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В И А НДРОМКИНА

Д Г Я ТI Л ЬНОСТ b I О Р НО-АЛТА ИСКОЯ МАРТ и и но и 
ОР1АНИЗЛЦИИ ПО РУКОВОДСТВУ 

КЛУБНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБЛАСТИ 
(1946— 1965 гг.)

И многогранной деятельности Коммунистической партии и ее мест
ных организаций вопросы культурно-просветительной работы занимают 
большое место Они постоянно привлекают внимание общественности и 
исследователей. Некоторые вопросы данной проблемы затрагиваются в 
ряде работ, выполненных на материалах Горно-Алтайской автономной 
области1 Они частично охватывают годы исследуемого периода, но в 
них культурно-просветительная деятельности клубных учреждений рас
сматривается лишь в спя tit с другими проблемами Целью предлагае
мой статьи является анализ руководства партийной организации Гор
ною Алтая учреждениями клубного типа по совершенствованию форм 
работы, укреплению материальной базы и поднятию их роли в комму
нистическом в<н питании трудящихся области в 1946- 1965 годах.

И II Ленин указывал, что клубы, библиотеки, музеи, парки, избы- 
чнтальнн призваны содействовать воспитанию у трудящихся коммунис
тической сознательности, поднятию их до уровня творцов нового общест
ва Он писал « .государство сильно сознательностью масс. Оно сильно 
тогда, когда массы все шают, обо всем могут судить и идут на все со
знательно»*.

Поэтому Коммунистическая партия и Советское правительство уде
ляли огромное внимание работе культпросветучрежденнй на всех 
этапах социалистического и коммунистического строительства.

Известно, что до 1945 года деятельностью клубов, библиотек, домов 
культуры на местах руководили отделы народного образования. Учиты
вая большое значение культпросветучрежденнй в подъеме культуры и 
сознательности трудящихся масс, Совет Народных Комиссаров СССР 
G февраля 1945 года принял постановление о создании самостоятельных 
органов по руководству учреждениями культуры в центре и на местах3. 
В соответствии с этим постановлением в Горном Алтае в 1945— 1946 го
дах при областном Совете депутатов трудящихся было создано Горно- 
Алтайское областное управление культуры, при районных советах 
районные отделы культуры. Их деятельность постоянно направлялась 
партийными органами. В налаживании культурно-просветительной 
работы партийные организации и отделы культуры встретились с боль
шими трудностями, связанными с последствиями военного времени. Од- 
нон из них являлась слабость материальной базы культпросветучреж-



1 аойны в I орном Алтае помещения многих изб-читален 
мы» Т  ока,алИсь негодными дли нормальной работы Некоторые и 
них оыли превращены и складские помещения Даже к 1949 году и 
г.«.иГРмЖ̂ еНИ дКЛУбно библиотечного типа 47, или 34 . не имели 
K ivfi i* , Г 1Ш,Г  I х чвсл* ви*в: 31 изба-читальня и 4 сельских 
mijv . клУбов и изб читален не имели своего оборудовании иса-
т п * .  И* музыкальных инструментов. Трудности выражались

11 недостатке кадров Заведующими избами-читальнями, клубами 
J . ™  JT \ Pa6maJ,M ВРс.м«н“о, 2 3 месяца, редко год. Происходил.. 
. х 1 меняемость. Перед партийными организациями Горного
' \ '* задача наладить работу только что ikjjhmkujmx отделов

>крепить материально-тсхимческую 6aty культиросаетуч- 
режденнй, подобрать для работ и в учреждениях кулыуры грамотных работников.

В феврале 1949 года на совместном «аседаини бюро Гор но-Алтай 
скою обкома партии и облисполкома был утвержден план культурного 
сгронтельства в селах области. В нем предусматривалось строительство 

колхозных клубов, 4 изб-читален К выполнению плана были при 
влечены коммунисты, комсомольцы, члены профсоюзов, в результате 
«а один 1949 I од было построено 16 новых клубов" Многие учреждения 
культуры были капитально отремонтированы.' По решению бюро обко 
ма MJJKC.M летом 1949 года был проведен комсомольский месячник 
помощи к улы просвет учреждении ч, И период Месячника КОМ СОМ ОЛЬЦЫ 
обеспечили .оплнвом большинство сели кнх учреждений культуры 
К примеру, и N сть-Ка иском аймаке члены ВЛКСМ и несоюзная моло
дежь изготовили необходимую мебель для КаракодьскоЙ. Черно-Днуй 
ской и Икону рекой изб читален. Выли капитально отремонтированы и 
оборудованы сельский клуб в селе Зыряновка, избы-читальни в селах 
Котул., Ьелыи \нуй И ФУ« их1 Однако, в течение года нельзя было 
(«шить такую трудную, требующую больших «атрат проблему как 
укрепление материальной базы учреждений культуры.

а тер нут а я программа по всем видам культурно-просветительной 
до пельностибыла разработана на пленуме Горно Длтайского обкома 
партии I/ 18 апреля 1953 года, принявшем решение «О состоянии и 
мерах улучшения культурно-просветительной работы в области» 

®a* " ' ftuuc‘ МСсто отводилось необходимости укрепления мате 
iиальной базы культпросветучреждаанЛ и обеспечения их кадрами 
Мв это же обратил внимание 12 й пленум Алтайского крайкома партии
. Х Г Х т Г  ' У  ° "  .... -  Т .;си принять инственные меры но укреплению материальнойОазы учреждении культуры.

Руководствуясь принятым решением и опираясь иа рост доходов 
Г Г  хо;,яйствя- партийные и советские органы добиваются у ве 
ц ння ассигнований на социально-культурные мероприятия В 1947 го 

и iq«m гоп" ' ‘^ т н о г о  бюджета отпускалось 4556.4 тысячи.
,„а У# тысячи, а через 12 лет. в 1965 году 12609.4 тыся

чи рублей (в масштабе цен 1961 г.)» Развернулось Строительство уч-
п'|Г|м!ш,»Лг,1п>,Ш' С 1'М" 1Ч” '’ ,ол " ,,блас** было введено в акс- (луатацню 9540 мест во вновь построенных сельских клу бах г е в три

“  1918 -1845 Л к , ......о,- участке  а к у л ь ^ р и ™
46 8 " ^пЛииСТа,1Н ПрНННМ11ТЬ колхош и совхозы. На их долю падало 

меСТ " клУбных учреждениях Только а 1957— 1965 го- 
с ё II екпч " К1, 0401 колхоюв и совхозов свыше 60 помещений для 
пвоисхо пп г" ^ в<‘‘тУчРсжДеннн'1. По мере расширения строительства 
клубы К |озд р . . про‘1есс преобразования изб-читален в сельские 
к'-п-бы' К k n.,i' ° ’1' Bl‘°  ,,збы чита-г>ьнн были реорганизованы в сельские 

К конц> исследуемого периода действовало 109 сельских клу-



бои т е. в г» ра < больше. чем в 1946 году1* Дома культуры и сельские 
клубы размешались в собственных помещениях со зрительным залом 
на 50 300 мест. Возросла их оснащенность оборудованием, культ- 
инвентарем.

Однако укрепление материальной балы, рост количества культпро- 
светучреждений еше не решали успеха дела. Необходимо было иметь 
кадры. Областные партийные и советские органы усилили работу по 
подготовке и переподготовке работников учреждений культуры. Боль
шое значение в решении данной проблемы имело постановление бюро 
Горно-Алтайского обкома партии «О работе с кадрами в облкультпро- 
светотделе*, принятое 29 марта 195! годи” .

Бюро потребонало от районных комитетов партии в кратчайший 
срок укомплектовать все культпросветпередвнжки. дома алтайки хоро
шо подготовленными национальными кадрами, обладающими необходи
мыми знаниями и опытхтм Выл намечен ряд мер по повышению уров
ни знаний работников учреждений культуры

В учебе работников учреждений культуры клубного типа немало 
ражнос «начение имели семинары, организуемые районными комитета 
ми партии и отделами культуры Они проводились ежемесячно, иногда 
раз в два или полтора месяца Так. за год (с нюня 1952 года по нюнь 
1953 год| в районах области было проведено 83 двухдневных семинара 
i работниками сельских культпросветучреждений, в среднем по 8 ее- 
НПМров В каждом раАОШ Гаи К.. V. -П.-Ком ннскнй районный комитет 
партии в 1952 году совместно с отделом культуры провел 8 семинаров 
и 5 совещаний, на которых участники обменивались опытом, учились 
новым формам работы Вот некоторые вопросы, обсуждавшиеся на 
гтнх емннарах 1 XIX съезд партии и задачи кулыпросветучрежде- 
иий; 2 Об участии культнрогветучрождений в проведении шмовки ско
та. 3. О подготовке и проведении районного смотра художественной 
самодеятельности; S О состоянии лекционной пропаганды; 5. О работе 
кружков художественной самодеятельности; 6. Об участии культпро- 
i иетучреждеинй в проведении уборки и хлебосдачи. Наряду с этим 
участники семинара прослушали лекции «О международном положе
нии СССР*, «В II Ленин о мастерстве пропагандиста и агитатора*1’1 
В последующие годы семинары с культпросветработниками стали но
сить систематический характер С ними разучивали танцы, песни, со
ставляли планы работы, организовывали устные журналы, показывали, 
как практически вводить в быт новые советские праздники и обряды. 
Вместе с тем специальная подготовка работников культуры продолжа
ла оставаться низкой. Так в 1965 году и» 242 клубных работников выс
шее образование имели 2%. среднее 26,8% и 71.2% имели в основ
ном неполное среднее образование Из всех работников клубных уч
реждений только 6% окончили специальные культурно-просветительные 
учебные заведения.

В 1946 1950 годах партийные организации области работу культ 
просветучреждений направляли на разъяснение задач четвертого пяти 
летнего плана развития народного хозяйства СССР Работники культу
ры организовывали в клубах, избах-читальнях, полеводческих, живот
новодческих. тракторных бригадах, стоянках лекции, доклады, беседы 
на темы «Основные задачи пятилетнего плана восстановления и раз 
вития народного хозяйства СССР». •’План развития сельского хозяйст
ва СССР в 1946—1950 годах*, «Повышение материального и куль 
турного уровня жизни народа — важнейшая задача пятилетнего плана 
1946—1950 гг.», «Основная экономическая задача СССР». «Задачи 
тружеников Ойротской’* области в 4-й пятилетке», «Пути завершения 
строительства социалистического общества и постепенного перехода от 
социализма к коммунизму в СССР». «Международное положение СССР»,



светучреждсний Партийны* ‘алл',и*‘ В 194?  годУ с "«мощью культпро-
ггровели 220 лекций. 163 гокл^Ги"пзТг £ Г ° Г°  Л'1Тая На ,ти гсмы слушателей'*. ла и •'312 бесед. охватим ими 152526

« • " « r i ' S S , r r r , - ' r “ “ b « * « -газет, боевых листков Го п ко и кш  а,н,ац“ " " “ ■пуске стенных

L C° ; XT e J x ^ MH c S ^ Wi  " й Ж МТИ" * > “ • ’̂ Г <  ™ ы Г "
С°^1Большую роль<м^ьт1шо<П ^"^С" я* ^ ^ ” ,,аЛИСТ.... .
турного досуга ^удящ ии^ормнна^*'И" Я Игр*л"  " °Р г»»<изаннн к\ль 
"Ь.х артистом, ра ьп1ч u ' i- Z l I ^ ''т ‘р,ы' спек' а™и самодеятадь. 
танцы для труже и» кпи К > • .< мат<ЛЫШ‘ » тематические вечера, игры и

ной работы в Горн< м., ,,ж,и,пии<* культ гнтель
«  ...... ........ ,v;v;,vj,’: r ,- ,>....................................г * ............ ...
1 "!"«■> Д.м.,и, кой областной п.пртиГпти V. иV ^ 1ИИ ,6'Аотмечалось, что многие k v .. , ,Л .V h ,н* еР*н“ «и (март 1950 год) 
воригсльно ведут массовопо-жтче1 ' ’,р1ЖЛ‘ ння власти «нсудовлет

а » »  » « 5 S E i  «  S S S K  !S 2Z 1 , T M  " " айш “ " --лени» бюро Алтайского крайкома и том указан и постанов
« г ........ р.» помощи r ^ ; : T , \ “ z  « , ;  т 1 , к п г ; г \ ‘' |,аговорилось, что Горно-Алтайский „л*,. ... д ' ВКш б)». В нем 
партии, перничные партийные от пт ' г м Р*йонные комитеты
ку^ьтурно-мастеммЛ работы « Х а r a Z  Т ™  * * ” * " "Р««*™ н«особенности, слабо исполыуют им „-.я т >ЧНТ|," ,а,,м национальные

■ ; * * » » « » « . . . » » « м Я й £ Г “ ы , Т  *"•

жлпин работы учреждении . . „ п „ „ , и , . ■  j'i'/i!.'Г , У ' " "  "''"* C , J , P' 
лнзацнн трудящихся на успешное „ыпп . ' ' " х Роли » »'«*вн- 
ских .адач Этн меры ра .работай!! ХО;»яйст.и-ннно полнтнчс
партии, принятых н 1951 го iv Пепп "«становлениях обком.)
работы селы-кнх н кол о.ных кл б о Г  ' ЛНоал™** «<* ...............
Да3" Оно вменило в Х С ж о с т ^ S I m S E ?  Х " ™  15 ИЮНя 1951 «•" 
ных и совхозных партийных оргатнаинй ' ‘ РРНП1рмальны\. колхоз- 
утверждать на собраниях коммунисток Л н т ич и’Шо Рассматривать и 
типизаций планы работы домой кул.-пры ^ б Г и й *  партнйны* °Р* 
шивать отчеты, информации kv i. т..« J.. кл>г'°». нзб-читвлеи, <асл\ 
формы работы учреждений кул( тупы ‘ совоРШенотвовать
лоптков : ^ „ лж ; р ....................**•
культуры была поставлена пот контоот. сельских Учреждений

Второе постановление каса i.v. п.л ,аРтниныч организаций 
передвижки (позднее их стали h h u L t . T  юрт-переданжек Юрты- 
были присущи Горному Алтаю и п, \  ‘ ’ К.>ЛЬТпргч m ГП0Рслннжк‘1'»н) 
тайского края. Дело в том ч™ .? Т Р Ш лля лр>ГНч Районов Ал-
основной отраслью хозяйства к о т о р о й ' ж и а 5 ? н Х° 3вХ овласти- находится круглый гот Ия пттии,L  , Т1Я животноводство, скот 
животноводства по 6- 8 а порой и !> !,'!,С.ТЯ|"Ш1а'' Работники отгонного 
ных усадьбах хозяйств М еж Гтем  о. Г Г  бЫ"аЮТ " а '^нтраль-
борьбе за дальнейшее развитие общес?венн'!гОТСН р‘ “ и,ощей взначительный удельный вес спеи. п.л 0 чо,яйства и снимают

водческнх сго»„к„,. Многие колхозы ,n ,Z 4 Z  ? 0 - s S V ^ l 7 , Z Z



Так. в зимний период 1951 года в колхозе «Мухор-Тархата» Кош-Агач- 
ского района насчитывалось 50 стоянок15, расположенных в 40—100 км 
от центральной усадьбы Работники отгонного животноводства не имели 
возможности слушать лекции, доклады, концерты художественной са
модеятельности. смотреть кинофильмы, читать свежие газеты и журна
лы Обычными методами вести среди них культурно-просветительную 
работу было невозможно. Н\жиы были специфические учреждения 
культуры, формы и методы их работы с учетом хозяйственной разбро
санности и национальных особенностей населения. Такими учреждения
ми и являлись юрты-передвижки, широко применявшиеся еще в довоен
ные годы Культурное обслуживание животноводов, организация их 
досуга являлись одной из важнейших сторон их деятельности. Нею ра 
боту юрты-передвижки (культпросветпередвижки) вели на родном для 
населения я <ыне Штат передвижных культпросветнтсльных уч
реждений состоял из заведующего, массовика, медицинского фельдшера 
и киномеханика, которые наряду с организацией массово-политической 
работы демонстрировали кино, оказывали животноводам медицинскую 
помощь

В постановлении бюро Горно-Алтайского обкома партии от 26 июня 
1951 гола «I) работе юрт-передвижек»** подчеркивалось, что главной »а- 
тачей передвижных культурно-просветительных учреждений является 
пропаганда среди колхозников передового опыта социалистического ве- 
юння животноводства, борьба за дальнейший подъем хозяйства и 
культуры алтайского народа, работа по воспитанию трудящихся в духе 
советского патриотизма, дружбы народов СССР. Обком партии потре
бовал от районных партийных и советских органов улучшить матери
альную базу юрт-передвижек, полностью укомплектовать их квалифи
цированными кадрами Было tanpemeno партийным организациям 
исполыонать юрты-передвижки и находящуюся в их распоряжении ки
ноаппаратуру культннвеитарь тля обслуживания близлежащих сел. 
центральных усадеб колхозов, совхозов Они предназначались только 
для обслуживания работников отгонного животноводства. Бюро предло
жило районным комитетам партии, отделам культуры составлять еже
месячные маршруты обслуживания животноводов передвижными культ 
иросветучрежденнями. установить строгий контроль за их работой и 
окашвать работникам передвижек необходимую повседневную помощь.

Третье постановление было принято 14 ноября 1951 года ** Оно ре
комендовало партийным организациям ломам культуры, клубам, культ- 
п роспстпере л пн ж к а м Кош Агачского, Улаганского, Оигудайского, Шеба- 
линского. Усть-Канского. Усть Коксииского районов проводить «День 
пастуха» (позднее он стал называться «Днем животновода»). В поста
новлении «О дне пастуха» разъяснялось, что такой день, с одной сто
роны. праздник для работников отгонного животноводства, с другой — 
форма культурно-просветительной работы Бюро обкома партии реко
мендовало первичным партийным организациям сельхозартелей прово
дить колхозные и межколхозные «Дни пастуха» продолжительностью
2 3 дня на центральных усадьбах колхозов, совхозов, районным коми
тетам партии районные «Дни пастуха» I 2 раза в год в районных 
центрах. На праздник приглашать работников отгонного животноводст
ва поочередно с таким расчетом, чтобы п течение 2-х месяцев каждый 
чабан, табунщик побывал на нем.

В планах проведения праздника животноводов постановление реко
мендовало предусматривать подведение итогов, выполнения социалисти
ческих обязательств колхозами, районами и отдельными работни
ками. обмен опытом работы, награждение передовиков почетными гра
мотами. ценными подарками, проведение докладов Рекомендовались 
также чтеиие лекций, демонстрация 2—3 кинофильмов  ̂ показ художгст-



штопальных игр танцев и спортивных соревнований, на
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Кош Дгачского района (место тмпякн окот\ fir ч"ЧТСЧК0 У-индрык
87 животноводов.*» Они обсу-ими ток m u  J  колхозов) приехало 
него плана развития о б щ ^ т й ш о г о ^ НТ° ГЛХ нипол,км,Ий 3-лет-
работы, приняли социалистические обяч1те1 ^ н 1 1Г Л̂ ? М<>)' ЯЛИСЬ опытом год. прослушали локннн- *0 соревновании на 1952
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вамню каната, бегу и мешках, лазанию по канату, конным бегам
«День пастуха» занял прочное место в культурно-просветительной 

работе партийных организаций и учреждений культуры, стал новым 
граднинонным праздником животноводов Горного Алтая. Проведение 
новых пра1Дников оказывало благотворное влияние на улучшение ра 
боты животноводов. Появились новые отряды передовиков производства. 
К примеру в Улаганском районе в 1952 году насчитывалось 38 пере
довиков отгонного животноводства н 30 человек колхозников, не выра
ботавших минимума трудодней. В 1953 году количество маяков произ
водства увеличилось до 92. т е более чем в два раза, а количество 
колхозников, не выработавших минимума трудодней, уменьшилось до
10 человек, или в три раза .** В последующие годы практика внесла иг 
которые изменения в сроки проведения колхозных н межколхозных 
«Дней пастуха*. Они стали проводиться реже один раз в квартал, 
районные один раз в год

Кроме «Дней пастчха», при повседневной помощи партийных орга 
ни 1линй Дома культуры, клубы, избы-читальни, культпросветисредвиж 
кн находили много других действенных форм работы: тематические 
вечера, вечера вопросов и ответов, вечера чествования передовиков 
производства. Книги и Доски почета, экскурсии в передовые хозяйство, 
встречи с героями труда, производственно экономические конференции, 
различном рода технические и сельскохозяйственные кружки. Одно 
перечисление этих форм говорит о многообразии их деятельности. 
Возьмем хотя бы такую форму, как вечера передовиков производства 
Па них обычно происходил обмен опытом работы, проводилось обсуж
дение важнейших задач по повышению уровня производства, поощрение 
лучших из лучших, организовывались книжная торговля н показ худо 
жгствснной самодеятельности. Обычно к такому вечеру культпросвет 
учреждения тщательно готовились Так. в нюне 1054 года работники 
Шебалине мл о Дома культуры н Шеба линеких культнросвегпередвнжск. 
готовясь к такому вечеру, оформили стенды, диаграммы, посвященные 
работе отдельных колхозов, организовали сельскохозяйственную выстав 
ку «Что можно возделывать в нашем районе» На ней демонстрировали 
экспонаты сельскохозяйственных культур, выращенных и колхозах н на 
опытном участке Шебалннскон средней школы Районная библиотека 
оформила стенд «Книгу в каждый дом». В программе было обсужде
ние доклада «Об итогах сельскохозяйственной деятельности колхозов 
Шебали'ч к«>г<< Р;,й >на в свете решений сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС (1953 г.)», награждение передовиков сельскохозяйственнного 
производства почетными грамотами и ценными подарками. В конце 
официальной части участники приняли обращение ко всем колхозникам
Района с призывом успешно претворить в жизнь решения сентябрьского 
1ленума ЦК КПСС (1953 г ) Затем специально подготовленные кои- 

с\ль? анты сделали об:«"р стендов, выставок После чего состоялся 
большой концерт художественной самодеятельности На вечере прнсут 
ствовало более 200 колхозников.”

