне 
школы *' Посещаемость и городских лнкпунктах в школах неграмотн- 
стн в начале учебного года была удовлетворительной но затем нлчал< 
отсев обучающихся Чтобы привлечь внимание жителей к ликвиден» 
неграмотности, был проведен культкарнавал,** после которого чис.- 
об^чавшихся значительно увеличилось Во врем<’ культпохода в г Ула 
было охвачено учебой 52' общего количества неграмотного и малогр 
мотного населения

Такая же работа по ликвидации неграмотности развертывала* 
аймачными и сельскими культштабы ми Онгудайскнй аймачный партиГ 
ный комитет для мобилизации общественного мнения и средств пров<
4 собрания партийного актива в Оигудае и 16 по селам и урочищ 
аймака В результате было оргатмовано дополнительно 4 ячейки ОД! 
ь которые вступило 178 человек, ликвидаторами неграмотности зал 
салось 85 человек, был произведен учет неграмотных и малограмотж 
и начато обучение большей части их Участниками культпохода являли 
учащиеся Онгудайской IIIКЛ\ Они организовали две школы малогр 
мстных и один лнкпункт, проводили в них обучение, устраивали пыез 
в урочища аймака, давали спектакли на алтайском Я)Ыке 5Г В реэульт 
тс актнпного руководства аймачного штаба и участия населения пл 
обучения неграмотных Онгудайского аймака был перевыполнен вмес 
1000 человек по плану обучалось 1248 человек неграмотных и вместо Г  
малограмотных посещало школу 242 человека '

Активными участниками культпоходов были комсомольцы облает 
Во всех комсомольских организациях была создана атмосфера нетерп 
мого отношения к комсомольцам дезертирам с фронта ликбеза Коме

*  ПАГАО, ф I. on I, отд проя, л 154. .1 I.M
*  ГАКО, ф -17. on 1. д. 611. л 22. ПАГАО. ф. I. on I, отд вроп. д 193, л. 112
3 «ОйротскчЛ край». 12 ччвлря 1929 г
■** Там же. 17 декабря 1929 г
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мольпы проявляли много молодого энтузиазма и инншптпвы в разр> 
щенин различных проблем, вставших в борьбе с неграмотностью. По 
инициативе комсомольце» силами общественности была проведена на 
*»«стах перепись неграмотного населения Комсомольцы выясняли при- 
м иы  и* п<*с« ш< И1!ч П1К.«Л. помогали бороться с отсевом ччатнхея. рабо
тали культармейцами «и г Улале. например. 50 человек в Маимннском 
айм»к< ' в Шебалннском 70'*) Комсомо. :;м Мои,.-кон ПК.М 
занимались с неграмотными в своей школе. Ту»ктннская ячейка В Л К ■. 
Оцг\ дайского аймака обучала <0 человек, Каракольская ячейка того ж«

... . , чаправлили культармейцо
в самые отдаленные урочища Горного Алтая для ликвидации неграмот
ности среди кочевого и полукочевого алтайского населения

Замечательным явлением этих лет было участие в борьбе за гра
мотность тех, кто окончил школу грамоты или лнкпункт Пройдя необ
ходимую мет дическую подготовку ОНИ добровольно включались в pa-
г. i! ■....- ЯРД*Ш М яяю тм *
сам .» прошлом неграмотный взялся в урочище Чичке Чемальского ай
мака бесплатно обучать взрослых алтайцев '•
ИПГоудяиинч н области шевлениые культурным похоюм. пер
даьали церкви под лнкпункты и школы В деревне Юстик Коксинскогч 
■Амана ЛО 1929 г I" имелось ни школы, ни тбычитальни Ког м б 
ВИ И к у л ь т п о х о д , неграмотномч населению негде было заниматься. На 
Гр а н и н  жители села, по совету членов культштаба. Р е ^ и  огдат 
церковный 4КТ- который и работал весь 19.8 29 учебный
го? Посещало его 42 человека. В течение учебного года с обучавшимс я 
и со всеми верующими велась антирелигиозная работа В результате о 
шее собрание граждан постановило закрыть церковь и здание et и р 
Дать пот школу Областная газета об этом писала «Молодежь теп рь 
лнкчет Раньше ребятам негде было почитать, поиграть ^
пьянствовали, а теперь свободное время у жителей села п| °™дит 
ло и интересно Так шаг за шагом врастает новое в быт трудящихся Гор-

Н Р * 0Подобные примеры полностью подтвердили мысль В II Ленина о 
том что трудящиеся массы тянутся к свету, что они кровно заинтересо- 
вгны в поднятии культуры, так как поняли, что знания являютсяоруди- 
см в их борьбе за новую жизнь, что теперь от них самих зависит сдела
просвещение общедоступным

Деятельность партийных и комсомольских организаций области по 
ликвидации неграмотности сочеталась с большой и трудной работой по 
раскрепощению женшин от униженного и бесправного положения в 
семье н быту, по освобождению их от патриархально-феодальных и ре
лигиозных обычаев и предрассудков Женщина-алтайка иногда не шла 
на лнкпункт. если ликвидатором неграмотности был 
Обучения женщин в некоторых селах создавали специальны! женски 
лнкпункты  В  1929 г., например, успешно работал алтайский женский 
ликпчнкт Кчладинекой коммчны Онгудайского аймака, руководителем 
•соторого была девушка-комсомолка. На лнкпункте одновременно с 
ликвидацией неграмотности среди женщин проводилась работа по внед 
рению навыков санитарии При женском лнкпункте был организован кру

"  ГАГААО ф. I. отд проп. д 154. я. 46. Из Обзора участия ВЛКСМ  в культ мае- 
(.овей работе в Горном Алтае (1925— 1928)

•  ПАГАО. ф I. on |, д 193. Я 114 
*| Там же.
*• «Онротскнй край». 12 января 1929 t
43 у^ц J2 июля 1929 г
*" П. Е Тадыев Реакционная сущность шаманизма а бурханизма ГирноА.пайск. 

t9CG г.. стр 5.



жок домоводства. Причем для ИСГО отремонтировали швейную машинку 
)лнш кружки обучались не только кройке и шитью, но и как нытккат>. 

хлеб, как содержать в чистоте жилое помещение Подобная работа по 
коренной ломке устоявшихся традиций н старого быта и внедрению эле- 
ментов социалистического быта проводилась не только на лнкпунктах 
Онгудайского, но и других аймаков

Делу ликвидации неграмотности среди женщнн-алтаек области слу
жили делегатские собрания. В результате значительно увеличилось ко
личество обучавшихся женшнн В 1925/20 учебном году было обучено 
%2  жеишнны области.'■ в 1928'29 учебном году 181 Г 1' Грамотные 
женщин выдвигали на руководящие должности В 1929 г . например, 
была назначена председателем Сайдысского сельсовета Маймннского 
аймака коммунистка Устигсшева 47

В период культпохода оживилась в Горном Алтае, как и во всей 
Сибири, деятельность общества * Долой нм ра мот и ■ <ь> •» -)то подтверж 
дается данными, сведенными в таблицу

Количество »«;е«-к ОДН Количество членов ОДН
Наименование края, области И* 1 |.

1929 г
на 1 7 
1929 I

ха 1 I 
1929 г

н« 1 7
1929 г

В Сибири
В том числе в Горном Алтае

1857
27

29(о
135

44*11
3170

8540*
6125

Гакнм образом, в течение полугода культпоход дал \же существен 
ные результаты

Деятельность пунктов но ликвидации неграмотности в период культ
похода перестала носить замкнутый характер. Л икпункты стали коордн 
пировать свою работу с деятельностью культурно-просветительных уч
реждений, особенно библиотеками избами-читальнями, юртамнпоред 
вижкамн И это не случайно, так как нельзя было ликвидировать негра 
мотиость в отрыве от всей политико-просветительной работы Многие 
лнклункты Горного Алтая работали при избах читальнях, красных угол
ках и народных домах, приобретенные навыки грамоты «акреплялнсь 
чтением га чет, книг, просмотром спектаклей работой в кружках В Ка- 
тандннекон трудовой земледельческой артели «Бедняк» Уймоиского 
еймака в 1928 29 учебном году все члены артели обучались грамоте В 
артели одновременно работали кружки текущей политики, сельскохо
зяйственный. безбожников, кройки и шитья *

Несмотря на большую работу, проводимою партийными, советскими 
и другими общественными организациями, не все население области 
включилось в культпоход, имели место факты срыв » в работе н< за отка
за неграмотных посещать ликпункты. В таких случаях райисполкомы 
и сельсоветы часто допускали ошибки вместо общественного воздейст
вии, разъяснительной работы и усиления борьбы с кулачеством, агити
ровавшим против ликбеза, они прибегали к голому администрированию 
В с. Кош-Агаче, например, в 1928 г и об я <а тельном т-рядке собрали h i 
ликпункт свыше 100 человек неграмотных в возрасте от N до 28 лет.

"  П А Г А О ,  ф I .  on. I .  д. 84. л. 119. Ц П А  Н М Л .  ф 17. оп 21. д 78. л  191 О т че т
о р а б о те  среди ж ен щ и н  Горн ого  А л т а я  за  период с се н тяб р я  1925 г по  с е н тяб р ь  1927 г 
" а }  Го р н о - А л тай ско й  областном  пар ти й »  >и конф еренция <1927 г ).

П о д счи та н о  по д оклад но й  зап и ске  ' и облоно  « О  ли квид ац и и  неграм отности  и 
м ал о гр ам о тн о сти  О й р о тско й  автон о м н о й  о б л асти  за 1928 29 уч год П А Г  ХО  <Ь 1 
on I. д 193, л. 114.

*• «Красная Ойротня». 29 декабря |93Г> г
В . П уп ы ш е о . Н е ко то р ы е  итоги  и вы во д ы  о р або те  О Д Н  о кр а с  «Проспсщс;<Не в 

С нС нр н» . 1929 г.. ,\* 7 -М. стр  .is
°  О й р о тски й  край . 22 M a p ia  1929 г.
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попавши вооруженных дневальных н п порядке военной дисциплины 
проводили обучение грамоте.*9 Подобные явления встречали решитель
ное осуждение со стороны общественности

Несмотря на трудности, усилия партийных, комсомольских и совет
ски Ч организаций Горного Алтая превратили 1928 29 и 1929 И) учебные 
го*ы в массовый поход за грамотность и обеспечили его успех. Если в 
192? 2* учебном году было обучено 170(1 неграмотных/ 1 то и первый гот 
Культпохода — 1928 29 учебном году 4500. н том числе 965 человек 
неграмотных, а во второй год культпохода 1929 .40 гг. 7477 * I ра- 
мотиость населения области повысилась с 3I.6S и 1928 29 учебном году 
до 48.7V — и 1929,1930'» Тем самым была достигнута «начнтельняя 
победа не только на культурном, но и на политическом фронте. Оцени- 
пая работу по обучению неграмотных в лот период. М И Калинин 
гооорил. что таких темпов культурного строительства не знала ни одна 
историческая эпоха, не знает ни одни культурный народ

Нровышение грамотности сыграло определенную роль в усилении 
Т(МЛОв коллективизации в Горном Алтае В октябре 1928 г. в колхозах 
области было объединено 2.54% крестьянских хозяйств, а в октябре 
(929 г — 6.3%. т. с. за один год культпохода процент коллективизации 
увеличился почти в 2.5 раза и Это был несомненный успех областной 
парторганизации в борьбе за осуществление ленинского плана соииали 
р и к ск о й  реконструкции сельского хозяйства

В 1929 г.. и особенно к 1930 г и стране были созданы необходимые 
предпосылки для перехода в решительное наступление против неграмот
ности. против темноты и невежества К «тому времени страна окрепла 
входом нчески, определились первые успехи индустриализации, выросли 
кадры, способные расширить масштабы и ускорить темпы культурной 
революции Партия и народ подходили к историческому рубежу в жизни 
советской деревин— сплошной коллективн *апин сельского хозяйства ч 
ликвидации кулачества как класса на *той основе Партия при «том ру
ководствовалось указаниями В II Ленина, что без громадного повыше
ния ния 
Введения И. наконец, к этому времени в широких народных массах 
усилилась тяга к культуре, к образованию На собственном опыт» массы 
убеждались в огромном значении знания, культуры для успеха того 
дела, которое было начато в октябре 191 / года

Исходя из ЭТОГО. UK ВКП (б ) в мае 192*1 г. в постановленииicO  ра
боте по ликвидации неграмотности» выдвинул задачу уже в 1929 л0 уче 
ном году увеличить размах работы по ликвидации неграмотности в два 
па за и значи тельн о  расширить сеть школ малограмотных

1ля успешного строительства социализма, осуществления коллек
тивизации в Горном Алтае даже такие темпы и ликвидации неграмотно- 
стИ*были явно недостаточны VI Горно-Алтайская партийная конферен
ция и декабре 1929 г отмечала, что безграмотность н общая культурная 
отсталость населения области являются главным препятствием в успеш
ной борьбе за социалистический путь развития в деревне. Конференция 

£ особо обратила внимание партийной организации на усиление работы 
по ликвидации неграмотности.

*' ГА1 ДАО, ф* з П ? " :  20. Материалы П сессии Горно-Алтайского обла-

п“ w-мдау» >— — • *— •
имьностей». 1931 г, М  11-12. стр 29.

■ b 'V ' i c v ? '  -la К мпрпс > ллскт.шиэаиии сельского хозяйства в I ориом Ал гае, 
Записки I ор!^[л?айс»,ого^нл>•ню-исслеловательсиого института истории, яамка и лите, 
рат^ры Bun 5. Горно-Алтайск, 1962 г., стр /6.
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u.n культурное строительство в Горном Алтае тормозилось известной 
дооценкой отдельными работниками политического значения ликбеза

й ЯСТНОГО К0Т  11 B K ,l(б , ,6 д*ка6Ря '930 г отметило ослаб- ',1 л деятельнос™  аймачных культштабов. ячеек ОДИ. облоно Обла 
(. комитет партии обязал аймачные партийные комитеты в период 
сплошной коллективизации принять решительные меры к оживлению 
работы по ликвидации неграмотности взрослого населения в возрасте 
«>т до 5U лет н предложил областному отделу народного образовании 
и трехдневный срок пересмотреть план по ликвидации net рачотностн н 
довести его до каждого сельсовета.^

Западно сибирский краевой исполнительный комитет, признав з 
I J . i l  г ликвидацию неграмотности в крае, в том числе в Горном Ал 
ас, неудовлетворительной, постановил ускорить темпы ликбеза и пере 

вести работу но ликвидации неграмотности на непрерывный \ чебный год 
введением непрерывного учебного года преследовалась цель не и> 
пустить возрождения неграмотно* тн »а крепить успехи, достигну 
шмой, охватить большое количество неграмотных ликбезом В спи д 
с jthm предстояло выработать подвижные, 1нбкне формы работы, позво
ляющие продолжать обучение в школе, не мешай производства Партий 
ные организации мобилизовали все средства для того, чтобы обеспечить 
нормальный ход летних занятий

Ликвидация неграмотности осуществлялась в условиях развернуто 
го наступлении социализма но всему фронту, важнейшим направлением 
которого являлась сплошная коллективизация Массовое* обьедннсни* 
крестьян в колхозы и борьба за культуру были тесно взаимосвязаны и 
разрешали одну, особой важности задачу - перестройк\ социально 
экономического уклада деревни, сложившегося на протяжении стаи 
тий, Успех коллективизации в значительной мере зависел от размаха 
культурной работы

Одним из важных средств в улучшении постановки работы по лик- 
без  ̂ являлось внедрение социалистического соревнования и ударниче
ство. В 1930/31 учебном году из учтенных <i50 культармейцев 340 были 
ударниками * В 1932 г , в связи с подготовкой к празднованию десяти
летня Ойротской автономной области, создавались культотряды, лик- 
пункты имени 10-летия области.

Ncnex ликвидации неграмотности зависел и от наличия работников  ̂
ликбеза, ряди которых непрерывно росли В 1930 31 учебном году в об
ласти было 650, .1 в 1931/32 Г1 1321 ликвидатор неграмотности ” 
Уже к февралю 1932 г. в числе культармейцев ликбеза работало 549 
комсомольцев I орного Алтая * Культармейское движение сыграло вы
дающуюся роль в осуществлении культурной революции в нашей стра
не, в том числе и в Горном Алтае.

Областная партийная организация, ведя борьбу с неграмотностью, 
создавала соответствующие материальные условия и. в первую очередь, 
резко увеличила издание учебников для взрослых, особенно на алтай
ском языке В 1932/33 учебном году были впервые полностью обеспече 
ны учебниками лнкпункты и школы малограмотности не только на 
русском, но и на алтайском н казахском языках.

Широчайшее массовое движение за ликвидацию неграмотности в

ПАПО. ф. 3, он. 3. д 278. л 9-1—95 
' I \1 АЛО. ф 55, on I, 454, л 175 Теднсы доклада в наркомпросе на теме 

«Просвещенно нацмен Ойротской автономной области» (1932 г 1
I ЛГААО, ф 55. on I, д 454. л 17Г» Тезисы доклад.! в Наркочлросе на revv 

»[1рос1н-<ценне нацмен ОПротской автономной области
ПАГАО, ф I. on. I, отд проп., д 217. л. 79. Из докладной записки культлрола

I орно Алтайского обкома ВКП(С) о подготовке к новому 1932 33 уч. году.
54 «Ойротский комсомолец», 17 февраля 1932 Г.
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1929 12 годах имело огромное значение С 1924 по ‘929 гг. (за ^ TJ 
бич. обучено грамоте 7838 человек, т е и среднем по челове к в
m i* ’ В 1930 31 г. было обучено 11664 человека«' Ранее неграмотные, 
темные люди стали успешно овладевать новой техникой I «кг грамотно 
стн а вместе с этим и политической активности трудящихся имел пеин 
чзйшее значение в социалист „чет ком переустройстве К
начал-, второй пятилетки добился решающих и обе л в ликвидации не 
грамотности среди «рослого « .«лени я 11 Гор.....  Алтае грамот,нить

*  ” Но р*вот"И ещГре'вылд элкоичеиа. нсЛходиио Лило тиностьюта 
першить ликвидацию неграмотности Успешное осуществление про м-
ЧЫ сопналж-тмческой и».,УС...................... ... ................. .... созило
В ш н гю  материально техническую базу для дальнейшего развертывания 
^ т Т р н о й  РеРволю11Ин XV II съезд ВКП (б ) в м ш ш и  «О втором пя
тилетием плане развития народного хозяйства СС.СГ » наметил програм 
«V повышения материального и культурного уровня рабочих и кресту 
ш1 в ^ п Г о й  одной из первоочередных задач выдвигалось завершение 
ликвидации неграмотности и малограмотности среди населения Cobi т-

Р  ^руководствуясь решениями XV II партсъеэяа. бюро 
го обкома президиум облисполкома и облсовпрофа Н февраля 1У-54 
приняли развернутое постановление о завершении ликвидации негра 
мотности в период второй пятилетки В постановлении предлагалось 
веем аймпарткомам совместно с политпросветом горкома В К П (б ) по 
КОЧ.ОМ ВЛ КС М , аймакнеполкомами и аймпрофсоветами радработ^ . 
кликпетные мероприятия по завершению ликвидации неграмотное i 

."Т - п „л » » » с : прилагалось удел,,,,. ocoOoc ову-
чению кочевого и полукочевого алтайского населения, а такж! ДОЛГ1 
вы* тисов обл потребе оки обязан бил обеспечить лнкпункты и школы
малограмотных керосином, лампами, фитилями. ^ ^ К о с н б и р с ^  He
rn. яплжио бы то обеспечить издание и доставку из г Новосибирска 
S 2 S E S Z  учебных пособий, предлагалось усилить деятельность ячеек

советские органы продолжали уде- 
лять ликвидации неграмотности среди молодежи призывных возрастем 
£Га местах проводило я учет неграмотных и малограмотных ДОпризыви„_ 
ксв создавались для них лнкпункты и школы малограмотных В 1934 35 
уч<бном году из учтенных неграмотных допризывников были охвачемш 
£ у ч £ 1 е ™ К .  малограмотных -  80%. Энергично велась работа в Ту-\
ИМХ Для**вовлечения3?Миколу ^ Г п ^ о ж ^ ^ и . Г с Г

srssssy^чающихся на занятия с предприятиями и учреждениями^ В К Ш  35> у че
н«м году было заключено 212 таких договоров Оживилась работа

< Поамкт.,,0 автором См П Н н«а»«  |» ««  ■ 
цию». Ilpoceci гние нэшк иа.1ии‘»с«и». I93J..MU 12. . ^ ,

■
'о * р ^  . М М  Т, «у.вдрн,» р .™ » » »  *Просв«ше|!не иаш.0-

;.%льностсй*. 1932. М  11 — 12, стр 29 
I? Тьы же
•1 П АКО, ф 3. on 7. 1  181. д 40 
м Там /*(



r Z ! m ]  R 1934 ' " :1 С»елст9а 0 Л Н  обучалось 30* неграмотны' К в области насчитывалось ....
11.1 млс марта 1935 г. состоялся I областной съезд обществ ! * 1о 

л ,ft неграмотность», который подпел итоги работы ^ М. т ^ п , и  ^  
I t р шеи и я ликвидации неграмотности и Горком Алтае*4» •
Гюг па ,’Жч‘ |п" ,,(,к°  " " ‘‘P'tn.i Второй пяти л.тки г. ил ,1 раз1крн\та о.- 
бота По обу ченню грамоте женщин И 1935 г И Ка «нм ком п J '

а  иж  «и лихе 2.» человек, н колхозе «10 лет Ойротин» 40 че тоне к
человек За и и т и я н'а' ли* ^  человек. в катхо.е имени Ворошилова’ 15 ■‘■•иятия на лнкпунктах лого сельсовета Проппih iii. i о*,

2нелпр » ^ ; ' ; » „  г г г  .................. ..... ................'' цементы Социалистического бит., Не .1.1 НОВЫМ! . 
культурный уровень трудящихся Горного Алтая

к,/, Т 1РТЫ" а" ,и‘ ,)аЙОТЫ ПО ликвидации неграмотности в расемагон- 
У Ч к ж ж н и Г п н Ж Г » 00’' ТОЛЬКО " количественном увеличении « £ „  

. u Z  n , , T  ликбе,а* " » Улучшении организации и методики обуче
бригадах Р,?7 о Г ‘п НС'Л -ТННХ ” ° Л0НЫХ ,,абот " P ' S S  ,
макалетом Гччл М“ ПримеР- ® к,»лхозе «Ойрот* Усть Коксинско.о ай мака летом 1936 г занятия по ликвидации неграмотности провози чип 
ежед е„„о после работы по 2 часа и культстане н а д Я К

^ л м с т а н Г с ж е  * 1  'и hi it' ежедневно выходила стенгааета и проводились громкие
гкн а.«14 И кнш и таким образом стимулировалось желание v слуша 

плен i корее научитм'я читать.
Знвершенпе ликвидации неграмотности было поставлено под стоогнй 

а п пниин контроль II период с сентября но декабрь 19.36 г. были мелу-
Tv пин кг 1 |ГТ,,<’ГП комитета ВК П (б ) отчети Чойского. Ойрот- 
in  l ,l' K " kKoro Р»йкомов партии Ход ликвидации негр ,
мо ностн обсуждал» я на совещании .аведующнх аймоио. осенних учи 
п  льскнх конференциях, президиуме облисполкома, областном совещании 
председателей сельсоветов В помощь аймоио.были к о м зи д та и ы
В К П Т/л'1К!п0бКОМл т Н б ) ' о6ло" °  Вю Р °  Ойрот-Турнисм го райкома
I . ‘  октября 193Ь г обязало инструкторов райкома система™

J, h'V.VVT '̂Vo ;*ть партячейкам и организации ликпуиктов »•
Пп.,.,Т1,д Л „  36' ] 7 Уч<*бного года в области был проведен ряд черо-

* Л,1И скорейшего та першения лнквнлацин неграмотности осо
бенно среди алтайского населения При облоно прошли курсы ликпнда- 

!,?!!. “ ‘j'PaMOTHOcn< 80 человек, которых затем направили для работы 
ал г,на кие лнкпункты и школы малограмотных. Методический o r ie i 

при облоно н >дал программы на алтайском жыке. учебные планы мя 
школ взрослых и разослал их на места Кроме того, аймачные отделы 
народного образования совместно с местными партийными и комсомочь- 
скимн ячейками дополнительно выделили 305 учителей и 447 кмьтап- 
мс mien.

Для ликвидации неграмотности допризывников были организованы 
специальные аймачные и кустовые школы.

Все это позволило партийным и советским органам в период вто- 
рон пятилетки достигнуть значительных результатов по ликвидации 
неграмотности н малограмотности населения Горного Алтая.

I АГЛАО. ф. 55, on. I. д 685, л 91 
17 «Красная Ойротнп». 6 марта 1935 г.
4 Там же, 4 декабря 1935 г. 

ьч Там же, 30 нюля 1936 г
" ШТА НМЛ ф 17. on. 21, д. 88. л. 41 Отчет о работ* Ойротского обкома ВКП (б )

за сеитяорь-лекабрь 1936 г. ' ’
"• ПДАК, ф. 1, on. I, д. 191, л. 5.
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О количестве обученных но годам за две пятилетки и имеете с тем
о значительном подьеме грамотности населения свидетельствуют сле
дующие данные.”

Обучено IU грамотных Обучено малограмотных
Голы Всего АдтаАцсв Ручкнл Всего \лт«йцев Русских

№29 -1932 25*19 12079 13340 11593 4174 7419
1932-1930 19522 9795 \ т ; 14999 7361 7038

Всего *4941 2187* 23007 2S592 11535 15057

В результате борьбы с неграмотностью и введения всеобщего на
чального обучения грамотность населения Горного Алтай в возрасте 
от 8 до 50 лет в 1937 г. составила 8ti . Вне обучения оставались, в основ* 
ном, пастухи, охотники, некоторые домохозяйки и престарелые.

Ликвидация неграмотности о Горном Алтае в известиой мере сдер
живалась искусственным переводом в 1928 г. алтайской письменности 
на латинизированный алфавит (дьаналнф), практическое применение 
которого показало, что он стал помехой для дальнейшего развития 
культуры алтайского народа

Ликвидация неграмотности и малограмотности среди взрослого на
селения была одним из решающих достижений начального «тана куль
турной революции и важным условием дальнейшего культурного подъе
ма трудящихся.

Пюгн огромных преобразований в области духовной жизни гру-
ДЯШИХ.И 1 < ||>||<М 11 \и.)И были МОДВе.КНЫ I' 1ИН Jip.i i ПК >Н.11111М >11 И 1ПЧ
Великой Октябрьской социалистической революции. Школьная сеть об
ласти выросла за годы Советской власти в 4.3 раза, а число учащихся 
увеличилось в 36 раз, достигнув к 1%7 г 41680 человек.

Осуществлен переход к всеобщему обязательному восьмилетнему 
образованию Для детей, родители которых запиты на отгонном живот
новодстве, открыто 52 интерната. В них живут на полном государствен
ном обеспечении 2700 учащихся.

В области функционирует государственный педагогический инсти
тут, в котором обучается на очных’ факультетах более полутора тысяч 

; студеитов и более двух тысяч - заочно.
Кадры средней квалификации готовятся в специальных средних 

i учебных заведениях: ЗООВеттехннкуме, технологическом техникуме, не 
дьеогнческом и медицинском училищах, кооперативной школе, в кото
рых в 1966,67 учебном году обучалось 3610 учащихся

Изучением истории алтайского народа и проблемами дальнейшего 
развития языка и литературы занимается научно-исследовательский ин
ститут истории, языка и литературы, укомплектованный национальными
и&учными кадрами.

Горно-Алтайская автономная область располагает большой сетью 
культурно-просветительных учреждений В настоящее время их насчи
тывается около шестисот, в том числе 141 библиотека, 202 клубных уч
реждения. 254 киноустановки, музыкальная школа, отделение кинопро
ката с фильмобазой.