Формированию всесторонне развитого человека, организации 
разумного и культурного отдыха людей были подчинены лекции, до 
клады вечера, устные журналы, теоретические конференции, диспуты, 
встречи молодежи с ветеранами революции, героями труда, участниками 
Великой Отечественной войны все средства наглядной агитации. Во( 
ннтывалн культурно-эстетические вкусы сельские праздники песни, 
Проеоды зимы. Встреча весны. Праздники урожая, Дни совершенноле
тня проводы в Советскую Армию и другие. Значительное место в своей 
работе культпросветработники отводили борьбе против тех. кто своим 
поведение*» мешал труду и отдыху людей, вел аморальный образ жизни, 
выпускались сатирические стенные и световые газеты, фотовитрины.
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ажным средством повышения культуры н сознательности масс, а 
также связи культпросаетучрежденнй сельскохозяйственным и про 

ленным производством ̂  являлись агитх\дожественные бригады 
п сл«•военный период в I ориом Алтае действовали агитбригады А х 

пи ны н районных домой культуры, сельских клубов и изб-читален 
поя!* (<М1 ?'* иходнлн лектор докладчик, художник, киномеханик, часто 

Фельдшер, парикмахер, концертная группа. Агитбригады про
били работу но мобилизации трудящихся на самоотверженный труд 
»р! анизоиывалн их культурный отдых В Горно-Ал тайской явтоном- 

1 и 11 1 ! !'•«'— > • 106, а в 1947 132. - 1956 около 
<м ит >ригад.*4 Прножаи на нолевой стан или животноводческую 

ф рму, они проверяли качество работ, организовывали обмен опытом. 
hi ноль I) и при п оч) газеты, брошюры, сельскохозяйственные фильмы, 
позднее магнитофонные «аннси и световые газеты, рассказывали о 
ходе соревнования меж iy колхозами, фермами, оформляли наглядную 
агитацию. выпускали стенные га к ты. боевые листки. «Окна сатнры> 
Только за период вееенне|о , т а  1947 года агитхудожественные бригады 
организовали ’Л ь  лекций и докладов, выпустили 514 стенных газет 5
Ьольшое внимание уделялось .............. му обслуживанию тру лишни л
Мм выдавались книги из передвижной библиотеки, проводилось кол 
лектнвиое слушание радио, чтение журналов, г нет Вы швали интерес 
настольные игры Особое место «анималн концерты художественной 
самодеятельности В I )46 1955 годах агитбригады районных домов
к 1 Убоп,)Ы я-Т о " 2(1 28 ..... . ежегодно. многих сельскихклубов н 12 концертов, некоторых изб-читален 8 10 конаептои
Ьольшой популярностью у тружеников села пользовались концерты
г о f  |>'Р*чак‘‘к0Го- ОигудаАского, Шебалжккого, Эликманарско 
п . Горио Алтайского домов культуры, Веижельчфекого. Кырлыкского 
ссдьскнх клубов, казахской итбы читальни

КРОИ* пропаганды совеп-кого музыкальнолесе..... н танцевать
о -> искусства. эстетического воспитания трудящихся, члены агнтбригат 

нередко „а местном материале создавали песни, частушки ивтемКиа 
которых прославляли передовиков произволегва. подперта hi критике 

лодырей н разгильдяев, т е. создавали .живые газеш». S . i a I J Z u c  
БОЛЬШОЙ СИЛОЙ OftimVTflOHHOIt) поздейстиии

В деятельности партийных организаций Горного Адтая большое 

партии Гопно ЛтЛйек Л * ° " T "  М кажд,,м Р*»«"яом комитет-
j i g .  Г ? -  ™

Ж о м а  Н “ 'ни* глГвн.лмм"Та
к c>̂uмпi,o.V‘, .'i1.7,!! ГтоГ.млУ.пУ̂ т I,'''1 'oVIkox,K ре л з Ггя'л \Р° В" Я жгии|МН
тнйным организациям проводить массовое обучение женщнн-алмТк 
литой гнгненс, культурному велению домашнего хотяйстт х деботт • 
ченню. приготовлению кройке и шитью одежды vxo7v \a ж ииии их воспитанию, повышать их гпамотност. . > • Детьми
м т « к  в обшесттчшую » ирокаводогм^Гую же" ш“ "

НСЛЯСЬ рСШИТСЛЬНЯЯ борьбл С Фоотя 1) ип AnAf'L'itt
предрассудками в отношении кженш .ш Гп «  пережитками и
рекомендаций давало постановление бюро Го пип  !\°пр?5у ряд 
партии o r  20 июля 1948 года «О состояimи ^ “ оДлтай« ° ™  ° 6кома
И * »  сред,, Кош-Лгачском ^ T S T S S Z S S !



вскрывались недостатки в постановке культурно-просветительной работы 
среди коренного населения вообще и женщин в частности, что привело 
к оживлению феодально-байских пережитков. В Кош Лгаче появились 
факты возрождения старых обычаев: похищение невест, женитьба на 
несовершеннолетних, многоженство.

Бюро потребовало от Кош-Агачского райкома партии улучшить 
просветительную работу среди населения и женщин. Данное постанов
ление обсуждалось во всех районных комитетах партии н в ряде пер
вичных организаций что способствовало активизации работы женских 
советов, возникновению новых советов. К 1953 году в области работало 
234 женсовста Они распространяли сиое влияние на 33057 женщин.1' 
С помощью партийных организаций женсоветы при сельских клубах 
со»д.звалн кружки кройки и шитья, рукоделия, домоводства, устраивали 
лекции, доклады, концерты, атеистические вечера, вечера производствен 
пой славы, чествовали женщин, добившихся высоких показателей н 
труде Женсоветы уделяли значительное внимание воспитанию детей в 
семье, семейным отношениям, вовлечению женщин в общественную 
работу Большие надежды партийные организации возлагали на дома 
ллтаикн стационарные культурно-просветительные учреждения для 
работы среди алтайских и казахских женщин. Главной их задачей 
являлось повышение политического, общеобразовательного и культур
ного уровня женщин коренной национальности. Обучение и них происхо
дило с отрывом от производства, ср<жом два месяца. Дома алтайки 
хорошо зарекомендокалн себя в довоенные годы В период Великой 
Отечественной войны »ти учреждения культуры прекратили свою деи- 
тсльиосп Hi но ходатайству Горно-Алтайского обкома КПСС и обл
исполкома распоряжением Совета Министров СССР от 30 июля 1949 
года в районах Горного Алтая было разрешено открыть 6 домов алта
ек ”  С ноября 1949 года стали действовать дома алтайки в Улагане и 
Кош Агаче. а с января 1950 года в Онгудае. Эликманаре, Усть Кане. 
Шебалине Слушательницы домов алтаек в течение 2-х месяцев изучали 
дисциплины государственное н общественное устройство СССР, решс 
ния Коммунистической партии и Советской) правительства, животно
водство, полеводство, санитарию и гигиену, кройку и шитье, домовод
ство В конце обучения устраивались выставки по рукоделию. Во 
внеучебное время работали кружки художественной самодеятельности. 
В 1951 году шесть домов алтаек выпустили 20'* человек вместо ООО по 
плану.*0 Из 2<w человек слушательниц 60" составляли доярки, чабаны, 
пастухи, полеводы, заведующие животноводческими фермами, птичницы, 
18 члены КПСС и члены ВЛКСМ 11 В последующие годы в дома 
алтайки стали отказываться ехать передовики пр»н«водстна. коммунис
ты. комсомольцы, потому что содержание обучения ж отвечало возрос
шему культурному уровню населения. Программа обучения в дома . 
алтаек копировала все, что включалось в нее в 20-е и 30-е годы. Ирак 
тика показывала, что дома алтайки, сыгравшие положительную роль 
на первом этапе культурной революции, в период победы социализма 
изжили се<"'Я По решению обкома партии и облисполкома в 1955 году 
дома алтайки были упразднены Несколько позднее перестал функцио
нировать отдел по работе среди женщин в областном комитете партии. 
Сокращена была штатная единица по этому профилю работы в район
ных комитетах партии Женсоветы же продолжали действовать до 
конца исследуемого периода

Ликвидация домов алтаек объяснялась рядом причин. Дело в том. 
что победз социализма в СССР, переход алтайцев на оседлость привели 
к изменениям жилищных и бытовых условий, к подлинной революции в 
быту. То, чему учили женщин в домах алтаек, не являлось уже для них 
проблемой. За годы советской власти они получили равные права с
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ияли'и>1НМН' свою неграмотность. приобрели нзвестиыс
И п осуШРетвленин лично* гигиены, я наведении порядка и чистоты

1Ш1, Уходе ля детьми, умели шить одежду, готовить пищу.
ипипт Рукоделием. В ггом отношении нм дома алтаек ничегонового дать не могли.
пяял-тммй01̂  ° " ‘РЬ«* жсищине-алтайке путь к творческой и
mV поп,.ч " " "  Женщины стали активными строителями ком муниз 
(■ni l fit, ...*"КП',И ^ “ “ шлетюго и седьскохоаяАствениого произвол 
науки 1 •I.,r'.n»l,< Гг,М" " сх <)тРасл1'й "Яродного хозяйства, деятелями Они ратури , гва. партийными я совеютшн работниками
V ,,, Г  м Г Г "  нолонины работающего населения Горного
чёского а”^ Ы,,ИХ ycn<XOfl " ,)лЛои‘ добились Герои Социалист,» г , г I рула, шатны! (.ншпноводы Горного Алтая Тана Мапчина 
>л 1411.1 мч г слона, Мария Толтокова В рассматриваемый период 62

икм1и;'л *  неродного ..... (Аства к культуры Горного Алтая
v?-. 1ЯЛИ жст,оиш Женщины алтайки активис участвовали и 
tie ion Vi яч "i молнтичес о̂й жизни страны В послевоенные годы п соста 
I .1 МП гмых < , «  депутатов трудящихся Горио-АлтаАскпй
автономной области женщин насчитывалось 'Я |Н ". делегатами п .
РяТ  т',аЛ т А1Тл ко,,ф<‘Рг" ц" н набиралось от 19 до W  женщин ид женщин-алтаек был удостоен высок мрод их посытат
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о ' ? " N " й,‘ ' ' "Р-ь* m h m i. к од хода «Дьаны Тмлл.
, V, V..............  * «ителыжцы Е. ( Гюхтенева. < Н Шабуракова
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обкома партии М Ф Сару, „а и О II Тартыкова Р ’ Р ЫР
„ п,1;..!'аТ е ,Ь" ПЯ чвсть жвишпн алтаек состояла членами и кандидатами 
и V I." ° ГИ< " "  н,‘л“л"0'' ответственными работниками партий
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Ныне алтайская женщина стала активным и с .шатен иш.
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для обслуживания работников отгонного животноводства. Необходи
мо* ть нх появления объяснялась тем. что маршрутные объе *ды живот
новодческих стоянок кулыпросвстпереднижкамн, «Дни пастуха , 
агитбригады еще не могли создать постоянной н стройной система 
культурного обслуживания животноводов При самой напряженной 
работ? культ прение 1 пере движки и агитбригады на каждой животновод
ческой стоянке могли побывать один раз в 2 3 месяца. Возникла 
нообходимость создать своеобразные животноводческие центры в местах 
Наибольшего скопления стоянок, которые бы являлись постоянными 
очагами культуры Первыми в атом отношении проявили инициативу 
коммунисты Кош-Агачского района. Собравшись на пленум районного 
комитета партии 25 июня 1У54 года, они в своем решении записали 
«Для организации полноценной полнтмассовой работы среди животно 
подо» на отгонных пастбищах создать в местах наибольшего скоплении 
скота в урочищах У кок, Чимбажн, Улаидрык. Чаган Бургузы животно 
подческне центры*' На средства колхозов «Путь к коммунизму», имени 
Чапаева, «Кызыл Мааны» мерным в области был выстроен, обо рудо 
ван и в 1У56 году открыт дом животноводов в урочище Чаган-Бургузы. 
В его зону вошло более 50 стоянок. 11 жизни чабанов появилось много 
нового, интересного. При дом» имелись кинозал, библиотека, комната 
для приезжающих, медпункт, бани, магазин В условленные дни (обычно 
один раз в десять дней) сюда съезжались животноводы. С ними прово 
лились «аиятни но основам юотехнни, семинары по обмену опытом, 
политические занятия Чабанам, пастухам, их детям оказывалась 
постоянная медицинская помощь не только при самом доме, но и 
непосредственно на стоянках I а к. в 1958 году медфельдшер с. Чаган 
Бургузы Чевалкова 71 pai выезжала на стоянки, сделала 255 преду
предительных прививок, провела медосмотр на трахому 150 человек/1' 
Куда бы ни приехал медицинский работник, всюду проводилась беседа
о гигиене жилища, личной гигиене. П что давало свои результаты. 
В домах животноводов •.тало чище, появилась эмалированная, фарфо
ровая пос\да, ванны, стиральные доски и другие предметы домашнего 
обихода

При доме животноводов чабаны могли посмотреть кинокартину, 
послушать лекцию, почитав книгу, журналы, газеты. Только в 1937 
году для животноводов было прочитано 20 лекций на различные темы, 
продемонстрировано 19 художественных и сельскохозяйственных филь
мов, организовано четыре встречи с передовиками производства.47 А в 
Новый год для детей животноводов была проведена прекрасная, наряд
ная елка.

Опыт работы Чаган-Бургу шнского дома животноводов показал, 
что найдена наиболее удачная, лучшая форма культурно-бытового об
служивания людей, занятых в отгонном животноводстве. В 1964 году 
в области работало 7 домон животноводов, из них 5 в Кош-Агачском 
районе ** Однако подобные центры не были созданы и Усть-Канском, 
Оигудайском, Шебалинском районах

Организация культурно-просветительной работы среди работников 
отгонного жнволюводства дело трудное и сложное. Однако партийные 
организации Горного Алтая сумели найти наиболее приемлемые формы 
и методы, которые оправдали себя в практической деятельности, сниска
ли одобрение и признание трудящихся.

Решения XX и XXII съездов способствовали перестройке стиля и 
методов руководства партийных организаций Горного Алтая деятель
ностью культпросветучрежденнй. Стали созываться областные съезды 
работников культуры Первый съезд состоялся в 1956 году. С тех пор 
они вошли в традицию. Регулярно проводились отраслевые совещания. 
Введена была практика отчетов домов культуры, клубов, культпросвет-
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ж ei (Ж ЙМИ м  И \ш'\ О о«И, К 11ере'1 иасслеинем в соответствии с расморя - 
Алтайского обкома К ц г г Ьгу,Ш " v i осиованни решения бюро Горио-
оостоялся 1й Г н Й Г  и КП,СС- 8 мае 195511м предшеч. гвона-I L J  М л Областные фестивали молодежи
рядке подготовки ко П ✓ ? " С “  ра*5ж" ые Фестивали. Например, в по 
" сельских фестивалей °£ л“ ™ 0||> ♦есгимл® состоялось 112 районных 
праздники в г,\, , участвовало свыше 12000 человек.”  На
с«особствова1и udhb i ч *!мНТ|11 ,,р" 'м?(ало ло •*000 человек. Фестивали 
Домов культуры. м у '^в Гб л 'и ^ к  «олодежи к участию в работе

Дер ^ Г ^ л о Т Г Т  " ° жиилеш,и культурно-просветительной работы в
Р-Гю ! в деДниe T Z ^ p i ^ ^ T '  ,Ш K>V,M>P" °  "!'°с^п«телыюн

* pwt 1957 п,ла 1,0 участники призвали всехI* гников культуры в ознаменование 10 й годовщины Великой Ок
сми'пГИvn. г^!"8'1 ,К ТИ'НЧК0А Ре*о-1 »иии провести широкий общественный смотр культпросветучрежденнй В Горном Алтае этот смотр быт пеоне 
Деи с ноября 1*157 но ни,,,,. 1958 год ‘ Он способствовал Х е ^ -  noZ- 
му культурно массной работы на селе В начале смотра ку тьтишквет 
..Гюгникн Майминского района выступили с о б З е .К ™ Г « Г е м  

работникам культуры области 14 февраля 1958 года бюпо Гопно \ i
днпМего с°пбГ "  Т ™ г  одобрн'10 ,п> “вр»и»««е и предложило обсудить го среди всех работников учреждений культуры 1 Ра шепну т,и .
соревнование ia образцовое .......денне смотра Смотр ieS , ! Z
б.!1р!мо!!по V n a f lT I " Т *  11 COOT Be TV теин С решением

~ S = S « =
людей- r iS JS , в0н” .
творческих отчетов было 83 колхозника. 224 рабочих и 'гн  *Ча.1ТН,,кои тель селыгкой интеллигенции В г/, , представи-
ини они поставили около 60 кон цел тин *у u>* ' " 1,0 чутн следова
: ' ; , ! v ; r ...................

к н с ^ ; г ; т , т е ; ™ г ; . ‘ т  A-, ' s*c,oro •леиню работы культипоенстучпрж-! • ’ 01111 1 "Особствовалн ожми-
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тою помощь. В этом направлении бы™ , .  ,Ь|нагь нм всесторон 
комсомола, интеллигенции В 1957 и 1958 работа советов.
Культурно Просветительной работы бы™ пт!--могп !!,р0сы 0 "ии
опны.ч Советом депутатов трудящихся ИР п ?Г .Рл на сесс,,ях рай 
практические мероприятия по' улучшению Л З аЛота,,ы конкретные 
нигельно к условиям отдельных районов 19-нT o S T *  " P" VU
вая конференция ВЛКСМ в январе 1958 голе ^  
культуры. Первичные комсомольские 'oprammm.f п Г ' '1" лву .хлегку 
дежь к активному участию в работе ктубов п!  привлекали мол о ,4 ’ | те кл>°ов. комсомольцы и молодежь



обеспечивали учреждения культуры топливом, участвовали в строитель
стве и ремонте помещений для кульшросветучрежденин За два года 
(195в 1959 гг.) силами комсомольцев и молодежи было отремонтнрова 
но и оборудовано 45 сельских клубов.

Благотворное влияние на развитие культуры имело создание при 
областном комитете партии, райкомах и горкоме КПСС инструкторских 
групп, а при исполкомах местных Советов нештатных отделов куль
туры. кульгурно-нрш-ветнтельных комиссий, женсовстоп. Появление 
таких отделов, сонетов, комиссий позволило партийным организациям 
перейти к систематическому и организованному привлечению широкого 
актива к работе учреждений культуры.

Признание населения завоевали общественные советы клубов. 
В первые послевоенные годы они действовали только при районных 
домах культуры, а после XX и XXII съездов КПСС они стали создаваться 
в каждом сельском клубе Общественные советы клубов, домов культуры 
работали под руководством партийных первичных организаций. В их 
круг деятельности входили разработка и утверждение планов работы, 
тематики лекций, бесед, программ вечеров и концертов. Па каждого из 
членов совета возлагались обязанности по руководству отдельными 
разделами клубной работы, а также проведению массовых мероприятий. 
Члены советов привлекали любителей специалистов для руководства 
кружками художественной самодеятельности, а нередко являлись ими 
и сами В 1965 году в учреждениях клубного тина в Горном Алтае деи 
ствовало 109 правлении и советов клубов и домов культуры.

В период развертывания строительства коммунизма происходили 
качественные изменения в работе сонетов клубов. Они из органов 
содействия работе учреждений культуры нередко превращались в орга
ны их руководства Особенно это наблюдалось и учреждениях культуры, 
не имеющих штатных работников В 1963 году без штатных культпро 
светработннков под руководством партийных и комсомольских 'органи
заций в области действовало 2*) сельских клубов. Из них 7 клубов 
работали в Онгудайском районе, в селах Мыюта, Шишнкман, Кулче 
гень, Теньга, Каракол, Малый Яломан, Ело 11 Члены советов общест
венных и профсоюзных клубов составляли планы работы и полностью 
отвечали «а осуществление намеченных мероприятий Например, в план 
работы Каракольского сельского клуба, руководила которым в порядке 
общественного поручения Е. А. Илясова, на первый квартал 1963 года 
были включены следующие интересные мероприятия в январе устный 
журнал «Пути строителей коммунизма», в феврале вечер молодежи с 
обменом опытом работы, разными играми, беседой о воспитании моло
дежи. в марте вечер женщин, на который приглашались передовики 
сельского хозяйства, вечер книга, устный журнал на тему «Моральный 
Облик советского молодого человека». В подготовке вечера участвовала 
комиссия во главе с членами совета клуба. Это далеко не полный пере
чень клубных мероприятии Каждый из зтнх вечеров сопровождался 
концертами или спектаклем художественной самодеятельности. Энту
зиастами клубной работы являлись молодые учительницы В. Д. Нови 
кова и Т Н Науменко, комсомолец Борис Шарапов, секретарь комсо
мольской организации Валентина Кочеева

Действенной формой повышения культурного уровня трудящихся 
являются народные университеты Они призваны содействовать повыше
нию коммунистической сознательности широких народных масс, их 
идейно-эстетическому воспитанию, пропаганде новейших достижении 
науки, техники и передового опыта. В Горном Алтае в 1964 году рабо
тало 3. а в 1965 году - 5 университетов культуры. К чтению лекций в 
них были привлечены кандидаты наук, партийные работники, учителя 
новаторы производства.
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Tvn J1! ! ^ *  " Р в е н и е  обще» таенноети к работе учреждении куЛь 
иг* ... м '. •,еш‘,Ю|ЦИм Условием серьезного улучшения их деятель 
пповиат J Z T  ДОМа культ>Ры* сельские клубы, культпросветпередвижк!

чале ж II у ю опору партийных организаций и проведенн. 
мня . pa iu ’ распространении научных знаний среди населе-
дом’ Kvjiitvn.j р Пи‘1"0,а'" “ ',п’ °тдыха. Возьмем хотя бы Турачакскш 
A'mifirwMiv у;  °  иР**«юеио звание «Лучший дом культуре
»п«я Ж т е  трая* ;ич1‘ еЖеЛ1,еино проводили!!, какие-нибудь меропри 
. . P H H H ^ i r i f  ГуРа‘,ак МОГЛН Прослушать лекцию, доклад. бесед) 
Iiemiiu. . . днепуп на различные темы, и читательской конфе
тало ежегояипРИ °?1,рис<ж и от"с1оп П послсвоемиые годы здесь рабо 
VU-. .п кружков художественной самодеятельности И ии.\
H I M*Hui.nl»»HC МСПее J 4*1ойск Трудящиеся еженедельно бывал) а концертах художественной самодеятельности или вечерах В 19Ы
I m ,,-!АеСЬ 1и ,КН !ац*к*Ио 1(' концертов и спектаклей, организован.» различных вечером молодежи, отдыха и танцев * В их числе тема 
in некие вечера «Человек и прекрасное». «Химия идет — благо нссе.»
НИ^ГГго1ег,,̂ ДА,пКШ' и,'Я1К1"а*' ,к 'ер проводов ПрИЗЬМ
I м .. ... г у Р >1 лна ВсчеРа вр*н*коче»ання. диспут «Погово 

' ," UUU' IU'K1‘,H •‘«нф^реишм по книге н Островского «Как
.,!И?ошты‘ n L 1!.'.!.',.'-‘Чер 1 ‘" ‘лвра литературные и музыкальные 
ккпнн л 1 1 “ “ ставки прикладного и декоративного искусства, М  
Г  " !  pai U,4" Uv темы Характерной особенностью и

ия«А.. У| u'KtK,M,J лома культуры, как и многих других учреждении
й(Ч 1 'n w Jiilld'|C™ 0 ) менне дифференцировать массовую работу 1десь нередко проводятся «Дни колхозника», «Дни учителя» вечеш

в С ^ ^ Т ° ДОЖСНОЙ- ‘ и,ГЦ' Г -  Лалы*- *Л*«н школьника», S  ветеранов революции и груда В дом культуры шла охотно не тотько 
мо;юдежь, но люди преклонного возраста \\ порядке обм.на опытом 
и сжазанни методической .юмошн сельским клубам ТурвчГский 1о!! 
>льтуры практиковал выездные концерты спектакли Гак и i‘Hi4 t

0,1 0Рга,|н»опал 19 .......до,. „ отдаленные села н р Х .ы  оП лаоГ *' ^
Содержательно и интересно строили работу многие сельские кчубы -'1
V ^  < араIанскнн, Дноский, Курундииекнй. ^  *
о. ь ую популярность среди животноводив «авоената Ourvini -3"

^ т а р з г ^ г к г  ■ s  5 я  « х А  ж ...... » , 10

Х ,1 assets:;:'

риботн I ......... ни епмнку « ч Ж ^ к Г З ^ ы
поводу прочитанных произведений В распоряжении kyti r n n l ^ T
’^ ч н а Т 'ш Л р 7 т ^ ^ ^  Фотоаппарат, ки”

i-hhj занисывалси ни магнитофонную ленту Производи тигн*?11 V Р1Н 
" ' I '™ ... к™  “  работоЛ. Устраивались е л т а » Г ™  В ы , " “ Uh"

а :с р  и . , ,  . , * «  . ^ r ^ s s r a  « r a a s " " * .............
ItiKHM ООразОМ, К Конц\ НОСЛСЛУОМОГп norm а

клубного шла стали содержательно н интересно ' ,ИОГИе Уфеждения 
просветительную работу среди населения строить культурно-



Наряду с заметным оживленном и улучшением культурно просвети 
тельной работ и и клубах остро ощущался недостаток музыкальных 
работников, квалифицированных художественных руководителей, что 
отражалось на содержании культурной работы среди населения. Неко
торые сельские клубы не имели кружков художественной самодеятель
ности. не организовывали лекций, докладов, не проводили никаких мас
совых мероприятий, кроме танцор Так, н I году 19, а в 1964 году -- 
s ic.iMKJiy клубов и»* имели коллективов художественной самодеятель
ности, населению не показывали спектаклей и концертов Работу 
ку лыпрск ветпередвнжек тормозили необеспеченность современны м 
транспортом Передвижение от стоянки к стоянке осуществлялось на 
лошадях Все jto вместе взятое ограничивало возможности усиления 
культурно массовой и воспитательной работы учреждений культуры 
среди населения. 1

Анализ деятельности I орио-Алтайской областной партийной орга
низации по руководству клубными учреждениями дает основание счи
тать, что партийные организации Горного Алтая в 1946 1965 годах 
проделали значительную работу по расширению культурно-просвети
тельной работы среди населении Была укреплена материальная база 
клубов, домов культуры, куль тп рос нет не ре д в н ж ек. улучшился состав 
культпросветработников Возникли новые учреждения культуры дома 
животноводов Оми, наряду с к у л ьт п рос не тле редвн жка ми, обслуживали 
работником отгонного животноводства. Партийные организации при
влекли внимание общественности к работе учреждений культуры. Их 
актив пополнился инициативными общественниками. С помощью пар
тийных организаций и под их повседневным руководством культпросвет 
учреждения lopitoro Алтая стали вводить в практику ряд новых форм 
которые редко или совсем не применялись в довоенные годы. К ним 
относятся вечера чествования передовиков сельского хозяйства и про 
мышлемкост и, устные журналы, праздники животноводов «Лии пас
туха*. обряд регистрации новорожденных, праздники знмы, весны иЛруПН*

Деятельность учреждений культуры содействовала повышению 
культурного уровня населения области, воспитанию их и духе комму
нистической идеологии. 1

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ II ЛИТЕРАТУРА
' г '  U  Пот*!*»» Кратки* .(ври культуры 1« быта алтайцев Горно-Алтайск. 1Э4В

L  >1™ ! ° ? * -  6 < W w , " ,or "  ««мошекяе апяаиш  у n S P a a m T .
^ w p a ” l966.K “  С° ИГ**ИИ1‘ Г "* *  егапмн ка идя дата исторических наук

тайМ, №  Р1'9КЯИО," “ я с>ш" 'н,ь шам«ин:,м.ч м бурхаииэма. Горно-Ал-

i y i e . K»!‘1l^ A a S ! ; n,f^ ee Алтае. Сб. «Великая
'  Ф  <-«русм. I ирным Алтай да (оды советской алзсти. Сб «40 тет , опгтгк».м\ I ораому Алтаю». ГоржАлтайск, 1957 советски
а а т о н о ^ о Г " б , ? Г л Г ' Г ,вити? (.сохранении в Горно-Алтайской , ,rt,ec™ м ,,с Р,,*-1Ы х первой научной конференции ОПИИ об
В А Л ^ н С ТИк « «  Горного Алтая. Горно-Алт,,йси 1%
Ь  Л Й Г Г * 5 T C 3 K M.e* f f Wp,,M НСГОРНЙ ' " Р - Ь - й с с й  автоном-
? '  Л' 1,1 |,гтоРн» ’ "цидлнстяческой культурной революция и ГовномtSzzsz " см"т •
г  и -Дс*,ижо,„ ^ освая молодость Горно-Адпйск, 1963

?я,.^оТрХА,тайскК>|%7:'Ра вО#рг,ЖЛнн0Р0 "аР °«-  Сб. «Под знаменем Октяб- 
«Ученые записка»
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ДI Я 11:ЛЫЮ( 11, ГОРНО-АЛ I ЛИСКОЙ ОБЛАС1 НОЯ 
MAIM И И МОП OPI ЛН И ГЛЦН И НО МОНЫ 111 I МИК)

М А Т Е Р И А Л Ь Н О Г О  Ь Л А 1 О С О (Т О Я Н И Я  И К У Л Ь Т У Р Н О Г О  
У Р О Н М Я  Ж И  Ж И  1 Р У Д Я 1 Ц И Х (Я  О Б Л А (  Г И в  г о д ы  

( I  М ИЛ I I КИ ( 195Н 1965 гг.)

И Отчетном докладе Центрально!» Комитет КПСС XX III съезду 
Коммунистический партии сказано, что советский народ своим самоог 
верженным трудом под руководством Коммунистической партии за 
вершил выполнение семилетнего плана Новые достижения в развитии 
народного хозяйства, науки, техники и культуры сделали Советский 
Союз еще более могущественным в »к оном и чес ком, политическом и 
военном отношении. Повысилось благосостояние советского народа1

Эта оценка труда советского народа в полной мере относится и к 
трудящимся Горно-Алтайской автономной области 11а примере нашей 
области можно отчетливо видеть успехи, достигнутые советским на 
родом.

В данной статье автор ставит задачу показать некоторые моменты 
из опыта партийной организации Горно-Алтайской автономной области 
по повышению материального благосостояния и культурного уровня 
жизни трудящихся в годы семилетки (1959 1965 гг.). тем более, что 
этот период не нашел широкою освещения в исторической литературе 
и ограничивается рядом статей руководящих партийных н советских 
работников.* Кроме этого, имеется рид статей, опубликованных н раз 
личных сборниках и ученых (вписках,5 из которых особый интерес 
представляет статья Андронкннон В Р. «Из опыта областной партийной 
организации Горного Алтая по развитию народного образования ь 
I'.MG 1964 годах», i ic автору, ПО МШвМ] Мнению, JfUMCb ОрИВНЛЬНО 
осветить деятельность областной партийной организации по развитию 
народного образования, широко показать работу первичных партийных 
организаций школ.

Коммунисты областной партийной организации, собравшись на XXI 
внеочередную партийную конференцию в декабре 1958 года, обсудили и 
одобрили план развития (орно-Алтайской автономной области, где, 
наряду с задачами по увеличению производства промышленной н сель
скохозяйственной продукции, большое значение придавалось повышению 
материального благосостояния и культурного уровня жизни трудящих
ся. В плане было намечено увеличить число мест только в постоянных 
детсадах, состоящих на госбюджете, с 980 в 1958 г до 1435 в 1965 г. 
С целью улучшения кинообслужнвання населения намечалось увеличить 
за семилетку сеть кнноточек со 123 до 208. построить в г. Горио-Алтай- 
20



скс м<нотсатр на ЮО мест. Дома культуры в селах Майма. Кош-Агач. 
Черта, районные библиотеки в Усть-Коксинском, Усть-Канском. Шеба- 
ли иском, Эликманарском. Маймннском. Онгудайском районах с общим 
количеством книг в 150000 экземпляров Намечалось значительно уве
личить выпуск книжной продукции областным национальным книжным 
издательством *

В плане также намечалось увеличить за семилетие товарооборот на 
70 процентов, построить в городе н селах 130 магазинов, расширить сеть 
хлебопекарен, чайных, столовых Большие капиталовложения плани
ровалось израсходовать на строительство учреждений здравоохранения 
и социального обеспечения.s

Чтобы нагляднее показать значимость задач, стоявших перед об 
ласт ной партийной организацией, приведем некоторые примеры.

За Ю лет — с 1940 но 1950 г. число киноустановок в области 
увеличилось с 31 до 49, с 1950 г по 1959 г. с 49 до 123. За семнлетк;, 
намечалось довести число киноустановок до 208 и, надо сразу отметить, 
что <т>т план был перевыполнен. В 1965 г. в области действовало 253 
киноустановки.*

Приведенные лаииые показывают, что перед коммунистами Горного 
Алтая стояли большие задачи в деле улучшения материального благо
состояние и культурного уроння жизни трудящихся. Решая экономиче
ские задачи семилетки, партийная организация области выносила эти 
в<1п;«чы на повестку лня партийных конференций Например, на XXII 
областной партийной конференции большое внимание было уделено во
просам повышения качества лечебно-профилактической и медицинской 
помощи населению 1) решениях конференции указывалось на необходи
мость принятия мер по улучшению организации торговли, повышению 
уровня работы предприятий общественного питания, улучшению и рас
ширению сети столовых, чайных и так далее. Было обращено внимание 
на необходимость неослабного контроля за подбором, расстановкой и 
воспитанием кадров сферы обслуживания 7

Кроме партнйны\ конференций, вопросы повышения материального 
благосостояния и культурного уровня жизни трудящихся неоднократно 
рассматривались на пленумах обкома партии.*

Так. в постановлении пленума Горно-Алтайского обкома КПСС oi
2 апрели 1959 года о мерах по улучшению организационно партийной 
работы в свете решений XXI съезда КПСС важнейшей задачей комму 
ннстов области на 1959 год выдвигалось досрочное выполнение плана 
промышленных предприятий и увеличение производства продуктов сель
ского хозяйства* Одним из путей выполнения этой задачи пленум 
определил улучшение работы с кадрами, повышение нх общеобразова
тельного уровня.'• На пленуме обкома партии 28 июля 1959 года, где 
речь шла об итогах работы июньского (1959 г.) Пленума ЦК КПСС и 
задачах областной партийной организации, был широко обсужден 
вопрос об облегчении труда рабочих на промышленных предприятиях 
области II как пример приводился рудник «Веселый», где по инициати
ве н при поддержке партийной организации была внедрена и с успехом 
использовалась автоматизация шахтного водоотлива.11

При рассмотрении вопроса о работе Кош-Агачского райкома партии 
по выполнению социалистических обязательств, принятых трудящимися 
района на I960 г . пленум обкома партии, проходивший 12 апреля I960 
года, отметил серьезные недостатки в деятельности райкома по улуч
шению бытовых условий работников животноводства. Коммунистам 
Кош-Агачского района предлагалось ускорить строительство жилых 
домов и бань на стоянках, улучшить культурно-массовую работу среди 
животноводов, принять меры по улучшению работы и-меюшихся домов 
животноводов, построить 4 новых дома животноводов, иметь в 1960 г.
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не менее 11 предприятий но бытовому обслуживанию населения, обестн 
чить регулярную доставку работникам жнволкжодства периодической 
печати и корреспонденции.'*

18 мая 1965 года пленум обкома партии при рассмотрении вопроса
0 дальнейшем усилении идеологической работы среди грудящихся об 
ласти обратил внимание на работу предприятий бытоього обслужим 
НИИ. И решении плен.ма было отмечено, что многие предприятия этой 
системы план четырех ме< я иен I9G5 i но выпуску валовой продукции 
перевыполнили, тем не менее в вопросе оказания бытовых услуг uact 
линию огмечал<т. много недостатков Например, в Усть-Камском 
районе имели мест серьезные упущения и работе предприятий торговли 
и общественного питания, особенно по обслуживанию животноводов на 
отдаленных ферма.х и стоянках.14 Пленум потребовал от райкомов на| 
тин, райисполкомов, первичных партийных организаций улучшить руко 
водстоо работой предприятий бытового обслуживания, повысить роль 
культурно-просветительных учреждений в воспитании трудящихся, про 
являть «абогу об удон.тегнореннн культ\|жых и бытовых опросов 
тружеников села и

Вопросы текущей работы но повышению благосостояния и куль
турного уровня жизни трудящихся решались на бюро обкома партии 
Например. 20 января 1959 года бюро обкома КПСС постановило натра 
Лить Переходящим Красным жаменем областного комитета партии и 
областного Совета депутатов грудящихся «За лучшую подготовку школ к 
новому учебному году* Онгудайскнй район1 6 февраля 1950 года был 
рассмотрен вопрос Об оказании помощи коммунистам н общеобразо 
п.пельной учебе. Для претворении н жизнь »того постановления бюро 
рекомендовало создать при общеобразовательных школах и школах 
рабочей молодежи группы для взрослых, при парторганизациях намеча 
лось организовать общеобразовательные кружки.16

Кроме «того, н 1959 г на бюро обкома партии выносились вопросы
о проведении творческого отчета области в краевом центре и о созыве 
областного совещания работников культуры, о состоянии и мерах улуч 
шепни библиотечного тела в области и о проведении областного сове* 
питии работников торговли и т д ”

Вопросы повышения материального благосостоянии и культурного 
уровня жизни трудящихся продолжали оставаться в центре внимания 
обкома партии и и последующие годы Так. и I960 г. таких вопросов 
было рассмотрено на бюро обкома партии 17," н 1%1 г •>< •« ,,
1965 г. 20.“  ‘

Районные н городской комитеты партии систематически контроли
ровали деятельность первичных партийных организаций но претворению 
н жизнь решений вышестоящих партийных организаций оказывали нм 
практическую помощь Так. на пленумах Горно Алтайского городского 
комитета партии были разработаны конкретные меры по партийномх 
руководству всеобучем в городе и районе, по улучшению бытового об- 
служниання населения города, по повышению культуры производства 
н качества выпускаемой продукции.!|

На пленумах райкомов партии рассматривался вопрос по выполне- 
HII.O п.нганонлення обкома партии о партийном руководстве все< 
чем. I/ ноября 1959 года бюро Турачакского райкома партии рассмот 
рело вопрос о ходе распространения периодической печати в районе. 2'< 
марта I960 года проанализировало состояние охраны трх ia и техники 
безопасности в Погачском леспромхозеРазбирая вопрос о работе 
исполком а Кебезенского сельского Совета депутатов трудящихся бюро 
20 сентября I960 года отметило, что в работе сельского Совета заметно 
улучшилась постановка организационно-массовой работы, что сельский 
Совет на сессиях и исполкомах ставил вопросы развития художествен 
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ной самодеятельности м культурного строительства на селе. 14 октября 
!%0 года бюро рассмотрело вопрос о работе Турачаксхого и Иогачского
отделов рабочего снабжения.**

На бюро Кош Агачского райкома партии в 1959 г. вопросы улуч
шения материального благосостоянии трудящихся масс рассматрива
лись 8 раз В последующие годы семилетки этим вопросам также 
уделялось большое внимание. Например, 28 ноября 1962 года бюро 
обсудило вопрос о повышении роли и улучшении жилищно-бытовых 
условий специалистов сельского хозяйства района II решении бюро 
отмечалась необходимость ботее правильного использования специа
листов. поднятия их рати и авторитета в сельскохозяйственном произ
водстве. упорядочения оплаты труда специалистов, заботливого отноше
ния к их быту *' В последнем году семилетки на бюро эти вопросы 
рассматривались свыше 10 раз.**

11* приведенных примеров видно, что обком КПСС, горком и рай
комы партии часто рассматривали на своих заседаниях вопросы, свя
занные с повышением материального благосостояния и культурного 
чрооии жизни трудящихся Эго объяснялось в первую очередь необы
чайной широтой данной проблемы и ее актуальностью С. другой сторо
ны. климатические и природные условия, специфика ведения хозяйства 
(отгонное животноводство) вызывали дополнительные трудности в 
решении вопросов по повышению материального благосостояния и 
культурного уровня жизни трудящихся, требовали постоянного вни
мания

Принятые постановления уже сами по себе имели большое значе
ние Они нацеливали первичные партийные организации, коммунистов 
на выполнение поставленных задач, определяли направление в решении 
того или другого задания Тем не менее для претворения их и жизнь 
требовалась постоянная организаторская работа Областной комитет 
няргни, горком и райкомы КПСС в лом плане проводили конкретные 
мероприятия На заседаниях бюро обкома партии заслушивались отчеты 
райкомои. горкома партии, отдельных партийных организаций по вы
полнению того или иного постановления. В спою очередь горком и 
райкомы партии контролировали выполнение своих решений первичными 
партийными орган и .заинями.**

С целью улучшения руководства первичными партийными органи
зациями в горкоме и райкомах КПСС были созданы нештатные отде
лы/' использовался институт нештатных инструкторов При первичных 
партийных организациях были созданы комиссии по осуществлению 
контроля за деятельностью администрации.** Для оказания помощи 
♦тнм комиссиям горком КПСС; провел 28 августа 1954 года семинар 
секретарей первичных парторганизации и председателей комиссий, на 
котором им были даны инструкции по налаживанию и проведению этой 
работы 10

Горкомом и рядом райкомов партии проводилась большая работа 
по организации и активизации деятельности женских сонетов,31 которые 
проводили работу по благоустройству города и сел, организовывали 
помощь колхозам н совхозам в уборке урожая и заготовке кормов для 
общественного животноводства

Районные партийные организации направляли деятельность Советов 
депутатов трудящихся, заслушивали отчеты о их работе. На заседания 
сессий районных, сельских и поселковых Советов выносились вопросы по 
улучшению состояния работы клубов, библиотек, школ и т. д. Например, 
на сессии Кош-Агачского районного Совета депутатов трудящихся 2ь 
апреля 1965 года был рассмотрен вопрос о торговом обслуживании на
селения района Заслушивая отчет о работе Чнбитского сельпо, исполком 
райсовета по-партийному подошел к оценке его деятельности. Отметив

23



успешное [наполнение плана по товарообороту, обратил внимание на 
имеющиеся недостатки и на покрытие их причин. Так.было отмечено, что 
ряд запросов пастухов и чабанов с отдаленных стоянок не был выполнен 
но вине руководства райпотребсоюза, работников автолавок*1

Первичные партийные организации в годы семилетки возглавили 
движение трудящихся мае» за механизацию производства и улучшение 
производственных условий труда. В 1959 г, партийная организация го 
родской электросети много сделала для облегчения труда рабочих. По 
ее инициативе была переделана систем,i подачи горючего к двигателям 
и установлен новый паровой котел хтя топления цехов При иепосрод 
стенном участии коммунистов были созданы хорошие производстве!) 
ные условия нл швейной фабрике .V? 6, где били установлены агрегаты 
поперечного расположения, усовершенствована технология производства 
в швейных цехах ”  Партийная орган» «ация. администрация рудника 
«Веселий* проделали большую работу по улучшению общего состояния 
горных выработок, повышению требований к соблюдению рабочими 
правил техники безопасности, что позволило сократить производствен 
ный травматизм

Большая работа была проделана партийной организацией Акташ 
ского рудника по улучшению условий труда горняков В штольнях были 
введены в действие погру «очные машины, скреперные лебедки и другие 
механизмы, облегчившие труд горняков *'

Па Горно-Алтайской ткацкой фабрике ta семилетие было устанои- 
лено нового отечественного обор\допания на сумму свыше 650 тыс. 
рублей, в г. ч свыше ста автоматических станков, бобннная. гросгнль 
нон машины и крутильные ватера м

Значительные перемены произошли и п селюком хозяйстве Труд 
колхозников и рабочих совхозов стал более механизированным Так. с 
I ' 1 ® ; | количество тракторов в (И I чти п ]В1
раза,®7 а «а последние три года семилетки колхозами и совхозами «юлу 
чено 420 тракторов всех марок, 274 автомашины, 105 зерновых и силос 
пых комбайнов, около 100 «лектростанцнй ‘ Шире стала примениться 
механизация в животноводстве Получила дальнейшее раепросграненж 
•лектрическая стрижка овеп в производство продолжала внедряться 
механическая дойка коров, мехаин«провались приготовление и раздача 
кормов В колхозе * 10 лет Октября» Кош-Агачского района раньше исч 
профилактические юоветеринлрные обработки скотп осуществлялись 
вручную. И конце семилетки в местах наибольшего скопления скота, и 
урочищах Уд у и Баргуды, Тошон и верховьях Баро Бтргузы. были по
строены удобные цементированные ванны Улучшились условия труда 
колхозных механизаторов П строй действующих был пущен гараж на
15 мест с паровым отоплением.1"

Однако партийные организации отдельных колхозов н совхозов не 
подняли нл должную в ы с о т у  борьбу за механизацию сельскохозяйствен
ных работ и замену ручного груда машинным В 1959 г в колхозе им 
Кирова Май минского района в период заготовки кормов без д е й ст в о 
вали два крановых стогомета 4,1 Подвесная дорога, установленная в 
коровнике Паспаульской фермы Чойского совхоза Маймннского района, 
не работала потому, что не была достроена до конца, в совхозе имелось 
в I960 I IL’ доильных установок, но все •■»ми бездействовали, так как 
не были смонтированы" н т д

Отдельные недоработки имели место и ча некоторых промышлен
ных предприятиях Например, на ткацкой фабрике допускались нару
шения правил техники безопасности при работе с красителями в кра
сильном цехе, не всегда соблюдались правила промышленной гигиены °

Подобные недостатки в работе находили соответствующую оценку 
вышестоящих партийных организаций Городской комитет партии в 
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решении бюро 15 феврали 1963 года по фактам нарушения правил 
охраны труда на ткацкой фабрике отмечал, что парторганизация и 
фабком слабо занимались вопросами улучшения условий труда, н< 
анкетировали причин заболеваемости рабочих и тем самым ослабили 
контроль за деятельностью администрации Бюро горком  ̂ партии по
требовало от партийной организации и администрации фабрики устра
нить отмеченные нарушения и. кроме того, предложило данное постя- 
иовлеине обсудить псом парторганизациям промышленных предприятий 
города °Областная партийная организация, опираясь на решения Л.М. ллп 
съездов партии и Пленумов ЦК КПСС, проводила конкретные меропри
ятия по понышенню материального благосостояния трудящихся. В кол 
хозах области вводилась прогрессивная денежная оплата’ Выла 
проведена большая работа по внедрению хозрасчета и укрупнению х >- 
эяАств Так. в I960 г в Онгудайском районе произошло объединение 
пяти экономически слабых, отстающих сельхозартелей в одни колхоз, 
которому было присвоено имя <40 лет Октября». До объединения хозяй
ств  в колхозах велось на низком уровне, в пяти колхозах имелось 
только три старых трактора После объединения экономика колхоза 
стала быстро развиваться, доходы колхозников значительно возросли. 
В колхо»е появились новые коровники, кошары, жилые рубленые дом,! 
и бани на стоянках Люди стали ЖИТЬ ЕСЛИ до объединили и
колхозе нм Буденного на трудодень приходилось 19 копеек, то и 196-3 г. 
Средний месячный »аработок доярки составлял 62 рубля, а заработок 
чабана 90 рублей*4 (цены в новом исчислении).

Партийные организации многих колхозов сумели добиться значи
тельного улучшения благосостоянии грудящихся. Например, парторы 
низания и правление колхоза «Кызыл Мааны» Кош-Агачского района 
сумели сплотить тружеников сельхозартели, вдохновить их на борьбу 
»а выполнение производственных планов. С укреплением экономики хо
зяйства увеличились доходы колхозников В 1961 г. только на трудодни 
колхозникам было распределено 1?Ю159 рублей, или на 6.1896 рублен 
больше, чем в 1959 г Стоимость трудодня соответственно увеличилась 
с I руб 80 коп. до 2 руб.10 коп.*? Аналогичное положение складывалось 
и в других колхозах  К 196.1 г фонд зарплаты колхозников по сравне
нию с 1953 г возрос в 4.2 раза.** За годы сем,«летки доходы рабочих 
тоже увеличились Зарплата рабочих с 1959 г. но 1965 г. возросла ни 
30,5 процента.**

Однако увеличение заработной платы не являлось единственным 
фактором улучшения благосостояния трудящихся Как сказано в Про
грамме КГ1СС, обеспечение высокого жизненного уровня осуществляет
ся не только повышением индивидуальной оплаты по количеству и 
качеству труда, но также и расширением общественных фондов потреб 
леиия. предка (каченных для удовлетворения потребностей членов об 
щества л В отдельных колхозах области уже в начале семилетки 
общественные фонды играли существенную роль в повышении благосо  ̂
тояния трудящихся Например, колхоз «Кызыл Мианы* Кош-Агачского 
района начиная с 1 января 1962 года полностою нгрешел на обеспече
ние чабанов-пасту.хои бесплатным жильем, керосином, известью, дрова
ми и медика мента мн.11

За годы семилетки значительно увеличились расходы на социаль 
иое обеспечение. 16950 жителей области, в том числе 3103 колхозни
ка. получали пенсию. За семилетие выплата пенсий рабочим и служа
щим увеличилась на 1 миллион 415 тысяч рублей. Бюджет области, .1 
котором больше половины средств выделялось на просвещение, здраво  ̂
охранение и социальное обеспечение, увеличился с 1923 по 1965 г в 457 
раз5*.
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Повышение материального благосостояния грудящихся убедил 
но подтверждается ростом вкладов трудящихся п сберегательные кассы 
За последние три юла семилетки сумма вкладов в сбе ре г а тельные ка. ы 
области увеличил.к I, на И) процентов Только «а восемь месяцев 1965 го 
да вклады населении увеличились на МО тыс рублей. Количество вклад 
чинов за год увеличилось на две тысячи Л «сего на конец семилегки в 
области насчитывалось 45 тысяч вкладчиков, или вкладчиком являлся 
каждый четвертый житель области'1

Рост доходов трудящихся постает новые «адачи перед торгуюши 
ми органнзаннями. Однако в начале семилетки торговля развивалась 
сравнительно слабыми темпами Болес того, и I9S9 г. тортовое обслужи 
мание фудищихс’и . \удшнл«ч'ь. план говарообопота не был выполнен 
Основной причиной I.'K.IIH !)«/ !■..4 . !ПИ ЯНН.ПН ь отсутствие ПОСТОЯННОГО 
контроля со стороны райкомов партии, первичных партийных организа- 
пнй i;i состоянием торговли В ряде районов продолжала оставаться 
низкон трудовая дисциплина и культура работы торгующих органн «а 
пин \налн« деятельности райкомов партии по улучшению торгового 
обслуживании населения в 1954 г покатывает. что мероприятия н<> 
улучшению юрговлн во многих районах в основном проводились в кон
це года, что, конечно, не могло радикально повлиять на выполнение 
плана товарооборота

В последующие годы горком и райкомы партии значительно усилили 
контроль ia состоянием торгового обс луживания населения и городе и 
селях области 1 ак, выполняя постановление бюро обкома партии от W) 
м;,и I'" '! 1 ода «о неудовлетворительной органяаацни торговли ПрОД( 
волы'твениымн товарами в городе», горком КП О  в первой половине 
июни I 'Mil года иров-т собрание со всеми тавмягамн и работниками об
щественно! о мигания, , также с обще» гвеинымн контролерами по ВО 
просу улучшения оргапямонн торговля < такой же повесткой дня были 
проведены пвртнйные собрании в I орно Алтай торте. на мясокомбинате 
41 пнв«вводе ’ П(К'телсчнн) состояние торговли улучшалось В докладе 
на Х1.\ I орно Алтайской городской партийной конференции 26 декабря 
| % 2  «« ........ I мечено, «к. м., ! „  , I ч
рота «а II мосяиен выполнен на 104,5 процента, в т ч по розничному то 
на рооборо I \ па 10.г) и ito оГ.щест венному пнтаичю на 104,4 процен га

В l!Mi2 г. трудящимся области было продано больше, чем в 1%| т 
мяса и птицы на 36.'!,4 тыс рублей, молока и масла на НЮ тыс. оуб . 
сахара и кондитерских тлел и й на 566.3 тыс руб Только за 1962 i 
и полгода 1963 г. население области приобрело IН.ЧО телевн юров и ра
диоприемников. 600 холодильников и стиральных машин'-*

Интересную форму приобрела торговля в Кош А гачеком районе
• > 1сч i> стали применять пос'ылочный х|етод торговли. Получив от 
животноводов заявку по почте, работники потребкооперации отпранля 
ли нм необходимые товары посылкой Такая посылка содержала продук- 
ты питании, одежду, книги, предметы домашнего обихода'1'1.