В быт трудящихся прочно вошли печать и радио. Почти каждый

• Нейтральным Г(>счдарственный архив Октябрьской революции, (LUAOP). ф 123л, 
он. 13*2. д 4. л. 70. Докладная ,ап иска о рем.платах проверки работы Советов Ойрот
ской автономной области — апрель 1937 г.; М Ф С ару ев а I ормын Алтай за roxj 
Советской власти. 40 лет со%ртскому Горному Алтаю Горно-Алтайск, 1957 г.. стр 10э. 
В А Д е м и д о в  Краеведческий 'материал по истории Горно-Алтайской области, 
г. Горно-Алтайск, 1962, стр. ЬО
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второй житель области выписывает газеты и журналы. Все это способ
ствует неуклонному повышению культурного и политического уровня 
трудящихся Горного Алтай

Неуклонный рост социалистической культуры* совей кого Алтай 
стал возможен благодаря »аботе и руководству Ленинской Ком м унист 
ческой партии и Советского правительства, бескорыстной братской по 
мощи русского и других народов СССР

Строительство коммунизма предполагает дальнейший расцвет эко 
номики и культуры всех национальностей Советского Сокма Почву для 
логи создает социализм, который не только не уничтожает национал!, 
пых разлкчий и особенностей, а наоборот, обеспечивает всестороннее 
развитие и расцвет экономики и культуры всех народов страны Подъем 
экономики и культуры СССР — одно из иеобохднмых условий успеш 
ного строительства коммунистического общества

Па примерах величайших достижений малых народов нашей страны 
в строительстве самой передовой и демократической культуры учатся 
миллионы трудящихся народно-демократических стран Этот опыт жк> 
душевляет трудящихся колониальных и зависимых стран мира на борь
бу ja свое освобождение от ига капитализма, ja лучшее будущее



С С ТЮ Х Т ГШ В

ВОПРОСЫ ЗАКОННОСТИ И ОБОСНОВАННОСТИ О БВИ Н ЕН И Я 
И  АРЕСТА ГРАЖ Д АН В ТРУДАХ В И ЛГН ИН А

Деятельность В И. Ленина, как вождя правящей партии н первого 
в мире социалистического государства был;» многогранной. Он руководил 
«семи сторонами жизни Советской Республики, решал политические, 
хозяйственные, военные, культурные и правовые вопросы Осуществлять 
1нс лто было нелегким делом, ибо создаваемое Советское государство 
Оыло первым государством социалистического типа

В, И Ленин стоял у истоков советского социалистическою права Не 
найдется. пожалуй, ни одного сколь-нибудь важного закона первых лет 
Советской власти, который ие готовился бы при самом активном участии 
ррадямнра Ильича, Большинство законопроектов было написано или 
отредактировано им лично В И. Ленин вел настойчивую борьбу за 
<грогое соблюдение социалистической законности В этом еще раз проя
вился талант и компетентность В И Ленина как юриста

В. И. Ленин по своей натуре был гуманным человеком, но принци
пиальным. умел и власть проявить и сурово наказать, когла это вызы
валось необходимостью, интересами дела, когда нарушался советский 
закон При этом он подчеркивал, что наказание может быть и не стро- 
гнм.иногда может быть достаточно и выговора, но необходимо разру
шить убеждение в ненаказуемости виновного

«В стране, которая обнищала. — говорил В И Ленин, — либ г 
гибну г те. которые не могут подтянуться, либо вся рабоче-крестьянская 
республика И выбора здесь нет и быть не может, так же. как не дол л 
нобык. и «нкакой сентиментальности Сентиментальность есть не мет
шее преступление, чем на войне шкурничество Тот. кто отступает тепер< 
ст Порядка, дисциплины, тот пускает врагов в свою среду»

В И Ленин был решительным и беспощадным в борьбе кл.х.  о- 
выми врагами, бюрократами, волокитчиками и взяточниками, вел с.ро
емо борьб) с анархизмом, расхлябанностью, нарушителями дисциплины
1̂ ^Н ш ктической  законности

7 декабря 1917 года в записке к Ф Э. Дзержинскому Ленин под
черкнул: «Необходимы экстренные меры борьбы с контрреволю ционера
ми и саботажниками» и предложил принять специальный декрет об opr i 
кизацки ВЧК , проект которого был изложен в той же записке/ «Лля иа< 
важно. — говорил В И. Ленин. — что ЧК осуществляют иепосредствен- 
но диктатуру пролетариата, в э т о м  отношении их роль неоценима ного 
пут* к освобождению масс, кроме подавления путем насилия жеплуатя 
торов, — нет. Этим и занимаются ЧК. в этом их заслуга перед проле
тариатом».1

* В. И. Леням Плтн. собр. соч. т 14 стр. I66- 167 
В И Лени я. П 1к собр. соч . т 35. стр I >•

* В. И. Ленин. Полк. собр. соч., т. 39, стр 418.
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НИН II Hiinapi- l о Iу го и  ||ЧГ„,|1 „ . ? ' ” " > “ , ' |" ' “ " ♦ * «" > » . В. И  Л<
1«. 12 n p r .H H « . . .u ” ^ h - . „ " !!t .IKIJ > r><!!P«W 0»HCC.py писал: .К о н , 
на Вашу нераспорядитетьиос п Ti "г*"* ро1Р*Ла 11 "осквы жалуете
* Кфоны, " ^ о р м а ^ Г о ^  " " Р ™  с b U v
Додающим рабочим За нпик-ши.гп u всесторонней помощи го 
состав Ваших у ч р ^ Г и ^ л ^ ^ д Г ^ " ^  6>'ДУ ~

Дело. В письмеД1 И^Кучкком v I ' h ' S  в iooi,OKHTOm haK паянтичесю.. 
сал ьн о  пай осенью и жмой 1У21 ft" > , 1,°** пишст: * ° бя
4 о дел о московской волокнт1'110 1пЛппв г1« " а суд в Моасв.
каждого суда политическое те то * » |*,  ̂ учин *пояРчс* 11 сделав и 
стиом видел следующее vcioa.. f ' ии " ®°рьбе с ажточнич.- 
что «Хуже будет о т u L i l  l c T , го6лкип,"« «коиностн. Он говори.: 
условиях допустимости и * оа си рост иа м • hiTw*411 Ш‘ буД° Т пЕ‘* ,снягься * 
ВЭЯТОЧНИЧССТВа В советском В 11Ш 1П : ! ккти При наличии
тики, потому ‘ио все мспы ° И* вНСЛ“ я д« а"* по-,н
исдут ровно ни К каким результатам*" В ^ Г л  * ВОЗДу^ ‘ ** не ПР«

I- I- U .  ...., ? п ж 4; 6 .............................................................
мпо,..« .................... . ................. «  ;  « 5  *
стрела взяточников, - писал он. - выносить т!кне й £ а д п " ! 5 Е  

С И МЯТКНсприговоры 1411. поступок позорный дли коммуниста н 
революционера*.' Ц Тщ ж,  ДС(|1, „  Д ,  Kvt e L « v  о , и , л ,
- «нчас с демоне,ра.нвнон быстротой. внести и к м „ о ^ ^ ч т о  н « « а
и м  Л и  М,,|К' (лихоиметво, подкуп, сводка для взятки и пр. и г. п ) долж 
мы быть на ниже К) ле> тюрьмы ..»*

По свидетельству Л. А Фотненой — секретаря В II Ленина 
« “ ««ЛИ случаи, когда Владимир Ильич, обнаружив невыполнение ка

,,paBMriv,MtBa- лааал указание о домашнемп анионною на два или три дни и при »том прибавлял: «Арестовы 
ватыю  праздникам, а в будни освобождать, чтобы не страдала работа» « 
В II.Ленин предложил посадить под домашний арест составителей

лт“ " !" "*•  noiloum-u,,HOro к выпуску в Петрограде При изда
нии Я1л.и а было допущено много недостатков и ошибок неиравтыш

Г Г " :  *......... ...... ................... .................... •1 ьс .д . Г Г ,  “ul)u  '• hro н т м  ,й »то ответственность, и пусть они переклеит страницы но всем тираже».
Председатель Архангельского Губнслолкома назвал «нелепым» рас 

иориженне центральной Советской власти Ленин послал ему телеграмму 
следующего содержания: «Я объявляю Вам официально выговор м 
но п заявляю, что если Вы не возьмете обратно столь недопустимого 
выражения, то „ подниму вопрос о предании Вас суду, ибо если мы доб
росовестно учим дисциплине рабочих и крестьян, то мы обязаны начать 
с самих сеоя». 1 Когда В. II. Ленин узнал, что продкомиссар Петро- 
градской трудовой коммуны А. Е. Бадаев уже неоднократно не нспол-

* П П . Ленин. Полк, собр соч., т ГЛ. стр 238
* В II Леини. Под» собр. соч. т 54. стр I 
* В  II. Ленин. Поли, coftp. соч . т. 44 стр 174 
; В. И Ленин Поли. собр. соч . т 36, стр 282
* 1} II Ленин. Поли. собр. соч.. т S0. стр 70
'' .'I А Фотиева. О ленинском стиле государственной работы «Советское госчллп 

сГВо н прапо». 1907, М  6, стр 4
10 В. И. Ленин. Поли. собр. соч.; т. 50. стр. 62—03.
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икл предписания Наркомпрода, Ленин h км а  с инь дал указание, что 
Бадаеву «Надо строго поставить на вид. еще одно неисполнение предпи
сании Центра и мы его отдадим иод суд. .^гич не шутят».11

I Советское государство ие заинтересовано в ошибочном, ненужном 
обвинении и заключении граждан иод стражу Поэтому законность и 
обо« нованность нрнв.ичення граждан к уголовной ответственности и ид* 
вряitiiя в отношении их мери пресечения является актуальной пробле
мой в уголовно-процессуальной теории Настоящая проблема тесней
шим образом связана с гарантией прав личности В социалистичес
ком обществе 1аконные интересы и права праждан обеспечиваются 
уКоисмичсскими, политическими, идеологическими, общественными и 
юридическими гарантиями, которые взаимно дополняют тру г друга и 
действуют в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. В советском 
уголовном процессе речь идет, в первую очередь, об обеспечении юрн* 
рмескнх таранти!') прав личности

В разработку вопроса о юридических гарантиях прав личности и 
социалистическом государстве неоценимый вклад внес Владимир 
Ильич Ленин Для уголовно-процессуальной науки и практики представ
ляют большой интерес законы, принятые при жизни В. И. Ленина, его 
тактические воззрения и практические указания, касающиеся закон
ности и обоснованно* тн обвинения i раж лай и <аключення not стражу. 
Р а б о т  В И Ленина, которые содержат глубокий анализ отдельных 
фирм и институтов уголовною процесса буржуазных государств. имеют 
ы'емнрно -историческое значение, поскольку ОНИ служат грудящимся в 
боры (,( справедливый и демократический процесс

Гше в I90.J г В И. Ленин писал «Социал демократы требуют, 
чг<»бы без суд.» полиция ие смела никого сажать в тюрьму .Ja произ
вольный арест чиновники должны быть строго наказываемы»Ленин 
СКН( указания легли в ОСНОВ N ряда бережно сохраненных советским и- 
коподягелем институтов судопроизнод< !ва, и том числе ■ арантнн or 
Нгобос нона иного обвинения и ареста обвиняемого.'*

После победы Великой Октябрьской социалистической революции 
Ь И. .Пенни проявлял большой интерес к следственным делам, следил за 
^■ЯЮДением законности в стадии и;- . ительною расследования 
Настойчиво требовал uvc гороннего взвешивания, глубокой проверки 
фактов. материалов. обстоятельств, послуживших основанием для при
влечения лица к уголовной ответственности или ареста, объективного 
расследования дела, т с он требовал соблюдения законности и безус
ловной обоснованности обвинения и ареста граждан При *том исклю
чит» льно большое значение нм придавалось соблюдению установленных 
законом гарантий неприкосновенности личности советских граждан.

В проекте Постановления СП К РСФСР по вопросу о деятельности 
следственной комиссии, составленном F$. II Лениным 21 января 1918 го
дэ. предлагалось 'работать быстрее и «нергнчиее. дабы иметь возмож
ность скорее выделить тех. невиновность коих, в силу явной недобросо- 
Bf стности оговорок, уже очевидна».и

Постановление Н КЮ  Р С Ф Г Р  от 15 декабря 1**17 года «О мерах за
ключения задержанных и об учреждении в тюрьмах следственных ко
миссий. проверяющих правильность и законность ареста»16 обязывало 
следственные комиссии в течение 48 часов проверять законность и обос
нованность задержания доставленных в тюрьму граждан и решить, пг-

"  В II Ленин Поли с</>р соч., т ПО. стр 293 
В И Ленин Поли соСр соч. т 7. стр 1Ь8 

'» СУ РСФСР 1919 г ,\> 31 -32 ст 326.
'• В И Ленин Поли coftp. соч 7 54. стр 388. 
•» СУ РСФСР 1917 г. S i 9. стр. МО.



" " Х В С>Д или Ас ^«Лоаить (п. 4 ). ‘это АС правило распространялось и иа арестованных (п. 5 ).
('об нпп. пп11.'"*" ОГРйЖЛа‘‘ Ч)ажла11 от произвола отдельных личностей 
ota 0„ , | ;т Г 1И,‘ неприкосновенности личности праждан и их жили 

а он >сматрпвал в вынесении специального мотивированного проще-
гоажлян0»?1КТа'0рде,)а ,,а аРест « Обыск. Он был противником ареетоа 
чин 5 т лСК0" " 1,0 усмотрении, отдельных должностных

Лсиин« нашли свое яркое отражение в Поста- 
|оьанин Н КЮ  РС Ф С Р о! Hi декабря 1917 года «О производстве зрес

* высмок " всяк” * иных следственных действий только по 
о{де|щ,м следственных и судебных учреж icmih '■

i. И. Ленин пре.кк герегал ВЧК против выдачи мандатов на «аре;-- 
1п„и° Усш,тРению*• против применения арестов тогда, когда можно огра
ни жваться иными мерами пресечении 2 июня 1921 г. В. I! Ленин опро
сил заместителя председатели ВЧК II. С Уншлнхта о причинах ареста 
Некоторых профессоров в Петрограде, бывших членов кадетской партии, 
п избрания ареста в качестве меры пресечения. Он писал: «Что является 
причиной ареста н почему именно арест избран мерой пресечения они 
не убег у г ведь» В II Ленин опрашивал, выдаются ли ВЧК. Г\бч<» л 
или другими Чека мандаты не на персональные аресты. а на аресты «по 
смотрению» и если вьмаюкя, то каким именно (аелсиь ответствен
ности, должность, политическая зрелость) сотрудникам». На получен 
ном сообщении со списком арестованных профессоров В II Ленин сде- 
Д||.1 прошв ряда фамилий пометки; «Нельзя ли де хоть домашний арест' 
Нельзя ли иные меры пресечения средств уклонения? Они ж е  не бегай, 
ведь» Гоита же В II Ленин написал следующую записку

« I) в последнее тремя дается мандат «арестовать по усмотрению» 
2 ) Желательно персональные мандаты»."
1аким Образом, В II Ленин видел обеспечение гарантии прав лич

ности не только в вынесении следственными и судебными органами спе
циальных процессуальных я к тон-ордеров или мандатов, но и в строгой 
инднии tya.nt «анни их в отношении конкретны х щи

I*.пличные документы, записки и телеграммы В II Ленина, вклю
ченные п полное собрание его сочинений, свидетельствуют о том. что  оч 
чрезвычайно осторожно подходил к каждому факту привлечения к у го 
ловной ответственности С особой требовательностью, подходил к про
верке фактов, послуживших основанием для ареетл лниа

в  апреле 1921 года В. II Ленин писал по телу оп вин ал истов Свирь- 
1 троя: По делу арестованных строителей гидростанции на Саири наш 
узнать1

11 в чьих руках и в какой стадии;
2 ) освобождены ли те, к которым н« предъявлено и> сих пор кон- 

крстного обвинения;
,\) тоже те. кого можно освобо дить у* лонио.
4) солидно ли поставлена техническая экспертиза обвинения?»1* 
\рест обвння< мого допускается лишь при очевидном виновности и 

лишь при условии, если есть достаточные основания полагать, что остав
ленный на свободе обвиняемый скроется сам или может скрыть следы 
преступления.•* В одном тез «жументов В II Ленин писал, что « оста
вить и тюрьме можете только тех. против кого имеете улики» 50

В II Ленин относился исключительно чутко и внимательно к рас-

СУ РСФСР 1017 г ,\? 9. ст 145
17 В И Ленин Поли, собр сеч. г 52. стр 244 

T;im же. стр. 178- 179 
'» СУ РСФСР 1919 г .V? 31. 32. от Ш  
w В. II. Ленин. Паш. собр. соч., т. 50, стр. 210,
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< могренмю многочисленных заявлений граждан, подвергшихся обвине- 
iihjc н аресту Причем он усыновил строжайший порядок прохождения 
ж-моб в аппарате СНК 1# января 1919 года Ленин писал Управляющему 
делами Совета Народных Комиссаров «Предписываю Вам немедленно 
докладывать мне о всех жалобах, поступающих в Управление делами 
Совета Народных Комиссаров, на все правительственные места и лица, 
причем жалобы, поступающие в письменном виде должны быть мне док
ладываемы и течение двадцати четырех часов, устные — в течение сорока 
восьми часов» - В ответ на жалобу Чериышоша, Сорокина, Семенова и 
Германа о том, что они сидят 5 месяцев в ткфьмс без следствия Ленин 
поручил У апреля 1919 года Казанскому губисполкому немедленно про
верить жалобу и представить объяснения.”

Чуткость и внимательность, а также человечность н гуманность 
проявляется во многих указаниях и высказываниях Ленина по уголов
ным делам 7 декабря 1918 года В И Ленин направил телеграмму 
Тамбовскому губисполкому. «Получил жалобу Ивана Богданова на 
арест его сына Владимира. 17 лет, больного бронхитом, за с аботаж. 
1Ьресмотрнте дело, проверьте болезнь, неопытность, молодость аресто
ванного, особенно расследуйте, не были ли настоящими саботажниками 
30 служащих земельного комиссариата, которые отказались от работы, 
езвалив ее на Богданова Результаты проверки телеграфируйте*

«Тоа Карл Моор. швейцарец, прислал мне, - писал В II Ленин и 
телеграмме от 3 декабря 1918 года, — длинное письмо с просьбой осво
бодить Нальчикского. ибо он Д1 крупная юхинческая и opiаиизацион- 
ьаа сила, автор многих трудов и i п Я слыхал и пиал о Нальчикском 
квк спекуляторе и пр ио времена Керенского. По я не «нею, есть ли 
теперь даини. против Пяльчинекого? Какие-1 Серьезные? Почему не 
применен к нему закон об амнистии? Если он ученый, писатель, нельзя 
ли ему — в случае наличности серьезных улик против него предоста 
ьнть условия особо льготные (например, домашний арест, лаборатория 
ь т п.) Прошу мне ответить письменно и немедленно*.*4

В. И. Ленин нередко лично осуществлял контроль за окончательным 
разрешением жалоб граждан по вопросам незаконного или необос 
новаиного обвинения и ареста **то наглядно видно из телефонограммы 
Ленина от 11 ноября 1918 года председателю ВЧК Ф Э Дзержинскому: 
«Я запросил сегодня утром сведений о том, почему не освобожден Ки
рилл Семенович Гинзбург, несмотря на то, что его берут на поруки два 
плена Российской Коммунистической партии большевиков — Дауге и 
ЖуховицкнЙ. а равно сведений о том, кто из членов ВЧ К  и когда заявил, 
будто не могут найти Гинзбурга, x o ih  он содержится в Бутырках. Све
дения эти я затребовал к вечеру 11 ноября До сих пор, 11 '/j часов, ог- 
вета не имею Повторяю еще раз требование. Пред. СН К Ленин» г‘ 

В 1920 году В И. Ленин получил телеграмму заведующего Унароб 
I аза из Волхова, в которой сообщалось о его аресте ia предложение об 
исключении из партии одного и . уездных работников. Он собственноруч
но написал на лой телеграмме: «Арестованного освободить немедленно.
О причинах ареста представить объяснение по телеофну, а затем и пись
менно прислать в Цека все материалы об этом деле».1*

Гуманизм В. И. Ленина проявился и в требовании шире практико
вать личное поручательство взамен ареста. Постановление Совета Ра

;| Т*ы же, стр 24а.
‘ Там же. стр 27В 

Там же, стр. 210
* Тлм ас. стр 214—215 
й Там же, пр 203—-ЧИ
** Там же. т 51. стр. 144
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бочей и Крестьянской обороны, прннню( с учетом предложений 
В. И. Ленина, предоставляло народным комиссариатам, губернским и 
городским комитетам Российской Коммунистической партии право не 
только участвовать в следствии об арестованных чрезвычайными ко
миссиями |раждан, но и освобождать из иод ареста тех арестованных, 
.<а которых поручается 2 члена коллегии комиссариата иди 2 члена к >• 
митета I KII, 1акос же право было предоставлено городским Советам 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, местным и нейт
ральным профессиональным Союзам В телеграмме Казанской ЧК  
В. И. Ленин писал: «Сообщите телеграфно причины ареста Николая 
Всеволодовича Первушина, преподанаiс л и факультета общеепкнных 
наук, и ваше заключение: целься ли освободить под поручательство 
нескольких коммунистов, коих укажет его мать Залесская*Псрвушина».'*

Важную гарантию прав личности граждан Ь II Ленин видел в ин
ституте понятых. По его настоянию на многие следственные н судебные 
действия принудительного характера было распространено участие iicj- 
нятых.

Большое шаченне В. И. Ленин придавал правильно поставленному 
обвинению. Он считал, что для обвинении и ареста недостаточно наличие 
юлько процессуальных основании, но требуются и фактические данные. 
Красной нитью череч все высказывания Ленина проходит «абота о о 
блюденин рейод юцнонной соцналнс^ическиЛ законности

В IIIIU.Me Курскому 110 le iy О при lytmnil liii.iOKH I е и бе»деЯ1СЛЬНо
in i п научно-техническом Отделе и Комин-тс по делам изобретении 
В. II Ленин выражает н* \ доп.п-нюренис оправдаильным приговором 
суда пои доказанности вины 79 По делу о хищениях из Государственною 
хранилища ценностей РСФСР (10ХРЛИ ), возбужденному по eio лич
ному указанию, В. II Ленин 1У аиг\ста 1У21 года писал: «т Уншлнхт' 
Прош) Ва< поручить кому следует представить мве: I Гочиые справки, 
каковы улики и 2. Копию допроса или допросов но делу Нешанова (в 
Петрограде) и Шелехеса (в Москве). Я уже об атом писал Поставьте 
кому следует на вид, чтобы не опаздывали впредь».10

3 января 1918 года было принято сформулированное В И Лениным 
I loc 1 анонленне (.Н К  I ’< .‘1>С. I’, седьмой пункт которого гласил «Всякие 
задержания должны влечь <а собой обязательное предание Суду, или 
быть прекращаемы».51 В <тон норме (формулирован осногной принцип 
нового уголовного процесса, гарантирующий неприкосновенность лично
сти, обоснованность удержаний, ареста, гак же обоснованность предь 
явления обвинения.

В. И. Ленин придавал громадное значение праву жалобы граждан 
на незаконные действия должностных лиц и на стеснение или 
незаконное ограничение нрав граждан. В то же время он требовал ■ 
кон ответственности должностных лиц «а допущенные нарушения нрав 
граждан. Член) Иркутского губнеполкома Баку была послам -г> дека б 
ря 1921 года телеграмма В. П. Ленина, в которой требовалось немедлен 
но выяснить причины заключения в Иркутскую тюрьму рабочего Кот i- 
ва из Черемховского хозотдела В ней далее указывалось, что если при 
чиной ареста послужила жалоба Котова ему (т. е. Ленину) на непра
вильность выборов в Черемховскнн горсовет, то « ..немедленно освобо
дить, привлечь к суду и чистке виновников арестов, кто бы ни были».'

■; СУ РСФСР 1918 г .V? <)•». ст 941
В. II Ленин. Паш собр соч .-1 51, стр. 154

** Там же. г. 54, стр, 220—221.
Там же. т 53. стр. 1.50— 131.

11 Ленинский сборник XXI. стр 114
3> В. П. Ленин. Поли. соОр. соч., т. ,<1, стр. 60—61.
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В И Ленин, несмотря на свое высокое положение в партии н пра
вительстве, считал невозможным вмешательство в разрешение конкрет
ных дел. «Мне нельзя, — писал В И. Ленин, — никоим образом вмеши
ваться в »то и подобные дела, и вся помощь, которую Вы можете ока
зать просителям, должна состоять в «юридической» нм помощ и, т. е. на
учить их (и помочь им) в о е в а т ь  за свое  п р а в о  по всем правилам 
законной в РСФ С Р войны за право»**. Именно в войне за свое право 
Ильич видел одну из гарантий обеспечении неприкосновенности лич
ности, ограждения индивида от произвола.

Постановление V I Всероссийского Чрезвычайного съезда Советов, 
«О точном соблюдении законов», принятое в ноябре 1918 года, вменяло 
в обязанность всем должностным лицам и советским учреждениям сос
тавлять протокол но требованию любого гражданина республики, же
лающего обжаловать их действия, волокиту или чинимые ему в его за
конных притязаниях затруднения*'.

Таким образом, к деятельности органов предварительного следствия 
и дознания с самого начала В. И. Лениным предъявлялись требования 
законности, полноты, всесторонности и объективности.

В. И. Ленин принимал личное участие в составлении первых дек
ретов о суде .V I и .42. уголовно-процессуальных кодексов РСФСР
1922 и 1923 годов, положивших начало уголовному процессу социалис
тического типа Особую ценность представляют для нас указания 
В Ленина, данные нм в письме Курскому, в связи с подготовкой пер
вых советских кодексов «Все. что есть в литературе и опыте западноев
ропейских стран в защиту трудящихся, взять непременно»**.

Возникший новый уголовный процесс советского государства харак
теризовался подлинным социалистическим демократизмом с его дейст
вительными, а не формальными гарантиями прав личности в обществе.

Значение ленинских положений о гарантии нрав личности заключа
ется в том, что он показал, что обвинение и арест лица — не только 
вопрос юридический и процессуальный, но н вопрос большой государст
венной политики. Малейшее отступление от этих ленинских указаний, 
как об этом свидетельствует практика середины 30-х годов, приводит к 
грубейшим нарушениям социалистической законности и прав советских 
граждан*4.

В результате нарушения законности при производстве предвари
тельного расследования и применения недозволенных методов следствия 
многие честные, преданные делу социализма граждане были необосно
ванно арестованы и привлечены к уголовной ответственности как враги 
Советской власти. В числе необоснованно репрессированных в то время 
лиц были партийные, государственные и общественные работники Гор
но-Алтайской автономной области Хабаров Павел Семенович, Новаков- 
скнй Марк ВЬрисович, Сафронов Сергей Сергеевич, Алагызов Иван Са
вельевич. Пьянков Иван Васильевич, Меджнт-Иванов Никита Федоро
вич. Ялбачев Михаил Иванович, Таушкаион Леонид Павлович, Горла- 
тов Антон Григорьевич, Толток Иван Семенович и ряд других.

В то время были также необоснованно репрессированы представи
тели отдельных отраслей народного хозяйства и культуры Горного Ал
тая: писатель Чагат-Строев Павел Александрович, инженер Манеев Гри

*  Там же, т 53. стр 149
м СУ РСФСР 1918 г . St 90, ст 908
в  В И. Ленин Поли. собр. соч.. т 44, стр. 412.
** См работу коллектива авторов «Теория судебных доказательств в советском 

уголовном процессе», под ред Н. В Жогинз. часть общая; и статью Н. В. Жогинз в 
журнале «Советское государство н право», 1965. .Vr 3. стр. 22—31
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горий Николаевич, заведующий облоно Катеиев Николай Григорьевич 
заведующий областным архивом член ВКП (б ) с 1905 года Колотое Фе
дор Пименович и некоторые другие17.

Проводя курс на дальнейшее развитие социалистической демокра
тии, партия на XX съезде решительно осудила культ личности, который 
выражался «...в необоснованных репрессиях и других нарушениях соци
алистической законности, нанесших ущерб нашему обществу»” .

Центральный комитет КПСС принял решительные меры, направ- 
ленные на восстановление ленинских норм партийной и государственной 
жизни и на укрепление социалистической законности. Органами пред
варительного следствии и суда некоторые уголовные дела были пере- 
смотрены и многие лица, и том числе указанные выше, признаны неви
новными и по суду реабилитированы, т. е. им возвращено доброе имя 
и они восстановлены в своих нравах. В соответствии с указаниями ЦК 
КПСС были упразднены особые совещания и другие органы внесу
дебной репрессии н установлен принцип, согласно которому никто не 
может признан виновным в совершении преступления и подвергнут на
казанию, иначе как но приговору суда (ст. 7 Основ уголовного законо
дательства (.ССР и союзных республик). Были отменены законы от I 
декабря 1934 года и 14 сентября 1937 года об особом порядке рассмот
рения уголовных дел по политическим преступлениям.

Ленинские указания о гарантиях прав личности легли в основу той 
большой работы, которая проводится нашей партией н советским пра
вительством по укреплению социалистической законности после Х\ 
съезда КПСС.

В 1958— 19G1 годах была проведена кодификация уголовного и уго- 
ловно-ироцессуального законодательства. Главной особенностью этих 
актов является то. что в их основу положены нормы и институты, разра
ботанные при жизни В И, Ленина: восстановлено сочетание методоэ 
принуждения и убеждения в уголовном судопроизводстве; упразднены 
несудебные органы репрессии; восстановлены н расширены процессуаль
ные гарантии прав личности граждан; восстановлен прокурорский и су
дебный надзор п приняты меры по усилению контроля Партин и Прави
тельства за деятельностью органов следствия и суда.

В главах \ I Х\ II нового УП К РСФСР предусматривается 22 слу
чая внесения решения, т. е. постановления органами предварительного 
расследования, из них в 17 случаях законодатель требует мотивировки 
принимаемого решения. Это соответствует указанию В. П. Ленина «пос
тавить обвинение разумно, правильно, в меру**». В уголовном процессе 
это значит, что обвинение должно быть законным и обоснованным.

Обеспеченно гарантий прав личности требует, чтобы акты предва
рительного расследования, кроме того, были мотивированными, логич
ными, определенными (конкретными и четкими), полными. Отсутствие 
в акте предварительного расследования хотя бы одного нз этих момен
тов принижает его качество, а в отдельных случаях лишает процессу
альный акт его юридической силы.

Практика работы органов предварительного расследования Горно- 
Алтайской автономной области за последние годы является ярким под-

1 Уголовные дела в отношении указанных лиц в 1955—1956 годах Президиумом 
.Алтайского краевого суда были пересмотрены и прекращены производством за необо
снованностью предъявленного им обвинения. е

«50 лег Великой Октябрьской социалистической революции» Тезисы Централь
ного комитета КПСС. Госполнтиздат. 1967

33 В. И. Ленин. Поли. собр. соч.. т. 5-1. стр. SS
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1 верждеянем правильности генеральной лннни нашей партии п облает 
укрепления социалистической законности и охрани прав советских 
граждан

Автором настоящей статьи был проведен анализ качества следст
венной работы в автономной области га 19.% 1967 годы. Результаты 
изучения чтого вопроса позволяют сделать вывод о том. что органами 
предварительного расследования и абсолютном большинстве граждане 
.привлекаются к уголовной ответственности и заключаются под стражу 
[на законных основаниях Достаточно сказать, что из общего числа пре
данных с\ ду лиц Осуждено в 19.% году 98,4% лиц, в I960 году 99,0''", 
п 1965 году — 99.7*- лиц

Из 309 изученных автором уголовных дел. рассмотренных народным 
[судом гор Горно-Алтайска, по 269 делам или 86.11 выводы органов 
предварительного расследования и суда о вине и квалификации преступ
лений полностью совпали. Только но 43 делам позиции следствия и суда 
мсколько разошлись, но и по этим делам не был вынесен ни один оправ
дательный приговор. Из числа арестованных лиц с санкции прокурора 
в автономной области были признаны виновными и осуждены судом в 
19% году 98,6%. u I960 году — 99,3 , в 196!) году 99,7% лиц.

Задача уголовного судопроизводства заключается не толь ко в осуж
дении виновных, но и в полной реабилитации невиновных И 19% 
|%7  годы органами предварительного расследования автономной об
ласти прекращалось из числа оконченных расследованием дел от 10 до 
jp*M» процента по мотивам отсутствия события или состава преступления

Законное и обоснованное прекращение уголовного дела следовать 
Лем  — акт своевременной реабилитации невиновного, равнозначный 
оправдательному приговору Следователем прокуратуры Онгудайского 
района было возбуждено уголовное дело по факту убийства 21 августа 
I36"i года грна Мощенко Виталия Расследование показало, что сам 
Потерпевший, будучи в нетрезвом состоянии, избивал жену, повалил ее п 
придорожную канаву и сидя на ней. дважды ударил ее ножом, Мощенко 
Мария (жена) вырвала у него нож и нанесла удар по бедру мужа - 
повредила бедренную артерию, Мощеико скончался на месте от обиль
ного кровотечения. Следователем была дана совершенно правильная 
юридическая оценка деяния, совершенного гражданкой Мощенко. Ео 
действия признаны необходимой обороиой и дело было прекращено 
следователем за отсутствием в действиях гр-ки Мощенко состава прес- 
т> плення.*®

Из года в год укрепляется законность, гарантия прав личности 
граждан обеспечивается по абсолютному большинству уголовных дел. 
Тем не менее из практики органов предварительного расследования еше 
не изжиты факты незаконного и необоснованного обвинения и ареста. 
По Горно-Алтайской автономной области в 19% году оправдано 1,6 про
цента преданных суду лип. в 1960 году—0,9fl , в 1965 году — 0,3' Осво
бождено из под стражи в связи с прекращением дела в 19% году — 1,4% 
арестованных, в I960 году — 0.7%, а в 1965 году — 0,3%. Допущение 
следственными органами брака даже по незначительному количеству 
дел является нетерпимым и должно вызывать законную тревпу J 
озабоченность, т. к. неправильное привлечеине липа к уголовной ответ
ственности и арест опасно не только теми прямыми последствиями, ко
торые они влекут для конкретного липа, но и отрицательными общест
венными последствиями: оно подрывает веру в авторитет следственного 
аппаратз. в незыблемость социалистической законности и правопоряд
ка. В этом можно убедиться на таких примерах. Прокуратурой Турачак-

Те*. , шин архив Горио Алтайской областной прокуратуры. Дело .V; 5—25 за 1965 г., 
стр 19. 38. 39
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ского района в свое время гр ну Л было предъявлено обвинение .» 
умышленном убннствс инженера П. Он был арестован и суд признал его 
виновным н осудил к 10 годам лишения свободы Гр-н Л. отбыл наказа
ние. но и после пою  категорически отрицал свою вину и требовал до
полнительною расследования Повторное расследование показало, что 
убийство инженера II, совершил не гр-н Л., а гр-н К.