В Чергнлском совхозе Шебалннгкого района применяли для обслу- 
жива ни и ж и пот поводов на дальних стоянках другую форму торговли — 
ларьки без продавцов Пастухи и чабаны сами получали товар, сахщ 
сдавали кассу. Ассортимент товаров в ларьках пополнялся через каж 
дые 10 12 дней*0.

В 1964 г. дли улучшения обслуживания работников отгонного жи
вотноводства райпотребсоюзом Кош\гачского района были разработа 
мы и утверждены мероприятия по расширению сети ларьков без про 
давцов на стоянках и открытию сундучной торговли, а также был ут
вержден график движения автолзпок по указанному маршруту. Руко
водитель райпотребсоюза отчитывался на бюро парткома о ’состоянии 
торгового обслуживания работников животноводства*1.
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Мероприятии, проведенные обкомом, горкомом и райкомами пар
тии. позволили план товарооборота за 1965 г по области выполнить на 
103 процента, что составило 62.4 млн рублей, или на 4.9 млн. рублей 
Дольше, чем в 1964 г." За семилетие товарооборот увеличился на 7'j 
процентов по сраононяю с 1958 г. “  В области было построено 121 маги- 
юн 10 столопых, 17 хлебопекарен, много торговых складов и овощехра
нилищ. В целях приближения торговли к населению, особенно прожи
вающему в малонаселенных пунктах и на отдаленных животноводческих 
стоянках, была организована развозная торговля, в области работали
12 автолавки, было открыто 78 ларьков без продавца и организована 
торговля по заказам**.

В годы семилетки значительно расширилась сеть культурного и 
бытового обслуживания трудящихся В районах области было разверну
то строительство кинотеатров, клубов, библиотек *'• С января 1959 года 
начала действовать межрайонная концертная бригада (ансамбль песни 
н тайна Горного Алтая).** В Домах культуры и клубах создавались вос
кресные лектории по изучению и пропаганде документов XXI и XXi 1 
съездов партии Лучше стали работать культпередпнжки. основная сфе- 
ра деятельности которых заключалась и обслуживании колхозников и 
рабочих совхозов, занятых на отгонном животноводстве.

Своеобразным по форме, богатым по содержанию являлось обслу
живание животноводов в Кош Агачском районе. Здесь получили даль 
(ейшое развитие дома животноводов Впервые возникнув и начале 
1955 г . дома животноводов получили широкое распространение в 
годы семилетки В 1965 г в Кош Агачском районе действовало пять до
нов животноводов*7

Продолжала развиваться в годы семилетки и сеть библиотек. Г. о л и 
я |'*58 г в области насчитывалось 80 библиотек Министерства культуры 
и Ю ведомственных и профсоюзных библиотек**, то в 1965 г. работало 
уже 85 библиотек Министерства культуры и 72 библиотеки других ве
домств**. Наряду с ростом числа библиотек росло и количество читате
лей Так. в 1965 г только по библиотекам Министерства культуры на
считывалось 6288) читателя против 56678 в I960 г :п

Обеспечение населения книгами происходило также и за счет книж
ной торговли За годы семилетки трудящимися области было приобрете
но различных печатных изданий на 1202 тыс руб.'1

Получило дальнейшее развитие в годы семилетки медицинское об 
служнвание населения области Увеличилось число мест в больничных 
учреждениях с 1175 в 1959 до 1620 в 1966 г.. возросло число спеши 
листов высшей и средней медицинской квалификации. По количеству 
больничных коек на тысячу человек населения Горно-Алтайская авто
номная область стояла на одном уровне с Бурятской и Калмыцкой 
АССР, а по количеству среднего медицинского персонала на 1000 жи- 
гелей несколько превосходила Калмыцкую АССР.” .

«Переход к коммунизму, сказано в Программе КПСС, пред
полагает сознательных и высокообразованных людей, способных как 
к физическому, так и умственному труду, к активной деятельности и 
различных областях общественной и государственной жизни, в области 
науки и культуры*71 Исходя из зтого положения, областная партийная 
организация уделяла большое внимание вопросам улучшения народного 
образования в Горном \лтае

Обком КПСС, горком и райкомы партии организовали широкую 
пропаганду постановлений партии и правительства по народному обра 
зованню средн трудящихся Мероприятия по приближению школ к жиз
ни и перестройке школьного обучения в области были выработаны на со- 
вешании работников народного образования и профсоюзного актива 
(1959 г.). созванного по решению областного -комитета партии. Не было

27



ни одного принципиального вопроса, связанного с деятельностью школ, 
которым бы не занимались партийные органы г

В Горном Алтае нашли свое яркое отражение принципы ленинской 
национальной политики Это наглядно видно нэ того, что дстн коренной 
национальности учились и школе на своем родном языке. Для детей 
пастухов и чабаном, проживающих на отдаленных стоянках, государст 
но предоставляло интернаты с полным государственным обеспечением'' 
В годы семилетки продолжала раэвнпаться и другая тенденции. Победа 
социализма и развернувшаяся всенародная борьба за создание матери- 
ально-технической б;иы коммунизма обеспечили благоприятную ночв\ 
дли взаимовлияния и взанмообогашення языков Русский язык стал 
вторым родным языком алтайцев Не случайно во многих национальны', 
школах области обучение но желанию родителей учащихся проводилось 
на русском языке Например, в 1903/64 учебном году hi 79 алтайских, 
казахских, смешанных школ обучение на алтайском языке велось в 30 
начальных и одной восьмилетней школе, на казахском в одной на 
чальной школе.ft

Отмоченный факт, бе |усло»:ш мм«.*л положительное значение Э> 
способ* мюи ало сЛлижгиию трех народов лччнь И в) ОПЫТОМ, при
общению алтайского народа через русский язык к достижениям других 
народов СССР, к мировой культуре

Кроме общеобразовательных школ, в области действовали педаго
гический институт, педучилище, юопеттсхннкум медицинское училище, 
технологический техникум и другие средние учебные заведения Всем 
на конец семилетки в области было охначоно всеми видами обучения 
около 50 тыс человек, в т. ч 39 тыс человек обучалось в общеобразо
вательных школах, 1542 человека совмещали работу на производстве с 
учебой в школах рабочей и сельской молодежиг/ Из года в год 
возрастали расходы ча народное образование Только «а послал 
ние три года семилетки они возросли на 2.3 млн рублей и п 1965 г 
составляли 44,Г» процента расходной части бюджета области.**

В области с каждым годом росло число специалистов с высшим в 
средним специальным образованием гели в 1959 г работало 5024 стн 
ниалне та, то в 1965 году 6361 специалист высшей н средней квали
фикации ■* Увеличение числа специалистов происходило повсеместно 
Например, в отдаленном и малонаселенном Ул а га иском районе число 
снеиналнстов высшей квалификации возросло с 17 до 37 человек, спс 
цнллнетов средней квалификации с 94 до 103 человек 1,‘

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том. что о<. 
ластная партийная организация за годы семилетки проделала болытю 
работу н достигла значительных успехов в повышении материального 
благосостояния и культурного уровня жизни грудящихся

<а голы семилетки возросли доходы рабочих и крестьян Тяжелый 
ручной труд все больше вменялся машинным, у трудящихся появилось 
больше свободного времени. Вместе с тем развитие радио н телевнде 
ння, увеличение сети массовых библиотек, домов культуры, клубов и 
кинотеатров позволили более полно удовлетворять духовные запросы 
тружеников города и села

I ас шнренне сети школ, улучшение медицинского обслуживания, 
пос тененный, но неуклонный рост числа специалистов во всех отраслях 
народного хозяйства области свидетельство плодотворной деятельно
сти областной партийной организации. Применение специфических 
форм культурного н торгового обслуживания тружеников высокогорных 
районов, предоставление для детей работников отгонного животноводст
ва интернатов на государственно'! обеспечении, обучение в школах с 
алтайским и казахским составом учащихся на родном языке явились 
конкретным примером проведения ленинской национальной политики 
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* Материала X X III сьезда КПСС, М . 1966, стр 4
I Дорохов Р, А В брагском семье советских народов Сб. «U брагский семье на

родов СССР* Горно-Алтайск. 1962
, Кыдрашева Ч, К, Кврвмасва М li., Твртыкоиой О II ,  

Кайтородовой Т Д Св. «Иод тиамсты ОктяСоя» (Горный Алтай ia SO лет Со
ветской мдстм), Горм-Адпйл, 1967.
Лвасбнмй Н ( Ьольшвя и.аа Сб «Учиться искучств\ партийной работы», Пар
на) д. IW»

* Каташ С С. Соиндлисtичеекаа культура. Сб «Горно-Алтайская автономии » 
область» (краеведческий справочник), IopMO-Алтайск. tVM,«
Пахаев С Я К вопросу о завершении социалвстнческою переустройства бы и  
а й в о г п о я о д о в  Горного Алтая. Занн.кн Горно-Аиайско!о ивучмо-нсследова 
тсЛьского янс т ятута истории, языка и литературы, вып. 6, Горно-Алтайск. 19о4. 
Лндр кюи И Р  H i опыта областной партийной организации Горного \лтая 
по раавнтпю народного образованна в 14*44* 1964 года* Записки I орно-Алтай
ского научно исследовательскою института и тории, языка и литературы, иын 7. 
Гормо Ллтайск, 1967

* Нар тмймый архив Горно-.Алтайскою обкома КПСС (НАГЛО), ф, I, on I, д 
2М7. я «,4'.*

* «Звезда Алтая», 4 января I9.V9 г
* Данные в«> ты h i  «Отпета Горно А.иайского оАлсгатулрааления за Пни г - н 

ПАГ АО. <J> I он 12, д 45. л .'7
» ПАГАО, ф I. mi 2. д 1866. л 20
* Там «кс, А 2760. л 2ЙЫ*. on. I». *  59, л Ий н др.; on ». д. 23 и др
* ПА1 АО, ф I, он 2, д. 271Л л 7 
'* Там кг. д 2760. л 36
и Там дг л 152
»  ПА1 АО. ф I. on 2. я Ж 7 , л 126 
<» IIA I АО. ф I. он 12. д. II. л »
II ПА1 АО, ф I, он 2. д. 2Н67. я 66 
“  ПА1 АО. ф I. он 2. д. 2763. л И  
'* Там же, л. 102
•’ Там же. л I6H. 186. 204. я 2764. л 50, 52. 78. я 2765, л 196, л. 2769, л ИХ., 

127 и др
** ПАГАО, ф I, on 2. Д. 2ЖЯ. д 2870. я. 2871, д 2К72 При подсчете учитывались 

•опросы, которые непосредственно зятрашвали ту или иную сторону повыше
ния материального благосостояния и культурного уровня жизни трудящихся.
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*  ПАГАО, ф I. on 12. А- 13, 17. 44. 79. Нн, 114. д 14 .1 . 29, 4Н и др . д 15. л. 
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*  ПАГАО. ф 58. on, 3. д. 3. л 37. 71. 80. 129. 167, д 4. л 27. 91. 102. 135 и др 
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*  «Заезда Члтая». 24 ноября |«И*2 i . ИМ АО. ф. 3, on. 3, д. 2. л 119.
*  ПАГАО, ф I, on 2. д. 2766, л. 155, ф. 3. on. I. д 157, д. 181 и др.
*  Там же
» ПАГАО. ф 3 on I. д 171. л 220. 221 
«  ПАГАО. ф 3, on. I. д 155, л. ПО.
и Государственный архив Горно-Алтайской автономной области (ГАГАО), ф. 241, 

on 3, д 9. л 152 
*• ПАГАО, ф I. он 2, д 2775, л Ш,
*  «Алтайская правда». 2 ноября 1963 г 
** «.Звезда Алтая», 6 ноября 1965 г
17 ГАГААО, ф 61. tin. 5. д 1.35. я 6. д 139. л 3 
"  «Звезда Алтая», 2 июля 1965 г.
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*! «Алтайская правда». 16 марта 1961 г 
•- ПАГАО, ф 3. on 5. д. 2, л 48 
u Там же
и Программа КПСС, М . 1964. стр 90. 91
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10 «Зигчда Л.11 *i я *. 4 января 1961 г Х> .янтябр* 196» t 
•' ПЛ1 ДО. ф. on. I, j  (>42. л М 
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Л II ПОТ ЛИОН

ИЗ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЮ 
СТРОИТЕЛЬСТВА У АЛТАЙЦЕВ

Итоги «ациоивльио-культурного строительства Г орно-Алтайской 
автономной Области за и« рно I 1'СЧ 27 п (и.чч'ыншппельный период) 
были подведены н копие декабри 1927 г на V областной партийной кон- 
фсренцнн1 Известно, что результатом политики царского правительства 
явилась хозяйственная, политическая и культурная отсталость труди 
щнхея алтайцен, обитавших на землях, считаншнхся собственностью па
ря Достаточно указать, что грамотность у кочевников алтайцем перед 
революцией составляла 1,3 За короткий исторический срок, прошел 
шин со времени окончательной победы Советской власти на Алтае, по
ложение трудящихся алтайцев сильно изменилось в экономическом, по
литическом и культурном отношении. Питан областная партийная коп 
фсренция имела возможность констатировать уже определенные успехи 
не только в подъеме хозяйства, но и в развитии национально-культурно
го строительства среди трудящихся области.1 Одним из ярких показа- 
телей этого строит» льства явился рост обЩДОГВВНио-по.ииич<ч нон н.<- 
т и пн ост и трудящихся алтайцев В избирательной кампании по выборам 
в Советы н 1927 г.. например, приняло участие 65' алтайцев. Весьма 
возросла общественная активность женшнны-алтайкн Если среди изби
рателей в 1927 г. по всей области женщин было 50%, то в отдельных, 
чисто алтайских по национальному составу аймаках (например, Ула 
ганском) женшины-нзбнрателн составляли 60,3V* Женшнны-алтайкн 
были избраны депутатками в ряде сельских Советов.

За указанный период выявился определенный интерес трудящихся 
алтайцев к вопросам переустройства их быта и хозяйства. Это выража- 
лось в их стремлении к переходу на оседлость, к улучшению форм веде
ния хозяйства

Отсталое хозяйство алтайцев через различные формы кооперации, 
чере» землеустройство постепенно перестраивалось. К октябрю 1927 г. 
потребительской кооперацией было охвачено 44,5 алтайцев, а вообще 
по всей области 60 населения. Доля частника в торговле составля 
•та теперь 7,3 .* В отдельных национальных районах потребительская 
кооперации охватила свыше НО алтайцев Более полоеины ссуды — фон
да кооперирования бедноты в 1926 г. была дана национальным коопера
тивам В сельскохозяйственную кооперацию было вовлечено 30,4' ал
тайских хозяйств, в молочную —10,7 Область приступила к объедине
нию алтайских хозяйств в простейшие виды производственной коопера
ции (животноводческие товарищества и т. п.). Стал ввозиться племен
ной скот, началось строительство теплых дворов для скота. В Онгудай-
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ском аймак»* появился агроном Увеличились заготовки сена Вырос 
6юдж«| области. Особенно показателен рост местного бюджета обла< 
гм. В 1925 2Ь п он составлял 715 тыс рублей, а в 1927 28 п. I It* 
тыс. руб. В соответствии с ростом бюджета больше средств отиускалос 
на хозяйство области и на культурное строительство, о чем свидетель 
ствует следующая таблична

Расходы и 1ы»ич.1\ |»уЛ.
1923 24 гг 1925—26 гг

1
1427 2*

сумма 
{• тиг {# )

су ыы.1
(в тыс р I

С) мил
IU тыс. р

хозяйственные-
кулыурнч t'/Ullil.ll.IIMr 24.»

1 &.о
61.3

329Л
2W.9
601,5

К достижениям национального строительства необходимо отиест. 
организацию борьбы »а высвобождение алтайской бедноты от байског* 
влияния Несмотря на рил крупных неди т аткое, область имела опрел 
ленные успехи и этой работе Сюда нужно отнести прежде всего начина 
нии по организации алтайской бедноты, общественные переделы поко 
сов, пастбищ, пашни < соблюдением интересов бедноты и середнячесги. 
и ограничения *ксилуа га юрской деятельности байства Происходил! 
вовлечение алтайцев и общественные организации и аппарат государст 
венных учреждений. Число ллгайцеи в парторганизации области за 5 лс 
выросло с 29 человек до I<»5. что составляло в то время 18.6 числен 
пост всей партийной организации.* Выла организована подготовка кад 
ров hi среды коренного населении через совпартшколу и различные кур 
сы. За восстановительный период только совпартшколу окончили 164 
алтайца Много алтайцев прошло через курсы ликвидаторов неграмотно 
стн, работников соаапиарата. женоргои, учителей и т д.* Кореинзац.ь 
аппарата коснулась ia «то время и руководящих советских органов об 
ласти. И 1927 г. в составе областного исполнительного комитета было 1< 
алтайцев против 9 человек в 1925 г li президиум облисполкома в 1925 i 
входило 2 алтайца, и 1927 же году было 4 члена президиума из алый 
цен и 3 члена русских И анмакнеполкомах в 1925 г. было 16 алтай 
цен и 14 русских, а и 1927 i 56 алтайцев и 4ti русских. Членов сельс 
иегов, н 1925 г алтайцев 473 и русских 715, в 1927 г. алтайце» 1628 и 
русских 2031 чел Гсхннческих работников в составе областных учреж 
Деннй из алтайцев было 9%, в правлениях кооперативов но области 
25,4%, по профсоюзным организациям И ,» Таким образом, налип*, 
были явные успехи в деле корейизации аппарата, показывающие. что 
и области начался р<кт национальных кадров. По при этом все же 
недостаточно уделялось внимания подбору национальных кадров с клас
совой точки зрения. В число лих кадров влилась, хотя и немногочис
ленная, но старая интеллигенция из алтайцев, в большинстве случаев 
вышедшая из зажиточной верхушки, ибо при царизме не только алтай 
цу-бедннку, но н середняку было почти невозможно получить образов.) 
вне. Старая интеллигенция из алтайцев получила преимущественно 
миссионерское воспитание в Винском катехизаторском училище. В рм 
дах ее были распространены буржуазно-националистические взгляды, 
тормозившие рост культурного строительства в области. Тем ве менее 
и при этих условиях национальное культурное строительство имело 
значительные успехи, достигнутые под руководством областной партий
ной организации и неизменной помощи Снбкрайкома ВКП (б), цент
ральных органов ВКП(б) и Советского правительства

Ко времени \ областной конференции часть молодых алтайцев 
училась в вузах н других учебных заведениях в различных городах 
С.ССР. В области были организованы курсы подготовки и переподпотов- 
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а советских работников, была открыта совпартшкола с 2-годичным 
сроком обучения Особенно значительно в области выросла сеть алтай
ских общеобразовательных школ В 1922 23 гг. область имела только
16 алтайских школ. В 1927 г. их было уже 41 Кроме того, алтайцы и 
«то время обучались еще и 27 школах смешанного типа. Всего же 
школ н области было 113. Но сравнению с началом XX в. количество 
их выросло почти в 5 раз, В 1927 году в школах обучалось 53% детей, 
но охват школой детей алтайцев был еще низким по причине недостат
ка учителей из алтайцев, учебников н учебных пособий, а также не
достатка помещений вообще, особенно в национальных районах. Вопрос 
о школьныv помещениях и области стоил очень остро вследствие того, 
что села кочевого и полукочевого населения были малочисленными, ред- 
М<ми, разбросанными по отдельным долинам маленьких речек. Это дик
товало необходимость создания при алтайских школах интернатов. 
В 1927 г. область имела уже 22 интерната с 480 учащимися'*

Развертывалась политнко просветительная работа Была создана 
есть юрт-читален, пунктов ликвидации неграмотности, кинопередвижек 
Были найдены и проверены на опыте новые организационные формы 
пн.тнтико-лроснстителыюй работы кочевой организатор (кочорг), пере 
(важные школы, читальни-ликлункты, делегатские собрания. курсы- 
съезды, пошлин, отряды и т п Вся работа строилась на принципе наи
большей наглядности

Значительные результаты были достигнуты и в деле организации 
Охраны народного здоровья До революции врачебная помощь среди 
.«.пайиен отсутствовала совершенно. Советская власть обратила на эту 
сторону жизни алтайцев самое серьезное- внимание. Одним из показате
лей темпов развития здравоохранения может служить бюджет, 
в 1933-24 I на расходы пи ovp.nu- народною иоршн.н было ош)щпм 
57.404 руб., а в 1927 г. расход но данной статье бюджета уже исчислял
ся в сумме 235.545 руб. В области было организовано несколько десят- 
к >п врачебных и фельдшерских участков и к 1927 г. здесь работало уж1
19 врачей.10 Медицинские работники стали завоевывать доверие алтай

Раньше алтайцы обращались во всех случаях заболевания к ша 
чану или ярлык чн служителю бурх анкете кого (ламаистхжого) куль 
та Шаман обычно заставлял больного приносить в жертву скот тому 
или иномv духу, «наславшему болезнь». Жертвы приносились до тех 
пор. пока больной не выздоравливал сам по себе. Нередко выздоровле
ние хозяина или кого-либо из членов его семьи сопровождалось полным 
разорением его хозяйства, опустошенного кровавыми жертаоприноше 
паями Вот конкретный пример «В Сайдысе Маймннского аймака 
писал корреспондент алтаец. есть 2 гражданина, которые на камла
нии прикончили весь скот Один из них, Эдоков Макар, заболел и п те
чение двух лет все брал шамана, в жертву принес 12 голов скота, 
.5 кадок браги,около 30 пудов хлеба отдал Второй, Дедеев Гавриил 
<кю скотину принес в жертву и впоследствии умер»."

С организацией в алтайских селениях медицинских участков, алтай 
1Ш посте л он но на практике убеждались в пользе научной медицинской 
юмоиш, оказываемой к тому же бесплатно. Посещаемость врачебных 

« фельдшерских участков алтайцами стала увеличиваться: и 1925 г. она 
доставляла 12,2 , а в 1927 г. была уже свыше 20%. Серьезное значение 
“ ло придано тогда и профилактической работе. В течение двух лет 

велась по аймакам обследовательская работа Медицинским обследо
ванием было охвачено около 17.000 человек.12

V Большим культурно-политическим завоеванием явилось издание
> алтайцев газеты на родном языке. Это была первая газета в их исто
рии. До революции на алтайском языке издавались духовной миссией 
богослужения, сборники молитв и жития святых, которые, впрочем, ши-
3 «Ученые записки» v»



рокою распространения не имели но причине неграмотности рядовых 
алтайцев После организации автономной области впервые появилась 
возможность издания литературы на алтайском языке, так как грамот 
ность среди алтайцев росла быстро К 1У27 г. на алтайском языке был.; 
издана политическая, учебная и прочая литература и количестве (И паз 
нанин, тиражом 81 ООО экземпляров 11

Наконец, крупным достижением партийного руководства в облает, 
являлось изживание национальной вражды между русским, алтайским 
и казахским населением 14 Несмотря на систематические попытки с* 
стороны алтайского и казахского байства и русского кулачества раз 
жечь я  у борьбу, неуклонное проведение на практике принципов совет 
ской национальной политики давало неизменно положительные резуль 
таты. Трудящиеся алтайцы, как и трудящиеся других национальностей 
практически видели и ощущали реальную помощь, которую оказывала 
нм советская власть по линии хозяйственной, политической и культурной 

Все перечисленные достижения и области национальною культур 
кого строительства V областей партийная конференция рассматривал 
как необходимое условие для более глубокого и всесторонне!о развнтн 
автономной области алтайцев

Вместе с *тим на V областной партийной конференции были отме
чены основные недостатки в работе по национальному строительств 
области.1 Прежде всего отмечалось, что не удалось достигнуть полно» 
обслуживания массы рядовых алтайцев па родном языке Дслоиронз 
во дет во низовых органов, непосредственно обслуживающих алтайски, 
массы, велось 1ачастую на русском языке, в то время для многих etiu 
непонятном Это не давало возможности сделать низовые органы со 
мете кой ил астн достаточно близкими, родными и понятными для алтаи 
цев, Отмечался и крайне недж даточный процент работников в состав 
областных учреждений, тающих алтайский я»ык Неудоелепюрнтельн, 
была поставлена рабои ib> перевод), на родной я»ык (алтайский, ка 
1ахск11й) основных распоряжений и по» скоплений как центральных 
так и областных руководящих органов

Особо было отмечено еще слабое обслуживание хозяйственных 
нужд алтайского аила или урочища Обращалось внимание на несоот 
вегствио сроков сельхозкредита. а также целевых кредитов основных 
нуждам развития хозяйства тлтайной Не были урегхлнрованы вопро 
сы землепользования Агрономическая помощь была далеко недостаточ 
ной (лабо было opi аннзонан'1 дело переработки и сбыта продукции 
алтайских хозяйств, что «адержнвало рост их товарности Помощь г 
переходе кочевников и полукочевников на оседлость еще только начина 
лась.

По линии работы с беднотой ощущался крайне недостаточный ох 
нат алтайцев и казахов, <>аграмм и пастухов, не млаш 
мере работа по сплочению бедноты со середняком против баев Влняиш 
баев на бедноту см силу ее отсталости, ни щей .к ого положения и патрн 
архалыго-родовых пережитков» сказывалось еще и сильной степени.

Далее отмечался и недостаточный темп роста партийной организа 
чип та счет грудящихся алтайцев и казахов и далеко недостаточное 
вовлечение алтайской и казахской молодежи в комсомол

Надо сказать, что пятая партийная конференция наметила обшнр 
ные задачи в области национального строительства, из которых мы oi 
метим здесь только главнейшие По лиши енного строитель
ства ставилась задача повышения \ровня хозяйства трудящихся алтай 
цеп от осталых форм к более высоким и товарных! формам на основе 
перехода от единоличного способа ведения хозяйства к коллективному 
Конференция указывала на необходимость создания кадров органнзато 
ров-культурников из среды алтайцев через расширение сети школ
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крестьянской молодежи, на необходимость преподавания сельскохозяй
ственных дисциплин в школах-интернатах, посылки алтайцев в сель
скохозяйственные учебные заведения, на специальные курсы, издание 
на алтайском языке сельскохозяйственной литературы. Призывалось 
делить большое внимание массовым формам пропаганды улучшенных 

способов ведения хозяйства через организацию сельскохозяйственных 
кружков, коллективных чгородов, показательных агрокультурных меро 
нриятий через устройство опытночюказательиых агрономических и 
школьных участков, выставок Ставилась задача упорядочения земле 
пользования в интересах бедноты и середнячества, проведения земле
устройства и предусматривалась государственная материальная помощь 
Аедияцкнм и маломощным середняцким хозяйствам, переходящим n.i 
оседлость. Предлагалось на основе советского законодательства о земле
пользовании, об аренде земли и т. д.. усилить работу не ограждению 
бедняцких и середняцких масс алтайцев от земельных in хватов баями и 
русскими кулаками.

По линии советской работы предлагалось усиление кореиизацни 
парата рекомендовалось выдвижение алтайцев из бедняков и батра 

кое на советскую работу и т п.
В области ироснсщенни была поставлена задача усилить развитие 

сети национальных, школ, увеличить ассигнования па школьное строи
тельство, расширить издание учебной литературы на алтайском языке, 
улучшить преподавание русского языка н алтайских школах. Особенно 
серьенюе внимание обращалось на подготовку учительских кадров из 
алтайцев При юсь внимание к ликвидации неграм< шости, осо 
•енно среди женщин алтаек, к развитию и улучшению нолнтнко-проснс- 
'•тельной работы через сеть изб-читален, красных юрт, читки полнтн 

««ми нот и 1 сй (сгабыш*), кинопередвижек
Полинин народного здравоохранения конференция предложила, по

мимо расширения сети лечебных участков, организацию разъездной 
'Цдншиеской помощи В аймачных национальных центрах и крупных 
рочиимх предла! алось открыть детские ясли и площадки. Этим реше- 
№11 конференция преследовала цель некоторого раскрепощении жен- 

пины алтайки от домашнего рабства, чтобы дать возможность ей вклю- 
•fie* в селикохи.1ийственное производство, в общественно-политическую деятельность

Наконец упомянутая конференция приняла ряд решений о партий- 
•оврвооте Среди них наибольшее значение имело требование о подго* 
ИМРбКВСтуплению в партию батраков и бедноты, а также лучшего се- 
•дняцкого актива нз среды алтайцев. Конференция указала также на 

«адачу борьбы с уклонами в национальном вопросе как в сторону на 
циоиализма. так и в сторону великодержавного шовинизма.

Пятая обласл)ая партийная конференция не только обобщила опыт 
работы и достижения в области национально-культурного строительства 
алтайцев, но и наметила пути дтя дальнейшего развития и подъема 
зтой работы, что положительным образом отразилось на дальнейших 
успехах социалистического строительства области.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПРИМЕЧАНИЯ
1 Резолюция пятом областной партийной конференции Издание Ойротского об
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ры, в 3-й. Горно-Алтайск. I960, стр. 10—12. Алагызов. Советское строительство 
В Ойротии Газета «Ойротский край» от 7 ноября 1927 г.
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П Л КУРУСКЛНОВ

Г1ЕРВЫ1 МАРКСИСТЫ В ССЫЛКЕ НА АЛТАЕ

В советской исторической литературе проблеме жизни н деятельно* 
сги пролетарских революционеров в сибирской ссылке посвящен целый 
ряд исследований 1 Работы »ти, написанные с привлечением широкого 
кругл опубликованных н неопубликованных источников, убедительно 
показывают, что, несмотря на тяжелые условия сибирской ссылки, 
ссыльные оставались верными гелу рабочего класса, делу партии 
Ляпша

Задача настоящего исследования рассмотреть жизнь н деятельность 
первых марксистов в ссылке на Алтае Тема эта не изучена.*

Политическая ссылка была одним из карательных методов борьбы 
пар» кого правительства с революционным движением п стране. Ссылая 
ревззлюпионерои в далекую Сибирь, намеренно разметая нх в глухих, 
отдаленнейших углах, где отсутствовали минимальные условия дли 
жизни человека, оно преследовало цель: одних уничтожить физически, 
других искалечить духовно Через знаменитые царские «тюрьмы без 
решеток», какими являлись Якутская область. Туруханский и Нарым 
СХИЙ края. ( у Бсреэош кий yi цы ( Гобольсмя губерния) про
шли сотни и тысячи борцов за народное счастье.

Что же касается южной части Западной Сибири, то здесь политиче
ская ссылка не приняла сколько нибудь широкого ра змаха. Объясняет
ся >то целым рядом обстоятельств, важнейшими из которых были отно
сительно теплый климат »того края и постоянный приток переселенцев 
из Европейской России По мнению царских сатрапов, умеренные клнма 
тическне условия Барнаульского, Бнйского, Змеиногорского и Кузнец
кого ve.xлов Томской губернии, а также южных уездов Тобольской гу
бернии не отвечали требованиям карательной политики.

Безземельных крестьян внутренних губерний России, какопыми яа- 
лялось подавляющее большинство переселенцев, правительство счита
ло средой, восприимчивой к заражению революционными учениями, 
и. разумеется, опасалось размешать политссыльных среди них. Все это 
ограничивало и сужало политическую ссылку в этой части Сибири

Так. на протяжении 18 лет, с 1888 по 1905 г.. в трех уездах Алтая 
В а рн аульском, Бнйском и Змсиногорском отбывало ссылку всего 
До 60 человек 3 Из этого чиста значительный процент падал на лиц. 
высланных по народовольческим делам в 80-е и в первой половине 90-х 
годов

Ими были С П Швецов4. П М. Юхнев, С. М. Великолюд И Е. Ов- 
сянкин. Н. Б Шер. А Я Сулин. Л П Ешнн. Г Б. Байтов, А. А. Силин 
и другие. В 1900-е годы почти все они стали эсерами.

Марксистская часть ссылки была малочисленна
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Первым на Алтае ссыльным из марксистов был Павел Петрович 
Шатько (1857 1907) один из тюнеров марксизма в России До 
ссылки, в 1883 1887 гг, в Петербурге ом входил в группу Благоева. 
которая одновременно с заграничной группой Плеханова «Освобожде 
ние труда» снималась пропагандой идей научного социализма Будучи 
одним из деятельных членов группы. П П Шатько принимал участие в 
разработке программы русской социал-демократии, в выпуске социал- 
демократической газеты «Рабочий». в создании «осиной организации 
при группе и и пропаганде среди рабочих. Он автор устава кассы 
сопнал демократического рабочего кружка' I марта 1887 г П П. Шать
ко был арестован и к конце того же года отправлен без суда и следст
вии в ссылку в Барнаул Здесь, вдали от родных и близких, он пробыл 
в неволе под надзором полиции около нити лет с января 1888 по август 
I8'»2 I I1. течение «тою временя П. П Шат лучался из Барнаул;) 
всего два pain В июне июле 188'» г с разрешения томского губернато
ра находился в селе Черта Алтайской волости Бийского уезда*, т.к 
поправлял пошатнувшееся иоровье7 В августе того же года он ездил 
и Томск встречать жену, ехавшую к иему < грудным ребенком из Петер 
бурга *

Срок ссылки П П Шатько кончался в койне сентября 1892 I По 
скольку в это время прекращалось пароходное сообщение по рекам 
Западной Сибири, то Министерство внутренних дел разрешило ему по
кинуть Барнаул и августе 1892 г *.

Примерно через год после отъезда П П Шатько. в ноябре 189.1 г, 
в Барнаул водворяется еще одни сокиал 1ем<жрат из Петербурга 
Дмитрий Владимирович Странден член группы М II Брусиева 
и ссылку он прибыл, имея определенный опыт яелегалмюв работы, был 
пропагандистом в рабочих кружках на судостроительных «аволах сто 
липы, находился ia границей, где имел возможность познакомиться с 
шплдноевропейскнм рабочим движением. «Высочайшим повс1сннем> 
(т е распоряжением царя) i ]><>>» ссылки Д В Стряндену был иди пи и 
три года.10

Д. В. Странден, так же как и П П Шатько, посетил Горный Ал
тай О пребывании его там говорится в ,te\x миесеннях помощника на 
чальникл Т<»мского губернского жандармского управления в Барнаул), 
ском и БнАском уездах Оба донесении направлены в Томск начальнику 
губернского жандармского управления В первом донесении, датнро- 
ванном 17 июля 1894 г. отмечено: «Выбывший из г. Барнаула гласно- 
поднадзорный Дмитрий Владимирович Странден прибыл со своей мл 
терью Юлией Ивановной в село Чемал Бийского округа около 16 июня 
серо года. Прибыв в это село, он напил квартиру в доме тамошнего 
крестьянина и содержателя земской квартиры Хнлошнна Федорова»." 
О гом, как Д В, Ci ч во в то
ром донесении от .11 августа 18<Ч г Вот выдержка из этого документа, 
написанного на характерном языке жандармов «Ездил далее за 60 
верст от Чемала в село Черту в гости к временно находившемуся там 
учителю Барнаульского горного училища Михаилу \л океан дровнчу с< 
ребренникову. а этот последний с каким-то со своим товарищем был \ 
Страндена п гостях К Страидену также ходил т гости со своей женой 
сельский священник отец Петр Венедиктович и бывали нередко в гостях 
томские учительницы Клавдия Аполлинарьо!»нл Якушева и Софья Ana- 
стасьевна Жаворонкнна, томский учитель Александр Николаевич Бриль
янтиков I ! августа Странден со своей матерью выехал в Барнаул. 
За время нахождения в Чемале получал письма из Петербурга, Выбор 
га, Тюмени и Каииска».1*

В 80-е и в первой половине 90-х годов социал демократическая 
ссылка на Алтае была представлена только двумя лицами —
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П П Шатько и Д В Странден Малочисленна она была и в других 
районах Сибири. Это было время, когда идеи К Маркса завоевывали 
\мы революционеров в борьбе с народничеством, «Это. — указывал 
В И Ленин, — был период возникновения н упрочения теории и прог
раммы социал-демократии Число сторонникон нового направления в 
России измерялось единицами Соинал-демократия существовала без 
рабочего движения, пережиная, как политическая партия, процесс ут
робного развития».11

Со средины 90-х годов социал-демократическое движение в стране 
делает громадный шаг вперед марксизм распространяется вглубь и 
вширь, захватывая и такие окраины, как Сибирь Создаются более со 
лндные. чем кружки н группы, социал-демократические объединения, 
которые в ряде мест стали руководить выступлениями рабочих. Среди 
них нейтральное место пнимал петербургский «Союз борьбы за осво
бождение рабочего класса , созданный В И Лениным

Одновременно с поянленняем на политической арене социал-демок
ратии лихорадочно заработала полицейская машина Число высланных 
в Сибирь резко увеличилось В сибирской ссылке оказался В. II Ленин, 
а вместе с ним н его соратники по «Союзу борьбы» Г М Кржижанов
ский, А А Ванеев, В В Старкой и другие.

Представителями «того периода русской социал-демократии в ссыл
ке на Алтае были К Ь Сабарднн, А И. Никольская, В. В. Солдатов 
и А В Ярославцев

К К Сабарднн студент Петербургского университета, выслан в 
Барнаул в 1900 i »а хранение и распространение социал-демократиче
ской литературы В Барнауле жн.1 до 1903 г . после чего уехал и Томск, 
а затем в Казань."

А И Никольская слушательница высших женских курсов в Пс 
тербурге. по утверждению столичных жандармов, состояла в «близких 
отношениях с лшммн. занимающимися социал демократической пропа 
гандой среди рабочих, оказывала им в этом содействие».1” Полицейский 
надзор (1900 1903 гг I отбывала в селе Белоярском Барнаульского 
уезда.

В В Солдатов социал-демократ из Самары, прибыл в Барнаул 
в 1901 г.'*

А В Ярославпеп был выслан «а социал-демократическую пропа 
га иду среди рабочих Ярославля В Барнауле находился в 1902 1903 гг., 
почти полтора года Оставшийся срок ссылки отбывал в Вологодской 
Губернии |Т

В 1900 - 1902 гг на пароходной пристани, недалеко от Барнаула, 
проживал Я Г Московский, высланный и Сибирь за принадлежность к 
кружку передовых рабочих Одессы."

О подъеме революционного движения в стране в начале 1900-х го- 
дов свидетельствовали новые ссыльные II М. Губина, Н. Н. Баранский, 
Н М Белогорцев, А. П Кочиев и П. А Попов. Все они были жертпамн 
первых открытых выступлений против царского произвола. Так, 
Н М. Губина слушательница высших женских медицинских курсов, 
была выслана в село 1:горьевское Барнаульского уезда за участие в 
демонстрации 4 марта 1901 г в Петербурге.19 Демонстрация была орга
низована в связи с решением правительства об отдаче в солдаты 183-х 
студентов Киевского университета, выступивших за демократизацию 
учебного дела.

Сущность решения правительства была вскрыта В И. Лениным в 
статье «Отдача в солдаты 183-х студентов», в которой он указывал, что 
отдача студентов в казарму, где царила полная беззащитность солдат, 
является «наказанием и даже очень тяжелым наказанием, приближаю
щимся к лишению прав».10



II Н Баранский студент Томского университета, высланный в 
сел»! Чистюньки Барнаульского уезда, был одним из организаторов а  
бастовки студентов Томска, выступивших в чарте 1901 г в поддержку 
требований киевских студентов и с осуждением расправы нал ними 
В Томске, так же как в Петербурге «абастовкэ з !м р1Ш КЬ уличной 
демонстрацией.11

Студенты II М Белогорцев Л П Кочнеп и П Л Попов являлись 
участниками политических демонстраций 18 и 20 февраля 1903 г в 
Томске,”  на которых впервые п Сибири открыто был провозглашен ло 
яунг «Лолой самодержавие!».

Все >»тн студенты были сопи ал темократамн. однако своей марк
систской подготовкой выделялся лишь II II Баранский, который после 
возвращения с Алтая стал некровн-м. я после второго оье«та партии 
большевиком В 190.1- lfH)f> гг Саранский вмялся одним т  руководи 
гелей Сибирского союза РСДРП Он активный участник первой русской 
революции.**

В 1905 году в уезды н города Алтая политесыльные не водворя
лись. Исключение составлял !' С Пущаровскнй, живший в марте-а а 
густе 190Г* | в селе Камень Барнаульского уезда после высылки из 
Томска .Что был, по характеристике томского губернатора, опытный 
агитатор, оказывавший «вредное влияние» на учащуюся молодежь 
Томска.*4

Вот таким был счи тав соцнал демократической ссылки на Алтае 
до октября 1**05 г , когда по требованию восставшего народа царско 
правительство предоставило свободу нолитссыльиым

Искровцы и большевики вплоть до октябрьской амнистии 1905 г 
на Алтай не высылались

Жним. революционера в ссылке была очень тяжелой На протяже 
нин всей ссылки см» находился в полной зависимости от полицейских 
чинов, осуществлявших надзор Ссыльному «апрешалось запинаться 
педагогической н медицинской деятельностью, выстхпать с публичными 
лекциями, сотрудничать и выступать в печати, иметь занятия в прави 
тельстиенных учреждениях Фактически не (апрешелным занятием для 
ссыльных являлись сельское хозяйство н (и-место Ссыльный не имел 
права отлучаться hi места своего водворен и я

Зорко следила полиция зп ссыльными, фиксируя каждый их шаг 
!!«• оставались в >то» в стороне и жандармы Например, в пред 
писании начальника Томского губернского жандарме кого управления от 
If) январи 1890 г нижним чинам указывалоп «Наблюдение за полнтн 
четкими ссыльными, состоящими под гласным и негласным надзором, 
должно быть ежедневное (подчеркнуто в подлиннике Г! К ). причем 
вое приемы наблюдения должны быть соблюдены в строгой тайне. На 
блюденис должно быть .за поведением, образом жизни, занятиями «на 
комствамн, нравственными качествами» ”

В прямой «ависимости от бесправного положения находилась ма
териальная обеспеченность ссыльного В силу запретов и ограничении 
он был вынужден сидеть Лез работы (хотя в его образовании и специ
альности нуждалось местное общество), а следовательно, и без денег 
Правда, по существовавшим законам политссыльномх полагалось к;< 
зенное пособие, но оно, во первых, было настолько мизерным, что едва 
хватало на полуголодное существование, а во-вторых, его получал не 
каждый: существовала целая система изъятий Поэтому для большин
ства ссыльных насущнейшей была проблема о куске хлеба По-разномч 
решали ее ссыльные. Ол этом свидетельствуют занятия ссыльных марк
систов на Алтае (кстати, ни одни из них не получат казенного пособия) 
Вопреки официальному .запрещению онн вели м.ю.огранную служебную 
деятельность.
•10



Так. П П. Шатько как инженер-технолог был приглашен правлени
ем Алтайского горного округа на Барнаульский сереброплавильный за
вод Там П П Шатько. по воспоминаниям С П Швецова,** завоевал 
себе репутацию выдающегося работника, обладавшего прекрасной под
готовкой Я Е. Московский работал помощником машиниста на парохо
де купца Горохова «Мельник*.*7 Д В Странден давал уроки музыки 
детям местных интеллигентов и купцов ' На поприще народного здра
воохранения были заняты Н М Губина, работавшая фельдшерицей в 
больнице на Егорьевских зoлoтопpннcкax.,® и Н. К Белогорцен, рабо
тавший п аптеке в селе Камень.*0 А В Ярославцев зарабатывал себе 
на пропитание занятием в статистическом бюро управления Алтайско
го горного округа.11 По поручению переселенческого управления 
Н Н. Баранский занимался сбором статистических данных о землеполь
зовании в алтайской деревне 55

Хозяйственная, медицинская, педагогическая, исследовательская 
н прочие запрещенные работы ссыльными велись в большинстве случа
ев с целью пополнения своего скудного бюджета Но вместе с тем своей 
деятельностью ссыльные оказывали определенное прогрессивное влия
ние на хозяйственную и культурную жизнь сибирского края

Первые марксисты, будучи в ссылке на Алтае, по-видимому, участ
вовали не только в хозяйственной и культурной жизни края, по и в об 
щсственио-политической жизни Об этом можно предположить, в част
ности, нз круга знакомств ссыльных марксистов. Почти все они, как 
видно из жандармско полицейских донесений, вели знакомства и сноше
ния с лицами «неблагонадежными» в политическом отношении. Напри
мер, Д В Странден за время пребывания в Барнауле не раз встречал
ся с представителями местной интеллигенции (учитель горного училища 
Штнльке. статистики Фролов, Бушуев, Ермолаев, Кашинг, таксаторы 
Члйлинг и Соболев), которые группировались вокруг ссыльных наро
довольцев.*1 Д В. Странден, как уже отмечалось выше, был знаком 
также с учителем Барнаульского торного училища М А Серебреннико
вым

Первые марксисты, высланные на Алтай, поддерживали связь и с 
рабочими Так. в донесении барнаульского уездного исправника томско 
му губернатору от 2 сентября 1904 года указывалось, что проживающе
го в селе Камень ссыльного студента И М Бслогорнева «посещают 
маете ровые*.**

Следует полагать, что ссыльные марксисты не ограничивались толь 
ко установлением связей с представителями местной интеллигенции и 
рабочими, а знакомили их с марксистским учением, с революционным 
движением в России. Быть в курсе революционной работы в стране 
ссыльным помогали товарищи, находившиеся на воле. От них приходи 
ли письма, иногда нелегальная литература. Сейчас трудно восстано 
вить, что именно сообщалось ссыльным и какую именно литературу они 
получали. Связи были строго законспирированы.