1-аботники Кош Дгачского районною отдела милиции 10 апреля 
, ,од‘'' 3«*Д»Ржали гр на К , подозревая его в ограблении Якпуиова и 
Оез санкции прокурора продержали в КПЗ в течении 6 дней Только на 
/ он день они обратились к прокурору на санкцией, но прокурор в санк
ции на арест отказал, т. к. участие К в ограблении не было доказано, 
к рез недолгое время работники, которые возбуждали вопрос об аресте 
\ . сами пришли к выводу, что он невиновен и дело в отношении К. пре
кратили производством.41

Факты незаконного и необоснованного обвинения и ареста граждан 
в 'ольшннсгве своем Допускаются в результате неполноты и необъектив
ном и проведенного следствия, когда органы предварительного расследо
вания оставляют без глубокой проверки довод обвиняемого. В Кош- 
Аг рском районе был арестован гр-н Б. в связи с возникшим против не
го подозрением в совершении им тяжкого преступления На следствии 
он отрицал спою вину и выдвинул алиби, т. е. утверждал, что он не мог 
совершить эго преступление, г к в *то время находился в другом мес- 
ге. Алиби В. своевременно не было проверено, а позже оно подтверди
лось и Ь был освобожден из-под стражи Справедливость восторжест
вовала. Но Б. необоснованно содержался под стражей ровно месяц 4*

Некоторые следователи считают признание обвиняемого «царицей» 
доказательств и в силу «того не уделяют достаточного внимания провер
ке признательных показаний, что приводит также к неполноте следствия 
н к необоснованному обвинению н аресту Ор|аны предварительного рас
следования Турачакского района арестовали подростков П. и С. э подоз
рении на кражу вещей из Детсада и детяслей. Основанием для ареста 
послужило только личные признания подозреваемых Дальнейшнее рас
следование дела показало, что в действительности пи преступлении 
были совершены гр-кой ЧупахиноЙ, у ней же были обнаружены и изъя
ты похищенные пещи. По эта «ошибка» обошлась дорого для подростков: 
они незаконно содержались под стражей в течение одного месяца.41 
В данном случае органы предварительного расследования пренебрегли 
элементарным требованием доказывания. Признание обвиняемого может 
оыть положено в основу принимаемого следователем решения только п 
том случае, если факты, указанные в его показаниях, подтверждаются 
совокупностью собранных по делу доказательств.

Приведенные примеры никак не согласуются с ленинским принци
пом обеспечения процессуальных гарантий прав личности. Задача орга
нов предварительного расследования заключается в том. чтобы устра
нить подобные недостатки в своей работе

«Переход к коммунизму. — подчеркивается в Программе КПСС. — 
означает всемерное развитие свободы личности и прав советски*
1 раждан.44

Действительное обеспечение гарантий прав личности советских 
«раждан вообще, и в уголовном судопроизводстве, в особенности, воз
можно лишь при условии глубокого изучения и использования нз 
практике теоретических воззрении и практических указаний В. И. Лени
но но <*тому вопросу

41 Там же Дело .V» Г)—22 ia 1965 : »гр 41 —-14
<’ Текущий арчи» Горно-Алтайской облпрокуратуры за 1965 г Дело .W 5—22. стр 8(.
41 Там же. Дело .V 5 22. с р N -15
V Материалы X X II съе.иа КПСС, гослолипидат, 1962 г.. стр 400
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Ф А. САТЛАЕВ

ЭТНО ГРАФИ ЧЕСКИМ  041 РК  РАЗВИТИЯ ЗЕМ Л ЕД ЕЛ И Я  
У КУМ АН Д ИИ Ц ЕВ (X IX  — начало XX в )

В нсторнко-этяо графической литературе, как современной, так и 
дореволюционной, нет специальных работ, посвяшениых разнитию зем- 

^ Н е л м ч  \ а . и л и т и  Лишь отдельные указания о мотыжном нм  : 
дел и и северных алтайцев находим мы и работах В 11 Вербицкого. 

К  в Р. < II ill-  I !■ Шерра* И II Богат» < II
цге они отмечают, что оно находилось в крайне примитивном состоя
нии Из)ченис архивных исторических документов X IX  — начала XX вн , 
л также некоторых литературных источников дает основание утверж
дать. что эта отрасль хозяйства кумандиниев в своем развитии .достиг
ла довольно высокого уровня, благодаря влиянию русской земледель

ческой культуры и тесному трудовому контакту с русскими крестьянами 
В историко чтнографнческой литературе советского периода рас- 

Выа!|>нвасмои проблеме посвяшены отдельные работы Л II Инг.шоп.> 
Данная работа является попыткой показать развитие земледелие 

| \ кумандиниев, путн сближения и культурные связи алтайского народа 
с русским Изучение эти\ процессов имеет, на наш взгляд, большое 
научное значение и практический смысл. При написании этой статьи

I Использованы как перечисленные выше литературные источники, так и 
архивные материалы X IX  — начала XX вв., собранные автором в г. Том
ске, Барнауле, Ленинграде, а также полевые материалы, записанные 
от пожилых людей.

Территория, занимаемая кумандинцами, расположена в северо 
ьосточнон части Горного Алтая по среднему течению реки Вии и по ее 
притокам. Пеня (правый приток), Коже (левый приток). Южная гра
ница занимаемой ими территории проходит по нижнему течению реки 

Н И ш и  (правый приток реки Кату ни). По современному административ
ному делению они расселяются в Солтоиском, Красногорском районах 
Алтайского края и частично в Турачакском районе Горно-Алтайской 
автономной области Довольно значительная группа кумандиниев про
живает в Таштагольском районе Кемеровской облает Общая числен
ность кумандиниев по переписи 1926 года составляла Ы 27 чел.

• W Radio» Aus Sibirien. Bd I. Leipzig 1«3 . 1900
- С П Шмцов Горный Алтай и его население  ̂ т. 1. вып. 1, Ьоршул. iaa j
■» Н Ь Шерр Алтайский сб т. V Барнаул.

.  : " ,  у с* — * »"■»;
f- гр аф ический  сО т X V III, «ып I М Л . 1%2 Разложение родового строя у племен

1 .... VI. м.. . т  ср. 16.
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,,л"  " № p '  “ " “ " " " • 4to — * ■  

™ . » ? 1" ™ ^ * ! Г « ы Г , ,  T ' T ” " "  'к |К ' " м r- '
HHX являются Синюха (К и п л  , а*я , ^ ж п А ж ы м 1' ^ 11 высокими среди

3 “  Г о Г К Г Г .....
УГОДИЙ Этим нстягш , Г й  НИТеЛЬИО '‘"Л°  ,,ахотны* » «НОКОСНЫ
развитии. ’ обусловливалось различие в их хозяйственном

......Ми*н*<‘ куиаидиииы живи, главным образом, в степной тег-
Г Л Т 0' 0* К0Т0Рая нредстааляег собой сильно пересечентместность, богатую сенокосными н пахотными \ годин ми трегечснн>"

Кроме указанной территории. Так называемы, «оседлые куманднн
иы» расселялись по нижнему течению р. Капни, Впрочем о одном <•
исторических Д<»к> ментов первой четверги X IX  в. имеются указания
том, что К)маиднниы занимали когда-то совершенно др\,\ю терпите
'ч ' т  / Г  ............... 1и"и> идет, видимо, о кар,,. Ж ? м с н ж 5  ,
XV 111 if В нем говори,си «Черте, проведенная (па карге — Ф (' ) же i 
тою краскою, по которой означаются стойбища кумандинскнх татар
ж ’Г е к Г ч я п Г 01 ° Т УС-М1 ..... Тали,1ы. впадающей с правой сторони В |нку  1арыщ от оной Через речкн Чечулилу и Плесовчнху потом
почке в,р " ы К'Т ' ,а " а устье 3 аП>им. впадающей с левой стороны н ре ж\ Ьелу от оной на вершины речкн Куртучахи по оной до устья ся> 
По всей вероятности, в X V III и вначале X IX  вв часть кчманднниев к > 
чевпла между реками Катунью н Чарышом. и впоследствии щ р ^ н - '
мн Тя^ТПп Р ,В" Ы°  >мзания подтверждаются и фольклорными дайны ми. 1 ак. в легенде, записанной проф Л. П Потаповым в 30-х годах у 
кумандннцев, значится, что во времена господства ойратон (Джунга
рии) к> манднниы расселялись на устье р. Чарыша н не делились там 
а верхних и нижних (бРс и алтыне куманды) Такое разделение про

изошло после переселения кумандннцев на р. Вию* Однако в более 
ранних документах, например, в чертежной книге Ремсзова.» куманднн- 
цы отмечены между реками Меня. Куманды и Лебедь Видимо пересе
ление части каких-то родоплеменных групп с Чарыша на Вию произош
ло \жс тогда, когда на Вне сложилось основное ядро к\ манднниев 

Относительно происхождения этнонима « к у м  я иди» НОт твердо ус
тоявшегося мнения. Некоторые исследователи считают что кумандин'цы 
сами себя называют «куу-кижи», т. с. лебедскнй человек, что едва in 
соответствует истине. Здесь безусловно прав Л. П Потапов, согласив- 
шипся с мнением проф. О. Притсака, что термин «куман» в наименова
нии кумандннцев адекватен названию половец и кипчак.10 Следует от- 
менть только, что иногда кумандннцы сами себя называют «татар- 
кнжи», т. с. татарином, вероятно, по аналогии с русским названием 
«татары».

■>1 .цОСуЯпрСТвемныЛ Архив Алтайского края (сокращенно ГААК). ф 2. on 2, д 329.
" Л. П Потапов. Очерки по истории алтайцев. АП СССР. М Л , 1953. стр. 2Я- 255 
•С Ремезов Чертежная книга Сибири 1701 г.. СПб. 1882, л 22
10 Л. П. Потапов Этнический состав и происхождение алтайцев Историко-этно

графический очерк, Ленинград, 1909, стр 59—00.
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В основу административного управления кумандиниев царское пра
вительство положило не территориальный, а родовой принцип. Несколь
ко родов входили в одну волость, во главе которой стоял заАсан с под- 
чмпяыми ему демнчами — представителями родов. Члены одной 
волостн не были связаны какой-то определенной территорией. Часто они 
проживали в селе, которое административно относилось к другой полос
ти В определенном населенном пункн могли проживать представители
2_3-х родов, и каждый из них подчинялся строго своему волостному
н л чалм пн Наиболее наглядно »то подтверждается матераллми стати- 
егяческон переписи 1897 года. Например, жители сел Пильна и Улалл 
одинаков»» числились как в Быс финской инородческой управе, гак и н 
Ннжне-Ку млидннскои волости, а часть населения сел Бехтсмнр и Пеш- 
пер одновременно значилась и в Тогульской и в Нижне Кумандннской 
волостях В селе Паспаул. расположенной на территории тубалароа, 
проживали члены трех волостей: Быстрянской, Комляжской и Нижне- 
Кумандннской. То же самое можно сказать относительно сел Верх-Ку* 
маидннской волости 11 Н Богатырев, комментируя мнение поземельно- 
«Йроит< льной комиссии, рассматривавшей летом 1906 г. проекты 
земельных наделов у нижних кумандиниев. писал, что «комиссия также 
имела в виду, что известная и довольно значительная часть куманднн- 
сьнх инородцев живет вне аилов своей в<1Лости все они сохранили иол- 
нуя> связь с территорией, состоящей в пользовании всей волости, имея 
неоспоримое право занимать земли в любом аиле* ”  Такое положение 
с\Ш1'С1йопя.к1 до 1^12 года, ко>да царское правительство упразднило 
ItficaHBT и заменило его точной коиией русского волостного управле 
ипя!'* Созданные вновь волости были образованы по территорнальномч
Ярнзн>

В состав русского государства кумандиниы вошли в Ни* году Не
видимому, число кумандннских родов в XV II и по сравнению < иясто- 
мции временем был незначительным и включал всего лишь 1 роди 
(еббк) Каждый род представлял из себя отдельную административную 
единицу. Таким образом, из четырех кумандинских родов были состав
лены следующие волости кумандииская. солунская, керсагальская и 
чебатская, которым соответствуют современные сеокн кумаидинцев: 
к\манды шабат и ныне исчезнувший сеок кырсагал.

В связи с этим следует отметить, что до сих пор кумандиниы назы
ваю! р\сскнх в отличие от южных алтайцев не «орус». а «казак-кижи» 
(М1юж. ч. казактар). т к в XV II в первыми представителями русского 
народа были казаки и название «казак-кижи» сохранилось за русскими
до наших дней.

Мотыжное земледелие на Алтае было известно с глубокой древнос
ти. Археологическими раскопками установлено наличие *Р««ей оросн- 
тельной системы в различных районах Среднего и Южного Алтая 
степи Тбтб -  в К\ райской долине, в долине р. Урсула -  между p. 
ратой и селом Шншикман. в долине р М. Ильгумен — около села Ха-

r II С IU tmhub. Статистические Д*т.ые. Ю!ии' , Сы* ' ™-
ш а Сибири, язык и роды инородцев, т II, СПб. 1911. стр. 210-211. 213-215. См «од
строчные примечания

Н Богатырей Алтайский сб., т. IX сгр / «
- »  Л П. Потапов Указ. кииг*. стр. 364 - felui „ YV„  н ди СССР

Б. О Долгих Родовой и племенной с-.та» народов Сибири в \VI I  »■. „ ы
М . 1%0 сгр НЯ. 1U. Л П Потапов Указан., книга, стр. llo- IIO . tu подстрочные
арвмечааия.
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Ниже мы постараемся показать процесс перехода кумандиниев о» 
:  Т к х  Г Г  ™ " *  h ПЛУЖ" ° МУ- к" к "•* ««‘« « “ i  'Iат«риале X IX— 

полевых запнсёй " ^  * " * " » « «  » « *  « 'собственных
Как свидетельствуют исторические документы X IX  о. уровень пзз 

и 11 т и н земледелия кумандиниев был крайне низким. Именно об этом 
сообщал инженер Сметанин в своем донесении в 1817 году. Он отмечят 
по к\ мандннцы «занимаются хлебопашеством, однако же не п такой 
‘ м *»« бы Ki • На »анятие кум я т м
указывает также и геолог Гельмерсен Он писал, что татары эти ведхт 
оседлую жизнь, живут деревнями и занимаются хлебопашеством, ско
товоде том, рыболовством И ОХОТОЙ».*0

В X IX  в кумандинцы преимущественно сеяли ячмень и пожь реже 
пшеницу, а нз технических культур -  лен и коноплю. Сеять начинали 
в мае. Этот период нашел свое отражение в кх-мандннском хозяйствен
ном календаре н назывался «кыра сурчин ай». т с. месяц вспашки паш
ни из-за сильного затенения и сырости лесных долин пашню выбирали 
на южных склонах тор и в солнечных прогалинах тайги, т е. на верши
нах хребтов, наиболее доступных солнечным лучам. К тому же «крутой 
уклон горы, лежащей к полудню», гораздо легче взрыхлять абылом, чем

I'' ('  К"<*.1со Древняя история Южной Сибири М . 1951. стр 512-513
Л П Погапоп. Указан, книга, стр. 120
л п Попом Изучение алтайцев русскими учмпта в дореволюционный пери

од. Мсныо записка, пып. 2. Горно-Алтайск. 1958. стр. 6—7.
'* Л П Погяпоп. Указан, книгя. стр. 123 125
’» Архивные пыпнеки П Е Т.пыспа из ЦГИАЛ. пяпкя 29. гетр 3 . стр 85 Няхо- 

(ТАИ11! II (Я П)" >1' Х" П'' Торно-Алтайского научно-исследовательского института
’ Гельмерсен Телоцкос озеро н телеуты Восточного Алтая Горный журнал 1640 

Дг «I, стр. 26..
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пашню на равнине Обработка пашни абылом по-к\ мандннскн называ
е м  «кыра шап шигарга», что в буквальном переводе означает «выхо
дить бить пашню».

Отдельные >частки тайги, выбранные под пашню, выжигали. Более 
или Менее хороший урожай на таком участке получали п течение трех— 
Четырех лет, а затем почва истощалась, зарастала сорняками н его за
брасывали .*• В дальнейшем он использовался под покос. Упоминавший
ся Сметанин в своем донесении писал, что «инжискуманлинцы у Варды 
Сеют ячмень не более полутора десятины Землю вскапывают копарули- 
Мн нлн мотыгами, подобно нешироким гребкам Причем каждый год на 
новом месте, а прежнюю оставляя»! праздною».”  Такое же свидетель- 

"ictiui находим у В Радлова: «Они занимаются почти все без исключения 
земледелием, но возделывают землю мотыгой Пшеницу сеют они мало, 
больше ячмень и рожь.”  Эта мотыга называлась «абыл». Она представ
лял.: собой железную лопату круглой нлн треугольной формы, насажен- 

§И)ю на согнутый под утлом черенок
Производительность труда при работе абылом крайне низки. Двое 

М>жчнн за день могли взрыхлить не более одного загона ('/и часть де- 
B r th iim ).’ 1 поэтому размеры посевной пл<>шл ш не превышали 2— 1 
■гонои (адыс) Зерно сеяли врччп.н. и\т.м р.-ибрл иманпн. чю но- 
Ыгмандннски значит «аш чачарга» — буквально «хлеб разбрасывать*. 

Вороннлн пашню м-ршнион суковатой лесины «сала» — букв, сучья, 
которою привязывали к оседланной лошади ( верху лесина придавли

валась для тяжести камнями ’
Часть кумандиниев, проживавшая около рек Мша и Ташта, после 

ленч в,! хлебов уходила в горы, чтобы не потравить хлеб скотом. Затем 
-Возвращалась ко времени уборки и жила на старом месте до следующем 
.тега 4

В июне приступали к прополке хлебов, отчего »т<ч месяц был наз
в а в  «\даг (одог) айы» или «кыра утапчын ай* — месяц прополки хлебов 

Уборка >рожая начиналась в августе, поэтому по-кумандинскн он 
назывался «кыра кеечни ай» — месяц уборки урожая Сметанин сооб
щал. что «хлеб с поля снимают, срезывая ножами одни только колосья» 
(мажак), которые затем связывались в небольшие пучки и вывешнна- 

|днсь парами на жердях для просушки Когда они достаточно проси ха- 
Шн, приступали к молотьбе* Молотьба была примитивной. Высохшие 

нучкн обжигали на огне, затем отбрасывали их в сторону на небольшой 
рас чищенный ток (урпн|, где и обмолачивали их при помощи короткой 
Деревянной палки, утолщенной на койне (токпак) Обмолоченное зер- 
Ии веяли на ветру при помощи деревянного полукруглого лотка — 

НСаргяч» или «к*. Саргач с зерном поднимали над землей и понемногу 
ссыпали из него. Ветер относил в сторону плеву, оставляя зерно чистым.

Обмолоченное зерно кумандиниы хранили, по сообщению Т. В. Пет- 
рмневой, в специально устроенном для этой цели возвышении над зем- 
Ней (тастак. таскак). Состояло оно из четырех столбов, врытых п землю, 
вверху которых настилались жерди. Берестяной короб, наполненный

*  Л II Поппов Этносрлфнчеткий очерк земледелия алтайцев Сибирский этногра
фический сборник, т XV III. выл I, М -Л- 19Г»2. стр I77,

J ’■ Архив ГАНИИИЯЛ. тетр 3, стр 86—87 
я  W. R*aiof( Aus Sibirien, Bd I. стр. 362.

~l *  И. Б Ilicpp И ) посадки к к\маидиниам в 1898 Алтайский со. т V, Барнаул,

ГАНИИИЯЛ. тстр N» 3. стр 85-87, С П Шевцов Горный Алтай и его 
население, т I. вып I. Барнаул. I900. стр. 283

*  Архив ГАНИИИЯЛ. теттг Н, 3. стр. 87-89
Там же. стр. 87 Л П. Потапов Этнографический очерк гечлелелня у алтайиез, 

стр. 1Ы, В. И. Вербицкий. Алтайские инородцы. Москва, 1693, стр. 23.
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р Е “ л СТаВИЛН " а " ‘‘Г0 "  HaKPUBajH« его обрешеткой нз же» 1ей « т .
,^ ё ,%  | 'Г Г  К0Т0|’УЮ " Р " " " " » » - ’ "  Дерном. 4TOISU Л  JnpOM»’
«imo* Mlimuu ИМ си^Л(," ням' ЗСРИ0 хранили а специальной ЯЧс 

[ J Jирина и глубина ямы доходила до сажени Стенки и лип як
Г Г Г - '  лли пРея°*Р»н«иия зерна от сырости. берестой щ'н ссцо'

“ К  3* ? “  оплы валась ^Рном Зерно п такой им,- мог.: 
х Г  ше гола. проростам и не портясь По подобный .и 
хранения н-рна не предохранял . «пасы хлеба ит грызунон

Различия »тнх сведений объясняются, на наш взгляд тем что
сел я °К  а пя  ̂ЧН* г 'а 1,1" М и"Ф °Р матоРом была 1 В Петрушова. родом , 
т . г, " Солтонского Рай°иа. расположенного по соседствч с Ш
Н , . Г ! ! Г ,ОСЛ,'ЛН,и Ш" РОКО Лытомл т ,рный вид хранения зерн 
I *.м “0 ,” 0Ж»0. НТО от них он перешел к кумапдинцам Первые си 
дення о спайном или воздушном способе хранения зерна мы находим 
Вербицкого Однако он «.,■ указал, для кого именно был Г а р а к Х ы  
*гот иид хранения зерна.

Позднее более зажиточные кумандинцы стали строить дерсвяшп. 
амбапы по русскому образцу и хранить зерно в закромах

Рно Va10*’i" на ручной каменной зернотерке (пасак) н на ручн. 
мельнице (кол тербени) Каменная зернотерка -  наиболее древни 
внд орудия для размола зерна Она состояла нз двух каченных плит 
Длина нижней плиты (пасагы) могла быть от -15 до 61 см ширина - 
до 33 см. толщина 6.5- 7 см. Длина верхней плиты - «пасакты 
налами* от 20 до 41 см. ширина до 15 ем. толщина ло 6.5 см Работ 
на зернотерке крайне трудоемка и требует больших физических усилии 
ла день на одном наеаке можно было намолоть лишь «1 8 к* муки
I I .  более мягкой части зной муки пекли хлеб, оставшуюся часть помол 
употребляли в Качестве крупы Из нее варили суп (ургс)

Ьолее произвол и тельной и требующей меньших затрат сил по сраи 
нению с иасаком была ручная мельница — «кол тербени* Она состоял ! 
из дв^х жерновов круглой формы, наложенных друг на друга и чкреп 
ленных в \глу дома или сеней на четырех угольной дерунянной полстан 
м , похожей на столик. Диаметр жерновов около 0.5 м, толщина — б—
10 см, Нижний жернов насажен неподвижно, верхний вращается на оси 
Для вращения вделана специальная ручка длиной всего 10— 12 см 
Такие жернова имелись в селах Lrona, Шунарак, Вогучак и других на 
селенных пунктах. В день на «кол тербени» можно смолоть 16—20 кг 
зерна. Крупу толкли из ячменя, проса и овса в деревянных ступах
(COKO).

Наряду с мотыгой кумандинцам было знакомо н плужное земледе
лие, зачатки, которого, верятно, были развиты у них еще до прихода 
русских крестьян в предгорный Алтай. Так, например, И П Петрушей 
слышал ог своего деда, что кумандинцы имели деревянную соху (агач 
салда), сделанную нз корня лиственницы, без сошника.*0

В целом уровень развития и мледелня оставался ч кумандннцев 
крайне низким. Ьолее интенсивных возможностей для развития земледе
лия не было Склоны окрестных холмов и гор в первой половине X IX  в. 
были покрыты лесом. Выжигать большие лесные массивы под пашню, а 
затем очищать их и обрабатывать мотыгой было непосильно мелким ин-

Информатор Т В. Пструшева. возраст 115 лет. сбои Сояуг, См. т*к же 
13. И. Вербицким. Алтайские инородцы, М. 1(Ш, стр 23.

Л П Потапов Разложение родового строя у племен Северного Алтая, стр.
76—79

Л1 Информатор И И Петрушов, сеок оре куманды, 77 лет, село Елтош, Красно
горского района. Алтайского края.
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днвидуалышм хозяйствам. В пих условиях земле длин у кумандннцеч 
не являлось основным занятием, а только выполняло подсобную роль. 
В одинаковой степени с земледелием у к\ мандннцев было развито ското
водство. сбор съедобных кореньев, промысел кедрового ореха и тому 

Я|одобнос. Преобладающей формой хозяйственной деятельности их по 
прежнему оставалась охота По существу <то хозяйство было комплекс
ным и при отсутствии одной из форм хозяйственной деятельности оно 

жЬспытыизло серьезный недостаток. Недаром архаические черты в технн 
Кс земледелия сохранились вплоть до Советской власти именно там, где 

гартсутствсвалн естественные условия для развитии земледелия, а были 
лишь крохотные участки, разбросанные по лесу и засеянные главным 
образом, ячменем. Последнее было наиболее характерным дли верхних 
к) мандннцев

В первой половине X IX  века в связи с активным освоением края рус
скими крестьянами происходит быстрое уничтожение леса, что, в спою 
•очередь, пришло к исчезновению зверя. Этим самым была подорвана 

. эк<ч1"Мич<ч кая основа кумаидинского хозяйства, и котором гчодукты 
охоты составляли одну из главных статей дохода Уничтожение леса 
фвлекло за собой и потерю охотничьих угодий — основного средства 

К р о и  т  дета. без которого не могло существовать кумандинское хозяй- 
Шспн> при крайне- слабом развитии производительных сил. В *гих усло

виях единственным выходом был переход к земледелию, т. < к более 
В е р б о во й  форме производста, наиболее надежному способу произвол-
В т и .1  е I е U III CyUtecifbOBaHKM I 1 • I ■ • I I  '• II.IIIIIH IU К II. 1 \ II. ■ M \ IIM.V
I  делпю не был, конечно, единовременным процессом. Вчерашний охотник 

Не му| столь быстро бросить свое прежнее занятие и заняться полностью 
новым В нем еще сильны были традиции охотника, складывавшиеся у 
него веками. Окончательно свон стародавние традиции они изжили 
лишь после Великой Октябрьской социалистической революции.

Дальнейшее развитие земледелия у кумандиниев связано с актив- 
иым освоением территории предгорного Алтая русскими крестьянами 

!’ткредвнженне которых вглубь Алтайских гор началось в начале XIX и. 
Часть местного населения (кумандиниы н телеуты) совместно с русски 
мн крестьянами основывали села со смешанным русско-алтайским на- 

вселением, к которым относятся тела: Сростки (Iw 2 ), Березовка, Г>ыи- 
ринка ( ItfOI)»' и другие.

Здесь с самого начала прихода русских крестьян между алтайцами 
и русским населением установилось тесное трудовое сотрудничество 

К  1811 I »>д\ вблизи села Карагуж прожинал., несколько «• м. п п.ши 
цсв Один кумаидинец купил у русских крестьян соху и борону (тарбач) 
и попросил одного из них научить его пахать землю. Русский крестья
нин «почти совершенно его научил руководствоваться» сохой, после чего 
кумаидинец сам вспахал себе пашню до полутора десятин С) трудовых 
взаимоотношениях алтайского и русского населения имеется рил упоми
наний в архивных документах, относящихся к первой четверти XIX века. 
Например, «в селе Боровлянском живут ясашные, (кумандиниы или 

I  телеуты — Ф С ) вместе с крестьянами хлеб сеют, разводят скот, 
ясак платят деньгами, которые получают^от продажи хлеба и зарабаты- 
вают от крестьянских услуг*.** Наконец, здесь же мы находим прямые 

куказання на то. что н среди кумаидинских сел были такие, в которых 
Земледелие было развито настолько, что появился даже излишек хлеба 

|  ДЛЯ продажи или обмена. Так, жители села «Танда (Ташта — Ф С.) за 
Г  избытком хлеб сверх пропитания своего продают на деньги и большей

1  >< ГААК. ф 2. on 2. д 329. ля 7. И. 12 ГАНИИИЯЛ. папка .V 29, тетр. 3, стр 71, 
IS 9  93
К «  Архив ГАНИИИЯЛ, папка 29. тетрадь S t 3. стр. 67.