О существовании некоторых связей ссыльных с революционной 
средой жандармы все же узнавали Так, было установлено, что ссыль 
ная села Егорьевского Барнаульского уезда II М Губина находилась
4 переписке со слушательницей высших женских курсов в Петербурге 
А !1 Минской. Но узнали об этом жандармы совершенно случайно.
5 декабря И*0! года во время обыска у А II Минской социал-демок
рат, одна нз первых искровцев Петербурга1' — жандармами была ото
брана записная книжка с адресами. В нх числе был и адрес Н М. Гу
биной.** 2 февраля 1902 года Н М Губина по требованию начальника 
Петербургского губернского жандармского управления была подвергну
та обыску. Но писем от А. Н Минской жандармам не удалось найти. 
Следует полагать, что Н М Губина заблаговременно уничтожила или
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спрятала их «По рассмотрению найденных по обыску вещественных 
доказательств Надежды Губиной, а также производящимся при Санк 
Петербургском губернском жандармском управлении дознанием. пн 
сал помощник начальника Томского губернского жандармского управ 
лении ротмистр Завьялов 28 нюня 1902 года, до настоящего времени 
не обнаружено, чтобы Губина была посвящена в преступную деятель
ность обвиняемой Минской и имела бы какое-либо отношение к револю
ционной организации «Искра».*1

II М. Губииа переписывалась ыкже i томскими социал-демократа
ми. От них она получала н< легальную литературу. Так. кроме писем из 
Гомска ta подписью «II.мя»**, во время обыска \ II М Губиной были 
обнаружены листовка «От Сибирского соцнлл демократического союза» 
н несколько во «званий издания Томского сту денчес кого организацион
ного комитета.”

Нелегальная литература имелась и > другая ссыльных марке ис 
той 1$ селе Камень у П М Белогорцепа полицейскими чинами были за 
мечены «камие-то» нелега и.шл- <очинсннй*

Первые мар» ные на Алтай. веРООТИО, вели борьбу с
мелкобуржуазной идеологией, распространяемой преимущественно на 
родннчпекой ссылкой К сожалению, об »той деятельности ссыльных 
марксистов почти нет сведений В донесениях н рапортах полицейских 
н жандармских чииов лишь констати̂  шмпмшя превста
вителей народнической ( эсеровской) и марксистской ссылки Общаясь 
между собой, они, следует полагать, вступали в споры, обсуждая рево 
люцнонные вопросы I ак, II II Баранский вспоминал, что в Барнауле 
он вел дискуссии с пером С II Швецовым н «махаеннем•** Селнва 
новым '*

Борьба с мелкобуржуа жымн теориями, особенно с народнической, 
которая «атем эяолюциоинзнровалась и керовскую, являлась необхо 
лнмым уел опием сля распространения ма|жсистского учения и зарожде- 
нин сопнал демократических организаций

Со второй половины • голов города и железнодорожные o u t  нн 
Сибири < тали покрыиаты сетью маркой гских кружков. Кружки, оту
чал И II Ленин, были необходимым этапом развития социализма и 
рабочего движения в России •*

годов н Сибири сопнал демократические комитеты фхнкцнониронази в 
омско, Красноярске. Иркутске. Чите и Омске. Эти города, по сравнс 

пню ( ipyriiMii, н промышленном отношение были нанбп.*»* п a inneuuii

..о шнрення нелегальной раооты делались попытки объ
СДНННТЬ кружки В одну соцнал Н'ЧОКПаТНЧСЧ'КУЮ ГГПТ1П\ Пп.ч II-

сити!.!-демократические листовки за подписью «Ьарнаульская грхппа» 
Об этом свидетельствуют хранящиеся в Центральном государственном 
архиве Октябрьской революции (ЦГАОР) копни двух листовок, выпу
щенные первая («Товарищи, друзья н братья!*) 19 ноября 1903 г за
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подписью «Барнаульская группа Русской социал-демократической рабо
чей партии».4' вторая («Солдаты, крестьяне!») — 25 ноября 1903 г за 
подписью «Барнаульская группа»:* Обе листовки были воспроизведены
на гектографе Согласно донесению начальника Томского губернского 
жандармского управления и департамент полиции, впервые эти листов
ки были обнаружены распространенными 20 декабря 1903 г в поме
щении третьей роты Барнаульского резервного батальона.*

Кто был организатором группы, считавшей себя организацией I ус- 
скон (а не РоссийскойI. иок.! \станооить не удалось. Не исключена воз
можность. что к делу создания группы были причастны ссыльные марк-
снет и

Нет сведений также о дальнейшей судьбе этой группы. Возможно, 
именно она позже (в 1905 г.) стала считать себя группой Российской 
социал-демократической рабочей партии. Но для дежазательстнл этою 
положения требуется дополиигелиное исследование

Таким образом, материалы, обобщенные в настоящей статье, сви
детельствуют о том, что в конце XIX начале XX в. н уезды и юрода 
Алтая царизмом был выслан ряд революционеров пролетарского лапа 
освободительного движения и России и что они. несмотря на суровые 
условия режима ссылки, не стояли в стороне от общественной, полити
ческой. хозяйственной и культурной жизни края, даже и условиях h i j .i 
кн пытались вести революционную работу.
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H. С М 0Д0РОВ

К ВОПРОСУ ОБ ЯСЛЧНОЯ ПОЛИТИК! РУССКОЮ  ЦАРИЗМА 
В СЕВЕРО ВОСТОЧНОМ АЛТА! В XVII ВЕКЕ*

Вопросы национально-колониальной политики русского царизма 
неоднократно прнплекали внимание В. И. Ленина. В капитальных иссле
дованиях «Империализм, как высшая стадия капитализма»,1 «Развитие 
капитализма и России»,* «О праве наций на самоопределение»1 В. И .Ле
ниным была творчески развита марксистская теория н программа 
партии по националык) -колониальному ионросу, научно обоснованы и 
раскрыты особенности развития капитализма, внутреннего и внешнего 
рынка в конкретно исторической обстановке. Дальнейшее развити. 
теоретические и политические принципы разрешения нацноналыю-коло- 
м на. пак n't проблемы получили в последующих работах В. И Ленина, а 
именно в статьях «Критические заметки по национальному вопросу*,4 
«Итоги дискуссии о самоопределении»,5 «К пересмотру партийной про
граммы»* и ряде других, в которых В. И Ленин разоблачил политику 
русского царизма, его произвол и насилие по отношению к нерусским 
народностям

Известно, что труды В И. Ленина, касающиеся проблемы нацио
нально-колониальной политики русского царизма, относятся к концу 
XIX началу XX века Тем не менее выводы В. И. Ленина, раскрывай 
щне суть политики царизма в данной конкретно-исторической обстанов 
ке. базирующиеся на анализе обширного фактического материала, с 
полным основанием могут быть использованы как методологическая 
основа при изучении вопросов, касающихся национально-колониальной 
политики русского самодержавия на более ранних этапах. Касаясь этой 
проблемы, В II Ленин в работе «Империализм, как высшая стадия 
капитализма» писал, что «колониальная политика и империализм су
ществовали и до новейшей ступени капитализма и даже до капита
лизма».*

Рассматривая вопросы колониальной политики царизма, В. И. Ле 
нии постоянно руководствовался марксистским определением понятия 
колонии, которая, как известно, должна предполагать, во-первых, «на
личность незанятых свободных земель, легко доступных переселенцам, 
и, во-вторых, наличность сложившегося мирового разделения труда, 
мирового рынка, благодаря которому колонии могут специализироваться 
на массовом производстве сельскохозяйственных продуктов, получая в 
обмен за них готовые промышленные изделия»,*

* В данной статье речь идет лишь о северных алтайцах, частично телесах и тау- 
телеутах, проживавших в долине реки Бин и в районе Телецкою озера, платив
ших (но далеко не регулярно) ясак иарю.
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Исходя нз лого определения, В И Ленин указывал, что по пере
численным выше признакам окраины России существенно отличались 
друг от друга. Западные окраины России, такие как Прибалтка, Nnpa 
ими и Белоруссии, по своему социально экономическому и культурному 
ранниию отнюдь не уступали нейтральным великорусским губерниям. 
Это обстоятельство н мачительной мере тормозило ввоз русских про 
мы тленных товаров в эти области Отсутствие же здесь свободных и 
неэанитых земель исключало возможность переселения русских крестьян 
на западные окраины России Следовательно, в экономическом смысле 
этот район никак нельзя отнести к разряду российских колоний Здесь 
можно говорить о колонизации лишь п аттической

Южная Украина, Предкавказье и )анолжьс отличались от запад
ных окраин России, ибо нм районы и отлмяа от нвииюго : 
нитрованы экономически, отнюдь не подверглась наииоиальному угне
тению, так как основную массу населении в *тич областях составляли 
русские.

Наконец, Кавказ. Казахстан, Приуралье и Сибирь составили тр< 
гий тип окраин Российского государства, которые в большинстве своем 
были заселены местными коренными народами В результате низкого 
у р о в н я  с о ц и а л ь н о  экономического и культурного развития, по сравнению 
с другими окраинами России, данные (Упасти превратились в объект 
усиленной русской колонизации, а также в источник сырья и рынок 
сбыта изделий русской промышленности. Здесь, как нигде в другом 
месте, процветали грабеж и жестокое угнетение Феодальные отношении 
у большинства коронных народов «тих районов настолько были пере 
плетены с пережитками патриархально родового строя, чго о зрелости 
феодальных отношений не могло быть и речи.

Различия в уровне социально- «коиомнческого и культурного разви
тии окраин Российского rocsдарстоа, естественно, предполагали разлн 
чин и в отношении царизма к коренном> населению окраин, ибо формы 
и методы осуществления политических смыслов правительства в зна
чительной степени зависели от местных условий, а также от внешиепо 
литнческих обстоятельств, возникавших в том или ином районе

I(редлагаемаи читателю статьи пжвищена изучению ясачной поли 
гики русского царизма на Алтае в XVII воке Для написания ее были 
использованы сигубликоваиныс и неопубликованные источники (ясачные 
книги, материалы перечив ни представителей местной администрации с 
( !пбн|н'кнм приказом изветы, ска out, KMirtwiимс ,.Т) жилых и ясачных 
людей и др.). хранящиеся в центральных архивохранилищах.

Освоение сибирских земель диктовалось обстановкой, сложившейся 
внутри Московского государства в конце XVI начале XVII века 
Упорное' сопротивление крестьянских масс усилившейся феодальной 
эксплуатации (увеличение барщины и повышение оброка) вынуждало 
московских государей приступить к активным действиям на окраинах 
Русского государства, в гом числе и в Сибири Усоашаяя экспансия 
окраин, по замыслу правительства, должна была смягчить, пусть даже 
и временно, ту остроту классовых противоречий, которая возникла внут
ри Московского государства

Однако возникшие противоречия внутри страны отнюдь не были 
главной причиной колониальной экспансии царизма вглубь Сибири 
Развитие феодального способа производства в стране, развитие феода 
лизма вширь вот главная причина экспансии русского самодержавия. 
Армия и бюрократический аппарат, возникшие в процессе формирования 
русского централизованного государства, лишь только способствовали 
развитию этого процесса, ибо армия н чиновничье управленческий аппа 
рат требовали за свою службу денег, а казна в результате неоднократ
ных войн России с западными и южными соседями была пуста Это 
вынуждено было признать и правительство, отмечавшее, что «ныне в
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казне денег и денежных запасов в житницах нет. в результате 
чего. н служилым людям жалованья дать нечего».*

Попытки изыскать источники пополнения казны и центре страны не 
увенчал не ь успехом Единственным способом умножения «государевой 
прибыли» явилось освоение ноиых территорий, н н частности сибирских, 
с коренного населения которых царизм взыскивал натуральную подать 
ясак пушниной, сыгравшей в конце XVI начале XVII в роль цен
нейшего валютного товара Сначала ватаги смельчаков, а затем opr;i 
ниюв.ншые отряды правительственных войск отправлялись за Урал в 
поисках дорогостоящей «мягкой рухляди», которая, «но все времена пот 
ребна» н которую, «кроме Сибири, нигде на свете достать не можно».10

Расширение экспансии царизма в глубь Сибири год от o;t;i увели
чивало число коренных сибнрскнх народов, попадавших под власть 
московских государей Естественно, что это в свою очередь увеличивало 
сумму ясачных поступлений, обеспечивавших казне валютные накоп
ления. Побуждаемые »тими мотивами, московские государи постоянно 
стремятся к расширению границ Российского государства на Кавказе, 
в Прибалтике, Средней Азии и в Сибири. Постепенно, преодолевая один 
рубеж за другим, русское правительство достигло пределов Алтая и 
направило свои усилия на освоение этого края По известным прави
тельству источникам. Алтай славился своими природными богатствами 
и. в частности, пушниной Поэтому, захватив «новую землицу» или улус, 
оно спешило обложить кочевые племена ясаком." В период первона
чального знакомства русских с алтайскими племенами, т. е. в начале 
XVII века, Ясак по своему характеру являлся данью, которую платили 
побежденные победителю Такой характер ясака был известен в Сибири 
к существовал еще до прихода русских. Различные иноземные порабо 
tUTc.ni покорявшие Д.пай. взимали дань алман в свою пользу. По 
словам Ремезова, та1 ары, достигнув бассейнов реки Иртыша и Оби, 
«дани со многих взяша», и далее сообщает, что весь этот сбор пронз 
нудился в пользу Кучума «весна же близу, приспе время Кучуму ясак

• с поданных своих збнратн, собрали и лисы и прочих зверей и рыб».17
Таким образом, опыт предшествующих завоевателей на первых 

порах был почти безоговорочно принят на вооружение царским правн- 
гсльством

Однако алтайский соболь привлекал и монгольских феодалов. 
Поэтому они всячески старались ограничить сферу влияния русского 
государства Неустойчивость позиций царизма в этом районе вынуждала 
его проводить политику «завоевывании авторитета» среди местного ал 
тайского населения, .'•♦та политика нашла свое отражение и в сборе ясака 
с алтайских кочевых племен. «Новые люди, которые прежде сего госу
дарю не плачивали, взятн с них государев ясак как можно, чтоб им 
было не в тягость и тем бы их не ожесточить и от государевы царские 
высокие руки не отогнать, а в государеве б казне в ясачном сборе 
учиннтн прибыль».1*

Другим важным моментом в упрочении русского влияния на 
Алтае являлись методы сбора ясака. В противовес насильственным 
Методам сбора алмана монгольскими феодалами русское правительство 
предписывало «собирать ясак всякими мерами, но ласкою и приветом, 
а не жесточеннем и правежем».14 По мнению царского правительства, 
эти меры должны были содействовать укреплению его позиций на Алтае. 
По это был лишь дипломатический прием русского правительства 
в условиях борьбы с монгольскими феодалами за монопольное господ
ство на юге Сибири. Борьба шла с переменным успехом Победа той 
или другой стороны в первую очередь сказывалась только на очеред
ности сбора ясака. Об этом свидетельствует заверение монгольских 
феодалов, данное русским властям в 1610 году, которое гласило: «...на
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калмыцких тайш и на себя (монголов II. VI.) ореже государева 
ясаку... алмапу не имать... А после государева ясаку плохую рухлядь, 
которые ясачные люди и волю стану» давать н то будем нмдть по 
прежнему».п

Следует отметить, что русский ясак в известной мере был легч •, 
чем алман, сбираемый монгольскими феодалами Как свидетельствуют 
Документы, русские на первых порах взимали с каждого алтайского 
«инородна* по одному соболю или но одной кунице '* Монгольские же. 
а впоследствии и джунгарские феодалы отнимали у алтайцев почти веч. 
чго шлько можно было отнять. Из-за отсутствия развернутого перечни 
ал минного сбора, изысканного джунгарами в XVII веке, в качестве 
примера сошлемся на номенклатуру ал манного сбора, произведенного 
сборщиком Дюренем в начале XV III века.'7 Подобная ретроспекция ни 
в коей мере не противоречит истине, ибо в XV III столетни методы и 
приемы сбора алмаиа джунгарскими феодалами с алтайского населения 
не претерпели каких-либо существенных изменений Русское правитель 
ство на первых порах стремилось лишь к частичному изъятию соболи
> народов Саяно-Алтайского нагорья, не заменяя его другими видами 
ясака, строго предупреждай воевод, чтобы «\ ясашных людей в госуда 
реи ясак в соболей место железом ие имели»." Такая установка долгое 
время была руководящей для местной южноенбн рекой администрации

Каким же обраюм алтайские племена попадали в зависимое поли 
жен не? На наш взгляд, такое положение достигалось двчмя путями 
Первый вооруженный ««хват

Анализируя характер территориальных приоре тений того или 
иного государства. 1$ II Ленин неоднократно подчеркивал, что в зтом 
процессе не последняя роль отводилась вооруженному «ахвату. К нем\ 
часто прибегали «и европейские государства XVI XV III веко», заво» 
выная колонии, и старая Россия, тапоепываи Сибирь», писал 
В И. Ленин.'* Источники красноречиво подтверждают, что царизм 
полыопален методами и средствами вооруженного «ахвата территории 
и подчинением своей власти местного коренного населения В этим от
ношении характерна грамота, полученная в 1618 году тарским воеводой 
К ( Вельяминовым Воронцовым из Приказа Казанского дворца, в ко 
торой ему была выражена благодарность за то, что «чинил расширение 
нашего величества государству и нашей казне прибыль, за тою служ 
бу», которая выразилась в «повоеваннн улусов, многих калмыцких 
людей побили и жен и детей взяли» *° 1Ьгтересные сведения содержатся 
н наказе кузнецкому воеводе из Сибирского приказа в начале 20-х го 
1°» 11 пека, который i ьзеил «кузнецких и ясачных людей всех 
црнвесть под государеву царскую высокую руку, в случае же неповн 
иовення. над теми кузнецкими и над калмыцкими людьми промышляти 
сколько милосердный бог помоги даст» Другим непосредственным 
доказательством вооруженного захвата территории в начале 30-х годов 
XV II столетия является челобитная к\ тонкого служилого человека, 
поляка Кузьмы Уманского, в которой он говорил: «был де в посылках 
(•походах П М I на калмыцких людей, войною и божею милостью и 
государским счастьем тех калмыцких князей и улусных людей побит 
и в полон поймали и под государеву царскую в ы с о к у ю  руку привели* ”

В 1633 году томский служилый человек Петр Сабаискйй с отрядом 
казаков, двигаясь вверх по течению реки Бни. с помощью оружии при
нудил проживавших в этом районе кумандннцев, челканцев и часть 
тубаларов платить ясак в «государеву казну».”  Подобный характер 
носили походы Негра Сабанского против телесов в 1642 году пятиде 
оятника Иванова в район Телецкого озера в 1646 году и экспедиция 
казачьего атамана Петра Дорофеева против челканцев. тубаларов и 
телесов » 1652 году.14 В результате таких действий алтайское население 
платило дань-ясак победителю*5
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Однако, учитывая сложившуюся обстановку на Алтае, царское пра
вительство не всегда прибегало к насилию. Оно использует второй, мир
ный путь путь приведения местного населения к шерти (к присяге), 
т. е. к при ли мшю вассальной зависимости от русского государства Что 
же представляла собою шорть? Это была клятва обязательство перед 
государем быть верным и преданным ему и давать в его казну ясак. 
Наиболее- распространенной фирмой клятвы в Сибири был обычаи ia- 
ключацшийси В том. что дающий присягу ел хлеб с острия ножа, в то 
время как над его шеей заносилась обнаженная сабля.гь

У  разных народом существовали свои шерти.”  в частности, у ал 
тайцев она заключалась в том, что присягавший в одном случае при
кладывался лишь к ковшу,** тем самым выражая и подтверждай свою 
преданность, в другом — «конец пики нюхали , и золото пили*.*9 Но 
шерть не была единственным подтверждением верности поклявшегося 
«быть под высокою царскою рукою навеки неотступно* и платить ясак 
Более действенным подтверждением, к чем\ часто стремились воеводы, 
был аманат заложник, бравшийся из числа «лучших людей* присяг
нувшего населения Практика показала, если аманат будет знатен. 
« .3.1 того платят ясак» и « с иных родон збнракп. а будет аманат 
худ, за того и его родня не вся платит».*0

Стан поддаными великого государя, алтайское население должно 
было платить ему ясак исключительно «мягкой рухлядью», т. е. пушив 
НОЯ. На первых порах ясак не был фиксированным, сибирская админи
страции довольствовалась тем, что принесут в казну новоподалные."

результате таких приношений и сборов возник неокладной ясак 
которын можно считать случайным поступлением, на его сбор не всепа 
приходилось рассчитывать II IG27 году служилому человеку Петру До
рофееву с товарищами удалось проникнуть «в новые землицы в Чагатцы. 
да в I Iбери, да в Тогусы», т. е. к тубаларским родам Чагат, Тнбер н
I огус обитавшим в верховьях реки Вин. севернее и северо-западнее 
«елецкого озера, и взять с них ясак> Однако население данных «зем 
лиц» не считало себя ясачным и на следующий год, как сообщали 
служилые люди, «гое новые землицы тебе, государю, ясаку не д а т  
и собрал не я и пришли на служилых людей и учели со служивыми 
людмн бится», 7

Лишь численный перевес, бывший на стороне служилых людей 
"Омо< последним «тех немирных людей» побить.** Аналогичные события 
Произошли и в Кумандинской волости, где ясачные убили четырех рус
ских казаков. прибывших к ним для сбора ясака «  Но вскоре они опять 
возобновили уплат) ясака Упоминавшийся Петр Сабанский в 163.1 
гол> ' *атр>лнений обложил ясаком и-.и-сского князна Ман-
Р * 1 . . 1  |®35 г,,лх сын Мандрак.1 Дмдарко сам принес с уЛусиых 
людей б() соболей и 2 лука за 10 соболей **

■Нерегулярный и случайный характер лишает возможности устано
вить размер ясака, взимаемого с алтзйского населения Но и такой 
сбор ясака не всегда удовлетворял алтайских ясакоплательшиков а 
появление ясачных сборщиков настраивало некоторых князцов против 
ясачного сбора вообще 06 stom свидетельствует заявление посланника 
князна бетых калмыков Бачнка. прибывшего в 1645 году в Кузнецкий 
острог и передавшего протест своего князца. «С улусных его лютей 
ясак> «мать не велеть, а как де зима будет... Бачик... и его улусные 
люди... государю челом ударят с луку по лисице или по кунице» ’ 
-этот добровольный сбор государю, существовавший и ранее «с луку 
по листе  или по кунице», приводил к зарождению так называемого 
подарочного платежа^ В 1647 году кузнецкий воезода Афанасий Зубов 
отпиской доносил в Сибирский приказ, что ясачные люди для «твоего 
гоехдарева величества в дарех принесли 40 соболей без пупков».3» Со
4 «Ученые записки» 4<J



временем добровольные подарки превратились в обязательную статью
ясачного сбора

Как уже было скатано выше, и первой четверти XV 11 столетня 
правительство взимало с алтайского населения, как н в большинстве 
районов Саяно-Алтайского нагорья, |юльный ясак, не представляя 
«...сколько их человек платит и кто по именам значится* ** Следователь 
но, самодержавие могло получить ясак с алтайских инородней лишь и 
гех размерах, в каких приносили сами не а коп лаплыцики

IJ конце ЗО х начале 40 х годов XV II века правительство пыталось 
учесть ясачное население Алтая и установить хоти бы приблизительный 
размер ясака. Оно стремилось «собирать ясак и вносить в книги все. 
чю ясачные люди принесут» Выполняя правительственную установку, 
сибирская администрация прила'ала усилия к тому, чтобы приблнзн 
п-льно тарегнетрнровагь численность алтайского ясачного населения 
По сделать «го было очень трудно, ибо н бескрайних npoiiopax Сибири, 
в том числе и на Алтае, надо было сначала отыскать ясаконлагелыцн 
ка, а «агем уже изыскивать с нею ч» ак.*• При кочевом образе жизни 
алтайских племен «та задача была просто невыполнимой

Как уже было выяснено, одним нз основных принципов самодср 
жавиой политики на Алтае был принцип «учинеиня прибыли ккудар« 
вой казне». Но если правительство в течение почти трех десятилетни 
XV II века довольствовалось тем Жаком, что нрчнеси сами ясачные, и 
при взимании ясака у «ясашных людей нмян не допрашивать, потому, 
чтоб их не ожесточить и от государевой милости ие отогнать»,*’ то те 
перь же, в середине 40 х годов \\ II столетня, оно начинает действовать 
более решительно, предписывав местным властям, коль ясачные люди 
«будут государю не послушны, не дадут ясака, то таких повоевать и 
т  ак собрать сполна и страшать и их укрепить».*1 Зная, что «всачиыс 
люди кочевые, живут в лесах, переходя с места на место»,*4 воеподы 
начинают перепись ясачного населения с князцов Расчет был прост 
Зарегистрирован кин шов, власти могли зафиксировать и им иодвласт 
нос население, т е. улусных людей непосредственных исакоплатель 
тиков На смену коллективной форме уплаты ясака шла нндивидуаль 
пая, предполагавшая увеличение количества ясачных поступлений, что 
было гораздо выгоднее, чем ждать, когда ясачные ударят челом госу 
дарю и принесут «с лука по лисице или но кунице» Для примера рас 
смотрим оклад ясаконлателыциков Кергежской волости *

Ясакопляталыцикн ilmru .•Смиеи Примечание

1 ГшГин 10
2 Клтлп 10
3, Бабяк 10
4 Менбмек 5
5. Кузек 9
6. Порчу и 5
7. Тогонвк 5
S Тайга 5
9 Кучигай S

10 А тын S
II БайЛнш 10
12 Карл —
13 Куча —

Итого 79
1 кошлок,* 2 соболя 

■  I лиса, 3 соболя
Из вышеприведенных данных видно, что ясачные люди были обло- 

жены ясаком неодинаково Так. 4 человека платили по 10 соболей с I 
человека в год. I человек 9 соболей. 6 человек — 5 соболей. I чело 
век — 3 соболя и I человек — 2 соболя в год. Каким мерилом поль'зо-

* Кошлок — молодой бобер



иалась сибирская администрация при определения размера ясака для 
каждого ясакоплателыцика? Ответа па этот вопрос источники не дают. 
Вполне вероятно утверждение П. II Б\пинского, что размер ясака 
зависел от семейного положения инородца: если женат, взималось 7 
соболей, если же холост то 5 соболей.4*

Руководствуясь первоначально установленным размером ясачного 
оклада, прайм тел ьство взыскивало его из года в год, не считаясь с 
платежеспособностью ясачного населения. :*го повлекло за собою рост 
ясачной задолженности алтайского населения Одной из основных 
причин возникновения н роста недоимок были побеги, которые явились 
своеобразной формой протеста ясачного населения против сбора ясака 
Отписки кузнецких воевод 40 х годов X V II столетия, посылаемые и 
Сибирский приказ, неоднократно сообщали о побегах ясачных людей 
«п Киргизскую. Калмыцкую, Мунгальскую* и другие «немирные земли
цы. где- их по многие годы держат и ясаку давать не велят».47 Другой 
не менее важной причиной, способствовавшей росту недоимок, явля
лись старость, болезни и несчастные случаи у ясачных людей

Следует отметить, что ясачные ведомости, составленные однажды,
мя без изменений Движение населения - 

находило отражения в окладных канцелярских списках. Поэтому не 
удивительно что из года в год продол/калн числиться и окладных спис
ках старики, увечные и умершие Подтверждением а того факта являются 
ясачные книги Кузнецкого уезда. И окладной ведомости за IG57 год. 
представленной кузнецким сыном боярским Андреем Колокол ьцеиым, 
под номером 23 числится ясачный человек Битюкей и графе, где отме
чался взятый с него ясак, написано: «не взято по четвертый год дна 
соболя*, причина «без руки».4*

Как видим, имелись основания исключить инвалида из окладной 
ведомости, но сделано это не было В окладных списках 1660 года он 
фигурирует ««ива и с тем же примечанием, что он «без руки» и с него 
не и -что дна соболя, с той лишь разницей, что вместо четырех недоимоч
ных лет стоит семь. ' !а же картина и н 1661 году.''*1 Аналогичное по
ложение н с другими ясачными людьми, которые, например по старос 
ти. не могли промышлять зверя, а следовательно, нм и ясак платить 
было нечем, однако они из года и год включаются в окладные списки 
Ясачный Мендей на протяжении 12 лет не платил ясака, так как «стар 
И слеп» и лишь только смерть избавила его в тринадцатый раз фнгури 
ронать н окладных списках 1661 года в качестве злостного неплатель
щика ясака Л*

При объяснении причин недобора «государева ясака* сибирская 
адхтннсгранин в своих отчетах ссылалась, кроме бегства, на смерть, 
оолезнн ясанеплательщиков В отчетной ведомости кузнецкой канце
лярии о сборе ясака на 1661 год с ясачного населения сказано что в 
луманд) кой волости «учинился Недобор] вследствие того, что II 
человек бежало к Коке Абакову и живут у него от «2 до 5 и более 
лет», а ясачный Кошеч ясаку «по 14 год не платит, потому что стан и 
слеп» «II довелось бы с них взять 4« соболей»,51 в Кузенской — из 
семнадцати ясачных человек не платили 4 человека «за старостью и 
увечьем», а ясачный человек Татыбай бежал. «А ясаку бы с них -  16 
соболей».- И. наконец, и Комляжской -  из 11 человек, обложенные 
ясаком, не платили 2 человека: один -  «стар и слеп», а другой -  «по 
сек ногу». «Довелось бы с них 13 соболей*.'-4

Конечно, нет оснований опровергать достоверность этих сведений 
иднако не следует забывать еще об одной важной причине возникнове- 

P°S7a ',едоимок ка* У ясачного населения Алтая, так и у ясачных 
народов Сибири в целом это произвол ясачных сборщиков. Движимые 
своими корыстными интересами, они наносили чувствительный ущерб

тежес/юсо61К>стьШеИ ~



Наконец, немаловажное аиачеиие имело и уменьшение с • 
хищнически истреблявшегося и темени*- десятилетий Донесения 1  ̂
скнх воевод неоднократно подчеркивают, что «соболь ни м not и яj " u i a i
ПОЧТИ В е с ь  НЫ ПроМ Ы Ш ЛНЛСЯ» В  СВЯЗИ с  УГММ В '.средине b t K J
обнаруживается ухудшение каче*.та яса»а Сначала вместо с< ия 
являются иедособоли и собольи хвосты, л позднее и другие n\iii:.ui 
звери: лисы, бобры, ку1ншы, росомахи По данным 1660 года, к*-лл 
во произведенных замен но Кумандииской волости равнялось - (со_ 
брало 61 соболь, (> иедособолей та 4 соболя. S3 собольих хвостов за 1 
соболей). Комляжекой 2И% (47 соболей, Ч ндособолей за о соболей 
и 45 хвостов собольих ia 9 соболей) * К копну ила в Персии- ясаха 
появляются предметы быта и продукты хо> ДМТМЫЮСТК ал
тайского кочеоого населения козлиные, лисьи, сурковые шубы, луки 
охотничьи, таганы, котлы, кричное железо*' и друго*

Замена соболя менее ценной пушниной, а также другими предмета 
мн явно не соотвек пювыа интересам царского правительства Пытаясь 
увеличить поступление в < ■ шей оуи фввмтвльство
н сире дине Н0-х годов XV II иски налагает «а прет на торговлю в сибнр 
скнх улусах и кочевьях Правительственный наказ в Сибирь повелевал 
«дли покупки мятой рухляди никому, как приезжим, так и сибирским 
кушшм Iк• l in a p iM tM  и л р у ш м  ясачных народов деревиям и улусам 
ездить нанкреичайше запретить и кроме того, что в городах на гостиных 
дворах и на торгах, нигде ннде торговать не велеть»." Этим самым пра 
вительство пыталось ликвидировать возможные каналы утечки пушни
ны Однако предпринятые шаги не принесли желаемого результата 
вследствие чего цариам вынужден был пойти на »амену дорогих соболь 
их шкурок менее ценной пушниной.

Подытоживай скачанное, следует отметить, что основным принципом 
политики царизма в XV II веке на Алтае как и во всей Сибири, явилось 
стремление «учинить» максимальную прибыль государевой казне Как 
известно, это достигалось путем прямого грабежа нерусского населения 
глухих сибирских окраин, к числу которых относился в XV II веке и 
Алтай. Хищническая ♦кенлуатании нерусского населения окраин, сопро
вождаемая насилием и пройд полом сибирских адмчн.ктра торов, вела к 
разорению алтайцев, а также к сокращению доходов казны

Таким образом, следуя ленинским указаш'Ям, колониальную полнтн 
ку русского царизма можно определить как политику грабежа, насилия 
и национального угнегеиня народом колониальных окраин. Вместе с тем 
следует отметить некоторые особенности колониальной политики цариз 
ма. отличающие ее от колонналыюй политики заплдносиропейских и 
других колонизаторов.

Будучи заинтересованным и выкачивании из Сибири, п том числе и 
из Алтая, драгоценной пушнины, царизм отнюдь не стремился к массо 
ному истреблению коренных сибирских народов, что, как известно, 
имело место н процессе освоения Северной Америки, так как сокращение 
чнсленности ясакоплательщнков неминуемо гпознло уменьшением коли
чества ясачных постунлеиий и казну В И. шумков. касаясь проблемы 
численности сибирского населения, отмечал, что численность бурят, сос
тавлявшая n X V II веке немногим более 27 тыс. человек, к концу XIX 
столетня возросла до 289 тыс человек. Численность же алтае-саянскнх 
народов за указанный период увеличилась с 17 тыс человек до 108 тыс. 
человек ”  Увеличение численности коренного населения Сибири являет
ся результатом экономического и культурного сотрудничества его с 
русским трудовым людом Тесный контакт с народом, имевшим более 
высокую экономику н культуру, вопреки самодержавной политике ограб
ления «инородцев*, оказал первостепенную рать на развитие социаль
но-экономической и культурной жизни сибирских народов, в том числе 
и на рост их численности.
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Ни у маньчжур, ни у монголов, попавших в середине XV I! века под 
власть китайских завоевателен. ничего подобного не наблюдалось
В одной нз китайских хроник этого периода было отмечено, что у этих 
народов после порабощения их Цннской империей, «на местах поселений 
гуляет ветер, путнику негде пристать на ночлег, отовсюду доносятся 
стопы и плач, с полей тянет смрадом, дороги покрыты эапекшейси 
кровью*.*0 Не было здесь и притока переселенцев из глубины империи 
на ее окраины, что характерно было для Сибири. Не получило развития 
в Сибири и рабство, которое было свойственно западноевропейским ко
лониям

Однако, отмечая вышеперечисленные факты. А А. Преображенский 
справедливо подчеркнул, что « далеко не человеколюбивыми мотивами 
руководствовалось царское правительство, осуществляй подобную поли 
тнку Но факты остаются фактами н их нельзя замалчивать».®' Этот 
вывод справедлив и в отношении алтайских племен укапанного периода

I В. И Ленин Пч.1 '"< соб соч (ПСС ). 1 27. стр 299 42Ь.
* Теи же, т .1
* Таи же т 25. стр 256 320.
* Там же, т 24. стр. 113 150
* Там же. т Ю. с»р 17 -58
* Там же. т. 34. стр 351 381
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и и. эдоков

ДМКОРЛТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО АЛТАЙЦЕВ

Богатые художественные традиции алтайского народа нашли свое 
выражение и декоративно прикладном искусстве, уходящем своими 
кирнимн в глубь истории Эл» корни, однако, не свидетельствуют о при 
мой теистической спят  искусства дрепного населения Горного Алтая с 
гокременнымн алтайцами Мы можем говорить лишь об их относитель 
ном родстве

Профессор С И Руденко, возглавлявший раскопки Пазырыкскнх 
курганов м Горном Алтае, датируемых V III вв. до н э.. писал: «Кур 
ганы эти настолько насыщены образцами искусства, что даже самые 
обыденные вещи явликггся образцами искусной резьбы, художественной 
аппликации, орнаментики и скульптуры*.'

Благодаря трудам советских археологов, в первую очередь дея 
тельностм М П Грязнова, С И Руденко и С. В. Киселева.1 искусство 
лревнего населения Горного Алтая оказалось изученным более основа 
телыю и подробно. нежели иск у сотво современных алтайцев, которое 
стало предметом специального изучения сравнительно недавно.

Несмотря на то. что имеется довольно обширная историческая и 
этнографическая литература как дореполкшншная, так и советская, 
посвященная Горному Алтаю, трудов по народному искусству и ней 
почти нет. за исключением книги II II Каплан «Очерки по народному 
искусству Алтая», в которой автор обобщил материал экспедиции науч
но-исследовательского института художественной промышленности 
(Н П П ХП ). собранный за время полевых исследований в 1952— 1957 гг.! 
Однако и эта работа посвящена преимущественно декоратнвно-прнклад 
ному искусству русского населения Алтая

Изучению алтайского народного искусства посвятил специальную 
главу С В Пианов в своем капитальном труде «Материалы по изобра
зительному искусству народов Сибири X IX  начала XX в.»,4 однако 
автор не ставил своей целью рассмотрение декоративно-орнаментальных 
памятников и касался их постольку, поскольку на них имеются те или 
иные сюжетные изображения

Этими двумя работами, пожалуй, и ограничивается список литера
туры о народном традиционном искусстве алтайцев. Поэтому сейчас 
главными источниками, которые могут дать какие-то реальные пред 
ставления о декоративно-прикладном искусстве алтайского народа с 
конца X IX  в. и до наших дней, являются материалы (в виде зарисовок, 
описаний и отчасти подлинных образцов), хранящиеся в фондах Горно- 
Алтайского областного краеведческого музея, Горно-Алтайского научно 
исследовательского института ИЯЛ. а также в формирующейся коллек
ции Горно-Алтайского Дома народного творчества
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Основу музейного собрания декоративно-прикладного искусства 
алтайнев составляют отдельные подлинные предметы и вещи, еще не 
давно бытовавшие в жизни народа (деревянные кровати, сундуки, ко 
жаные сосуды для жидкости ташауры, посуда, ювелирные украшения 
и т. л ), а также большая и весьма ненная в художественном отноше
нии коллекции собраний в виде зарисовок и описаний, любовно пыпол 
ценных («служенным деятелем искусств РСФСР, новосибирским ху
дожником II В. Тигконыч В  этой коллекции, явившейся результатом 
почти 30-летне го кропотливого собирательства, особенно хорошо пред 
ставлены алтайские войлочные изделия (ковры, сырмаки), художествен 
паи обработка металла (чеканка, литье, ннкрустапия) и особенно об
разцы орнаментального оформления предметов из бересты

Кроме того, в музее хранится альбом ырнсогюк алтайского ориа 
мента, собранный работником областного Лома народного творчества
I П А 1 г .мет новой (5d таблиц). а также иьб ( и I! и Каплан, относя 
щнйся к Кош-Дгачскому району и представляющий собой зарисовки н 
фотографии ЛГКОрвТИВНп ПРИКЛАДНОГО ПСКуССТМ алтайских казахом 
Часть «того материала была опубликована в вышеназванной книге в 
специальной главе *

Ценность альбома I II ДлтаЙчиноиой снижается тем, что большим 
с т о  собранных в нем орнаментов не являются оригинальными, а пред- 
стаиляют собой собственное сочинение автора по алтайским народным 
мотивам н образцам То же самое можно ска<ать и о коллекции орна
ментов. положившей начало систематическому собиранию образцов тра 
лнинопного искусства алгайпен при областном Доме народного творче-
• гна. Составитель коллекции художник М Пабаков наряду с оригиналь
ными образцами орнаментов, снятыми нм с подлинных предметов пред
ставил в ней и свои работы.

Огромное тначеинс тля изучения декоративно-прикладного искусст
ва алтайцев имеют многочисленные тарнсопки и описания известного 
алтайского художника I И Гуркина I left «ажнет по образованию, Гур- 
кип тем не менее, в течение всей своей жнтн  интересовался всем мно- 
гообра шем народного творчества, тщательно зарисовывал и записывал 
часто на двух языках русском и алтайском все. что привлекало 
его внимание В реплыатс многолетних наблюдений в его архиве нак.) 
пился огромный научный, главным образом этнографический материал 
который, к сожалению, пом еще не только не ничей, но и не разобран

"■ ......... -'«ж и ИЯП • ожнява хранит, я
в Алтайском музее изобра жтельных и прикладных искусств в г Ban
иауле, другая часть в фондах Горно-Алтайского областного краевет
ческого музея). к

Интересный альбом образцов народного искусства алтайцев хра- 
нним М фондах loj.no \лтаЙСКОГО на\чно-нсс ie юмлтели кого института 
Он Содержит материалы, собранные ХуДОЛШНКОМ II В III,п.,
1956 год\ но время комплексной экспедиции IU III. проводившей пол 
робное историко этнографическое исследование Улайнского район !

Все эти источники показывают, что декоративно прикладное ис
кусство занимало и занимает большое место в жизни алтайского напо- 
да Возникшее и развившееся на основе общественно-трудовой деятель 
иостн людей, это искусство отражало своеобразную жизнь скотоводов 
II охотников.

LcTecTBciiHoe стремление к удовлетворению эстетических потпебнп- 
стей п художественном оформлении быта вызвало к жизни различные 
виды декоративно-прикладного искусства. Кочевой уклад жизни ограни 
чивал эти возможности. Гем не менее печатью художественного творче
ства были отмечены не только предметы длительного пользования как 
например, внутреннее убранство жилища, женские украшения сбоуя’ 
но и повседневная одежда, утварь. ’ ’
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Проникновение декорагивно-прикладного искусства в жизнь людей 
придавало ему истинно народный характер Искусство это. однако, не 
выделилось в особую отрасль художественного ремесла, занимались нм 
многие, имевшие к этому склонность и обладавшие необходимыми спо
собностями и навыками Эти навыки, как и мотивы орнамента, переда
вались из поколения в поколение и прочно сохранялись п народе.

Многие изделия отличались тщательной и тонкой отделкой. При 
этом декор, т. с художественное украшение, не препятствовал практи
ческому использованию того или иного предмета.

Превосходное знание свойств материала и художественное чутье 
подсказывали особые приемы обработки и сочетании материалов, удач 
ный подбор их по цвету, разнообразие орнаментальных форм, сложные 
н хорошо завершенные композиции, умело использованные для украше
ния вешей Это создавало весьма оригинальный национальный колорит, 
выражавший эстетический вкус и традиции алтайцев, свндстельствую- 
цще о незаурядных творческих способностях народных мастеров.

Сохранившиеся материалы показывают, что основные творческие 
ножки алтайцы сосредоточивали на убранстве юрты, на предметах (>ы 
та, на таких, как украшение женской одежды, конской сбруи, орудии 
труда н охоты В связи с этим получили большое развитие резьба нэ 
дереву, художественная обработка металла и войлока, тиснение на ко
же, аппликации на ткани, вышивки и т. д.

Одним из самых распространенных материалов, подвергавшихся 
художественной обработке, было дерево. Постоянная жизнь в окруже
нии леса обеспечивала обилие разнообразного материала, а сравни
тельная простота обработки и легкость технологического процесса, не 
требующая сложных технических приспособлений, обусловили широкое 
применение в быту алтайцев деревянных изделий. Очевидно, не мень
шее значение имело и то, что такие качества деревянных предметов, как 
известная легкость и прочность, отвечали условиям кочевой жизни.

Блюда для разделывания и хранения мяса (тепшн), ступки для 
измельчения зерна (сокы), ложки, черпаки, трубки для перегонки мо
лочного самогона (араки), кровати (агаш орын), сундуки, лари, шкатул
ки, ведра (конок), струнные и духовые музыкальные инструменты (топ 
шуры, икили), столбы коновязи (чакы) и т. д. гке это делалось из де
рева и почти всегда украшалось довольно сложным орнаментальным 
узором, выполненным контурной или трехгранной выемчатой резьбой.

Сохранившиеся до сих trap предметы столетней или несколько боль
шей давности свидетельствуют о наличии определенных традиций, а 
также о разработанности технологии, своеобразии мотивов орнамента. 
Веками выработанное чувство материала определяло мастерские навы
ки ритмического членения орнаментируемых плоскостей, пропорцио
нальное соотношение частей Все это можно проследить на украшениях 
деревянных кроватей Замененные фабричными металлическими койками 
деревянные кровати почти не встречаются, а два-три десятилетня назад 
можно было их видеть почти в каждой алтайской юрте.

Сделанные почти без применения гвоздей кровати были хорошо 
приспособлены для кочевого быта, так как быстро разбирались и соби
рались. Конструкция кроватей в целом была однотипной Размеры соот 
ветствовалн росту человека и размерам юрты: длина 170— 180 см, ши 
рина 80— 100 см. высота примерно 50 см Верхняя часть образует пря
моугольную раму, укрепленную тремя или четырьмя поперечными брус
ками. на которую настилалось дощатое ложе.

По своей конструкции и внешней конфигурации алтайские деревян
ные кровати несколько напоминают башкирские подставки под сунду
ки. с той лишь разницей, что башкиры наряду с резьбой нередко свои 
подставки украшали росписью.6 Алтайцы же росписи на деревянных 
изделиях почти не употребляли.7
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Орнаментом, чаще всего геометрическим или зигзагообразным. \к 
решалась передняя лицевая сторона кровати. Также обязательно фигур 
ной была верхняя лоска карниз, обычно выступающая с головной л 
ножной части ложа.

Для алтайской резьбы характерны разнообразные виды орнамента
ции и ра «личные принципы композиционных построении Фону всегда 
придается большое значение Орнамент, как правило, на нем распо
лагается свободно.

11 >4 , win кровати из экспозиции области и кр <
ского музея состоит из Зх криволинейных узоров. представляющих со* 
бой варнацин классического алтайского мотива рогообразиых завитков 
(«кульдя») 1*ез|/>.1 кроиати плоскорельсфная. фон углублен и занимает 
довольно «иачнтелмюе место, орнамент располагается на нем четкими 
рельефными фигурами с резко очерченным контуром рисунка По всему 
профилю кроиати, повторяя все его изгибы на расстоянии прим ери.
10 см, глубоким желобком прорезан контур, являющийся своеобразной 
рамой, «включающей и себе центральные фнтуры

Любопытно сопоставить две кровати из села КараКудюр Улаган 
ского района, изготовленные мастером II И Курмановым из с, Чнбнля 
того же района

На одной из них*, композиция которой, как и в музейном экспона 
те, состоит и» З х частей центральной н двух боковых повторяющихся 
фигур употреблен простой орнамент, сосмиицнй из прямолинейных 
геометрических фигур; прямоугольников, ромбов, кругов, крестообраз 
пых элементов и г :i в сочетании с криволинейными элементами розет
ками. сердцеобразными и волнообразными мотивами В целом зта р<« 
боте мастера несколько перегружав декоративными элементами

Второе изделие строже но с гили» Обрамление лицевой част  к pi 
ваги но стоИкам и середине делит центральный узор на две енмметрич 
но расположенные части Узор криволинейный, сложный, напоминаю 
щий по своей ко)|фн17рацин узор музейного экспоната

Гакне же криволинейные мотивы, те же вариации традиционной 
кульдн употреблены на кровати, изготовленной мастером В Л Санди 
еным ч.з села Кара Кудюр* Зато он вовсе не украшает обрамление — 
карниз, боковые стойки и нижнюю лоску рамы

Такими же. как и крова гм, обязательными предметами алтайскою 
жилища были деревянные сундуки, в которых хранились особо ценные 
пещи. Чтобы в сундуки не проникла сырость, обычно их ставили на сне 
циальные бревна подставки Как и у кроватей, контурной резьбой укра 
шалась только лицевая стен к л сундука. Описание наиболее характерных 
приемов орнаментирования таких изделий хорошо дана в книг*.
11 II Каплан10, и нам нет необходимости его повторять Нужно добз 
вить только, что обычный геометрический орнамент, употреблявши не t 
на сундуках, иногда дополнялся другими изобразительными элемента
ми к качестве примера можно привести сундук нз экспозиции
ного музея. Его передняя прямоугольная стенка разделена на два сим
метричных квадрата, а между ними врезан кр\г календарь 12-годнч 
ного животного цикла.

Приемы и наиболее характерные вилы орнаментации деревянных 
ведерок хорошо описаны в работах Н II. Каплан" н особенно \ 
С. .В. Иванова.•*

Заканчивая краткую характеристику наиболее показательных дере
вянных алтайских изделий, хотелось бы сказать несколько слов о дере
вянных крюках, имевших хозяйственное значение в кочевой жизни. Раз
ной величины и назначения (на них подвешивались мешки, детские зыб- 
кн-качалкн. котлы и т. д.), они были всегда украшены орнаментом, хо
ти и весьма простым. Чаще всего это были простые врезные узоры в 
виде черточек, прямоугольников или гребешков-зубьев
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В целом алтайская декоративная резьба ijo дереву сходна по ха
рактер) и технике самой резьбы, общности композиционных приемов 
и отдельных элементов орнаментики с художественной обработкой де
рева у каракалпаков11, тувинцев1*, башкир1', киргизов1* и казахов Со
поставительный анализ этого н других видом прикладного искусства, 
распространенных у многих в прошлом кочевых и полукочевых народов 
Южной и Средней Азия, представляет большой интерес, но не входит в 
задачу данной статьи

Непосредственно к деревянным изделиям алтайского прикладного 
искусства примыкают предметы, выполненные из бересты: туеса, кошел
ки й заплечные сумки тля сбора ягод н орехов Совершенно уникальные 
ибразаы орнаментального оформлении изделий из этого специфического 
материала, скорее характерного для русского традиционного искусства, 
собраны в коллекции И В Титкова.