« Г ^ и ^  » < *** « в м т н я  своей, те* ко,,

г - ™ :: 
Сокр.щеннс количества зверей явилось след?твиеГ?акже части

J ^ c ; Z r ^ 0L K3 UX*.':° l '10MM ^ Р ^ н « и к « В. выгорали да™.. .......диь IUUfl*4o уже много опытов, что от налов вы го
J ' 1 '31Ч,) И IUvl^ J почти весну н лето дым н дым застилает в о т  v W - .  -i 
ТОГО, б ы м  случаи . иыгоралн о ,  „ „ о .  с 1 Г н и Г / ^ В с « Т , ш , с .

m i !' / °  м,,'и'ск>ю «НОВ) кумандннского хозяйства, так ка, 
лько охота на копытных животных обеспечивала семьи основным, 

продуктами питания н одеждой: мясо шло в пищу а м -Г ШкТ, а -
ванне В I r|, ,.,a Г Л,'Д,Н" 0 ° 6,Н'КаЛа .............ваиис. В такой обстановке кумандинцы начали по примеру русских

?акж\ЬТаато\Итп “hJ i? " tK'u 'ncH" °  Сбои Этому способствовал,,
более совги и пн ' " ,( Рслн Н|,х РУсс*°й  земледельческой техники, 
пи о \ £ ж  1 °  с>,а," “ " " ю 1 куманд,«некой Кумандинцы на „рак

, , "  " ,н' " м>щ,'сии' Русского способа обработки земли и
пара ИИ, перенять не только технику земледелия, но и приемы обработ 
ки земли. оси,,манные теперь уже но на ручной силе, как раньше а на 
ЦП лот, и Полученные навыки они с успехом применяли на практике 

пжеч ер С м, 'ан "" сообщал и IMI7 толу, что алтайцы, у которых кочевья 
были поблизости ОТ крестьян, «применяясь к обыкновениям русских, 
принимаются за хлебопашество не капарулями а таким же образом 
как производяt то заводские крестьяне, не жалуясь при том нимало на 
какое-либо стеснение от них»>  Подобные указания мы находим в отче 
(С омского губернатора за 1865 год, и котором он пишет, что «ближай
шие к месту жительс тва к русским селениям инородцы Бниското округа 
постепенно переходя! к оседлому образу жизни, ионхждаясь к ,том\ 
примером (со стороны крестьян -  Ф С ), и уменьшением звериного про
мысла». Диалогичные сведения мы находим в автобиографической 
повести миссионера Чевалкова, который писал: «Алар казак ошкоп сал- 
дабылв кыра суруп турылар»м (они сохой наподобие русской пашут 
папино) О заимствовании кумяндннцамн сельскохозяйственных орудий 
у русских крестьян отмечал позднее и I! Ь Шерр: «Земледелие 
i реди них распространено весьма сильно, хотя и и небольших размерах, 
земледельческие орудия у них не редкость, псе они заимствованы у 
русских*.1'1

С. распространением русской земледельческой техники меняется п 
корне способ обработки пашни и уборки урожая При распашке пашни 
вместо абыла используется соха, а вместо «вершины суковатой леси
ны» Деревянная борона (агач тарбаш), занх|ствованная от русских 
крестьян. Она имела деревянные зубья, сделанные из лиственницы, ко
торые были пбнты н точках переплетения продольных и поперечных пе
рекладин При бороновании для тяжести борону придавливали сверху

”  T.im же, стр. 93.
T.im же. стр 89
ГААК. ф 163. on. 1, д 177. л. I.
Г1 F Тадысо. Поворотным пункт в истории Горного Алтая сб Великая дружба, 

Горно-Алтайск, 1956, стр. 34—35.
' ЦГПАЛ. ф. 1281. оп 7. ед \р 77. л 12 

ЧбГюлкбптун jvp?Mj. Наречия тюркских племен, живущих в южной Сибири и 
Дзунгарской степи ч. 1.. С.-Петербург. 1 ̂ >>6 г. стр 15Г 

49 Н. Б. Шсрр. Алтайский сб., том V, стр 92.
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чуркой Наряду с ней применялась борона-плетенка нз прутьев Впослед- 
стинн деревянные зубья были заменены железными, благодаря чему 
улучшилось качество боронования

Сеяли по-прежнему вручную Вместо ножа при жатве применяли 
)Же серны (серии). Кумандинцы либо покупали серпы у русских, либо 
Н1Готоилили их сами и продавали соседним племенам Горного Алтая 
Указание на по встречается в автобиографической повести миссионера 
Чевалкова Он писал, что телсигиты, проживающие по Чулышману. по- 
купали серпы у кумандннцев*1' О том, что кумаиднниы. перенимая рус
скую земледельческую культуру, в свою очередь сами окалывали куль 
Туриос влияние на другие племена северного Алтая, писал В В Радлов 
в свей цинге «Aus Sibirien». «Здесь повсюду можно заметить культурное 
влияние более высоко развитых кумандиниен на жизненный уклад чер
неных татар».*’ Подобное утверждение содержится в дневнике 
А В. Анохина за 1913 г Он пишет, что «кумандинцы едва ли не первые 
из обитателей Алтая начали культивировать (земледелие — Ф С.) по 
примеру русского крестьянина* — Далее А В Анохин добавляет, что 
«кумандинеи опередил в этом отношении своих собратьев: алтайцев, 
ШОр::> ; 01, ЖНВуШ ЛЫШ 01 полосы русского населения»4’

Сели раньше срезали лишь одни колосья, и. связав в пучки, сушили 
на жердях, то сейчас сжатый хлеб связывали в снопы и ставили в суслоны 
Когда они достаточна просыхали. н\ складывали в скирды Приступали 
к молотьбе в октябре или декабре Твердо установленных сроков дли 
молотьбы не существовало f-НОПЫ перед молотьбой сушили II овинах 
(альмнис) Ток (нднрген) обливали водой н замораживали Хлеб обмо
лачивали пенями (молитке). веяли на ветру, подбрасывая зерно дере
вянной лопатой (косак) вверх 1агем зерно просеивали на решете. Хра- 
пили хлеб в амбарах, построенных но русскому образцу.

После уборки урожая роды алтына и оре куманды, совместно с 
^^Ьоживаюшнмн среди них родами шорцев чедибер. калар и мелей — 

Ж  устраивали празднество, посвященное духу охранителю — «эжик пай- 
I назы» Из свежеобмолоченного ячменя готонили брагу — «поза», нз ко 
юорои выкуривали самогонку и распивали ее в течение двух—трех дней 

Празднование этого обряда сопровождалось кроплением «иозо» духу-пи 
I  кровнгелю и особым эротическим ритуалом Кочо-кан 
f Во второй половине X IX  в по всей Западной Сибири пользовались 

£ переложной (залежной) системой полеводства. Обрабатываемые участки 
|  земли не удобрялись, но мере истошення их забрасывали в длительную 
I  залежь, а затем переходили на новые Существенных изменений в тех- 
| нике земледелия и в способах обработки земли не произошло. Оми оста 
t вались почти на том же уровне, как и в первой половине X IX  и Томским 
& губернатор в своем отчете за 1875 год писал: «В способах обработки 
|землм и уборки хлеба не видно никакого успеха .. Система хлебопашест- 
| ва переложная, т. с. участок земли обрабатывается до тех пор, пок не 

истощится, а потом поступает в залежь Прн вспахивании земли упог- 
рсбляют обыкновенную соху, небольшой двухколесный плуг и борону 
с железными и деревянными зубьями. Уборка хлеба производится 

I  серпами, косами и молотьбою».*1 Такое положение, видимо, объясняется 
I тем, что в третьей четверти XIX в земледельческие орудия не произво- 
I  днлись на Алтае. Более усовершенствованные земледельческие орудия 
■доставлялись водным путем нз центральных губерний страны, а это в 
I  свою очередь значительно повышало их стоимость. Мелкие крестьянские

6 Ученые м о и ш  шып. 9 81



хозяйства не только кумандиниев, но н русских не обладали средств; »
д иниеиИ(?ылм' г!'ИЛ ИХ’ п0>гомУ большинство орудий земледелия куыап 
• V .1 отсталыми н архаичными, чем у русских крестьж

Г К(1)'.М °7П Ш,М,Т110и‘111МЫп с ьх ojop s л и я в Бнйсьнй уезд начали ввозит 
гпг .1 ~  "ачала ЬОх юдов X IX  века Однако в крестьянский бы 
более нлн менее широко они стали проникать только в конце 80-х — н

* годон ,,0СЛ1* го«°. когда местные кустари наладили на про»п 
водс1 во, что, в свою очередь, значительно удешевило их стоимость Та> 
например, молотилки, изготовляемые- в мастерской одного нз бнйскн 
переселенцев, продавались по 180-250 рублей, сабаны -  но 7 - 8  и у Г 
леи, а веял к н — но 12—20 рублей V  Однако купить нх в начале могл 
только зажиточные хозяйства и лишь постепенно они начали входить 
обиход среднего но достатку хозяина Отсюда наиболее широко среди 
к\мандннцев в последней четверти X IX  в. были распространены парокон 
пая юха «двойчатки», известная в народе пол названием плыга» ил. 
просто «двойчатка», двуральиый сабан (сибирская нолеехха) и кунгу* 
ская соха.45 . л

Соха-«двойчатка» состояла из двух сошников, н.тетых в рассох\, 
левый сошник был несколько шире правого и загнут под углом. Он 
резал землю по вертикали н горизонтали, а правый сошник только п 
горизонтали При вспашке земля отваливалась направо при помощи 
деревянной ошалкн (отпалке), п j * и к | к-п л t -иной Передним концом к 
краю левого сошника и к стержню основании рассохи Глубина вспаш
ки регулировалась чекой, вдеваемой и отверстие, сделанном в стержне 
Корпус сохи прикреплялся к передку при помощи дышла, т е. коней 
дышла накладывался на ось передка н отеплялся так, чтобы m o i 
свободно поворачиваться ,>то давало нозможиосгь регулировать дни 
женне сохи во время пахоты

(, применением сохи увеличилась производительность труда За 
день ею вспахивали свыше одной восьмой части десятины Чтобы 
взрыхлить абылом такой же участок, двоим мужчинам потребовалось 
бы работать в течение 3-х дней. При обработке абылом размер пашин 
исчислялся двумя тремя вагонами С применением сохи он увеличил 
ся до 3,25 десятины на хозяйство.*1 Несмотря на это. земледелие у ниж
них кумандиниев развивалось довольно моленными темпами. По да 
леко не полным данным 18‘Ж года, «асеяно было всею Г»7Н четверти.’ i 
1911 году — 3503 четверти земли По-прслнсму ссялн h;vhm\пи епч-н 
но пшеницу, рожь, овес, ячмень, но наряду с ними появляются и новы-, 
злаковые культуры, например, гречиха

Одновременно с двойчаткой, но словам И II Петрмпена. примени 
лась соха с одним сошником н предплужником, известная под наша 
нием «одннарец*. Позднее и зга соха была изменена более легкой сохой, 
получившей название \ кумандиниев «кунгхрка

С применением более усовершенствованных с>.тьскохозяйстпенных 
орудий труда увеличилась п величина засеваемой площа ли Всего луч-

"  А Б Кунгу рцеа Алтайский сО том V, пр 40 41.
*5 См Д. В. Найднч Москаленко О принципах классификации русских плотных 

орудий. Советская этнография, I9.r>9. М  I. стр .38 52
4(1 И. Вогатырев Oft ореховом и теропом промыслят кумамдннскнх иноролаеп 

Бнйского у ел да Дат. сб.. т IX, 1908. стр 4 .
* Четверть старинная мера земли 10 се л о а ь в дли«> и .40 в ширину
1 Государственный архив Томской области (Сокращенно ГАТО) ф 24.3, on I я 

20*’. л 0- 7, д 439, л 13 - 16
* Термин «кочевые инородцы» существовал со времен реформы Сперанского, т. о. 

с 1822 г. К указанному сроку он стал архаичным В конце XIX а ,тн-. - ;тн».-м. всро 
ягно. продолжали называть искрещенных кумандиниев. фактически проживающих
0CC.U10.



ш« об этом можно судить по данным статистической переписи 1900 
Кода

Для сравнения возьмем села Макарьевское и Алешкино, как наибо
лее земледельческие. Первое нз них имело смешанное население, т. с. 
кумандннское и русское, а второе — кум а иди не кое.

Всего в 1900 г. в с Макарьевском насчитывалось 100 хозяйств, или 
52ь душ обоего пола Размер засеваемой площади у них в 1899 году 
■оставлял 241,3 десятины земли. Из них 39 хозяйств кочевых инород
цев сеяли 60.52 дес., а 22 хозяйства оседлых инородцев (кумандинцы — 
Ф  С.) — 85,14 дес., остальные ЗУ хозяйств приходилось на долю рус
ского населении Онн сеялн 45,64 дес. В аиле Алешкино имелось всего 
16 хозяйств, или 86 душ обоего пола Сеялн они в том же году 46.01 дес. 
земли.'* Если мы разделим общее количество засеваемой площади рус
скою населения с. Макарьевского на число их хозяйств, то увидим, что 
на каждое хозяйство приходилось по 2.46 десятины посевов, а в с. Алеш
кино на каждое хозяйство — но 2,w7 дсс. Сопоставляя эти данные с 
данными Н Богатырева о том, что нижние кумандинцы «запахивают 
только 3,25 дес. для всех посевов», а верхние — всего лишь но 2,75 дес., 
можно сделать вывод размеры посевной площади кумандннцев, ис
ключая зажиточные и кулаико-байские хозяйства, ничем не отличались 
от русского крестьянскою хозяйства Площадь посева не могла был. 
выше в единоличном кумандннском хозяйстве, основанном на отсталом 
и примитивной сельскохозяйственной технике. К этому следует доба
вить то. что как среди русского населении, так и среди кумандинцеи 
имелись лица, Не занимающиеся земледелием. Например, н том же 
с Маклрьевеком 21 хозяйство кумандннцев И 17 русских не имели со 
вершенно посевов Однако, наряду с беспашенным, среди них было К» 
хозяйств, размер посевной площади которых исчислялся в 5— 10 деся 
тин и в 4-х хозяйствах 10 80 десятин.4* В селах, где было наимень 
ujrv влияние со стороны русского населения, процессы земледельческо
го труда оставались все еще архаичными и сохраняли первобытный 
характер, о чем свидетельствует ниже приведенная таблица, наглядно 
характеризующая размеры посевов Верхнекумандинской волости.50

fh St Название сел Обшег пол но хоа-а
пп и 1900 г

I ( ВЛОЖКМИО
V Шуиарак
3 1кч ГОКов
4 Сураашев (Сурбашсвч —  4> С ) i
5 Am.i Полуишин
6 « Танькин
7 « Курлем

Размеры посевной 
«лошади IH99 г

14 0,0 7 десятин
14 15,46 €
0 2.3*1 «

18 22,10 «
8 4.80 •
.1 1.54 «
3 1.20 «

Безусловно, влияние русской земледельческой культуры стимули
ровало быстрый рост хлебопашества. [ лавиая же причина отсталости 
земледелия верхних кумандннцев крылась в том. что на занимаемой 
ими территории отсутствовала удобная земля под значительные запаш
ки Тс незначительные клочки земли, не занятые лесом, обрабатыва
лись, в основном, под ячмень. Но это не значило, что верхние куман
динцы не были знакомы с плужным земледелием. Часть из них прожи

•* С. Швеаов Кочевники Бивского уезда, кумандинцы Горный Алтай и его и«- 
селение. т III. вып IV. Барнаул. 1903. стр 3- 5

<’■ С. Швецов Кочевники Бийского уезда Кумандинцы. стр 4 
4,1 С. Швецов. Там же, стр. 2. 5, 10. 13. 18. 21.
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вала u степных районах и ни в чем не отставала от своих сородич?
А в том, что посевы верхних кумандннцев, проживающих в лесной зон» 
шли крайне незначительными, Hei ничего удивительного, так как сре.ь 
всего населения lopnoro Алтая около половины (49,2 % ) совершенно н 
имело никакого отношении к земледелию. Этот процент населении и 
занятого земледельческим трудом, по данным С П Швецова, состав 
лял; у калмык (южных алтайцев Ф. С.) 51.Г  . у русских — 46.1 
п > оседлых инородцев (кумвндннцеа я гелеутов) — 19,7%. По его ра< 
чегам, в среднем на одно земледельческое хозяйство приходилось но I,: 
десятины у калмык, по 3.4 десятины — у русских н но 4.6 десятины — 
оседлых инородцев, '1 т с. у телеутов и кумандннцев.

Более широкое развитие земледелие получило у нижних к\ман 
динцев, о чем наглядно свидетелишует нижеприведенная габлии-i 
характеризующая общее количество засеваемой ими площади в 18*»'' 
году.4

М М  С.Чм а 
ПИ

Общее
ЧИСЛО
хоэ-в 

в 1900г.

Ре «мер
посевной 
П ЛОШАДИ
(в дес )

Хозяйств, 
не и метши \ 

посевов

Хозяйства 
мнатыг пут 

HUM орамисдик

1 Богучаь 4.’ 169. 5 262, Кылташ .*8 85.57 1 31)3. Ел тош 29 У 20.29 2 274 Мртыишши SI 3.t5.4(i 2 365 Киша 21 91.37 4 16(i Озерки 26 116.07 4 17
7 Ужлеп 50 184.62 12 II
8 Курлек 37 166.19 2 33Ч ( зрыКОПО 46 182,47 i 3610 Кпмыжяк 25 42.28 17 15II Ташта 44 108.70 II 10

12 Марлык 41 43.50 II &

Таблица как нельзя лучше характеризует рост удельного веса нм 
леделия в жизни нижних кумандиицеи

Если в первой половине X IX  века охота на пушного зверя занимал 
в жизни нижних кумандннцев не мцес место, то и конке того же столе
тня она отходит уже на второй план. К конц\ XIX в. в вышеперечнелеи 
них селах имелись хозяйства, перешедшие полностью на земледелие 
I данным образом <го были кулацко-байскис хозяйства, широко И р а к  
тнковавшие применение кабального и наемного труда Размеры посев 
ной площади и техника земледелия в этих хозяйствах мало чем отлича
лись от русского кулацкого крестьянского хозяйства Те же железные 
плуги и бороны, жатки симосброскн, молотилки и веялки нашли шнро 
кое применение среди них. Так, например, хозяйств, посевы которых 
составляли 10—20 десятин и выше, насчитывалось в селе Бугачак — 3, 
в Пртышкнно (Кллар кужазы) — II. По переписи 1917 г в хозяйстве 
Чезычакова Санпара, проживавшего в пос. Пешпер. имелось три боро
ны, плуг, жнейка-сноповязалка, конная молотилка, косилка, веялка 
Всего посеяно было им 11.1 десятины/* Однако зти данные не всегл. 
точно отражали действительную картину кумандинского хозяйства, так

51 С. П Швецов. При миги шик- земледелие на Ал тле. Ззп З.чп O f  отл русс к 
географ, общества. t XXV II. 1914). стр 4

v  С. П Швецов Кочевники Бийского уезда. К'.чандннцы, стр 146— 193
•Vi С. П Швецов Кочевники Бийского уезда Кчмзндинцы. стр 148, 104. 248.
м ГААК. ф 233, on la. св. 49. д. 596. л. 16
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>> -пасаясь б< налогом кеннй осто скрыва
ло действительные размеры засеваемой нм плошади и общее поголовье 

|фота
Несмотря на го. что отдельные кулацкие хозяйства сеяли свыше 20 

десятин, посевы подавляющей массы кумандиниев составляли от 2,5 до 
>iS дкятины Вместе с тем. среди них были лица, не имеющие совер- 
инн но посевов, основным занятием которых была работа по найму. 
Наряду с нимц были хозяйства, которые сеяли меньше одной десятины, 
примерно 2—3 загона. Наиболее наглядно об атом говорит нижеприве
денная таблица.w

VVr 
6 Hn

0 .1  <

%Г)1Н  
К u.ii аш 
Глгош 
С а рым >но 
|{«рлыи

мгнег
0.1

Paturpw посевной площади в д «вп та х на хозяйство 

0.1 0,3

I

0 J  0.Л 0.5 1 1-2.5

9
17

10

2. Г. 5

12
10
!»
10

5- 10

13
3

20
13
I

и ч л

Например, h i 42 хозяйств села Вугучак только два сеяли менее 
I  одной десятины, в Кылташе из .'18 девять, и Елтоше — всего одно, и 
I' Сарыкоие - 4. в Иарлыке I I  В противоположность нм. в лих же 
в  сел ах зажиточные хозяйства кумандиниев запахивали под посев Г> и 
£ выше Десятин, середняки — около 3—З.Г» дес Весьма любопытно, что 
I  даже > русских крестьян величина посевной плошади не превышала этой 
[ ин^ры В селе Караган среди кумандиниев проживал одни крестьянин- 
I  старожил, всего он посеял в 1К99 году только 3.5 дпятины Им были по- 
I  сеяны следующие культуры: озимой ржи — 1,13, пшеницы — 0,28,
I  овса — 1,13, ячменя — 0,56 десятины. Кумандинцы »топ> села, в отли- 
г чне от него, посеяли еще дополнительно яровую Л* В среднем с десятины 
К намолачивали: ржн ПО пудов, пшеницы — 90. овса — 120, яровой
I  ржн — 70. проса — 20 и гречихи — 70 пудов ' Вполне понятно, что в
I хозяйстве, где хлеб шел. в основном, для нужд семьи, такого кол и чес т- 
г в«» хлеба вполне хватало. Другое дело в зажиточных и кулацких хозяй- 
| стиах, в которых излишек хлеба шел • и | ынок для продажи. Про
1 давали его, в ОСНОВНОМ, черневым алтайцам. В Ф  Чуыакаев** расска- 
; зывал, что отеи его часто ездил в села Елтош и Сгона покупать хлеб.
| Другой наш информатор, Басканаков Назар, подчеркивал не раз в сво

их воспоминаниях, что он по найму возил хлеб к черневым алтайцам, 
ку пленный алтайскими баями у местных кулаков. Тубалары, проживав
шие по реке Пыже, рассказывали, что они часто ездили покупать хлеб 
к куманднниам По сообщению А. В Анохина, шорцы также часто 
ездили ia хлебом в Сол тон '* Таким образом, земледелие у нижних 
кумандиниев, а также у части верхних, проживавших в степной части, 
к концу \ 1\ и. было развито в значительной степени и выделилось и 
самостоятельную отрасль производства из целого ряда подсобных заня
тий. таких, как охота на пушного зверя, скотоводство, рыболовство, 

|*промысел кадрового ореха и собирательство, dmcctc с тем оно превра-

"  С И Швецов Указан, книга, стр 14« 150
* Таь> *г стр 210

1 ЛТО. ф 234. on I д 107, .1 7
44 Информатор В Ф Ччмакаев. фбк шор. 65 лет 
'* Архив Института лтнографнн. ф 11. <>л. 1, д 49. стр ?1.



тилось в главный источник существования н прочно вошло в быт к\ 
мандннцев.

В большинстве случаев земледелие оставалось натуральным, товар 
ного зерна не производилось, исключая куланко-байекне хозяйств.' 
В случае засухи, неурожаи или тн.нйныл бедствий сре дний п<> достатку 
хозяйства подвергались серьезным лишениям семьи гол «дали, ра юря 
.пн !,, бс.шелн и mm,i.ы .in i: 1вясмм<м : |ян и кулакам. ИЫ
иуждены были идти в найм к кулакам, \ ходить на <аработки иа фии -чи 
Не случайно в одной и* народны песец выражалось чувство тревоги 
и беспокойства По поводу возможного неурожая, который м >,+ (д . „ 7.. 
вить голодной всю семью

Кунетке чачкан нугденм,
Кунге куйуп калбазын'
Каи шырайлыг, карындаш.
Лчка чада калбазын!

перевод:
Посеянная на солнцепеке ишенниа 
На солнце не выгорела бы'
Румянолицый брат 
Голодным не остался бы!

Более высокого уровня .земледелие среди кумандиниев достигло 
после распространения среди них железного плуга - «тебнр еллды 
(1010 г I я других усовертеш гвооанных сельхозор) ш>, что, i 
редь, способствовало увеличению размера посевных участков, в резуль
тате которого отдельные байские хозяйства начинают сеять от 40 и выше 
десятин. Кроме того, была усовершенствована техника обработки почвы, 
введена трехпольная система севооборота, при которой один и» участ 
ков пашни оставлялся под пар «солок», два других использовались 
под озимую и яровую культуры

Улучшились и приемы молотьбы хлеба вместо цепи начали моло 
тить лошадьми, а в некоторых байских хозяйствах, как указывалось вы
ше, уже в 1917 г. применяли молотилки на конной гиге (молотяге) 
В сезон уборки урожая владельцы таких чолотяг подряжались в сосед
ние села обмолотить весь урожай Несколько хозяйств свозили снопы в 
одно место и складывали их в скирды. Затем устанавливали молотилкх 
Впрягали в нее по восемь дошл ген того хозяина, которому велась мо
лотьба. Обмолот хлеба •производили н порядке установленной очереди 
Зерно веялн уже на ручных веялках. .Молоть хлеб ездили на ысльшшх. 
там же рушили крупу из проса. Например, такую мукомольную мельни
цу в 1903 г. имел инородец Петр Бусов, житель села Пнльно Она была 
поставлена на речке Ч е п ш е С  появлением возможности молоть мук. 
на мельнице все меньше применяют в быту «пасаи» — каменнхю зерно
терку. Главным образом на ней растирали соль, черемуху, как в свежем, 
так и в сушеном виде. В деревянной ступе (соко) толкли ячмень на кру
пу для приготовления национального кушанья — «куче» (кбчб).

Таким образом, земледелие становится главным занятием кумаидия- 
цев, а продукты земледелия — главным нх богатством. Как указывалось 
выше, с развитием земледелия охота потеряла свое прежнее значение it 
превратилась из главного занятия в подсобное. Главенствующее <иачс- 
нис о.хоты в первой четверти XX в. сохранилось, главным образом, там 
где земледелие не получило своего достаточного развития. И, наоборот, 
где оно было развито, промысел пушного зверя в хозяйстве занял незна-

ГААК. ф. 4. on. 2, св. KiP. u  хр IU9. л 2—3; 105— 106
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Ьитсльнсч- место. Довольно убедительно об ЭТОМ СЮДОТСЛЬСТПМОТ чан- 
Вы е  за 1911 год*' ’ _________________

Ж *рп

3

Нлтлпис яо.ккггй

ЬыетряиСМя 
Вгрк Ку намдитъл* 
Ммл.ис Км.чнднн.иа*

Число лиц 1.1инм.1»шихея промыслом
И

Р4&МИ
Oj>CK(l
»ым

Oxn- Puftu 
.11 юным 11 Юти

о
10 IX 240

И
2*»

II
•0

2н
117
ОД

Таким Образом, и волостях, где земледелие ДОСТИГЛО высокого у ров- 
Ми и прочно вошло в быт, промыслы уже не играли столь сушественного 
ЁИачення, как прежде, и заняты ими были в первом четверти XX в. :i 

Д|)шшн тн ОДИНОЧКИ. Так, из вышеприведенном таблицы видно, ЧТО В 
^Быст ряшкой волости из 1767 д. м. и. занятых ня промысле насчитыни 
|  лось 2й человек, а в Ннжнс-Кумаидниском из 2122 человек — 117 чело- 
|. Hvk. что составляло uccro лишь 6 П„, из общего количества душ мужского 
|[Цола.

Совершенно по друь ч, обстояло 1ело \ верхних кумандиниев, ко
торые по уровню развития земледелия отстали от i воих соплеменников. 
По официальным данным 1897 юла. их насчитывалось 887 душ обоего

Ж пола Пз них в 1911 ю  |\ И 1 мр«»мы» м\ \.мппы C'U.im .^.к 'имщ"!. Вне
^ к о т о р ы х  видах промысла, н.«пример ............. м. уча* iuoiia.ni и женщины

Ь, видетельствуч 1то в хоэяАстве верх-ку май-
дминем ореховый и пушной промыслы в первой четверти XX и. все еще 
«мели существеннее значение.

Наряду с заимонованиямн рустной земледельческой техники, ку- 
мандиниы переняли от русских кре» гьчн нырашнванне овощей В куман- 

Щшнских селах, расположенных но con летву с русскими, а также со 
смешанным русско алтайским населением, была распространена посад
ка картофеля но 1—2 загону в поле, прямо в борозду вслед за пахарем 
Кроме того, начинают появляться небольшие огороды, в которых глав
ным образом садили огуриы (огурчын), лук (лук), морковь (моркуп) н 
капусту (капыста) *>

»  В заключен) кого о формах землепользования и характере тру
да у кумандиниев.

Архивные документы первой четверти XIX в. показывают, что п рас
сматриваемое время куманлиниам была отведена огромная территория, 
насчитывающая 375000 десягин. Она располагалась, по сообщению 
Петра Фролова, между реками Бней и Катунью.*4

По указу 1622 г. вся территория Горного Алтая объявлялась собст
венностью паря и его семьи (кабинета). Права алтайцев (в т ч кумам- 
диниеп! ня ноль<оианис занимаемой территорией определялись парагра
фами 26. 27 и 2- а "С. и породи.-|х» Первый из них гласил, что 
«кочующие инородцы для каждого поколения имеют назначенные во

^нчастков сих зем< ль зависит от самих кочующих по жребию или другим 
Н р* обыкновениям >• Судя по § • i об инородцах», моя ■ иж-

дать, что уже тогда существовал порядок наделения землей отдельных 
Г выделившихся или обособившихся родов или поколений, т. е. ссмей. При f
2 '• ГАТО. rj ? . <.п I i 1.39 л

“  II Б lllepp. У- к *г стр 97. ЦГИАЛ ф !281. оп 7, Д. 77. л 18. 
«* Г ЛАК. ф I. ои 2. £ 1416, л G02—003. 062.

w
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этом вновь отведенные участки утверждались местной администрацией “  
и гем не менее, вся территория волости, как по обычному пр.1Н\ ялтай 
йен, так и по Уставу оставалась н общем владении. II когда в начал*- 
AIX и русские кулаки начали снимать «пустующие» земли на отведен 
ной кумандинцам территории, ?о по вы шало недовольство последних, и, 
по-видимому, рассматривалось другими родами северных алтайцев как 
посягательство на их общественные земли, в результате чего последовала 
жалобы сенатору Ьезродному и кия о.» Куракину, ревизовавшим Лапал 
ную Сибирь *'•

Родовая opiлнизаиня сохранялась царским правительством долго* 
время в качестве администрагивной формы управления коренным яасе- 
лгнисм Алый Ь м с.*)мым они консеримровало формально** сущсствова 
нив рода. Род не административный, а генеалогический являл*я ос
новой податной единицей и потому удобной формой для сбора ясака по 
принципу круговой поруки В то /ы- время проникнем̂  ит товаро-лене.4 
пых отношении и торгово-ростовщического капитала в сферу рода не 
только усилило, но н ускорило процессы распада родоплеменных святей 
и вызывало формирование территориальных группировок не сажанных 
с родом н племенем

Усиленный спрос на пушнину со стороны торговцев, а также \платт 
ну шинном ясака углубили Дальнейшее разделение труда, которое осо
бенно усилилось с распространением среди кумандннцев более усовер- 
шенствонанных орудий земледельческого труда и огнестрельного ору
жия Вследствие зтого отдельная се мья получила возможность трудиться 
самостоятельно и присваивать полученную продукцию Следовательно, с 
ростом общественного разделения труда и * появлением возможности 
частного присвоения результатов индивидуального труда началось раз
ложение родовой общины. Па смену ей приходит патриархальная семья, 
или семейная община, которая, по мнению Энгельса, являлась переход
ной ступенью к сельской общине — последней ступени доклассового об
щества, означавшего по сути дела начало классового общества Он ука 
лывал: «С появлением патриархальной семьи мы вступаем в область 
писаной истории и вместе с тем в ту область, где сравнительное правове
дение может окаыть нам значительную помощь»6* Такой переходной 
общи ном и являлась кумандннская аильная община, в которой тесно пе
реплетались начала сельской и патриархальной общнны. как следствие 
низкого уровня развития производительных СИЛ

Аналогичной была в некотором отношении Тувинская аильная обши- 
на В ней также в тесном переплетении находились начала сельской н 
патриархальной общины.**

Основной формой поселения кумандннцев являлся поселок, населе
ние которого было тесно связано не только узами родства, но прежде 
всего общностью земельных угодий, которыми они пользовались, общ
ностью хозяйственных интересов и некоторыми видами совместной рабо
ты Тесная кровная связь кумандннцев была,одной из главных причин, 
побуждавших их часто переходить нз поселка в поселок и находить там 
пристанище, На этот порядок частой перемены места жительства куман
дннцев указывали царские землеустроители, которым приходилось учи
тывать эго при выделении земли тому или иному селению, но тем не 
менее, в отличие от тувинцев, кумандннскнн айыл был оседлым На это

ЦГПАЛ. ф. 1265. on 4 ел .хр л 2 •(. С П Шпсцоо ГорныГ: Алин н <мо 
население т I, вып. I, стр. 128 I?!*

Г ЛАК. ф I, on. 2. д HI6. л. 61.S—6I6. С П Шчец< в. «Горный Алтай и его месс- 
ленне» т I. вып I, стр. 130. 1ЛЛ.

*,г К Маркс н Ф Эи.’ельс О-ч 21. стр ;>!*•
v  Тру ды Т> вннской комплексной экспедиции, том II. М Л 1966.. стр. 17
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указывал еще В В Радлов. путешествовавший но Алтаю в 1861 году, По 
Жго сообщению, «кумандиниы живут оседлое маленьких деренипках ш 
К - 1 0  домов и больше, тем*.* По всей
Ёвсроятности. население этих деревушек во второй половине XIX в со* •
I  тавлялн большие семьи, нлн кровно-родственную группу, хотя сам ад- 
Ч ^ в  н е  д.»ст н а м  указании i Ч • • " " и "лились по
«Имени старшею ро к и ч  hhhk.i на , i<v ,• .ш л  Х.кшкни .mu 1 П 
кин. Санькин айыл и т. д. Заселялись они преимущественно родственни 
коми Особенно характерно это было для верхних кумандиниев в конце 
X IX  _  начале XX в. О существовании у кумандиниев в прошлом родо- 
вы. спя.», н можно с у д и т ь  по названию отдельных сел, происшедших or 
имени рода Например, род «Тоон» является основателем села «Тооиар» 

|<Пешпеп|, название которого сохранилось за селом до наших дней, а 
род К .лир основал село Калар Кужазы (современное Иртышкнно) 

Позднее *тот принцип образования поселков по родовому признаку на- 
= tn шнлея и в родовом отношении они становятся смешанными ( но.- на
........ . такие селения получали от имени данной местности, чаше в*ею
печки или горы, где располагалось данное селение В большинстве <лу- 
чаев в такой территориальной группировке объединялись хозяйства раз 
но«о этнического происхождения Село Балыкса, например, было осио- 
вано  потомками кумандннцев. двенадцать семей ктор(Н4Х комеи..у. .м 
речке Ьалыксе и выходиами из сел Тарханска. Солтоиа и Бурлы-Кумыш 
сРкои инородной управы Барнаульского уезда.70 Как правило преоблада 
ютим в этих поселениях был п конце X IX  в. какой-нибудь род 
Патель данного села В селе lio n a  преобладал род нижних кумвидиниен. 
ГЙрыкове -  род шабат, в Курлске -  род верхних кумандиниев Кро 
ме НИХ в этих же селах проживали члены других родов, напримч 
т ф са,"г калар и другие Если рвиьше чужеродные элементы прини
мались в состав аильной общ.... - только в исключитедьпых случаях и
причем только на правах родственников, то позднее этот принцип изжил 

i с<Г,я Представителю другого рода было достаточно заплатить «калын*. 
как он становился полноправным членом общины Демнчи отводил ему 
свободный участок целинной пахотной земли, с освоением которого. но- 
выйчлен обшииы считал ее свое/, собственностью Через три-чеш р* 
года о н  мог сменить свой участок ив ближайший новый, а прежнюю ос
тавить в залежь Интересно, что это правило распространилось и на >ус 
ких крестьян пожелавших поселиться среди кумандиниев Последних 
обязывали только купить дополнительно одну или две четверти водки, 
котор у ю р а сп н нал и всем обществом Таким образом, процесс разложения 
патриархальной семьи был налицо. Каждая брачная пара имела уже 

Гдом скот и отдельны* наделы »емлн Выд< лившиеся члены прев| 
щались в мелкие экономически самостоятельные семьи, в которых, несом
ненно кое пли частнособственнические элементы и происходило частное 
накопление Старшему в семье оставалась лишь роль руководителя, к 
советам и у к а з а н и я м  которого прислушивались отделившиеся семьи 

Несмотря на это. земля по-прежнему считалась в общем владении 
«ильной обшнны Кроме пахотной земли, в аильном владении находился 
выгон Нередко несколько сел пользовались одним общим выгоном, об
несенным обшей поскотиной Никаких отгонных пастбищ в северном 
Алтае не существовало. Пастбищем служила прилегающая к селу мест-

-  П В Радлоп. Этнографический (УЬор турецких племен Сибири и Монголии. 
l.phvtcK. ГоряыП Алтай и его население, т 111. II Барнаул, 1902.
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ЦСВ COCГаВЛИЛО общинное »ем теп >■!!' | анль,,ой* обшииы у куманднн 
только ка пахотные к м ш * *зовлние, распространявшееся и
собственное!.....ш»! н fipiivi' iTcVi'm. -‘U,° HU’ ,ош" » ж * .  •* чаетнал
..................... орУд ; , Л “yL  ‘ у “ ‘ с , м - "  ' лкж‘- « * п «

« ■ ю ^ о С Л Л . Л Г ^ ' ' 0" *>

sL i .  . „ и  Ht Полопалось. При наличии свободною никем н
M ecJeг J e m  алШнп МОГ с* ™ " *  *•'**»* « люб, *естс, где ( м\ больше всего понравилось Таким путем cc mi и и, , -о
своих возможностей, могла расширить размеры своей пашни | 1
поднятия залежи (целины) „од иос!еи. участок п л о д и л в  и .г « ? Д
к н нос пользование семьи до и\х пор, пока она сохраняла за собой пп л во

ТЫ L inv . случае nth..... прежнего владельца участок мог перс и
н'м5.,; 1Ц,1М 'h,,“ " J " " " 1" "  примитивного сачв.та нлч отН«зе мли I переходом и наследственное нользованме был широко раскрое,
цев н' чел ка mien ° ЛИ " лсмс" С'‘,к?Р "пго Алтая -  тубаларов. к\млндин- илка,,чрп. НО и среди шорцев, тувинцев»* и бурят ь Однако в ь ■ 
ствигельностн гакой примитивный захват нового участка мог Лыт 
и ествлеи только зажиточной семье, располагавшей для п о Г  н е , , 

кол и чес гиом рабочих рук. или имевшая возможность при 
влечь со стороны наемную рабочую силу, необходимую пи «п о мни 
нового участка В состоянии , то был,, сделать ^ ^ к н е  семь, к , Х Г  
держали в экономической кабале своих сородичей и застамявшие по
следних работать на себя Именно такие формы внеэкономического при
нуждения существовали, например, у тувинцев и южных алтайцев ffart 
под видом родственной помощи оказывал п трудную минуп мл теп паи
К  " Т " ' ' ™  с"м м >- «М " -< У -с о р о д „ .„ . „ . Л З . - Ж
был работать па своего «благодетеля* родственника, ибо сам бай не ут
руждал себя работой." р •

Примитивно-захватная форма владения пахотными землями бы п  
характерной и для южных алтайцев. В одних случаях она быт, насчет 
стнонпой И была особенностью зайсанско-байского землевладения 'но- 
редко эти пашни огораживались владельцами; в других — пашня счи
талась собственностью обрабатывающего только до тех пор. пока он на 
ней работал. В случае отказа последнего от обрабатываемого им участ- 
"«пахотной кн ан  ее мог м хм тать любой Инот - НЬ|Д
\ шеток мог перейти к другому липу только на Четвертый или пятин гот 
так как право на ее владение в течение этого времени сохранялось з . 
прежним владельцем. В восточной части Алтая у телесов и теленгнтов

191о’г Блр,.а;'5И̂ 1 ° РсЦт Г ' 17Т--|ДЧЫ СМЗЛЯ 3fMMbH0-W № x  чн,' ° "  Алтайского округа »

неуднн'к. 119 2 ?с ^ Р“ 97 БУР" ТЫ‘ мзяЛепш ш * 6ыт " »™«имь»ов.няе Верк
•* Л. П. Потапов Очерки по истории алтайцев. М Л . 1953, стр 283— 28$
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Кпашни находились о большинство случаен в личном владении,7 что 
объясняется отсутствием удобных иод земледелие пашен. Участки пахот- 
рой земли до» 1 .«вались иным и результате затраты боль
ших индивидуальных усилий ио освоению гористой И г ! и .и
Венным лесом плошади.

По единодушному утверждению моих информаторов, ежегодным 
передел общинной земли у нижних кумандиниев не практиковался. Каж
дый пахал там. где ему больше всего нравилось, -̂ то было характерно и 
для русских крестьян.* В конце XIX в в связи с увеличением плотности 
населения Общинные земли между селами были строго размежеваны и 
разграничены, т е были установлены твердые границы землепользова
ния между населенными пунктами Ежегодный передел пахотной земли 
наблюдался именно в тех населенных пунктах, где ее не хвагало Напри 
мер, \ южных алтайцев такой порядок был установлен жителями села 
Хабаровка современного Онгудайского района. Передел производился 
между мужчинами, несущими податные повинности Право на пахотный 
участок сохранялось за стариками, несмотря на выход из податного

L 3, Одннм из наиболее убедительных фактов распада общинных форм 
зем лепользо вания v кум лн д н и ц св  является отдача участков незанятой 
земли в аренду русским крестьянам. Плата за аренду поступала в общую 
К .ЧН \. кото|. . .ко р и -п и , 1* нм и * -Мм .144.11Ч1"  уо,1"и ал и . '.
на н\жды общины, например, во время выборов зайсана или демичн, или 
на »ти срегства снаряжалт «ходоки» выступавшие перед начальством 
за интересы аильной общины Однако, н отдельные члены общины могли 
также отдать в аренду баям или русским кулакам на сезон причитавши
еся нм пахотны й и сенокосный наделы, 

f Обшина стремилась ограничить в интересах большинства населения 
факты захвата байской верхушкой общнннных земель и с < покое ны\
\ годий, которые П( обычному праву алтайцев переходили в их собствен- 
ность Пр..вда меры ограничения были крайне примитивными Напри
мер назначался общий день, раньше которого никто не имел права вы
езжать на работу Следующей мерой было признание- за каждым аилом 
исключительного’ права владения сенокосными угодьями, которыми 
пользовался он раньше на правах первого захвата ■ Такие же 
ограничения были распространены у южных алтайисв и у бурят. Пут 
чравнительного передела пахотной земли или сенокосного участка об
щина стремилась противостоять фактам захвата общинных земель бая
ми Так внутри самой общины начинают возникать противоречия между 
общественным распределением общинной собственности, с одной сторо
ны и частным характером их присвоения, с другой.

Наиболее широкое применение коллективного труда у кумандиниев 
имело место во время сенокоса и уборки урожая; женщины помогали 
также д р у г  другу и во время прополки хлебов. С этой целью три-четыре 
семьи объединялись в одну группу н поочередно помогали >Р°'
жай Аналогичным же образом поступали и при сеноуборке. Этот обычай 
получи л  у них название «оду ш теш», т е. «взаимопомощь» Молотьбу 
вели также сообща или индивидуально Однако урожай при ЪТОу " Р ' 
на пожат хозяину посевного участка и разделу не подлежал. Хозяин, 
k o t o d o m n  убирали хлеб, кормил работавших у него лип К таким вре
менным 'объединениям кумандннцев в ы и у ж д а л и  э к о н о  И.,еские уровня
их жизни и совпадение сезона промысла на кедровый орех и оелку.

*< л п Потапов Этнографический очерк земледелии у алтяйцев стр 
т» С П Швеаов Горный Алтай и его население, т. I. вып . стр 1Ь7

195—19»,

■’ Там же. стр !С0.
Таи же. стр. 155— ISO-
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....... .» *о р ««  У Ю » «  практики

помощи заболевшему'imh ж"* " р" ми,ЯЛСя для оказания родственной
»Ре ̂ пГ  л ж ; л : к  м“

Уборки У рож а нечасто у ? т ^ м м  X  ,K-"OTO,,h" сеня НЛ*!
тором участвовало почгЛ-е Ьроглси Г с ^ н и е Т Г а  П ' ;  “  *“  
специально „калина,, барана и.1и полугораТ о о Г н ^ н  а Ч а т  «Т
^ б ^ ь ^ Г . ,Г *  ‘ ' •‘«‘Черим. когда noi.ie работы
, ,й £ и м Гр Гс тГн 1  Г. участники «момо.... приходили а  свс
пи 2  1,, V h‘,MH ~  <иакел h" * " ’ Последними были родите 

Хозяин > гщцал а ракой в первую очередь работавших s 
пего люден и . большой ,е,Паянной чашки - айак. На 1  
собравшими у ходило гри бочонка араки по 3—4 ведра каждый H o io f .

атыГхСоГХ 'тп °пС,,Нп}' б'ЙЛ" т '"оипм,ы Лед,,ым хозяйств.,м. „о для б,» Д нГ“  " " "  "«лиостью окупались объемом выполненной работы

являлся Индивидуальный труд, не только личный, но и наемный и к,нг;г;:1л,,:::ил,,сь , н ‘к о т о | , ы е  ***** ...иыи 1РУД применялся широко в зажиточных И богатых хозяйствах ,1 быт
; J '" 'ah0r  ...................  ««К дл» с, „О,....... ,.,к „  «.*й«7"7т.Пие»
Формы применения наемной рабочей силы. т. с формы жеплуатаини в 
кулацко-байском хотянстве были различны, начиная от помочи отрибо 
ток. и кончая наймом <а натуральную или денежную оплату*' Из них 
и"JJJ* ,|ЯС"РОСТРЯ"ОИ»ОЙ Формой среди кумандиниев был «орта \леш>
|. ' широко применяемая баями и отношении бедняков Бай на у с - 

лоинях «орта улеш» ссужал своего бедног,, сородича семенами иивен^.
 ̂. пЛм ^ 1аЛЬИ> 5Л'‘г" нЛ обяз“ вался расчистить пашню, вспахать поле. обработать и обмолотить урожай. Из собранного, таким образом 

зерна бедняк обязан был уплатить половину баю и вернуть семена, взя
тые у него весной на посев. Так. не тратя никаких усилий, бай приумно
жал свои богатства. Таким образом, внутри общины происходило посто
янное образование новых адемеитов частной собственности „ эксплуата
торской верхушки, закабаляющей своих сородичей, раскат общества на 
антагонистические классы. Анализируя развитие капитализма в России 

' и ‘ •|0" 'М! указывал, что капитализм рождается постоянно из неп 
общины Он писал, что «русское общинное крестьянство — не антаго- 
ннст капитализма, а. напротив, самая глубокая и самая прочная основа 
его». • То же самое происходит и с кумандинской общиной, разложение 
которой особенно усиливается с применением в земледелии 6o.iv. усовер
шенствованных орудий земледельческого труда. Замена мотыги сохой, 
а затем плугом позволила резко поднять производительность тру та а 
вместе с тем повысить экономическое значение земледелия, следствием 
которого явнлоа увеличение песетой площади Ваш  в первой четверти 
\ 1\ века самая большая запашка кумандннцев составлял! полторы д> 
сятнны, то к концу века в отдельных хозяйствах она достигла 20 и выше 
десятин, а первой четверти XX века она поднялась до 30 десятин •’ Все

'_! ^ Потапов Труды ТувннскоА комплексной «кспеднцин. г II. стр 22—2.1 
Его же Этнографический очерк земледелия у алтайцев, стр 190 |»| 

у| Там же. стр. 192.
’• В II Ленин, соч.. 1 3. ядд IV, стр 143

По данным II И Каралькнна в 1926— 1927 гг. в Елтош-Егапмнскоч сельсовете 
отдельные xojhiictou семлн от ,3 до кЮ десятин иаишн.
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это позволило резко увеличить товарность зерна н производить ого не 
столько для себя, сколько дли ринк.» Так. хлеб за счет эксплуатации 
наемной силы иа продукта первой необходимости превратился в товар, 
и средство обогащения немногих.

Сделанный анализ позволяет утверждать, что к конц> XIX в. земле
делие в хозяйственной жизни кумандиниев занимает прочное место. Оно 
становится одним из главных занятий среди таких, как охота, промысел 
кедрового ореха, сплав леса. Однако, несмотря на то, что земледелие 
достигло довольно высокого уровня, значительная часть кумандиниев 
оставалось крайне бедной, для которых охота на пушного зверя н про
мысел кедрового ореха играл все еще важную роль и по существу была 
их единственной доходной статьей. По своему типу это хозяйство оста
валось комплексным и полунатуральным, в котором, за исключением 
продуктов промысла, все производилось для себя. Вместе с дальнейшим 
ростом производительных сил происходило разложение сельской общины 
ку мандиниев, имущественная дифференциация его членов и зарождение 
вн\трн нее элементов капитализма

Только Советская власть спасла кумандиниев от окончательного ра
зорения и нищеты Еще на заре Советской власти В. II Ленин указывал 
единственно верный путь выхода из вековой нужды, голода и кабалы. 
Этот выход — кооперирование, коллективизация мелких крестьянских
хозяйств.



и. с модоюв
ИЗ ИСТОРИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТ нош г и и и 

СИЬИРСКИХ ВОГВОД В XVII В Г КI С АЛТАПСКИМИ
КНЯЗЦАМИ

Посольский церемониал во время дипломатических переговорив с т\ 
рецкнмн, крымскими и западноевропейскими представителями тучен 
д. ста точно подробно.1 Записки иностранных послов и нсгочннки рус
ского происхождения позволяют во всех деталях восстановить поведение 
Kai русских посолите, отправлявшихся ы рубежи страны, так и инос
транных представителей .*

Однако проблема дипломатических сношений Русского государства 
с кочевыми народами (.ибнри и Средней Азин слабо освещ ена в совет 
си.й исторической литературе. Имеющиеся исследования но данному 
вопросу предельно кратко излагают суть посольских связей России с тем 
или иным кочевым народом, и совершенно не касаются церемониальной 
стороны дипломатических отношений

В настоящей статье автор на основе архивных материалов делает 
попытку покачать атикет дипломатических отношений между русскими 
властями и главами алтайских кочевых племен в 50 х 90-*х годах 
XVI! веки

В начале XVII столетня границы Русского государства достигли 
бассейнов рек Иртыша, Томи н Оби Это обстоятельство послужило на
чалом установления дипломатических кошакюв с кочевыми народами 
ив юго-востоке Снбнрн. Не имея среди кочевых племен своих постоян
ных представителей, сибирская администрация по мере надобности от
правляла к тому или иному кочевому правителю свое посольство. 
Следует отметить, что данные посольства существенно счличалнсь от 
посольств государственной жачнмостн. укомплектованных сотрудника
ми, имевшими опыт дипломатической работы и возтлавлявшнхея бояра
ми. окольничими и стольниками И 1567 1569 годах русское посольство

I С А Белокуро» Сношении России с Кавк.чом. вин I 1578 1611 гг Чтения в 
Императорском обществе истории и древностей российских. 1888 г ки II I М , 1889, 
его же: О посольском прнкаю, М . 1906, А А Иомке.и» кик Борьба Московского цк \- 
дарстна с татарами в пев вой половине XV II i< М , 14-18, его ж, Разновидности крым 
ских статейных списков XV II в и приемы их составления. «Проблемы ист.-чниковеде 
денни» т. IX, М., 1961. его же Земский собор ltv!‘J  , IK юрн'кхкш записки 24 
М Л 11зл АН СССР. 1947 г

II Адам Олеарий Описание путешествия в Московию н перез Московии в Пе]кию 
и обратно, СПб, 1906, С А Белок\ров, О Посольском приказе. СПб. 1906. История 
д и п л о м а т и и , т. М , 1959 г

3 И. Г, Аполлона Присоединений Казахстана к России. Алма-Ата. 1948; ее же 
Экономически? н политические связи Казахстана с Россией в X V III — начале M X вв. 
М , I960; Л. П Потапов. Очерки по истории алтайцев, М -Л . 1*53; Е М Залкиид, 
Присоединение Бурятии к России, Улан-Уд». 1958. I! П Шастниа. Русско м, нголь- 
скне посольские отношения XV II век.), М . 1958: Е. Н. Кушева. Народы Сеесриого Кавка
за и их связи с Россией в XVI -XVII в. М . 1963: И Я. Златкин. История Джунгар
ского ханства. М . 1964; К Г Копкоев, Присоединение Хакассии к России. Абакан.
1965, В Н Иванов. Социально-экономические отношения > якутов XV II п . Я к у т с к .
1966. Ю С Булыгин. Присоединение Верхнего Прнобья к России и его заселение рус
ских: крестьянством, Томск. 1966.
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w Швецию возглавлял боярин Ивам Михайлович Воронцов.' в Англию и 
1582 году — профессиональный дипломат дворянин Федор Андреевич 
Лнсемскнй, н в 1667 во Францию и Испанию — «стольник и наместник 
Боровской» Петр Иванович Потемкин'-

Обмен посольствами «высокого ранга» почти всегда проходил в об
становке строгого и неукоснительного выполнения послами дипломати
ческого утнкета Чем выше был ранг главы посольства, тем многочис
леннее была его свита. Прибывшее в 1630 году в Москву «цесарское 
п<*сольство». возглавляемое маршалом Германом фон-Штаденом, нас
читывало в своем составе 92 человека.' Численный состав русского 
посольства, снаряженного в 1667 году во Францию и Испанию колебал
ся в пределах 45—55 человек.*

В сношениях же сибирской администрации с алтайскими киязнамн 
веч* обстояло иначе. Посольство к алтайскому кия т у  осуществлялось 
н.< уровне местной воеводской канцелярии Численный состав посоль
ства зависел от степени влиятельности кочевого правителя и вследствие 
этого — его значимости для русских властей В основном состав посоль
ства колебался в пределах от I до 5 человек и возглавляли их, главным 
образом, дети боярские.

К послам прикомандировывались подъячне для письмоводства и пе- 
ргводчннн-толмачн

В наказе казачьему атаману Зиновию Амосову велено было ехать 
в IG39 году с посольством ко кннзцу Коке Абакову, а «для толмячес
тва пешему казаку Куземке Гаврилову*.* Дипломатическая миссия 
томского служилого человека Василия Бурнашева, ездившего с посоль
ством к тому же Кокс Абакову в 1649 году, имела двух толмачей па 
шейного крестьянина Ивана Козлова и чате кого татарина Госмачетку 
Еибагачева.10

Посольства русской администрации к главам алтайских кочевых 
племен организовывались с целью урегулирования пограничных споров, 
торговых отношений н подчинения кочевых правителей < нодвластныч 
нм населением влиянию русского государства

Это стремление русских властей проходит красной нитью через все 
наказы русским послам, посылавшимся на протяжении всего XVI! века 
к представителям алтайской родоплемениой знати

Насколько позволяют суямть подобные материалы, обмен посоль
ствами между сибирской администрацией и алтайскими княшамн велся, 
видимо, по давно сложившемуся обычаю

Приняв решение об отправке посольства, воевода вызывал в cu i 
ж\ю избу ли по, назначавшееся главою миссии, и в присутствии свиде
телей поручал ему выполнить определенное задание. Получив пака i, 
посольство отправлялось в путь и. начиная с момента огычда и д<> сво
его возвращения, вело своего рода путево  ̂ дневник.

Получив известие о следовании к нему посольства, князеп начинал 
подготовку к приему русских посланников При приближении посоль
ства к улусу, князен высылал для встречи его «лутчих улусных своих 
людей*, т. е. подражал тому приему, который оказывали русские при

‘ Путешествия русски* послов XVI — XV II вв. М Л 1®54. стр 7
* Тем же. стр. 100. 387
• Таи же. стр 227
; Адам ОлеаркА. Указ. соч . стр 64 67.
• Путешествие... послов, стр 254. 428
* Архив Академии Неук СССР, Портфели Миллера, on. 4. д 17. л 4J4 (далее:

М Н . ф 21). - „  г т ,
’• Центральный государственный архив древних актов, Сибирский приказ L10

393. л. 10 (далее: ЦГАДА. ф. 214).
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Г “ .'Ра" “ Ы*  " К т “  "  "  « Р * » “  " Р "  - ,р е ч,  рус

В к т с к и и и Т .^ л ^ ;  К,К ал1айскн( «ныиы чог.1,1 жать и выполнении 
тип т.м. явного рода ритуалов. Своеобразное просвещение в лом
чить то-пеовы?С1*11И1!ЛИ алтайской Радоплемеииой шатн могли полу-■ !««,? рчультате личных посещений русских городов (на
1римср, дипломатический визит князца Абака н Томск, и №09 голу) 
во-вторых через своих"посланцев, бывавших в Томске, Кузнецке и дал.
II /* К  it  К lit*

Однако в момент встречи русского посольства стороны не соблюла 
положении, кто и< них должен первым сойти с лошади, в то время 

как лот пункт дипломатического этикета строго соблюдался русскими 
при встрече западноевропейских н азиатских послов "

В данном случае важен был сам факт встречи Вот что писал по 
этому поводу в своем статейном списке русский посланец, томский сын 
боярский Иван Петров, посланный в марте 1650 года ко князцу белых 
калмыков Кок. Абакову 15 апреля 1650 г И. Петров с посольством 
достиг кочевья князца, и «Кока выслал навстречу улусных своих лю
дей I:дгрека да Ендоя*. которые и сопровождали посольство ш Коки 
ной юрты «А как пришли к нему. Коке н юрту (русские послы

1 )• иHiiit/i далс« II Петров. и tin Кок.» встав иа ноги, а не 
на колени спрошал про юсу.ырено царево и великого князя Алексея 
Михайловича веса русин многолетнее здоровье» На что Иван Петров 
они чал ему Коке, что « божнею милостью Велнкнй государь. царь 
всей русин самодержец н многих государств государь м обладатель 
на своем царском престоле дай бел здоров, и он. Кока, выслушав ток» 
речь поклонился говорил дай Господи, чтоГ>ы, государь, парь 
здоров был на многие лета* 16 Далее следовал вопрос о «лравнн воевод 
Томскою юрода, на который II ПфТрОВ мл ПМОЯтМЫШЙ OTBei
II юлько лишь по окончании ной церемонии обе стороны ирисjупнлн к 
обсуждению существа дела Князсц, как обычно, справлялся опели при
бывшего посольства, а глава дипломатической миссии вычитывал княт 
ч\ одн\ за другой статьи данной ему наказной памяти •

В случае достижения согласия княта со статьями вычитанной ему 
наказной памяти, последнему в знак поощрения преподносилось госуда 
рсво жалованье вином it тканями Так. Иван Пиров, добившись от Ко- 
кн шерти присяги на верность великому государю, выдал ему «портите 
доброе червчагос мерою пол четверта аршина, да портите темносииее. 
мерою иол четверта аршина ж. да портише лстчннное мерою 4 арши 
на. да вершок червчатой доброй» Государевым жалованьем Лыли на 
делены его брат Кулудай, Кокины сыновья Пшик. Юрган и частично 
«лучшие улусные люди» среди них: Ендай и Бстень.'т

Выше упоминались различия между посольствами, командируемы 
ми к главам западноевропейских и азиатских стран, от посольств, сна
ряжаемых к представителям алтайской родоплсмснной знати. В данном 
случае количество н ценность «государевых даров» являются непосред
ственными показателями различий между посольствами, о которых уже 
шла речь. Перечень «государева жалованья», преподнесенного Коке 
Абакову Иваном Петровым, конечно, не идет нн в какое сравннне с те- 
ми дарами, которые предназначались главам западноевропейских и азн-

11 Адам ОлеариЛ. Указ. соч.. стр |6— 17. 46—48, 123
■* Путешествия поело», стр. 7. 100 - 156
u В конце 50-х — начале 60-х годоо XV11 столетия в Москве побывали представи

тели белых калмыков (Балык и Качкаиак Кожановы) см ЦГАДА. ф 214 стр 623.
ч I л. 622

"  Адам Олеарин. Указ. соч . стр 143—144 
"  ААН, ф. 21. он. д 17, л. 535 об
"■ \АК, ф 21. оп. 4. д. 17. лл 535-536
17 Там же, л. 537.
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мн дарами, которые предназначались главам западноевропейских и ази
атских стран В 1637— 1038 года\ Крымскому хану Ьогадыр Гирею 
было отправлено помин ков на сумму 23720 рублен. Ь 1667 году 
русским послом II. И. Потемкиным в дар французскому королю было 
преподнесено мехами, товарами, золотыми и серебряными предметами 
на сумму — 124Ь руб.'*

1ем не менее и небогатые дары, преподносимые русскими послами 
алтайским князцам, помогли первым справиться с заданием.

В данном случае посольство Ивана Петрова, успешно справившись 
с заданием, возвратилось в Томск.

Диалогичного же результата добилось и посольство томского сына 
бсярскою Василия Ьылина, побывавшего у Коки Абакова осенью 1о54 
года,** статейный список которого описывает ту ж»- самую церемонию, 
коюрая в свое время была отмечена Иваном Петровым

Однако не все посольства достигали цели. Активное вмешательство 
джунгарских феодалов во внутриполитическую жизнь населения Алтай 
час то приводило к срыву дипломатических переговоров и несоблюдению 
традиционною посольскою церемониала В зтом отношении характерно 
Посольство томскою служилого человека Афанасия Сартакова, направ
ленного в октябре 1057 года «в белые калмыка ко князцу Коке Абако- 
By».*' Па всем протяжении 1057 года в пограничных районах между 
русским государством и алтайскими племенами было отмечено значи
тельное количество вооруженных столкновений, в которых не послед
нюю рать играли джунгарские феодалы, всячески препятствовавшие 
укреплению позиций России на юге Сибири.

В обстановке такой напряженности и прибыло посольство А Сар- 
такова в кочевье Коки Абакова. Вопреки принятому обычаю русских 
посланников «к себе Кока не взял, и велел нас, (послов II. М.), 
nociaBHib между улусов своих, а не в юртах».7* «Па другой день, -пи
сал А. Сартаков, — прислал к нам Кока шурина своего Курумшу и вс 
лел у нас спрошать, шти вы государевы послы приехали ко князцу Ко
ке, с каким посольством пословать, дары де от воевод... Коке есть ли. 
И яз. Офонька Сартаков с товарищи велел выговорить шурину его., 
што де мы приехали ко князцу Кокс пословать без даров... за то што 
Кока-князь праведному государю измену свою показал: иод государевы 
юроды и под острот и на ясашных людей войною... людей своих косы 
лал». Выслушав претензии русских послов, Курумша вернулся к Коке 
Абакову, а через несколько дней передал ответ Коки Абакова, в коти 
ром подчеркивалось, что «де Вам государевым послам. Кока-князь ве
лел.... ехать назат в Томской, а с Вами де пословать не о чем, потому 
что не ToMc|iioBo Коке даров не прислано». В заключение Кока с вызо
вом Добавил, — «а буде Де государь изволит и государевы воеводы 
велят воевать, то де воюйте».*1 Не добившись желаемого результата, 
посольство вынуждено было вернуться. *

Сопоставление двух предыдущих посольств с только что описанным 
обнаруживает заметные расхождения как в конечных результатах, так 
и в соблюдении и выполнении традиционною дипломатического цере
мониала.

Обострение отношений Коки Абакова джунгарскими покровителями 
сделали Коку вновь покладистым и сговорчивым, а также предельно 
пунктуальным в соблюдении традиционных посольских обрядов.

11 А. А. Новосельскнй. Земский Собор 1039 г , стр. 19—20 
'* Путешествия . послов, стр. 257.
»  ААН. ф 21. on. 4. д. 17. лл 27-30.
11 Tax же. д 18, л. 60 
”  ААН, ф 21. оп 4. л 16. л 61.

Там же. л 62
7 Ученые хапась* »uti. » 97



Прибывшие в июне 1658 голи пятидесятник Дмитрий Викин и tr 
провож давшие его липа с почетом были встречены перед \л\с«м вы 
л .иными Кокой навстречу «лутчими улусными людьми Юрга'е*- и Б< 
тюреком», и препровождены до Кокиной юрты»* Соблюла! <бряды з 
традиции приема посол 1»ства, обе стороны приступили к trim говорам 
которые закончились весьма успешно, i только подтвер
ди.т ранее данную шерть, но и дал обещание- <ме- волости под высокую 
царского величества руку в ясак привесть»,- Выполнив порученное ему 
дело, посольство Дмитрии Вяткнил 24 июля 1658 гол., бл;„опол\чи.'. 
прибыло в Гомск *а

Традиций приема посольств при ведении переговоров придержива
лись не только алтайские кияэцы В ранной степени данный «тнкет соб 
людался и русским правительством, о чем можно судить по отписке 
Ю\ПК"' воевод II II [ 1рнямКОВ-Ростовского и \ А Кот IHH к 
сионрекий приказ, в которой они сообщали, что к нынешнем i>o 1<>7 
году (1659) сентября в 18 день по государеву указу отпущены ис Том 
скою к великому государю к Москве белых колмыков кия Коки да 
, \<1чика not..мины Мамрач, Кеикер, Чинк, Уруска Кар мышек it 
рию Вяткину с товарищи ехати с ими послаыпами ло Москвы и 
что® ПОСЛЫ городов И< рассматривали, и ни с кем ничего не раэгова 
I1" 1'.1.Ш Но к тем посланцам .пржащ чип, и „ ВСЯКИХ ме
рах. И будет ге посланцы учнут с ними Дмитрт м t товарищи с чем 
рниоваривать и им Дмитрию с товарищи т ними говорить о разных 
делах остерегательно, чтоб государеву царскому величеству было к чес
ти и к повышению* Следовательно, местные власти и русское прави
тельство в целом чрезвычайно осторожно относились к посольствам 
сибирских книзцев

Непременным пунктом посольского этикета было соблюдение пра
вил передвижения по русской территории Согласно установленной 
традиции, Дмитрию Вяткину, сопровождавшему алтайских п слов 
предписывалось: «не доезжая до городов в те горпды ткхылать на 
перед себя к воеводам служилого человека с мч гью. чтоб воеводам про 
то было ведомо, что они (Дмитрий Виткин с товарищами Н М ) 
с посланцы идут и корм бы и питье, и подводы были готовы, , 
веет но.. к городам не приходить А как он. Дмитрии i товарищи. с нос 
.'нощами приедут блиско Москвы, и ему, Дмитрию < товарышн не > 
ж;>я до Москвы, послать наперед себя служилого человека вестью 
в Сибирский приказ* п Далее остается прс шоложн; .■ . алтайские 
посланцы были встречены также «людно и нарядно как н п мине,от 
Др\ гих стран

( момента вступления посольства в пределы госу •*ар* тг, • '
о содержании счс» полностью ложилась на тех, к кохту оно отм| аилялсст. 
Примером может послужить данная Дмитрию Вяткину из Томска «рос 
пись что, почему давать посланцам поденнопо питья и корму едучн до 
рогою*, в которой показано, что «трем человекам давать по чарки 
вина, да двум человекам по одной чарке вина \ хлебом н мясом кор 
мнть как нм сытым быть, (т е вдоволь Н Л\.) \ где корму не 
будет и с ним, Дмитрием с товарыщи послано на корм пять рублев 
денег, — из которых на корхт давать. - трем человекам по одному ал-

■* ЛАН. ф. 21. on 4, д 18. л (>8 
“  Там же. л . 73.
18 Там же, л 67—68 
г: ЛАИ. ф 21. оп 4. г  18. л 7t".,

ЛАН. ф 21, оп 4, л. 18. л. 77.
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тыиу человеку, а двум человекам по четыре деньги человеку на день**-' 
Как видии из росписи, не все участники посольства занимали равное 
положение в иерархии алтайского племени, если местные власти распо
рядились троим давать по 2 чарки вина, а двум человекам по 1. и 
деньгами — первым по I алтыну на день, а вторым лишь по 4 день
ги Согласно вышеприведенному списку атих посланников, можно к бо
лее важным членам посольства отнести Мамрача, Кенкера и Чинка и к 
втростепеииым б руску и Кармышака

Последующие десятилетия не внесли каких либо заметных измене
ний в существующий обычай приема посольств, ход переговоров и при
водов послов Нарушение этого этикета воспринималось как вызов 
к обострению отношении В истории русской дипломатии известен не 
одни случай нарушении правил посольского церемониала Однако са
мый невероятный случай пренебрежении и нарушении дипломатических 
канонов произошел в 1637 I6J8 годах в Крыму с русскими посланцами 
И Фустоным н Ломакиным, которых «крымцы» приняли не только 
€ipv6o и нечестно», но «били и пытали и голодом морили».*"

Случаи нарушении дипломатического пикета были отмечены и и 
южной Сибири Примером может послужить посольство томского сына 
Соярскою Василия Ьылина к джунгарским таАшам Сенге. Кутухте и Чо 
куру в №ЬЬ году.*'

Прибыв поздно вечером в улус Сенге тайши, русские послы никем 
не были встречены и самостоятельно стали располагаться на ночлем 
Однако во втором часу ночи к Василию явился человек от Сенгн пойм е  
ни Тархан Лабу и велел посланиям прибыть в юрту Сеиге-тайши Вой 
дя в юрту, русские посланцы, как (ребовал этикет, поприветствовали 
тайшу и справились о его здоровы Но положенного ответа не получи 
ли Тогда Василий Былин заявил Сенге о цели своего приезда и сооф 
Щил тайше о доставке ему государева жалованья Сенге тайши слушал 
послов сидя Услышав о жалованье, он велел жалованье поднести ему, 
и когда Василий поднес Сенге сукно, последний взял его и, не глядя, ки 
пул сукно «середь юрты, а про здоровье государево так и не спросил», 
писал Василий Былин - Далее Сенге открыто уклонился от иерегово 
рсв. всем своим видом пока.»ывая пренебрежение к послам, не преминув 
вскользь упомянуть о возможности вооруженного конфликта между 
Россией и джунгарами 11 Диалогичная история с посольством Василия 
Былина повторилась и в улусе Куту хты тайши *’

Джунгарские тайши явно шли на обострение отношений, не упуч 
тиь возможности продемонстрировать свою неприязнь к русским и во 
время дипломатических переговоров С возвратившимся » I o m c k  17 ию
ли 160# года Василием Былиным прибыл посол от Сенге-тайшн, кото
рый передал воеводе С. Я. Вельяминову письмо на имя царя, в котором 
тайша требовал немедленного возвращения ему белых калмыков В про
тивном случае угрожал войной.1"  Однако, как показало время, война 
не началась, а причины, воспрепятствовавшие. Сснге-тайше осущест
вить свои угрозы, так н остались неизвестными.

я  В путевом журнале русеют посла Ивана Уиковского этот факт тоже нашел 
евос отраженно Он писал. что конгайшею послам для пропитании «прислано муки 
пшеничной — 40 мешков, круп просяных — 10 мешков, баранов — 50. козлив — М» 
См. Посольство ь Зюнгирсхому хуя-тайчжи И»вгн-Ра6дану капитана от артиллерии 
Ивана Унковского и его путевой журлад 1722—1724 п СПб, IW7. cip W. 96. 101, 147 

*® А. А Новоссльский. Земский Собор 1039. стр 19—23, его ж* Борьба Москов
ского государства с татарами стр 271-272 

3! U f  АДА. ф 214. СТб 623. ч I. л 179
*• Там же. Л 183- 1в4
«  11Г АДА Ф 214 стб 623, ч. I. ял. IW-190.
*• Там же. л. 191
*  Там же. лл 336-337
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Таким образом, нарушение посольского церемониала расцениаа 
лось как недружелюбный акт. Поэтому русские послы, посыл-н'шнеся ► 
алтайским князцам, ревностно следили за тем, справляли* ь ли князпм
о здоровье государя, стоя ли выслушивали наказные речи посла н с ни 
мали ли при этом головные уборы.

Некоторые русские послы предельно кратко излагали суть самих 
переговоров, но достаточно подробно останавливались на бытовой его 
роне посольства. Статейный список Ивана Вербицкого, послаишт и 
Томска в 1686 году ко кин ту  белых калмыков Табуну Кокину, имеет 
три листа, in которых почти на двух с половиною листах изложена ин
струкция, как поступать с государевым жалованием в случае наруше 
нин кня зцом какого-либо пункта посольского этикета

В данном случае этико не был нарушен Хотя князец отказался от 
личной присяги, государево жалование ему было вылано которое .>» 
принял «с честью и встал на ноги*w Отказ Табуна Кокина дать лич 
ную присягу великому государю «без Бошехту-ханова веленья» ньл- 
вал последующие посольства Матвея Ржникого в 1695 год\.’ Ники
фора Прокофьева в IG9(j году, " н отчетах которых сметное место v и 
лено характеристике традиций и обычаев посол it кого церемониала

Вот что писал по этому поводу Никифор Прокофьев в своем 4- • 
и Гшом списке: «декабря в 26 день .приехали в Телеу цкую землицу н 
белые калмыки ко князцу Табуну Кокину в у луч и стали особо 
своим станом в двух верстах от Табуна. И кня >ец Табун геноарв в ь 
день собрався с товарищи и з детьми своими и i братьями и с племян 
ники и со всеми улусными людьми н к себе в юрту ево. Никифора, с 
тонарыщи, взяли и про государское многолетнее «доровж < нрошл он. 
Табун снял шапку, а дет ево, Коен, да Магуй, да Байгорок и бр.зтьн и 
племянники н все улусные люди сияли шапки, гож стон Опрашивали 
честно».**

Русский посол ответил согласно требованиям наказной памяти, пос
ле чего им были высказаны претензии к Табуну Кокину со стороны 
томской администрации. Затем Н Прокофьев пршаал кии нм «пол го
судареву руку*. «И против сего выговору. сообщал Н Прокофь-

— князец Iабун с тоаарыши и с тремя своими детьми и з бран ями 
п с племянники великим государем пину свою принесли и поклони
лись. и говорили, быть нм всем под высокою рукою и великим 
государем служить и прямить и во всем всякого добра v ген и если 
дс я. Табун, или дети, или братья, или племянники, или которыя улус- 
ныя люди шерть свою в чем нарушим и на всех нас меч и сабля и 
всякое разорение 6с t ocraTKVB УСПСШНО МВерШИВ СВОЮ МИССИЮ, 
I! Прокофьев возвратился в Томск

1акпм образом, по мере развития сношении Русского государства с 
зарубежными странами, в России сложилась своеобразная традиция 
встречи и приема послов, которую сибирская администрация стремилась 
соблюдать и в глубокой провинции I .i.oui.oi «л.ыча снаряжаемых 
посольств сводилась к тому, чтобы получить послом личную ;рисяг\ <ч 
кочевого правителя на верность великому госу дарю.

Добиваясь приведения князцов в зависимость от ру сского преет ила. 
послы между тем ревностно следили <л соблюдением первыми правил 
посольского этикета, нарушение которого рассматривалось как нелр\ 
жслюбный акт н служило местным властям своеобразным прсдупреж 
деннем об опасности. В силу этого сибирская администрация всячески 
пытается добиться соблюдения и выполнения правил посольского цере
мониала представителями алтайской родоплеменной <натн

•“ ААН. ф 21. оп. 4. д 18. .п. 341—343 
1Г Там же, лл. 436—443.
■** Тем же.
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ХУЛОЖИИК Н И 41 ВАЛ КОК

в едоков

Вопрос становления и развития профессионального июбразитель- 
иого искусства у народов СССР, особенно тех, у которых до революции 
не было н «ой области культуры национальных традиций, относится 
к числу наиболее интересных, но пока еще недостаточно хорошо осве
щенных в искусствоведческой литературе. Между тем значение атой 
проблемы для правильного понимании особенностей советского искусст
ва и его объективной исторической оценки чрезвычайно велико.

В каждом отдельном районе нашей необъятной Родимы, у каждого 
народа «тот процесс протекал неодинаково. Наряду с общими лакомо 
MipHOi т я ми, характерными для становления всего советского изобрази- 
ильного искусства в целом, в каждом отдельном случае он имел индиви
дуальные. ярко выражении! локальные особенности, порожденные сте
пенью развития производительных сил и культуры того нлн иного наро
да, а также личными качествами тех люден, на долю которых выпала 
почетная, но исключительно трудная роль зачинателей национального 
искусства

Эти художники были свидетелями и участниками коренного истори
ческого переломи в жизни своих народов, многие из которых были за
стигнуты Октябрем еще иа стадии патриархально-феодальных отноше
нии н должны были в короткий срок сделать гигантский скачок, чтобы 
сразу же. минуя капиталистическую стадию, встать на путь следующей. 
Солее высокой ступени общественного развития — на путь социализма.

На их глазах совершалась ломка вековых традиций, устоев и пред
ставлении в экономике, жизненном укладе, психологии людей и рожде
ние новых социалистических норм личной и общественной жизни, про
исходило становление нового свободного человека

Все это стало главной Темой их творчества, той питательной средой, 
которая формировала нх мировоззрение, идейные и эстетические прин
ципы нарождающегося искусства. .Можно утверждать, что появление 
таких художников, ставших основоположниками национальных искусств, 
оыло прямым следствием тех изменений, которые принесли с собой со
циалистические преобразования

Николаи Иванович Чевалков принадлежит к числу тех националь
ны'. художников, о которых с полным правом можно сказать, что их та- 
талант был разбужен громовым раскатом Великой Октябрьской социа
листической революции, а первые шаги в творчестве совпали с тем труд
ным, но прекрасным и волнующим временем, когда после свершения ре
волюции и победного окончания гражданской войны не только закла
дывались основы нового общества, но и зарождалось в поисках и проти
воречиях многонациональное советское* искусство — самое передовое 
искусство в мире.

Интересна и необычна судьба атого талантливого самородка. Вы
шедший нз глубин народных и лишь в зрелом возрасте получивший
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возможность по-настоящему профессионально 4аняться творчеством он 
тем не менее, за короткое время с)мел добиться такого мастерства, ко
торое по праву составило ему репутацию одного из самых интересных н 
самобытных художников Снбнрн .'Ю-.х годов

Трудно проходило детство II И Чевалкова. становление и развитие 
его творческой индивидуальности Он родился в с Улале 24 декабря 
1в92 года и был девятым, самым младшим ребенком и семье бедняка 
крестьянина Ивана Никитича Чевалкова нз рода Мундус. некогда при
шедшего в ян  места нз Кузнецкого Ала-Тау

Сначала Николаи ужлея в церковно приходской школе и » Улале 
Нот как об этом периоде своей жнзин и начавшемся проявляться даро
вании рассказывает сам художник «Стремление к искусству проснулось 
во мне рано. Родители мои (малограмотный отеп и неграмотная мать), 
счигая художников бездельниками, решили отдать меня в миссионерское 
катехизаторское училище, которое находилось в i Бийске Проучившие» 
Iод, после летних каникул я наотре» отказался поехать туда снова и 
охотно променял молитвы, литургию и священное писание на сох>, п 
которой я ходил больше десяти лет. не переставая мечтать о любимом 
д< лс*.1

Однако желание посвятить себя искусству не проходило, и в 1914 
юд) по совету знакомых Чеоалков обратился к епископу Макарию, ру
ководителю Алтайской духовной миссии, с прошением о направлении 
но в Московск>ю школу живописи.

Полагая, что в училище алтаец забуд<г бога, епископ сначала рат
ин налги «Брось богохульные мысли! Научи пас. вы и бога забудете,— 
ворчал ОН, но ПОТОМ неожиданно (ал согласие На что тебе эти бес
смысленные картинки? — вдруг ласково заговорил Макарий — Ты по
едешь со мной в одной карете, посмотришь Москву, обойдешь лучшие 
храмы, и тогда я тебя устрою в иконописную мастерскую при Сергиево- 
Гронцкой лавре... Ты проучишься около двух лет. а я тем временем 
выстрою в Чемале огромную иконописную мастерскую, где потом ты раз- 
пернешь миллионные дела».* Но молодой художник не продал своей сво
боды, В день, когда Макарий проезжал Улалу, Чеоалков ушел в поле, 
боясь, что его увезут насильно Рассерженный епископ от <лостн не стал 
обедать у местного попа и проехал п г Бнйск.

Казалось, так н останется в безвестности талант алтайского юноши, 
никогда не сбуду тся его светлые мечты об искусстве

Но пришел 1917 год Грянула Великая Октябрьская революции 
ставшая поворотным пунктом не только мировой истории, истории гое у- 
даров и народов, но и в судьбах отдельных людей После разгрома 
Колчака и окончательного унаноилсния Coin тской власти в Горном Ал
ые началось строительство новой жизни II тогда, по словам ххдожннка, 
«широко раскрылись для нас двери к нанию, науке и искусству - 5

Чевалков поступил в Барнаульскую художественную школу, где 
уже с первых выставок обратил на себя внимание самобытностью виде
ния природы, своеобразием се творческой интерпретации

Окончив школу с отличием, он получает направление в Московский 
художественный вуз. Болезнь не позволила ему продолжить свое обра
зование Он возвращается в родное село и с головой погружтется в 
творческую и общественную работу. Одиннадцать лет преподавал он 
рисование в школе и педагогическом училище, работал над художест-

1 Н II Чевалков. Mofl путь к искусству- «Красная Ойротмя Ойрот-Тур*. от I идя
19,% г.

Там же.
■ Тем же
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гимнам оформлением юрода п революционным праздникам, принимал 
активное участие в издательском деле, в оформлении газет и журналов 

Однако и в эти голы, до отказа загруженный общественной и препо
давательской работой, он ни на одни день не оставлял творчества, по
стоянно совершенствовал профессиональное мастерство Будучи серьез- 
>ь<м. идчмчивым художником. Николай Иванович в своем искусстве не 
<-1ремнлсм к одному только точному воспроизведению действительности 
Пщс с училищной скамьи искал он свой собственный изобразительный 
потерк, стремился найти образы, пластические средства, которые были 
бы. во-первых, понт ни народу, и. во-вторых, были бы современными, 
г с отвечали духу времени,

На первый взгляд может показаться странным, что уже первые ma
in Чевэдкона в творчестве начались с поисков новых форм в живописи.

Но такое >* было время Чрезвычайно противоречивой, насыщен
ной разнообразными идеями и устремлениями была художественная 
жизнь Сибири 21* х годов. В *ih г о д ы  Сибирь уже мало чем напоминалч 
т\ дореволюционную окраину царской России, которая была делека ог 
\удоже», геенны v центров страны, от живого биения пульса искусства 

I ел и раньше в крупных городах Сибири можно было по пальмам 
пересчитать художников-энтузиастов, то теперь даже во многих уезд
ных нейтрал можно было «претить представителей самых различных 
течений и группировок Сразу же после установления Советской власти 
во Миши сибирских городах возникли различные группы и объединения 

В их организации приняли участие художники, получившие призна
ние еще в дор и. лк>пноиио< время, такие как Д И Каратанов из Крас
ноярска, 11. В . lojt нщ нкоп н И И Померанцев из Иркутска. Н Ф Смо
лин и В И Лукин из Омска, V О Никулин из Барнаула, а так же мо
лодые кадры, появившиеся на художественной арене Сибири уже в 
советское время К Ф Вальдман, П В Вощакнн. И И Тютиков, 
С. Н Ликин. Б И Лебединский. А I Заковряшии, А. К Лекаренко и 
другие.

Чутко прислушиваясь к событиям, происходящим на главном фрон
те художественной жизни в Москве и Ленинграде, и следуя им, сибир
ские живописцы н графики в то же время упорно искали новые изобра
зительные возможности для выражения специфических особенностей 
сибирской темы И. понятно, вопросы формы в этих исканиях были наи
более актуальными.

Большинство художников — и начинающих, и уже старых, опытных 
мастеров — вели упорные поиски новых изобразительных средств, при 
помощи которых они стремились отобразить преобразования, свидетеля
ми и активными участниками которых они были. Естественно, ис у всех 
художников з»ти поиски приводили к желаемым результатам Много бы
ло ошибок, неудач, противоречий, крайностей и разочарований даже у 
лучших из них. искренне стремившихся найти для искусства новые вы
разительны возможности. Были и такие, кто подменял эти в обшем-то 
понятные и благородные устремления погоней за оригинальностью, 
попыткой превратить живопись в средство индивидуального самовыра
жения или полигон для формалистических экспериментов

Здоровая реалистическая основа таланта Н. И. Чевалкова прояви
лась в том, что он не задержался, подобно многим своим коллегам по 
искусству, на чисто формалистических исканиях, а с самого начала по
шел по пути освоения декоративных традиций своего народа, по пути 
поисков и творческой реализации особенностей его духовного мировос
приятия Вот почему в его ранних картинах преобладает настроение 
тишины и покоя, а излюбленными цветами в живописи являются чистые 
сниис. желтые, фиолетовые и красные тона, то есть основные цвета сол-
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i! КПП 1 ? аЛК0На “ ашл,‘ cno'' BUPa*?'*Me в его картине <H.i берегу Те- лецко!о озера», созданной им и середине 20-х годок
с м у з ы ? ™ , ' С " ,,0Mf^eH*U M невольно напрашивается сравнение 

музыкальным этюдом, ибо настолько необычно н своеобразно ее" " т,мшт «*• esskslsС, “ женщины и двое мужчин в ярких оранжевых ру.
* '*х. Одна из женщин стоит липом к озеру, другая в остроконечной 

национальной шапке сидит на корточках спиной к нему У мужчин в
й у ^ г ж :  <иИ" " 3 Н" Х' Мад0Д0Й* на ,,еРвом набиваетру у абаком из красиво украшенного орнаментом кисета Ничто ка
жется не связывает группу между собой, ничто не обвиняет Все они 
и.окойны, задумчивы, погружены в свон мысли Они как бы прислущн- 
и лоте я К своей, только им слышимой и понятной музыке Эти люднтак- 
же задумчивы и безмолвны, как голубая гладь озера за ними кГЛн- 
реневые горы и., противоположном берегу, как белые, ритмично повто 
ряющнеся полны облаков * 1
..... Ви*‘1ртн,,<* нет привычного сюжета Н не надо искать его Эта кап-
тина настроения В пен художник обращался не к логике зрителя, а к 
ею сердцу, искал дорогу не к мышлению, а чувству. II «тот путь он ви н т
2 " литературно*..... ожета. и,
содержание картины раскрывалось бы с самого начала и не требовало 
от зрителя эмоционального напряжения, а зашифровал его в колорите
скн"оаспо1ож I! ."•1UCTMKv Расположения живописных пятен, гармонически расположенном, уравновешенном ритме холодных и теплых тонов 
ч. с. и специфических особенностях самой живописи, как вида искусства!

Художник хочет втянуть зрителя в чир тех чувств и настроений, 
которые пленили его самого, хочет приобщить всех к тайнам гармонии 
красок и звуков. И эго удается ему. Настроение Покоя, гармоничного 
единства природы и человека, очарование удивительного душевного рав- 
понес ни веет от »той красивой, исключительно самобытной картины

v>го воздействие кроется не только п верно найденном живописном 
ключе произведения, условности, символичности композиции, но, пожа
луй. больше всего и правдивой передаче отдельных особенностей харак
тера изображенных людей — алтайцев, в частности их склонности к 
мечте I! созерцательности.

Интересно, что два года спустя, после того как картина была за
копчена. Чсвалков вновь побывал на Теленком озере и получил возмож
ность проверить свое впечатление, выраженное им после первой встречи.

«На Алтае пробыли полтора месяца, — писал он в августе 1У27 года 
своим друзьям-.\)дожинкам в Новосибирск — . Я люблю водную с т и 
х и ю , а Гелецкое озеро редко спокойным бывает. Качало нас не на шут
ку... Я вторично пережил от озера и его окрестностей потрясающее 
впечатление: глубокая синева гор и воды, белые декоративные облака, 
покойно, монументально застывшие в голубых небесах, ленивые и плу
товатые теленгнты, мрачные утесы, стройные, таинственные кедры, соч
ные травы с яркими цветами.

Бывало пойдешь по берегу озера, а синева так тебе и режет глаза, 
так и манит к лени н сладостной мечте.

Бросаешься на траву, беспечно, сквозь дремоту смотришь в голубую 
даль неба.

I де-то на берегу или в лодке по озеру алтаец песни поет.
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Лениво ь|>\ л.нкя орел
— Хо-ро-о-шо!!»*
Национальным колорит произведений Чевалкова, декоративность, 

их евсобразная философичность не остаются незамеченными. Извест
ность художника начинает расти. В 1У25 году Николаи Иванович устраи
вает в областном центре первую выставку своих работ, которую, кстати 
сказать, можно считать вообще первой художественной выставкой и об
ласти.

Необычность его картин понравилась не всем Их яркий, или как 
тогда писали, «дикий, особый восточный колорит* вызывал недоумение 
неискушенных в тонко*тяч изобразительного искусства улллинских зри
телей Однако эго. казалось бы. неудачное..выступление перед зрителем 
не см ути ло  художника, и он посылает свои работы в краевой центр, где 
ь октябре того же года выставляется в помещении релакиин газеты «Со
ветская Сибирь»

Зрители и критика тепло приняли его работы В прессе отмечалось 
своеобразие творческой индивидуальности художника, его стремление по 
новому решить тему Алтая На страницах газеты «Советская Сибирь* 
можно было встретить такие от >ывы «Картины Чевалкова весьма своеоб
разны В сравнении с творчеством Гуркнна они в отношении Алтая яв
ляются новым словом» Или «в работах этого художника поражает 
зрителя изумительная яркость красок, музыкальность и своеобразным 
оптимизм в восприятии красот Алтая

Успех выставки в г Новосибирске укрепил в Н. Н Чевалкове веру 
в юбя. в правильности избранною п>тн Год от году растет его популяр 
ность. Дом художника в с Улале становится центром художественном 
жизни Горного Алтая У него останавливались и работали Художники, 
приезжавшие на Алтай нз Новосибирска. Барнаула и других городов 
страны.

В 1926 году в г Новосибирске образовалось общество художников 
«Новая Сибирь» Одним из членов-учредителей этого общества был
Н. И Чевалков Гщс через гол здесь же, в г Новосибирске, состоялась 
обшеенбнрекая художественная выставка, в которой приняли участие 
почти все ведущие художники Сибири Одновременно с ее открытием 
начал работу i-fi съезд сибирских художников

Эти два интереснейших события получили большой резонанс в куль
турной жизни Сибири Впервые художники обширного района страны, 
собравшись вместе, могли поговорить о дальнейших путях развития 
своего искусства, обсудить вопросы направления, которое бы лучше 
отвечало интересам советского народа, праздновавшего в том году де
сятилетний юбилеи Октябрьской социалистической революции

Вопросы единого направления, новых форм в искусстве в то время 
но были праздными. Скорейшее разрешение их, выработка единого твор
ческого метода, стиля, направления была животрепещущей необходи
мостью. которая должна была упорядочить неразбериху, царившую d 
искусстве тех лет В частности, съезд должен был принять важное реше
ние — присоединиться ли к АХРР (Ассоциация художников революцион
ной России), объединившей в своих рядах художников, стоявших на 
реалистической платформе и признавших идейность и партийность ис
кусства, или остаться на позициях идейного и организационного раз-
броди. .Горячо обсуждались участниками съезда проблемы создания худо-

* К. И Чевалков По кривой линии. Журнал «Настоящее» Новосибирск 1927 г.

ОР‘ А5 Кручина Выставка картин «Советская Сибирь». Новосибирск, от 25 октября 
IM f г.
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Вот Фрагмент из доклада художника M М Черемиых «I v ™  <
писи Лолин" Не НССЛ дДова,,а‘ то 01,3 Не зарисована на 99,99' В *н  ИСИ больше звучит Алтай . Путь художника в Сибири такой L  к 
путь ученого и писателя. Это путь исследователя J  ’
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U Вои^ и«" « - « * " "  наиболее характе, 
Minna’ п.» ж £ . „ И ? 7 PV «бирского изобразительного искусств.1 стр. мнлнсь прежде всего отобразить .художественную самобытность свое, 

,том/лане произведения, привезенные алтайским живописнее 
казались в фокусе внимания художественной общественности и шит.

• ' Продолжая линии» II Вощакииа, красноярский художник В П П. 
L  «лудожиикам надо работать в более близкой срс „ |h .

i* художников нлпменьшннеш. выявлять нх силы Чей. 
кона мы должны беречь, не выдергивать его сюда, а создать ему т.,- 
возможность работать свободней и больше .»

Л * ? 0™ ™ *  °  творчестве алтайского живописна сдела
I оенбнрекнй художник А Иванов «Чевалков интересен тем. что и 
только застрял на сибирской тематике, а знаком с западным искусство»' 
Высокая техника, плюс любовь к Сибири Он по происхождению алта 
ui, т. с по природе созерцатель Это отразилось в его работах »*

Интерес представляет выступление писателя В Я Зазубрина от 
имени журнала «Сибирские огни» Обращаясь к художникам по повод-, 
выставки, он сказал: «Вы же выставлялись в Сибири в масштабе края 
только впервые за время Советской власти Первая встреча с художнн 
нами вышла удачной: 2000 зрителей за 2 дня »то колоссально! Эт< 
говорит о том. чю у художника есть зритель и что художник признан» 

Выступил на съезде и Чевалков. Гго рассказ наглядно нллюстри 
рует ту обстановку, те трудности, которые приходилось преодолевать 
зарождавшемуся искусству.

«Художнику в Ойротип очень одиноко. Нас двое — Гуркии и ч 
I \ркин сейчас почти не работает, я с трудом Мы живем далеко друг 
от друга. В Улале я устроил маленькую выставку, вход бесплатный, пуб
лика не шла, почти насильно загоняли, и нынче на выставке не больше 
было... Я работаю в школе. Большинство детей — алтайцы, есть и рус 
екне... У Гуркння идея — на 25 человек детей студию открыть Я под
держиваю. Мне правится идея Надольского — керамическая мастер
ская. Очень нужная вещь Через два года мы поразим своей продукци
ей, если открыть мастерскую».

Участие в работе съезда н в выставке дали \»ногое алтайскому х у -

* Копылов. На перевале «Сибирские огми» 1927 г N? 3 Материалы I го съезда 
Сибирских художников

' Гам *е 
' Там же.
* Там же
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дожннку Ом познакомился со многими собратьями по искусству, а с не 
которыми из них завел тесную дружбу. так необходимую ему. Особенно 
большое значение для творческого роста Н И. Чевалкова. расширения 
!сго изобрази тельного диапазона, имело сближение его с группой ху 
дожннков. объединившихся вокруг журнала «Настоящее».

Среди разнообразных периодических изданий, существовавших »
С ибири в 20-е годы, чуть ли ни ежедневно возникавших, как грибы после 
дождя, и лопавшихся, как мыльные пузыри, иногда сразу же после 
своего первого появления на свет. — журнал «Настоящее» отличался 
тем. что сумел собрать вокруг себя группу интересных, по-настоящему 
талантливых сибирских художников, преимущественно графиков, т а к и ч  
кл* Т Ликмаи, А Заковряшмн, С. Ликин. В Анисимов. А Емельянова 
и другие, которым журнал был обязан высоким качеством своего худо
жествениого оформления

Об общей идеологической концепции журнала н вопросах литерату
ры и изобразительного искусства, а именно этим проблемам он и посвя 
шалея, можно судить по заявлению, сделанному художниками «Настоя
щего» в одном из первых номеров «Сознательное подчинение специфи
ческих задач искусства целям и задачам рабочего класса мы протнво 
поставляем сюсюканию о вечной красоте, общеч^ловечностн и нетеидсн 
циозности искусства Все формы искания должны быть направлены к 
юм\. чтобы с наибольшим эффектом обслуживать массовые орудия
f. Д »В своей творческой практике художники «Настоящего» следовали.
р основном, второй части своего заявления И и этом они добились з.1-

НСудя по оформлению издания и произведениям, опубликованным 
на его страницах, можно сказать, что искания графиков журнала были 
достаточно серьезными, а природная талантливость и развитым худо 
жественнын вкус позволяли им создавать веши высокого художествен-

НОГ°Х*ЛОЖНИКИ «Настоящего» составляли в то время одно из самых 
интересных явлений сибирского изобразительного искусства ! <̂ аР0”  
без учета творчества таких художников, входивших в объединение, как 
В Анисимов. А Заковряшнн и других, трудно представить. и' Т̂ И|'' 
становления развития сибирской графики, в частности ^нногрввюры.

С художественным коллективом журнала был связан 
ватков На его страницах он опубликовал несколько своих графически 
пабот писем Во,можно Даже, что этот контакт, с коллективом «Настоя 
шего» положил начало освоению Чевалковым техники линограпюры, 
которая позднее, наряду с живописью, стала ведущей линией в его т г

МСС"Современники художника ученики, родственинки коллеги по и с 
к у с с т в у  наконец просто знакомые люди, знавшие Н И Чевалкова, в 

голос утверждают что он исключительно много работал, много 
пне ал ^нГмлЛНе шш ки* писал статьи в газеты и журналы, сочинял глу
бокие по чувству и искренности письма, откровенные до самообнажения^ 
В „и* о °Л 'ак d препарировал «г,,. сой
><» Л и т  ннтепнгентским самобичеванием, пессимистическим ныть . ,
жалобой на непонимание окружающих и жизнейн“ *^п\'чае Его немногие сохранившиеся документы, в осооенности 
пГсьма далеки от позы и говорят нам о страстном стремлении худож- 
и и кан а йлГ неги ну правду искусства, найти себя и свое место в нем 
Зтн документы рисуют нам Н Й Чевалкова человеком тонкого духов-

«* От художников «Настоящего» «Настояшм». Новосибирск. 1927 г St Ъ-7
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ПОП) настроения. Эмоциональный. остро реагирующий на псе он в то а 
своих иелейЧаЛСЯ Ут* НЫЫ "  Ме,ЮКОЛеЛимыч характером н достнжеш 

Интересно привести описание внешности художника <апнсаин
? к с т Г с к ^ п Г 3пЛ И0В0смбнРским искусствоведом Павлом Муратовы (кстати сказать, первым исследователем. открывшим Чевачкш','.ТГЙЕ&ЗГ...... “  сло“
в и ч Л ^ ш  С* ^ а,ОВЫ“  ; о,,л"1 а «Внешность Николая Иван- 
гч L  не художественная большая голова, нескладно,- туловищ, 
слабые руки Впечатление производил болезненное. Но говорит он м . 
сиво И всегда точно Слушаешь его и удивляешься Гд< жив,! и от чел, 

в Москве или В i.iwum .1.11 л in ком п< елке! Откуда у ж  ко 
сииые мысли, гак хорошо высказанные!» Очень умно и содержан ты,
ГОВОР".,. - добавила «ар .»  худ,,*......  ......,г..... " , у ч З в ™ » , -
алтайский Рерих, если бы его талант мог paiBiim-н *•«

Мог Г»ы получиться! Этим многое сказано Значит, были \ II И Ч, 
иалкова качен ва, которые при надлежащем развитии могли го врем,
" СКаЖ™  ‘Чьи.ннть его. но хоти бы приблизить к Peiuixv. 'том-,

■ IT\ интеллектуальной живописи, чье творчество представляет собой 
олно из 1 •'мых интересных и значительных явлений мирового искусств
Л Л lit* К tl

Этим сравнением II II Пагорская подчеркивала одухотворен 
мч и. произведений I, валкова. народность их. не простое стремлеин 
хуложиика правдиво показать внешний мир. но и выразить его ниутрен 
нк.ю духовную сущность. выразить средствами живописи большие Фи 
лософские мысли.

*т " (*собенностн творчества Чевалкова замечала не только И II II 
горская Вот что писал о его работах Г Эфендиев в журнале Нск\. 
ftn?; .* ,емлК1|),° молодой художник, не получивший специально;, 

образования  ̂ Идеализации природы он противопоставляет красочно, 
несколько обобщенное, но реалистическое понимание ее. нспользхч 
кость цвета алтайского народного орнамента В его работах много си' 
цифнческнх национальных черт Красочность его картин является отра 
женнем окружающей природы »'*
пелеп„-%М| °н Ди е* РассмвгРнвпя сейчас немногие сохранившиеся прои, веления Н И 1евалкова. несмотря на их профессиональное техничс 
ко,- несовершенство, поражаешься серьезности творческих <а.ыч кот 
рые каждый pa 1 ставил перед собой художник. Любой «тюд кажтая 
работа были для него связаны с глубоким размышлением о жннн ’

И Ж)е годы художник, следуя общей тенденции развития советско 
го искусства, начинает пересматривать спои творческие принципы Гц.' 
на начинаются мучительные поиски новых форм выражения В ,тн готы 
он много работал над портретами, без устали писал этюлы. наблкиал 
Сочинял множество различных компочнннй, все более и более у д а л яя с ь  
от символических загадок и отвлеченных идей, свойственных ранним 
работам. к отображению более реальных и конкретных проблем времени 

.художник стремится подчинить свое и с ку с с т во  тадачам  стр о и теи  
в ГоР»ом Алтае, сделать его острым идейным оружием.

К( торос помогало бы бороться с пережитками прошлого. ч,ало нперет 
было боевым и актуальным. Возможно, именно эти задачи заставили 

И. Чевалкова обратиться к графике, в частности к линогравюре,как 
технике более удобной и оперативной, дающей возможность тотчас же 
откликаться на любые злоболневные проблемы современности Очеш

I! L1 ~ 'урагоп Художник Човалков. «Сибирские огни». 1962 г .V* 7. стр Г>5— 15' 
1 . Эфендиев О художественной культуре Онротии «Искусство» 19о5, .V. 1
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много времени он посвящает работе в периодической печати, участвует 
[в оформлении первых книг и учебников на алтайском языке

С его именем связаны также организация и лучшие достижения Ой- 
! |>и: Туринской худоЖесТВОШОЙ ШКОЛЫ, сыгравшей аметтю роль и 
■культурной жнзнн области предвоенного десятилетня Б с i преунелнче 
(МНИ МОЖНО сказать, чти в течение ВССК 30 \ и юв. ВПЛОТЬ ДО ОСЛИНОЙ 

венной войны, школа была \\ ложей венным центра ;н.
н'ннно она формировала и определяла развитие всего нзобра ьно 
ЙЧ> искусства Горного Util И не удивятельно, М п I нсунок II живопись 
в >юч учебном >.индеияи преподавали Г. II Гуркин и I! II Чевалков.

Большие Надежды подавали ученики школы скульптор нз Кош- 
Дича Ярымка Мсчешев. графики — резчик по линолиуму I Бекин. 
m ключ и тел ьно способный орнаменталист и нллкктратор алтайскою 
ОТ ОС а А. Каланаков, живописцы А Бодунов. А 1 аныш, И. Шагаев и 
другиеК сожалению, до нас. почти не дошли документы о школе, произведе
ния ее учеников, если не считать нескольких деревянных скульптур 
Я Мечешева, сохранившихся в музеях Горно-Алтайска и Барнаула, ряда 
книг, оформленных А Каланаковым и нескольких живописных этюдов 
нз собрания Горно-Алтайского краеведческого музея.

Пожалуй, некоторое представление об учениках школы, разумеет
ся. самое общее и только о графиках, может дать коллективный альбом 
линогравюр, созданный учениками и преподавателями школы к празд
нованию 10-летия Горно-Алтайской автономной области в 1932 году. 
Конечно, техническое выполнение альбома не отличается высоким каче
ствам линогравюры оттиснуты нз оберточной бумаге ручным спосо
бом ||е всегда высок и профессиональный уровень произведений, вошед 
ших в него. Это и понятно: кроме И И Чевалкова. ни один из авторов 
н<- имел еше опыта работы с зтой графической техникой

Важно другое. В альбоме нашел свое выражение определенный мо 
мент истории алтайского народа, пробуждение его к новой жи ши, к 
знаниям, к культуре. В этом смысле альбом знаменателен. Он выполнен 
людьми первого поколения освобожденного народа.

Инициатором, идейным и художественным руководителем альбома 
был Николай Иванович Чевалков Именно он предложил своим учени
кам сделать к юбилею области свой художественный подарок.

Бывшие ученики школы, сейчас старейшие художники I орного Ал
тая. А А. Таныш. Л Г. Сухов, племянник Николая Ивановича П. С Че 
п. лков — также принимали непосредственное участие в составлении 
альбома Оин отмечали, что предложение педагога сделать к юбилею 
области особый подарок Г>ыло встречено учениками с огромным вооду
шевлением.

За работу принялись сразу. Не было подходящей бумаги, линолеума 
для оттисков Но после долгих поисков решили и эту проблему нашли 
оберточную бумагу, более или менее подходящий линолеу м

Днем делали эскизы. Ночами печатали оттиски, с нетерпением ожи
дая появления свежих, пахнувших краской листов со своими произве
дениями. *Несмотря на технические и профессиональные огрехи, альбом несет
в своем содержании печать эпохи. Это своеобразный художественны*) 
рассказ о времени. Из общего числа работ обращают на себя внимание 
динамичные, обобщенные до гротеска образы талантливого график.» 
Г. Бенина, пейзажные и жанровые листы А. Таныша и А. Каланакова 
Несколько листов альбома — титульный лист, начала разделов и морг
рет В. И. Ленина выполнил Чевалков.

Очень часто в 30-е годы рисунки Чевалкова можно было встретить 
в периодической печати. В противовес ранним увлечениям эти работы
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путевые рисунки, наброски, линогравюры, живописные пвоиям>я»ииа 
«микои „атуриы.-. „ОС..Ш..Ы с.мим’ простыГ * н « й с Е  «Д™ «" 
Алтае °  у"'1ек“ ,ся Р»">»™ной гтроитс.тьстпз новой ж им» „

«В  загсе», «Ликвидация неграмотности» «Алтаеножотиык» .с  
ретарь сельсовета». «Колхозник ойрот». «На с^ д »  ВОт «н о в^  
произведения, созданные художником в 30-х голах Для него ка)- < 
расширяются границы реализма, он начинает понимать всю безграни 
ность и жизненность этого метода, все многообраок- его проявлении 
Он понимает, что в то же время реализм предъявляет большие требов, 

Г . Г йХУЛОЖ,СТ,,еННОМу ЧаспРсто> Как и раньше, он много работа»- 
вместе 1 i гч, ‘*,ЛНт 1,0 власти Так. в 1930 году Н И Чевалко 
нг f, Суховым, впоследствии одним из учеников художествен 

й I колы по командировке облоно совершает месячную поездку п 
районам области В„ „рем» „ос,.,......... ........ «уд„*,«к»
изменения, происходящие в жизни алтайского народа Внимательное . 
постоянное изучение жизни трудящихся области вдохнов > н 
большие <ямыслы

В 1936 году, готовясь к 20-летню Советской в.т.нтн II И Чеватк. 
задумал написать цикл исторических работ о прошлом „ настояш, 
орного Алтая, в частности, картины «Социалистическая Ойротня» 

«Счастливая .ажигочная жи»нь ойрота колхозника»
Одна Hi картин цикла « <айсанскин суд» (она находится в постои> 

ноП «кслозииии Горно-Алтайского краеведческого ч>.(я). налисаин 
в го время, выполнена красиво и очень живописно, но в ней не сов., 
ясно выражена идея суда Очевидно, картина мыслилась как составил 
часть определенной серии о дореволюционном прошлом Алтая, но м. 
жет бык., в ней выразились и рецидивы старой болезни преувеличь 
ине чисто живописной, красочной стороны нрон«ветения

К сожалению, пыполиить свой замысел полностью II II Чевалко! 
не \далось Отправившись в творческую комаилнровкх в с Кош-Ага» 
художник «аболел, перенес операцию, а через несколько месяцев ум. 
Это случилось 10 марта 1937 года

Следует отметить, что автор не ставил своей )адачсй дать нчерпы- 
ваюшее исследование творчества и педагогичен кой деятельности Ник. 
лап Ивановича Чевалкова, одного из зачинателей алтайского советского 
изобразительного искусства. Однако даже на основ.- краткого анализа 
ею 1ворчества можно утверждать, что роль и жаченне его художествеи 
ной деятельности не ограничивается только рамками алтайского искус
ства В истории культуры советской Сибири его имя сюит в ряд\ тех 
кто был свидетелем и непосредственным учасшиком становления е< 
изобразительного искусства

Кроме того, многие живописные искания II II Чевалкова. в част 
ности; его стремление использовать живописные традиции декоративного 
искусства алтайского народа, достижения художника в области графи 
ки, особенно линогравюры, нсбезннтересны и в наши дни и многое могут 
дан, современным алтайским художникам в их поисках национального 
с гнля.

Автор надеется, что данный очерк воскресит самобытные искрен
ние пронзедения II И. Чевалкова, образ его самого в памяти тех. ком\ 
привелось знать художника и видеть его творчество, познакомит с его 
творчеством тех, кто не знал его раньше Автор надеется, что все это 
ласт толчок к дальнейшему изучению жизни и творчества замечатель 
ного алтайского художника

ПО



f H. ЧУНЖЕКОВА

ОДНОСОСТАВНЫ1 ПРЕДЛОЖЕНИЯ
в а л т а й с к о м  я з ы к е

, Односоставные предложения являются совершенно неисследованной 
частью синтаксиса алтайского языка Во всех грамматиках алтайского 
яшка об односоставных предложениях даже не упоминается Причиной 
такого невнимания к односоставным предложениям послужил общий 
подход в тюрколотн к синтаксису долгое время односоставные предло 
женин оставались вне поля зрения тюркологов В тех трудах, где были 
о» мечены некоторые виды односоставных предложений, четкой диффе
ренциации между ними не проводилось (Казсмбек, Гордлевский, Дмш- 
риев, Поцелуе вс кий, Богородицкий и др.).

С середины пятидесятых годов наблюдается интенсивная ра«ра
ботка вопросов тюркскою синтаксиса. Это прежде всего коснулось одно
составных предложений, по которым написаны отдельные монографии:
V М Джавадов «Безличные предложения в современном азербайджан
ском я зыке*. Баку. 1956. Г И Донндзе «Безличные предложения и 
хакасском языке». Абакан. 1957, 3. И. Будагова «Простое предложение 
и современном азербайджанском литературном языке». Баку, 1963 и др 

К односоставным в алтайском языке осносятся такт предложения, 
и которых непосредственно обнаруживается только один главный член 
(ермнны подлежащее и сказуемое в применении к односоставным пред
ложениям не находят полноты того значения, что свойствено нм в дву
составном предложении Так. при упоминании о подлежащем необхо
димо во«иикает потребность в присутствии сказуемого, а при сказуе
мом - подлежащего Поэтому применение названия (термина) подле
жащее или сказуемое к конструктивным центрам односоставных пред 
ложений не применимо Но мой причине конструктивный центр как в 
глагольных, так и именных односоставных предложениях приемлемо 
нг. швать главным членом односоставных предложений, что мы и будем 
делать в предлагаемой статье Этот главный член несет в себе внутри 
смысловую статичность или динамичность передаваемого факта

В учении об односоставных предложениях привлекает внимание те
ория происхождения безличных предложений Согласно зтой теории, 
бс «личные предложения выводятся из личных Очевидно, такон взгляд 
рсспространим не на все виды безличных предложений В какой-то сте
пени его можно применить к происхождению безличных предложений, 
оСозиачаюшнх явления природы. В результате языковой экономии, мно
гие процессы природы, которые раньше передавались двусоставными 
предложениями типа: тан japuftT' - «заря занимается», шуурган шуур- 
гандайт — «буран дует», в современном языковом выражении передают
ся односоставными безличными предложениями, так как подобные про-

•М А С а г  и то в Структурно-семантически* типы безличных предложении в сов
ременном татарском литературном языке. Казань. |9<И г. стр 29, А. Г Р у д н е в  Сип. 
такснс современного русского языка, HJj Высшая школа, Москва. i%8. стр. 4J-
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“ “  Г Р ^ Ы воспринимаются как само собой разумеющиеся н иель 
C,V A1 " их с ДРУГИМИ "веяниями Бели в пял. часов wpa ,тои не 
1арыйт - «светает» без употребления слова тин - оаря !
ясно что речь идет о наступлении рассвета, хотя в n K o S J S S f  c ,v 
урождающееся явление не выделено отдельным словом I! совершеин,
;Гю ТаГиГли ТНГ й Те0Г  К Л‘ *личным "Р'Лложенням. выражающ.г Д1Йствий или некоторым видам предложений, перл 
IUHM нсихо физическое состояние человека. В итоге о безличных пр.

■южениГ.' М° ЖНО ска;,ать следующее возникновение безличных upe i 
лож1ний из личных двусоставных путем отвлечения деятеля опи иск и
и с х о дяше г о" п Г п! предста“ление Действия в виде самопроизвольно пр.
с, попт .« П1,(ин‘сса и безличные предложения, обо.начающне ид. к
пиютсн11)!'пл 1ТЯТП " ^.мо;1,,ль"ой нагру зкой с ра «личным оттенком, я> ляюпя результтом обеграгированного мышления человека
v.H.. ! ! ! H" ;,TIII,HblC предложения в письменной речи встречаются в пр 
( п т » !  I И ПОЛ™:<,ЧКЙХ ПР °Н‘веедннях. а также „ га.етиых „метка- зятьях И Т. д. Особым видом односоставных предложений выступает ог
|».1 П Н Н П с  1

ОПРЕДЕЛЕННО -ЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Определенно-личное предложение представляет собой такой тн 

предложения, который употребляется для сжатого сообщения о про 
метах, явлениях, событиях действительности в их предикативном выри 
женин, i/ц. лицо деятеля конкретно, определенно, но не находит вопл*> 
щеиия н отдельном члене предложения (подлежащем) в силу особо, 
синтаксической н стилистической необходимости Объяснение .гою по 
ложеиия заключается в информационной полноте грамматической фог 
мы сказуемого и лексической *кономни и речи - Jopmm броыт! Таптщм 
гпптшм! Гурген алыгар! Кызыл jee' (Р j.) «Дядюшка Тьорпон! Нашел, 
нашел. Быстрее берите Красная медь!» Отсутствие подлежащего п 
приведенных примерах не нарушает смысла высказывания. Этот факт 
следует рассматривать как своеобразие определенно-личных предложе
нии, обусловленных их функциональным назначением в язык»

Онределенно-Лнчнос предложение формируется на базе сказуемого 
По грамматической форме сказуемого можно установить лицо, т . кем 
совершается действие Определенно-личные предложения считаются 
односоставными, потому что в них участвует лишь один im i данных 
членов (сказуемое).

Сказуемым в определенно-личном предложении выступает глагол: 
I) изъявительного наклонения с семантикой настоящего, будущего или 
прошедшего времени; 2) повелительного наклонения, а также формы 
причастия Примеры:

I КуучынОижилы бы * Куучыш)<1Ж11.1ы (I1, j ) «Поговорим'* — 
Поюворнм». Кожо бирилы (P. j.) «Идем вместе» Пибличтекига барып 
книга кыиыритчм «Пойду в библиотеку и почитаю книгу* Слер чилеп. 
тиртыжарыс (P. j.) «Будем бороться как вы*. Эмди ишти де биштаарга 
кем joK. Ьаштагар! (P. j.) «Теперь можно начать работу. Начинайте!»

В приведенных односоставных определенно-личных предложениях 
субъект действия выражен в формах глагола, первого и второго лица, 
поэтому нет никакой необходимости в восстановлении подлежащего от
дельными словами.

2. Бис кайда jadaniHbic? — Коартираны берерис. 1е коп лд jанын 
ста иди бткуреригер (P. j.) «I де мы будем жить? — Квартиру даднм Но

1 Т А Б с р г а т а с о .  Синтаксис современного монгольского языка в сравнительном 
осрсшеннн. Простое предложение. 1Ьд. «Наука*. Москва. 1904. стр. 56
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большей частью будете находиться на станс». Je, 1оргшн йрбкбн. ллди 
пойшипникти yaju/i алгадыи арги бар ба? — Jasan кдрорис. (P. j.) «Ну, 
дядюшка Дьорпон, есть ли возможность отремонтировать подшипни
ки? — Попытаемся отремонтировать». Эти примеры наглядно показы
вают, что выражение интересующих н волнующих нас фактов односос
тавными определенно-личными предложениями делает речь доступной, 
понятной н эмоциональной.

НЕОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Неопределённо-личное предложение в алтайском языке формирует
ся на основе сказуемого. Конструктивная особенность неопределенно- 
личных предложений позволяет отнести их к односоставным предложе
ниям. В неопределенно-личных предложениях действие совершает не 
какое-либо определенное лицо, а несколько (или группа) лиц. чьи имена 
Не Называются, хоти может быть н известны для передающего сообще
ние. но остаюпи совершенно неизвестными для слушающего. Поэтому 
для неопределенно личных предложении характерно выражение только 
действия, которое производят многие лица, когда говорящему важно 
сообщить не их имена, а факт действия

Сказуемое этого типа предложений всегда выражается 3 лицом 
множественной» числа. потому что 3 лицо по сравнению с I и 2 липом об
ладает в большей степени свойством обобщенности. Попому следует 
отметить, что неопределенность (или обобщенность) потенциально со
держится в грамматическом значении самой личной формы глагола, 
выступающей сказуемым неопределенно личною предложения и вызы
вается в предложении лишь синтаксическими причинами. В роли глав
ного члена неопределенно-личного предложения широко употребляется 
глагол в изъявительном наклонении прошедшего, настоящего и будуще
го времени (и в редких случаях условной формой глагола): Ыраактагы 
турлулардан келеен ччбаш1ар<1ы < пбрамисним президиумына кычырды- 
лар «Чабанов из отдаленных стоянок избрали в президиум собрания». 
Клубта лекция кынырарлар! «В клубе прочтут лекцию»! ЧалОа табыш- 
танбаэа кайдар! «В зале но шумели бы!» Копишгай келгилезе кайдар 
«Скорее уж шли бы»

Неопределенно личные предложения в алтайском языке возникают 
как в разговор ион, так и в нж ьменной речи с тем, чтобы подчеркнуто 
выделить какое-либо действие, чем самих исполнителей его. Неопреде
ленно-личные предложения употребляются в следующих случаях:

I. Когда невозможно конкретно указать действующее лицо вследст
вие их многочисленности: Алтай илботыОа суу суриган кижиге чеген 
Оерсиниер «У алтайцев, если попросят напиться воды, наливают чеген 
(квашеное молоко)».

2 Когда нужно передать желание, просьбу и пр от имени целой 
группы лиц: Соахозко болужарга /опсингендср «Дали согласие помочь 
совхозу», Сенлс куучынОажарга келгендер «Пришли поговорить с 
тобой».

3. Когда из содержания предложения не выясняется конкретно ис
полнитель действия: АОымды ундыгылабас «Имя мое не забудут». Оскус~ 
ти ачындырбастар «Сироту не обидят*

Таким образом, особенность неопределенно-личного предложения 
заключается в том, что при неизвестности исполнителя действия его на
личие обнару живается в форме 3 л. множественною числа личного 
глагола.
Ь Ученые гааиски » u n .  9 113



ОБОЬШЕННО-ЛИЧНОЕ П РЕД Л О Ж ЕН И Е
Обобщенно-личное предложение осиооыоастся на базе сказуемом 

употребляется в целях обобщенною высказывания В обобщенно-личном 
предложении субъект конкретно не представлен, грамматическая форм, 
сказуемою, кик правило, выражена глаголом 2 лица единственного чн 
ела и редко 3 л. единственного или множественного числа изъявитель
ного нлн нас гоя те-дол жена вона тельною наклонения Обобшающн. 
характер значения действия сказуемого и составляет специфическую 
особенность обобщенно-личных предложении Обобщенно-личные пред 
ложении возникли в произведениях устною народного творчества, в 
пословицах, поговорках, концовках сказок и t д.; в этих произведения', 
иоплошена многовековая народная мудрость, которая передается после 
дующему поколению людей в виде обобщенного опыта с наставительно! 
или поучительной направленностью: Лтки минбей /адып. /оругын микти 
би (поел.) «Но сев на лошадь, не \uu.ih ее 6ei» Ашты /ибей /одып, umti. 
нын алба (поел.) «Прежде не отведав пищи, не говори о ее вкусе> 
Полушки имении, бойын темей шурби (поел ) «Надеясь на помощь, cav 
зря не сиди». Алтыноы кончи ла кирв кирартсин, кари болбос (поел ) 
«Сколько золото не черни, черным не станет*. Ьилыктип билбес болз<1>. 
суу чийбилтпи (поел ) «Если не умеешь ловить рыбу, то не мути воду» 
Вир мекелезем'. *кинчи.1ин0с мокслеп болболыи- «Раз обманешь, нторс 
раз не выйдет*. Амаду /окно торга до \етпезин (поел ) «Без цели и до 
переднею угла не дойдешь?*, Аинчо кире иштезен, ончи кирс алары* 
«Сколько поработаешь, столько получишь* Коп кычырзиар коп би.ь 
peep «Мною будете читать, мною будете знать» Би-тич, сиу кбрвей 
одЦгин чечет/ «О, господи, не видя реки, снимает обувь!»

Обобщенно личное предложение употребляется в случаях, кои 
возникает необходимость выражения такого действия, которое обобщен» 
н может быть отнесено ко многим субъектам, как потенциально подраз\- 
меваеыым лицам, к людям вообще.

БЕЗЛ И Ч Н Ы Е П РЕД Л О Ж ЕН И Я
Безличные предложения относятся к односоставным предложениям, 

т к. такие предложения формируются при помощи лишь одною главного 
члена, который передаст мысль о каком-либо действии (о процессах в 
природе нлн психо физическом состоянии человека). Поэтому в таких 
предложениях грамматическое подлежащее не выражено ни отдельным 
лексическим словом, ни морфологической формой сказуемого. Материал 
алтайскою языка дает две группы безличных предложений в зависимей 
ти от средства выражения главного члена в них: безличные предложе
ния глагольные и безличные предложения именные.

Глагольные безличные предложения разделяются на два вида1
а) безличные предложения, главный член которого оформлен 3-м лицом 
единственною числа н б) безличные предложения, главный член кото
рого выражен сочетанием глагольной формы на — арга (нлн причастия с 
семантикой инфинитива) с разными словами.

Безличные предложения с главным членом, выраженным именем, 
делятся также на два вида: безличные предложения с главным членом, 
выраженным именем прилагательным, и безличные предложения с глав
ным членом, выраженным наречием

ГЛАГОЛЬНЫЕ БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Глагол, выступающий главным членом безличного предложения, при

нимает форму 3 лица. Эта форма (в отличие от формы I и 2 лица) может 
обозначать как действия одушевленных, так и неодушевленных предме
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тов. Потому форма 3 лица представляет собой наиболее абстрактную 
форму в обозначении грамматического лица.

Безличные предложения с главным членом, выраженным глаголом, 
по своим семантическим особенностям делятся на такие виды:

а) безличные предложения, обозначающие процессы в природе:
/арыйт. капшагай /ортолык «Светает, поехали быстрей*. Энмргери айа- 
за берди «К вечеру прояснилось». Тышкары шуургандайт «Па дворе 
вьюжит». Салкыноайт «Дует (ветер)*;

б) безличные предложения, обозначьющис действие стихийной си
лы. Мымда тын- урдурет «Здесь сильно дует*. Тышкары тымыды «На
дворе стало тихо»;

в) безличные предложения, обозначающие психическое или физи
ческое состояние человека: Тдрол iepuMc тартып jar «Тянет в родные 
места*. Суреен калтырадып far «Очень лихорадит». Коркушту кусты-
рып jar «Очень сильно рвет».

г) безличные предложения, выражающие нечетко** восприятие: Ту- 
манга )арт билдирбейт «Из-за тумана хорошо не видио»;

д| безличные предложения, выражающие недостоверное восприя
тие: Бастыра .*дисодеимди уужап салгандый «Все тело словно измято*. 
Л/jn iuhuhok билдирОи «Подсказано свыше».

с) безличные предложения с главным членом, выраженным деепри
частием на -ЫП вспомогательные глаголы бол-, ал- и др выражают мо
дальные значения возможности совершения действия Шуурганга тыш
кары да чыгып болбо, «Из-за вьюги и на улицу не выйти* Синоптиктер- 
дин ыраактагы станциязыни бир куннин~ туркунына jedun болор «Но 
отдаленной станции синоптиков можно дойти «а один день» Кичеенгсн- 
дс института вступиг#лъный *кзамендлрди юбшитырып болор «При 
старании можно сдать вступительные экзамены в институт» Кадын суу- 
им зхинип ксчип балбос «Ктунь нельзя переплыть» Гшлкашка туфлялу 
Оарып болбос «Б грязь в гуфлях не пройти»;

ж) безличные предложения, главный член которых выражен соче
танием причастия на ар (с семантикой инфитнвв) со словом керек 
Такой главный член имеет значение необходимости совершения дейст
вия. при »том идея необходимости совершения передастся словом керек 
«нужный», «необходимый», «надо», «необходимо», само же действие 
заключено в семантике глагола. Этот тип главного члена не имеет ни 
форм лица, ни ф}‘Ч.м числа Даже нельзя отнести действие главного 
члена к нейтральному третьему лицу; Биске /ан~ы клуб тудар керек 
(Л Ч ) «Нам надо построить новый клуб» Камы ли кижигв 1акшы иш- 
тсер керек «Каждому надо хорошо трудиться». Кыраны капшагай cijpep 
керек «Пате надо быстро пахать*
' '> Глагол, формиру ющий главный член безличного предложения в со

четании со словом керек, может быть по составу сложным: Уйды айдан 
зкелер керек «Надо пригнать корову» Газет ле журнилга бичидип алар 
керек «Надо подписаться на газету и журнал* П ланды буду pun салар 
керек «Надо выполнить план».

Отрицательная форма главного члена безличного предложения об
разуется отрицательной формой глагола в сочетании со словом керек 
Кичинек балага середке бербес керек «Не нужно ребенку давать 
спички*. /аан кижини ачындырбас керек «Не нужно пожилого человека 
сердить*. Оору кижиге аракы ичпес керек «Не нужно больному челове
ку пить водку*. Андый болзо, барбас керек «Если так, то не надо идти >.

При главном члене безличного предложения может стоять обстоя
тельство или дополнение с определением: Алдындагы /урумди сананар 
керек «Надо д\ мать о будущей жизни*.Jatru отургускан садты кичеер 
керек «Надо ухаживать за молодым садом*
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Ьмлнчпыс предложения, главный член которых выражен сочет 
нем глагольной формы на арга со словом керек. Равный член безлн 

ного Предложения, образованный таким способом, подчеркивает н. мбхи 
днмость совершения того нлн иного действия: Сеге йренерге керек «Тег 
учиться надо*.'

Для выражения отрицания наряду с отрицательной формой глагола 
на арга и отрицательной формой вспомогательного глагола может vnor 
ребляться и слово /ок сравн /лап/ еакыырга керек joK «Нас ждать н 
надо*. Lav pi) и тообоско болбт «Вас невозможно не \на/*..иь».

и) Безличные предложения, главный член которых выражен соче
танием глагольной формы на -арга с вспомогательным глаголом japaap 

Своео фазнем этого глагола является го. что он полностью сохранч 
ет свое лексическое значение в самостоятельном употреблении и и то ж<- 
время способность вносить в предложение модальный огтенмк согласия 
ра (решения, позволения В • илу ггого глагольная форма на арга о соче 
танин с вспомогательным глаголом в функции главною члена безличных 
предложений выражает значение позволении, разрешения допустимости 
совершения действия, при этом идея позволения, разрешения, допусти 
мости совершения действия заключено в слове japaap, а само действн. 
и форме глагола на -арга: Эликти /айдын1 бйинде адарга /арабас «В лет 
нее время нельзя убивать косуль* Чечектерди ка Ода отургызарга japaap 
«I д« можно notаднть цвегы?* 7уа/те уйуктаарга japa6ae «Спать днеч 
нельзя», /айн кижиле керчележерге japa6ae «Непозволительно прере 
кагься со старшим», Л1ында тын куучындажарга /арабас «Здесь громко 
разговаривать нельзя»

Рассматриваемый тин главного члена выражает действие, соотне
сенное с настоящим временем Временный оттенок прошлого нлн б\ л> • 
щего вносится соответствующей формой вспомогательного глагола бол• 
1хч тин инженерге кундулу грамота берергс japaap болор «Нашему ни 
женеру, вероятно, можно (в будущем) дать почетную грамоту» Ол туш 
та меге илу пт та ичергв /арабае болгон «Тогда мне непозволительно 
было есть даже горячую пищу».

И) Безличные Предложения, главный член которых выражен сочета
нием глагольной формы на -арга с вспомогательным глаголом келижер 

В данном случае глагол келижер служит для выражения значения 
неизбежности совершения действия, само же действие передается фор 
мои глагола на арга Амыраар кунде < Ьлон и шине чыгарга келичгр 
«В выходной день придется пойти на покос». Экинчи бригадамы < 
ге ийерге келижер «Вторую бригаду придется послать на трудны*» 
участок».

Сочетание указанной конструкции с вспомогательным глаголом б ■ 
лор «быть, становиться» приобретает значение будущего предположи
тельного времени: Районго барарга келижер болор «Придется, наверно, 
ехать в район». Г>у субботто айылга барып келерге нелишнее болор 
«Наверно, в эту субботу домой съездить не удастся».

HMLHHbll: БЕЛЛПЧНЫП ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Главным членом именных безличных предложений выступают имен

ные части речи: имя прилагательное и наречие.
По своим значениям безличные предложения с главным членом, 

выраженным прилагательными, делятся на три семантические группы:
а) предложения, обозначающие состояние природы: Бугун сурегн

1 При сочетании глагольной формы на -a/va со словом керек аффикс -га. как прави
ло, отсутствует.
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соок «Сегодня очень холодно» Кене >меш joi-ty болгон «Вчера было 
немного тепло». Тышкары карануй «На дворе темно»;

б) предложения, обозначающие состояние окружающей среды: 
Домнанын /анында < у рек г и из у «Около домиы очень жарко». Улусты/с 
тынымына залдын~ ичиндс коркушту /ытту *0г людского дыхания и за- 
ле очень душно» Туранын ичиндс (арык «В комнате светло»;

в) предложения, выражающие психологическое или физическое 
состояние человека Следует отмстить, что и таких предложениях обя
зательным является присутствие субъекта, передаваемого существитель
ным нлн местоимением в форме дательного падежа: Меге кунукчыл 
«Мне грустно», /урегиме уур «На (моем) сердце тяжело» Андый аОалга- 
да сеге куч «В такой обстановке тебе тяжело» Слсрди суурес /сгил 
.<!<■< «Вас любить нелегко» Сен joK мсгс коомой болор «Вез тебя мне 
будет плохо» Мындый ;укти апарарга биске уур «Нам нести такой 
груз тяжело» Слерге кыр брд чыгарга куч болор «Вам в гору поднимать
ся б» дет тяжело* Буттарыма соок «Моим ногам холодно*

Псзлнчные предложения со сказуемым, выраженным наречием: 
Лндап бирарга бп лд дй «Ехать на охоту как раз (пора)» Эмди ойто 
барар.а о рой «Теперь возвращаться поздно». Слерди сакыырга уэак 
«Вас ждать долго» Наречия, выступающие а функции главного члена 
безличных предложений, передают временные отношении

НОМИНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Номинативные предложения относятся к односоставным предложе

ниям. Основная особенность номинативных предложений в том. что они 
только называют какой-нибудь предмет, лицо, явление, состояние, при 
«иак, подчеркивая их существование, наличие Центром такого предло
жения выстхпает существительное или другие имена в именительном 
падеже, вокруг которого группируются слова, синтаксически зависимые 
«т него Языковый выбор формы именительного падежа обусловлен функ
циональным своеобразием этого падежа: именительный падеж сиосо ей 
называть предмет вне его связен с другими предметами. Когда в созна
нии человека возникает образ какого-нибудь предмета или явления, то 
в речи он облекается непременно именем п именительном падеже, т. 
свою языковую оболочку приобретает в виде номинативного предложе
ния Номинативные предложения так же. как другие типы односостав
ных предложений, имеют коммуникативную целенаправленность и явля
ются языковой формой мысли, и формальные^призиаки значения их, кзк 
н всяких Других предложений, имеют синтаксическое значение.

Однако номинативные предложения обладают синтаксической само 
стоятельностью: главный член номинативного предложения-имя в ш 
роком смысле) в форме именительного падежа совместно с ник н.н 
передаст оформленную мысль, соотнесенную чаще всего с н,и Т<)Я" 1' , 
•ремснем. Шахматов считал, что в номинативном предложении од * 
меино находят свое выражение и субъект и предикат коммуиика 
иервый — в словесном материале, второй — в интонации .

В функции главного члена номинативного предлож ения могу 
имя существительное, имя прилагательное, имя ч и с л и т е л ь н о е ,  мест > 
мне: Улу баирам! (А. К.) «Большой праздник!» Кучту. ” УчТУ г ’ 
Мцликсй Никандрович суунчилу кайкап турды. (А. К.). «Силыч-! . . 
ими!» — с радостью удивлялся Милнкен Н иканд р ович. Ыраак и 
кихи «Вдали шесть человек*. /г̂ ав-

Номннативное предложение может Оыть распространенны. ••  ̂
ним член номинативного предложения пояснительные к нему с. о л ^  
нераспространенным (один главный члс-ej Л& пояснительную ело . ,
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райской площадь Спок Таадик Суунчим) оинап турган балдар «Город 
ская площадь Лед мороз Вгсело играющие дети» Чдл Тун Салкынди 
Iааш «Степь. Мочь. Ветер с дождем»

■'Экспрессивное своеобразие номинативных предложений нашли до- 
с гонное применение в поэтических и художественных произведения* 
алтайской литературы. Утверждение номинативных предложений прежде 
всего связано с развитием и совершенствованием общего стиля в жанря\ 
литературы на алтайском языке Немаловажное влияние на унотрсбле 
нне номинативных предложений оказывают газеты, журналы, радио 
Поэтому номинативны! предложения харамгрны ..1я письменной речи 
прежде всего, .1 потом уже для устной (речи)

В алтайском языке ис треч.игся три группы употребления номинатив
ных предложений I. Описательные номинативны)- предложения 2 Ними 
нативные предложения сообщении } 11омнн<инины< ф' лложения на
именования.

О И И С АТЕ Л ЬНЫ Е НОМИНДТНВНЫГ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Описательные номинативные предложения встречаются чаще всего 

и прозаических литературных жанрах романах, повестях, очерках, рас
сказах и т. д В авторской речи онн выступают прежде всего как средство, 
с помощью которого воспрон «водится впечатление о действительности 
Наиболее обычное назначение- таких предложений — указать место, вре
мя, обстановку и т. п.. в которых происходит изображаемое событие, что 
очень «ажио дли его понимания Амыраар кун Кыш Лйландыра кыру. 
кар. ! чралардан чыккан ыш Чаналу оок балдар. (С. М.) «Выходной 
день. Зима. Вокруг иней, снег Дым, клубящийся из труб домов Малыши 
на лыжах» Арбуткен Ну шыркыраган ч/улар да кайда да блбнншг 
пртозынди секир,'сн сессрткиштср дс, japaiu )ыт *келген »зиндср дс 
(С М.) «Природа II эти журчащие речки, и где-то среди травы стреко
чущие кузнечики, и ветры, приносящие пряный запах». Кузьма Петрович- 
тин' сууны /а кала и i/.iada чойилип бар.'ан о^ородынык сыранаи ла учы- 
пан- ала ойто туразыны* толугына jcrupc корболоп /ергелей ос кон боро 
талдар. (М. Г ) «Серые ивы, растущие от самого k o h iu i  огорода К\ »ьчы 
Петровича, тянущегося вдоль берега речки и обратно до угла дома».

НОМИНАТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ-СООБ1ЦЕНИГ
^тот тин предложения разнообразен по своим эмоциональным от

тенкам. Номинативное предложение-сообщение характерно как для про
заических. так и для поэтических произведений Онн чаще всего одно
словны: Корзин’, t/иа! Кушкаштьиг уйазы! «Смотри, гнездо! Птичье гнез
до!» А ксан. куук! Кууктннг у ни! «Слушай, кукушка' Голос кукушки!» 
/ i/дек! Аида кем ни к  дс од узы! «Дым! Там чей-то стан'» Тиру! Тир?/] 
Менин Сумем! (М. Т.) «Живой! Живой! Мой Сюме!» )енч! /ен-у' !иц бо- 
могон (Л К ) «Победа! Победа! Война окончилась!- Немецтер! Учу! 
«Немцы! Трое!» Калак! Чочколор! Картошкодо чочколор! (Л К ) «Беда! 
Свиньи! В картошке (огороде) свиньи!» Тулку! Тулку агаштынт ортозынд 
сурт >тти «Лисица! Лисица бросилась в кусты!»

Примеры показывают, что номинативное' предложение-сообщение 
выражается одиночным словом, которое повторяется с усиленной интона
цией для привлечения внимания уже к двусоставным предложениям.

НОМИНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ-НАИМЕНОВАНИЯ
Особый вид номинативных предложений составляют номинативные 

предложения-наименования Номинативные предложения-наименования 
Получили развитие в письменной речи современного алтайского H3WK3
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Обращение имеете* рамияидностъх» рР*орме „мМнитель
ным членем этого ннд.1 прс 1Л‘’А^н'‘“ гй‘и’ ЯД ' '  0|'.0 имсйн и именительном 
« * •  ? ! ° Т : :  и Т е Ге  и’олиииеи.Т.н емТсло.. и и Эти исход.su..г--~ " Г н ^ г г н н р а н л , -
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,с,
t i r f f l - S K  »Паолуша, .стал  кандидатом а
члени партии». . . „ „  „„.и  еоотноснтся с личным

Обращение, входящее в " ^ ^ ^ у п а е т  "оялежащнм дру
местоимением (2л ед или ми ^  р обращением: Таня, сен ос ко 
гого предложения, по смыслу занялась бы чем-нибудь дру-
нетГ-нени *тсен каидар (Н I ( Н О )  «Товарищ, вы погнм<» Ндкбр, слер кандый путсака.ю келои^ср
какой путевке ПРисха-™, * , , . 1, ...... пг><.Л10жением, выделяется воскли-Обрашение. стоящее отдельны ' "Р • • _еЛенне обращения этими 
цательным (или вопрос и тел ыИ1 ' й спос пнимание сосредото-
эяиками обусловлено том, что • I которому он обращает свою
чиваст на том лице, пред*^ нл СОПрОВОЖдается повышенной инто- 
речь В устной речи такое обращен Р ^  ,страда'. .1ы«ыра! /ызы■
нааией с.дополнительным от Кп1пннанык нийинине/г онтум]
pa! (Р J » «Вслед за колонной со стоном кри-
кыигыргом *Аи. адам, одам.# (А. А.) н.санаамды билип турган
чал: «Д. папа, папа!»Л^нушка!Слер w w W "  JHacTe мон намерения’*
jiHlaap не! (Р J  > ' u>uM > (р ( » «Федор Иванович! Друг!фо'ор Иванович' На/ы! Kaudatr нелдин. I* • д у
Откуда появился'» могут иметь пояснительные слова

Имена в функции обрашенн ,\\тая Чсйнеш! Что (ты) за-
Кайран Чейнсш! Не кунугадыи? ( П К . )  «милая ч ч
грустила?»

' Н К Дмитриев Грамматика башкирского яэыка М Л ,  194Й. стр. 23Я

СТР 2Т А Бсртагасв Синтаксис современного монгольского языка в ерлвниильпе 
освещении. Простое предложение Москва. .904, стр об.
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позиции ниИL Evf'лнжс,,ия обР''*«<*»»»<• занимает три самостоятельные
.....ую "  выделжетс* запятой

, ■ I п т . ,,иша- 4X0 ' (ш - Лора, бери нк \\\ !  1 * Дорасюда почему пришла?» ]акшы б а Кан \л тай'и. М.) «Здравствуй. Хан Алтан!»

СМЫСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ ОБРАЩЕНИЯ

“ Т Г " !  “ СОС,аВС ПреЛЛОЖС,1ИЯ ^тайского языка выполняет, по существу, две функции.
1лав,,ая функция обращения — привлечь внимание к сообщению 

гого лица, к кому непосредственно обращена речь говорящего Этот 
случаи характерен в общении среди людей.

В связи i этими обращениями бывают имена существительные, соб- 
стиенныс, нарицательные и иноыа местоимения
« ,*,)/ " Г п Г Т 00 "ЛН Фа*“ ми* человека: Айылдаар. Саный Марты- 
шшии! (Э. П.) «Заходите в гости. Саны А Мартынович'» Коля, сен Гир
'Т .  ™ ? ' '™  *Удожник ыршндс уккан 6а> (М. Т.) «Коля, ты слышал
оо алтайском художнике I уркиие?» МунОусоа. i/лусты уткшаар! «М о 
дусов встречайте людей!» А ол кем. Пина? (Э. П.) «А он кто. Нина-» 

о) Нарицательные имена, содержащие название лиц по родству
V 1 \ a J aP'“n учу*™- 3 *  (М Т ) .Иди спи. мама!» )аана.

У 0и■ '■) «Бабушка, медведь?» Таада. слер качан келдигер7 «Де- 
душка, вы когда приехали?» Лкыр. уулОар. неге тайыштанып туригар? 
14. 1 ) «Послушайте, ребята, что вы шу мите?»

Обращение может быть направлено и к отсутствующим слушателям: 
* аРУ уулаар. Эмди олорго кыстар \ылу письмо бичиир «Дорогие ребята! 
Тепеоь им девушки будут писать нежные письма'»

обращения могут иметь аффикс принадлежности и пояснительные 
слова: Ьалам, бал кашка уималдын «Дитя мое. не выпачкайся! Кару- 
сыйыным, joKuihi уренип турун ба? «Родная сестрица моя. ты хорошо 
у чишься?» Айланайын уулым. соокко гоггдык.' «Мой милый сыночек как 
бы ты не замерз!»

и) Местоимение бьмар' и сочетании с междометием эй также быва
ет обращением: Эй былар. бери базаар! (Ч Ч ) «Послушайте (Вы), пой
дите сюда!» Эй была р. отурып аш ичигер! «Эй Вы. садитесь обедать'»
{ алиы тоолобойтон во. былар? Г1 ) «Как по*нашему, скот не счи
тать:*»

Обращение >й былар или былар допустимо к слушателю как знако
мому, так и не знакомому, но старшему по возрасту

2. Обращение находит широкое у потребление в языке алтайской ху
дожественной литературы. Здесь обращение допустимо как к оду шевлен
ным, так и к неодушевленным предметам:

Октябрьдын- байрамына
Кожондоп берзегг, топшуурым! (Ул).
«В честь праздника Октября спои, мой топшур!»
К айран кару Алтайым!
Кандый japaui ол болор! (С. .М.)
«Дорогой мой Алтай! Каким он будет красивым!»

■fУ*УРУН меник аргымак. jy y  jepune баралык! (из песни) «Быстро* 
ходный мои аргымак (конь), идем к месту битвы!» Суу. тиру немедий
jaH-ы /олло менгдеп агат Ичиге р. блбнддр, баргаалар, чечектер!. Эмди

Записки I орцо-А птлнгкуг0 НИИИЯЛ, аын 6, Горно-Алтайск. 19Ы, стр. 108.
120



Кйнним- чигы слсрге тыгынбас! Кай ран аш, jauKaH. бийиь 6с! Горбa jep 
дик истине толкуланып. шуулап тур! (Э. П.) «Вода, словно нечто живое, 
поспешно течет по новому руслу. Пейте травы, бурьяны, цветы! Теперь 
лучн солнца вам не опасны Дорогой хлеб, разрастайся, высоко расти 
На родной лемле, волной перекатываясь, шумн!*

СЛОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Слова предложения характеризуется нечленниостью f ^ r o  состава

1 е они не выделяю! внутри себя каких-либо членов предложения и не 
распространяются Этот вид предложений делится на ДМ Гр>ч "Ы

Первая группа слов-предложений выражается специальными сл 
вами которые передают утверждение или отрицание, согласие или не
согласие с предыдущим высказыванием, а также и
к сообщению собеседника. Это слова: зйс — «да». awdwu По’имепы 
«нет* japaap — «ладно, согласен*, /акшы — «хорошо» Д I I 
эЕ:ОАОР Z o „x  бу icpduH шей (Э. П ) «Да. онн все из пих мест, ^  
dapda Успльиеа Чамалда 6а? (Ч. Ч ) -  /ок «Значит Унылее в 
пс> _  Нп» Uajdapaap кандый туру? -  /акшы -  J умур 6бог̂ н^ а 
дык шри б(-> -  )акшы л а. (Э. П.) «Как скот’ -  Спокойно. — Дядюшкч 
Тьумур иоров? -  Здоров!» Э ти слова-предложения употреблены емс

• /-'дпчгнмн предложениями, с репликами в диалогической речи
Вторую группу составляют слова-предложения, выраженные междо- 

J K  *£ч” о бываю, неодолимы при
по»том у чаше выступают восклицательными предложениями и виде одно-

..... б„ ... т„ш, ° « . « л
«••idu. •Л а’ Кйгтог "рай 6ерегн *н»н ««iRV»»» м  “ ■*?“  , ,д
ка KNpdu (Э П ) «В »то время открылась дверь и вошел Алии > •
Появился человек, сгинувший с гл .»  -  ^ ^ ^ ^ ^ “ ТтГговорит ноч/ч/ бача' Б и ицлчак нсни atidar? (Ч Ч ) «ооже. мин» n v  t 
^ а л ь ч и к > .% / С о о к  суу ичкгн кижи< «Эх! Напиться бы холодной
воды!»

КРАТКИЙ ВЫВОД

Односоставные предложения выражают зак0“ ‘*е” ^ ! °  ^Ьии в ко' 
нуждаются в предшествующем или „употреблении внеzxrzsss ssrais :Гьр” н"„ж» ™ .
предложения -  будь те, кон-

^ , ' " ( ^ Г » Т Л ^ ы Г ^ . о » с , , и « Р-.ыр.*.ю1 такое действие. ко-

“ |И̂ Г ^ ^ 2 ! ^ “ »,« ^ » ^ И» °» “  группу такие предложе- 
tmnouv выражается идея дейстьая с модальной нагрузкой раз- 

оттенкаа та к4  действие бел конкретного деятеля. Номинативные 
предложения и предложения-обращения именуют предмет (лицо) в с. 
материатьной дчтовной и индивидуальной субстанции с соответствию- 

Гн^нанноннон „.правлеиностью Слово предложенне -  это особый 
юження 1> системе односоставных предложении, которыми пред 

стивлена языковая экономия в одобрении, в утверждении или отрицании.
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к 100-летию «ГРАММАТИКИ АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКА.

расселение алтайце» и прошлом веке было примерно тп же. ч |

1922 г За пределами области живут часть к^“ »«дт̂ вто̂ Рнли баРйато„
края, Беловекий район Кемеровской

°^Л *«Гра мма тиив алтайского я.ыка* была написана п определенных

ИСТ°п И I gjg!!!! 1 (йОгт" "на А  л т «  c o s  да^я^ Д>'ховн'Г Ос но ва т ел ь ее
менах Макарий Глухарев п р . к т и ч ^ у ю ^ деятельность начал „

* ' * * ? № ?9tisa i x ™  ; : Г к Г я с,\7ховнд.ян
ты миссии С »того момс',1с’ учреждением «с реакционными чада

внедрений в и ,  среду христи-

акской монархической " д̂ ог“ “ * с хорошо образованным человеком 
Макарии был смел» i ,Риачсние алтайского языка в насаждении 

Он прекрасно понимал роль ими религиозными установками
христианской Р - Г НиД б Р б;  с т т о ч  алтайский „зык был при-2srzb2№K£ с р е д .... .

Ка'1ар.О отуЯсеиэыиом' миссионеры „ ^ ^ '^ д О н ^ ^ ^ р ^ т н а н с к о й ^ р е л и ги н . 

Н ? SSSS изын" выло" переведено множество христианских молитв

- т д а ^ н о *  .ЯШ»Р0К0Й

к г г : =
ное изучение алтайцевi и. в J W »  а| ота Алтайской духевной миссии 

?л Т Т е н 2енииозную узкопрактическую цель: изучались язык, 
быт^'крования и м иф м о гн ^ алтаниев для облегчения распростраасиня 

между ними христианства» 5
. л. П. Потапов Очерки по истории алта.шев, М. Л., 1933, стр 200.
• Там же, стр -1". 18М
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А <!Я А Лее  ctf,bC3HUM Исследователем алтайцев из миссионеров 
Алтайский духовной миссии был В И. Вербицкий, строго придерживав 
пинки казанской русснфикаторской системы профессора Н I! Пльынн 
< кою. согласно которой «инородны» должны быть обращены в христиан 
пво через школьное обучение на родном я>ыке.

В Ц Вербицкий главный автор «Грамматики алтайского я»ык.з 
<>н же автор «Словаря алтайского и аладагского наречий тюркскою 
языка» . сборника «Алтайские инородцы»* и ряда фнлолого.тнографм 
чечкнх статей, посвищенных алтайцам, опубликованных в ра «личных 
журналах.

Работу по собиранию материалов и составлению 'Грамматики аз 
тайского языка» начал предшественник В И. Вербнпкого миссионер 
(. Ландышеп Основную работу над «Грамматикой » проделал в GO ч гг 
прошлого пека В II Вербицким Эта первая «Грамматика алтайского 
я ыка» издана в 18(>9 г. в Ка тни под редакцией проф Н И Мльмин 
ского и проф. Д. К Казем Века

«Грамматика алтайского языка» Вербицкого охватывает все три 
традиционные разделы я»ыка фонетику, которая на зывается «О зв\ка. 
и законах их сочетания и изменения», морфологию 'О производств** 
и грамматических формах слов», синтаксис «О составлении предложс 
ннй простых н сложных» При этом во втором разделе рассматриваются 
только собственно части речи и особенности нх словообразования Чт 
квсается словоизменения, то оно отнесено к разделу о предложениях 
т о к синтаксису.

Материалом дли составления грамматики послужили «оригинал! 
пые тексты алтайских народных произведений», сказки, «шаыанемп 
легенды», * ходячие обороты из разговорной речи», собранные самими 
миссионера мн. переводы, а также тексты из «Образцов народной лите 
ратуры тюркских племен » В В Рад,зова*

Основным языком в своей деятельности миссионеры шбрали те.к 
утекий диалект. т к тексты на алтайском языке «неудобно было н»да 
вать иначе, как на одном каком-нибудь наречии, по одиомх уже 
экономическому расчету» Имело значение и то. что первыми крешенца- 
мн нз алтайцев стали телеуты. спосбствовагшне в свою очередь работе 
миссионеров. Свидетельство к тому — деятельность первого алтайского 
П неareл я•п рос ветитол я М. В Чевалкова (1817 -1901>«

Таким образом, и «Грамматика алтайского языка» базируется на 
языке телеугов Но это не значит, что составители cv не интересовали^ 
материалами других диалектов нлн других тюркских языков Наоборот 
в «I рамматнке . » очень широко привлекаются тексты из собственного 
алтайского диалекта, т к. no-существу письменный язык, т < < \тгайскни
ноет,’ |*п-’ывять Мнсснею. есть, собственно говоря, совокуп
ность пар» шн КЛСУ1СКОГО и калмыцкого»-. н необходимых сл\чаях чя  
сравнения привлекаются факты нз северных диалектов алтайского я’зы- 
ка, из шорскою, татарскою, казахского и др. тюркских языков

По признанию самого автора, «для разъяснения внутреннего значе
ния форм весьма полезным и единственным пособием служила нам 
Iрамматнка Монгольско-Калмыцкого языка Бобровникова»

I ' В ‘ iSL ВеРбицкий' <**арь алтайского и аладагского наречий тюркского «..ыка
• В, И. Вербицкий Алтайские инородцы. .Москва. 1893

В. В_ Радлои. Образцы народной литераторы тюркских племен. живущих о Ю». i 
Снбгрн И Джунгарской степи, т. I, СПб. 1866.

* О творчестве, жизни и деятельности М В Чевалк >в. с  „  сб «Очерки п.. „. 
рни алтайской литературы*. Горво Алтайск. 1%0, стр 3-20.

В то премн миссионеры собственно алтайцев нл швали алтайскими кллмык.>мн 
белыми калмыками или просто алтайцами, исходя нз самоназвания «алтай кижи*

А. роброшшкоц. 1 рамматика монголо-калмыцкого языка Казань 1849
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Надо сказать, что именно привлечение такого (тюркского, монголь 
с кои») сравнительного Материала определило теоретическую глубину 
и точность этой грамматики.

Общеизвестно, что грамматики молодых национальных языков За
пада первоначально представляли перевод грамматической системы ла
тинского языка Яркий пример атому - грамматика Пор Рояля («Всеоб
щая и рациональная грамматика» французского языка, 17-й век), отли
чавшаяся стремлением к логнинзнрованню грамматических явлений, нре 
небрежением национальным своеобразием языка. Хотя в меньшей мере, 
подобные случаи были и в истории русского и советского языкознания.

В атом разрезе следует подчеркнуть, что начинающаяся тюркологи
ческая наука в лице «I рамматика алтайского языка» смелее взглянула 
в объект своего исследования, а составители ее показали хорошую 
научно-теоретическую подготовленность и осведомленность в языках 
различных систем.

Вообще в вопросах методологии наука о языке обязана индоевро
пеистике и в какой мере эта наука была зрелой в середине прошлого 
века, подтверждает неувядаемая заслуга алтайской грамматики. Если 
учесть, что в окончательном оформлении и редакции «Грамматики...» 
В И Вербиикого активное участие принимали такие видные и редкие 
ь то время ученые, как профессор К И Ильминскнй и профессор Л К К.» 
зем Ьек', то, несомненно, она выражала достижение тюркологической 
науки в то время.

По словам выдающегося тюрколога, ныне покойного профессора 
С. Е Малом, «Грамматика алтайского языка*, как написанная крупны
ми знатоками (теоретиками и практиками) алтайского и других тюрк
ских языков, имела большое значение не только в свое время, но не 
утратила таковою и теперь. Так, «Краткая грамматика казак-киргизско- 
ю ьзыка» (по теперешней треминологнн — казахского) П. М. Мелио- 
райского (ч I, СПб , 18У4, ч II, Синтаксис, СПб., Ih97) написана не бсч 
влияния этой алтайской грамматики особенно в части синтаксиса. Сам 
П. М. Мелиоранскнй (ч. II, стр. V I) пишет: «ни специалисты, ни тем 
более начинающие туркологи не посетуют на меня, надеюсь, ta то, что и 
отчасти повторил или перефразировал «Грамматику алтайского языка»... 
А не без влияния грамматики П. М. Мелиоранского появился «Опыт 
краткой крымско татарской граммашки» (изд. Таврической губернской 
земской управы. Отдела народного образования. Игр., I91G). Таким оГ>- 
разом, отсюда видно, как хорошо была составлена »1 рамматика алтан 
ского языка», если ее влияние идет почти до нашего времени»1.

Такую высокую оценку «Грамматика алтайского нзыка»В. II Вер 
бнцкого получила не случайно.

Почти одновременно с В.П.Вербицким алтайский ясык изучал и
В. В. Радлов, преподаватель немецкого языка Барнаульского высшего 
горного училища, впоследствии академик. Им опубликованы «Образцы 
народной литературы тюркских племен...» (алтайцев, телеутов, тубала- 
ров, теленгитОв). Материалы из алтайского языка широко привлекаются 
В В Радловым в его работах «Фонетика северных тюркских языков -’, 
«Опыт словаря тюркских языков» и т. д.

Так, в связи с именами В И Вербицкого и В. В. Радлова, алтайский 
язык стал одним из первых тюркских языков, ставших объектом научно 
го исследования, носители его — алтайцы, населяющие «родину тюрков», 
приобрели широкую известность.

Как миссионеры в своей.деятельности, так и В. В. Радлов писали иа

1 К. В Харламлович. Н. И. Ильмииский и Алтайская миссия. Казань, 1905.
1 См. Н. 11. Дырсикооа I рамматика ойротскою языка. М.-Л., 1940. стр. 9.



алтайском языке, пользуясь русским алфавитом с добавлением букв о у 
j. к для отражения специфических звуков Этим новым алфавитом лоль-' 
зовались и дореволюционных миссионерских школах, в делопронзаодст- 
? т о о °Т | о « 1аЛ'*,аВИТ' ПОСле неУдацных попыток заменить латинским 
(I или изменить, функционирует в наши дни Таким образом, 
традиция письма на алтайском языке начинается с середины прошлого 
века, а не с 1922 г. (образование Ойротской, ныне Горно-Алтайской авто
номной области), как иногда утверждают некоторые авторы 
....» тРадИиня алтайскою письма на ба ie русской графики, усовер
шенствуясь, продолжается >же вит около полутора веков, а первой науч 
ной «1 рамматнке алтайского Яшка* в этом году исполняется 100 лет 
...сомнения, что с удалением в глубь веков, значение грамматики бу
дет возрастать, как одного из важнейших памятников алтайского языка, 
одной из первых грамматик тюркских жыков
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