Основной прием декоративной обработки бересты вырезание, 
яроскабливанме н аппликации, причем главный эффект достигается 
умелым обыгрыванием свойств бересты, в частности ее цвета Как из
вестно, внутренняя сторона берестяной коры, в зависимости от возраста 
и выдержки в специальных условиях, обладает довольно широким диа
п а з о н о м  различных оттенков от светло желтого медового цвета до тем 
но'корнчневого и красноватого

Разнообразие орнаментальных мотивов, технических приемов обря 
б 'ткн” . умелое использование свойств фактуры материала придают 
берестяным изделиям своеобразие, делают нх красивыми, богатыми, не
смотря на кажущуюся простоту.

Мотивы узоров на берестяных изделиях обычно орнамент нано
сился в виде пояса по верхней части туеса или кошелки достаточно 
разнообразны и варьируют от простых черточек, зигзагов, кружков и 
'(однообразных линий до сравнительно сложных орнаментальных фигур.

Искусство художественной обработки войлока известно на Алтае 
с древних времен Об этом, в частности, свидетельствуют находки из 
алтайских курганов Войлочные изделия были широко распространены 
и в сравнительно недавнее время два три десятилетия назад. В быи 
алтайцев нх можно встретить и сейчас, хотя не так часто, как раньше. 
Земляной пол аила для утепления покрывался шкурами диких и до
машних животных, а также войлочными каврамн-сырмаками н кошмой.

К сожалению, подлинных алтайских сырмаков сохранилось очень 
мало, и поэтому основным источником их изучения остаются зарисов
ки художников, особенно образны, зафиксированные в различных райо
нах области И В Титковым в 2<) 30-е годы, когда такие копры не бы
ли такой редкостью, как в наше время.

И И Каплан пишет, что типичный алтайский сырмак имеет двух
цветную с ротообразным орнаментом широкую кайму, сшитую из войло
ка двух цветов, а также сырмакн, в середину которых вшивалась те
лячья или жеребячья шкура с нежной гладкой и короткой шерстью. Д а
лее автор отмечает, что. кроме сшивных сырмаков, в обиходе алтайцев 
встречаются вышитые ковры, а также войлочные ковры, выполненные 
п валяльной технике, при которой несложный орнамент получает мяг
кие расплывающиеся, как бы акварельные начертания.1* С этой 
характеристикой, хотя и краткой, нельзя не согласиться.

Изучение материалов Г. И. Гуркнна и И. В. Титкова позволяет ут
верждать о более широком использовании войлочных изделий в быту 
алтайцев, о большом разнообразии техники их изготовления. Так, выяс
нилось. что, кроме сырмаков, употреблявшихся для утепления пола, бы
ли еще и настенные ковры. Зарисованные, например, И. В Титковым 
образцы различаются между собой не столько разнообразием орнамен
тальных узоров, в основном вариаций традиционной «кульди», сколько 
различием применяемых при их изготовлении материалов. Так, зарисо
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ванный художником в Ю25 году в Улагаиском районе коврик .V? 94' 
был сшит из цветных лоскутов кожи Осномиим ковра, т. е. полем, на 
который нашивался узор, служила также кожа, покрашенная в черный
ипет.

Другой зарисованный им коврик St 67 представлял из себя аппли 
кашпо на кошме из разноцветных лоскутов материи, шкуры и цветной 
тесемки Последние материалы служили для подчеркивания контурои
узоров.

В орнаменте '♦того ковра видны влияния нового времени В тради 
цнонныс рогообра »ные узоры вписываются элементы растительного ор 
намента цветы, листья, что в общем то не характерно для алтайцев

Исключительный интерес предъявляет собой образец St 68, зари 
соианный II В Титковым и Уляган-- Как и предыдущий, он представля 
ег из себя аппликации» на кошме из лоскутов цветной материн и шнура 
Ковер имеет форму вытянутого прямоугольника со срезанными, точие< 
сказать, округленными углами Пя широкой бежевого цвета кайме из 
шиты голубые у куры «кульди*. клк бы вырастающие из краев ковра 
Неширокая полоска, украшения» простым, в форме чередующихся нл< 
ных на черном фоне треугольником орнаментом отделяет кайму oi 
центрального поля, разделенного фиолетовой каймой на две равные час 
ти Одна сторона поля !<•' • п- . имв^лизирует 1ень На ней на 
шито изображение солнца круг с расходящимися от него лучами На 
другой, гсчн'ой, стороне при помощи светло-зеленых лоскутов материи 
изображен полумесяц и звезды Иными словами, ковер имеет сюжетное 
содержание Кроме щобрлження солнца и луны, на ковре, там, где 
день, еще изображен полукруг, подкова н огниво, а там, где ночь дс 
рево н два ленточных ума Что псе *то обозначает, не ясно Жаль, чт<> 
в свое время х у д о ж н и к  не записал сюжетное содержание ковра

Такие, совершенно конкретные по содержанию ковры \ алтайце 
встречаются редко, тогда как например, в росписи деревянных веде 
рок. кожаных сосудов тля жидкостей (ташауров), повествовательный 
сюжет изображенного мотива скорее не исключение, а совершенна 
обычное явление

Очевидно, в чтом факте отразилась общая генеалогия орнамснта.и. 
ного искусства, имеющего в своей основе отражение реальной жизни 
Подобно орнаменту других народов алтайский vvip выступает как ля 
кошгчиое, но выразительное, обратное воспроизведете реальной дейст
вительное гн

Одной in интереснейших облапей декоративно-прикладного ис 
кусстна алтайского народа является художественная обработка метал 
лл. Декоративно оформленные металлические пластинки и бляхи на 
креплялись на кожаные ремин н сумки, огнива и охотничьи ножи, при 
зтом наибольшее внимание уделялось отделке рукояток и ножен. Крон 
того, п быту были широко распространены металлические ювелирные 
украшения: браслеты, кольца, серьги, подвески в виде различного рода 
декоративных пряжек из бронзы, меди, олова и латуни

Зарисовки И. В Титкова. И В Шагаева, а также материалы 
II II Каплан свидетельствуют о том. что основные усилия мастеров 
к\ точной а именно они в первую очередь занимались художест
венной обработкой металла, были направлены на украшение различных 
приспособлений для верховой езды. Орнаментированные металлические 
детали и накладки украшали богатую конскую упряжь: седла, подсе
дельники. стремена, уздечки и т. д.

Ремни уздечек соединялись железными кольцами, плетением, засте 
гивалнсь пряжками и украшались в местах соединения ремней бляха 
чн н пластинками круглыми, многоугольными или в виде чноголе- 
пестковых розеток.

Наиболее распространенной техникой украшения узд, нагрудников
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и потфей являлось накладывание на кожаные ремни и деревянные час 
г« седла бронзовых, медных или посеребренных пластин с нанесенным 
на них орнаментом Процесс чернения металла и нанесении на него ор 
намои ильного рисунка характерен не только дли алтайцев, но и для 
казахов, киргизов, тувинцев и других народов.

Суть его состоит и том, что поверхность железного предмета снача
ла покрывалась тонкой насечкой бороздами и двух направлениях - 
продольном и поперечном, затем на него накладывался тонкий лист 
серебра Потом предмет нагревали и легкими ударами молотка наби
вали на него серебро до тех пор, пока не получалось прочное соедине
ние Сплошную серебряную поверхность покрывали воском, который за 
тем процарапыьали но узору и погружали предмет в азотную кислоту 
для протравлении узора в серебре Обнажившееся и узоре железо во
ронили. получая красивый и прочный черный узор на серебряном фоне. 
Именно в такой технике выполнены образцы узд и нагрудных блях из 
Виюзннии областного музея 41

Срези узоров, из которых слагаются орнаменты алтайских чудо 
жсстненных изделий с серебряной насечкой, преобладают различные 
лигзаюобралиые розетки, крючки, изображении «кульди», растительные 
композиции, «руги, точки, бегущие волны с завитками на гребешках.

 ̂ Основные элементы орнамента на алтайских художественных изде
лиях из металла восходят к глубокой древности Например, в искусстве 
торт» алтайских скифов и украшении канной упряжи, седел и других 
предметов распространены такие орнаментальные мотивы, как розетки, 
листовидные фигуры, спирали, мотив бегущих волн и т. д.11

Большой интерес представляют декоративные металлические пряж 
кн «бельбуш», употреблявшиеся в качестве украшения женского костю
ма. При помощи ремня они пристегивались к поясу. Обычно пряжки 
состоит нз двух частей, соединенных между собой шарниром из вер
ха в виде сплошной или прорезной пластины самых различных форм, 
к ним наглухо крепился ремень, и из нижнего декоративного кольца, к 
котором) подвешивались различные украшения: бусы, раковины, кисти, 
пугошшы. а также маленькие кожаные кисет и ки (ылта) разной формы, 
украшенные орнаментом. Матери алтайки зашивали в них пупки (кин) 
своих детей По «бельбушу» и числу «кнн» можно было узнать, сколько 
)' Женщины детей

Описание художественного оформления пряжек, сделанное в работе 
Н И Каплан, достаточно убедительное, но не полное. Очевидно, пото
му, что автор имел перед собой ограниченное число образцов и к тому 
же Те нз них, которые несли в себе явные признаки орнамента так на
зываемого «звериного стиля*. Однако образцы пряжек, зарисованных 
II. В Тнтковым, Г. И. Гуркиным и II В. Шагаевым, а также музейные 
экспонаты свидетельствуют о том, что мотивы орнамента на пряжках 
были весьма многообразны и диапазон оформления пряжек (их форма, 
материал, приемы художественной обработки и т. д.) был достаточно 
широк Так, при изготовлении пряжек употреблялась такая техника, как 
чеканка, литье, штамп, ковка, инкрустация (насечка) серебром и медью.

Орнаменты же на металле включают в себя, кроме зооморфных, 
самые различные формы меандр, розетки, звезды, завитки, крестооб
разные и растительные мотивы.

В целом коллекция алтайских декоративных пряжек (образцов в 
виде зарисовок, а также подлинников) достаточно обширна и многообраз
на Их дальнейшее изучение может привести к интересным выводам и 
обобщениям.

Как и у многих в прошлом кочевых народов в дореволюционное 
время, в условиях патриархального хозяйствования кожа различных 
животных как материал для изготовления тех или иных предметов бы 
та использовалась довольно широко.
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После предварительной обработки шкуры или кожи Hi них шил. 
одежду н обувь, делали сбрую, посуду для хранения молочных ироду* 
той и другие* предметы хозяйственного обихода, составлявших необходи 
мук» принадлежность кочевого быта.

«и старинных кожаных изделиях кожа выделана с таким мастерст 
ном, пишет II II Каплан, что время не оказывает на нее ннкако 
го воздействия она гверда, как самый плотный картон, на ощупь роюна 
и гладкая, точно отполированная, не коробится, не мнется и всегда сох 
раняст однажды приданную ей форму и красивый красновато корнчн* 
вый глубокий цвет*.”

Наиболее оригинальным кожаным изделием алтайиев как по ф ирме 
так н по декоративному оформлению являются ташауры По cboci 
внешней конструкции. назначению и приемам орнаментация, выполнен 
ным чаще всего при помощи техники тиснения, ташауры напоминаю 
киргизские кожаные фляги для кумыса ■

Нише K p fliK o e  обозрение основных видов декоративно-прнкладн» 
го искусства алтайцев может дать лишь самые общи* представления of 
»гом сложном и важном разделе материальной н духовной культур!- 
народа.11 Основные виды 1«*коратннно прикладною искусства алтайско 
го народа. состояние и перспективы его изучения вот те проблем) 
которые автор пытался в ней решить Более глубокое н детальное н*\ 
чение народного искусства, его художественных традиций, взанмонлни 
ннй н связей с подобным же искусством других народов, а также с № 
кусе гном древнего населения Горного Алтай задачи особого нсследс 
ианин, Дли «того нужно время и главное целеустремленные усилии 
по выявлению всех умельцев мастеров, еще хранящих древние ремесл.< 
а также собирание редких теперь образцов их творчества. В наши дни 
хотя и медленно, но исчезают многие традиционные виды прикладного 
искусства, например, изделия из кожи, металла, дерева, бересты и т д 
исчезают в первую очередь re его виды, которые потеряли или терчют 
практическую значимость в быту, свое хозяйственное применение

II пока не поидно, нужно собрать и обобщить народный опыт хт;* 
тнческого оформления быта, отобрать все самое ценное и жизненное, 
чтобы на новой основе, в новых условиях сделать декорагмоно-приклад 
ное искусство составной частью общенародного искусства, чтобы но 
лучшее и ценное и традиционном искусстве прошлого было возрожден»' 
при сотрудничестве народных умельцев и профессиональных художнь 
кон на уровне эстетических требований сегодняшнего дня.

Давно назрела необходимость проводить планомерные полевые 
исследовании для сбора научночтаспоргнзированиого материала по на 
родному искусств) алтайцев Попыткой и довольно успешной такого ро 
да собирательской работы была упоминавшаяся здесь деятельность 
комплексной экспедиции I орно-Алтайского научно-исследовательского 
института в 19.% году, обследовавшей Улаганский район (альбом
II В Шагаева).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ Л И ТЕРА ТУРА  И ПРИМЕЧАНИЯ

' ' ■!, -К' л,,,у,М "*cw№»,“  Горного Алтая в скифское время. IHСлЛ.Р М - Л . I9M. стр 272
Л\ И Грязное. Первый Паэырыкскнй кчрган Л . 1950. С И Руденко См пп.-

, Г ' , , ™ . .  1 1 Киселев Древняя история Южной Сибири АН СССР 1951 
II II К•>план. Очерки по народному нгкусст Алтая Госниат местной про
мышленности н мдож промыслов, М., 1961

« С. В Иванов. Материмым итаыюму искусству народов Сибири
\1\ начала \ \  в. АН СССР. М Л . 1954

* См Н И. Каплан Указ. соч.
* См Декоративно-прикладное и с к у с с т в о  башкир Уфа. 1964 стр 139—174
* Росписи деревянных имели», в гом числе и кроватей, была распространена v 

тувинцев (С. И Вайнштейн Прикладное искусство тувинцев В сб <20 лет

62



CoM 1Ck.uA Т)ВЫ> Учение яаЙИчКН. вып. XI, Kuju.1 , 19Ы, CTU. .*6.’,
• Фойл Г'орио-Алтайского МНИ, альбом Н. В ЦЬгаеиа. стр 17
• Там же. стр. 20
'• И И К*п.чл» V « ii соч. стр ТВ 7*<
11 Там же. стр 78.
** С Н, Иванов. Укал соч. стр 607 -615
11 Т А. Жданко И лучение народного орнаментального искусства кярлкллпякон 

О и и с ш  »тногреф«я 1955. .V4. стр. 57 ьч И В Савнцкнй Народней’ при
кладное искусч»»' каракалпак ч» Им. «Наум». М 1ЧЬ4 

'* ( И Нл'пишпш Прикладное искчитво тувинцев. Сб. «20 лет Советский Т\- 
вы» Ученые лапнскн. аып XI, стр 257 270,

11 Декоративно-прикладное искусство башкир Уфа, 1‘я>4, стр I »  174 
•Негодное декоративно-прикладное катусетво Ш р п к я  И и  «Наука» М.,

11 Описывая приемы орнаментации бересты \ тувннцсв. С. II Вайнштейн отме
чает, что ем\ швестны лишь дал способа один, дрепнгйшнй прием лаключа- 
с тс я а гои. но  верхний крдй берестяных сосудов женщины украшали 
\aipoM, (.>ct»miuhm нл повторяющихся чере! определен нас промежутки три юн 
Тальныч вдавливаний. выполненных надкусыванием тубами. Мри втором спосо
бе орнамент илигникя ироцарлпыааннем линий кончиком ножа. (1м С И Вайн
штейн. I |рнкладн<<r it.K\«.i*ii тувиниев i.Ci «20 tei Советской Туны» Ученые 
аапнеки. аып X I. стр 2»3 

'* Н И Каплан У»*» соч. стр 74
'• 1деек и Дальни будут укатываться номера 1 а Ад ни с обрашамн алтайского 

я»обряаительно|о фольклора ил коллекции И. В. Тнткоаа, хранящейся сейчт 
а фонда* I орио-Лл«ай(кого областного краеаедчес'кого мулея 

ж Как необычный »к «емпдяр можно отметить улдечку и i собранна му лги, и ко- 
тороА применена сочетание нлкплышд сортов металла круглые медные пляс 
тины пальметки я комбинации с посеребренными Орнаментированными плас
тинками

г* С И. Р>дси»|. Горно-Алтайские находки н скифы М Л.. 1952. стр 144 14Г. 
п II И Каплан Укал <оч. стр 76
** Народное дек'-ратнпн>"приклад1нч* искусство киргнлов Илд. «Наука» 196* 

стр. 125 127
*• Мы опустили а данной статье облор таких няжных видов прикладного искус- 

( таа. как украшение женской одежды и члорнос ткячестио, ря шитое главным 
oApaxiM у северных алтайцев кумандннцеа Интересующихся отсылаем к 
трудам, где лги вопрос ы служили темой специального исследования Л П. По. 
тавоя од.жда алтайцев Сб МАЭ. МП №  СССР. МГ-Л., 1951, стр 42 
ф Л (.атлаеп. Кумандинцы Диссертация на соискание ученой степени канди
дата истории наук. Л Библ. института агиографии \|| СССР



И А ГП ЛКИ М А

К И ЗУЧЕН И Ю  ПРОБЛЕМ  РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОЙ П И М Ы

Алтайский парод за пятьдесят с небольшим лет прошел такой него 
рнческий путь развития, какого ранее не проходил и течение многих 
некой, создал высокоразвитую экономику, спою национальную культур) 
и литературу. У народа, Липшего прежде сплошь неграмотным, поя пн 
лась своя интеллигенция агрономы, зоотехники, ниже*.еры, ученые, учи
теля. партийные работники, врачи. художники, арпкш , писатели,

В 1934 году на I съезде советских писателей А М Горький дал 
наставление одному из зачинателей алтайской литературы, л ре дета ви 
гелю небольшого и то время отряда алтайских писателей П. В Ку 
чинку «Пиши историю своего народа»

Сегодня «историю своего народа» пишут 15 членов СП СССР и 
большой отряд начинающих писателей. Наряду с поэтическими пронзве 
дениимн пои» ил не ь и прозаические: романы, повести, рассказы и 
очерки, которые пользуются популярностью не только у алтайских 
читателей, но и за пределами области Это романы Л. Кокышева «Ари 
на* и «Цветок степей», его повесть «Дети, спустившиеся с тор»,1 повесть 
старейшего алтайского писателя Ч Чуннжокова «Мундузак»,’ повеет 
Э- Палкнна «Ржет жеребенок» и «Алан»,5 рассказы и понссть «Цсль> 
А. Адарова,4 исторический роман II Шодоева «Трудные годы», роман 
А. Демченко и II Куранакова «Крутые тропы»', повесть \ Слруевий 
«Человек родился для счастья»,7 лирическая повесть К Телесова «-Где 
та дорога?»,* рассказы С Суразакова* 11 Кочеева.10 С Каннчнна. ' 
А. Ередеева'* и т д.

Некоторые из них переведены на русский и другие языки. Роман 
«Арина» Л. Кокышеиа издавался в Барнауле и Новосибирске, нублико 
вался в журнале «Сибирские огни», переведен на тувинский и казах 
скин языки.13

На русском языке изданы повесть Ч Чунижекова «Мундузак»,’4 
рассказы и очерки И Кочеева.1 С- Суразакова, '6 сборник рассказов 
А. Адарова «Годы и люди» ,17 рассказы миниатюры К. ТелСчюва1' и 
другие. Рассказы молодого прозаика С. Каннчнна на V Всесоюзном 
совещании молодых писателей в 1969 г. в Москве получили высокую 
оценку и были рекомендованы к изданию на русском языке.

Появление прозы, ее качественный рост были ускорены тем, что 
алтайская литература вобрала в себя опыт братских национальных 
литератур и. прежде всего, русской литературы

Состояние современной прозы дает право делать некоторые выво
ди о том, в чем н как проявились главные закономерности ее станов
ления и развития, какови общие проблемы, которые волнуют алтайских 
писателей, какие художественные задачи решаются в нх практике.
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Вопросы развит я алтайский прозы, ее отдельные проблемы по 
Лу чили скье щеп hi и работах рила литературоведов С ур ш кош  С. C.,IV 

; Казатачевой 3. С . '1 Каташа С С.. Тюхтенева Т. С , Чичикова В. И.*' 
к других.

В данной рабой- делается попытка проследить развитие алтайской 
прозы с самого ее ta рождении до сегодняшних дней, рассмотреть пути 
расширения тематического и жанрового диапазона, показать идейно- 
■Сгетическое своеобразие ее разни гни, наметить основные проблемы, 
■Вторые стоят перед ней Автор, кратко остановившись на прозе 20 
30-х годов, основное свое внимание обращает на современную прозу, 

Ю ОТОрая весьма слабо изучена.
В литературах ранее бесписьменных и младописьменных народов 

фольклор его сюжеты, образы и йен система изобразительных 
средств явился основным источником не только поэзии, но н в фор
мировании совершенно новых жанров драмы и прозы На первоначаль
ном этапе становления прозы преобладающая роль принадлежала 
фильклорным традициям Это обстоятельство свидетельствует о глу
боко национальной ш̂ ик- зарождения прозы в молодых литературах.

Зачатками алтайской п|нмы явились сатирические и поучительные 
рассказы мини а поры М В МундусЭдокова (1879 i 942 гг.) 
«Кам».”  сЯрлыкчн»,- «Поп и учитель», «Гусь н журавль», «Лиса и те
терей» н др. Они напоминают сатирические и поучительные оказкн. Вот, 
например, один ил этих рассказов «Гусь сказал о себе «Я саман луч
шая птица по земле хожу, в воде плаваю, ц воздухе летаю, среди луно- 
крылык птиц нет мне равной, а посему быть мне царем крылатых*. Ус
лышав это, журавль сказал. «Глупый, ты сообрази в воде можешь ли, 
как рыба, держаться? Д за конем угонишься в боге или с орлом в полете 
сравняешься' Чем все уметь делать понемногу, не лучше ли одно дело 
Хорош.» усвоит'» («Гусь и журавль»).*4

Жизненные явления и характеры в рассказах Мундус Эдокова 
Юображались в духе произведений устного народного творчества, в них 
используются аллегорические образы. Приемы фольклорной типизации 
Объясняются условиями и ♦.готическими потребностями того времени: 
По первые шаги прозы у народа, прежде не обладавшего письмен
ной литера т\ рой но который имел богатый фольклор Рассказы Мун- 
дус-Эдокова были написаны в 20 е годы, в период зарождении новой 
жизни на Алтае, когда нужно было утверждать завоевания революции, 
нести классовую и антирелигиозную борьбу, когда в духовной жнзпн 
народа была масса пережитков, которые держали сознание народа в 
тисках прошлого.

С укреплением Советской власти, с началом коллективизации жизнь 
выдвигает новые задачи И проза 30-х годов, явившаяся следующим 
этапом в ее развитии, по своему содержанию выражает утверждение 
новых, социалистических начал жизни, формирование новых людей, а 
в художественной форме наблюдается отход от сюжетов и образов 
фольклора, обращение к конкретным людям и событиям Героями 
произведений становятся реальные личности, в основе сюжета — факты 
жизни

Очерки, рассказы, повести и главы неоконченного романа П. В. Ку 
чняка «Адыйок» свидетельствуют о социально-исторической направлен
ности художественного отражения действительности. Как и во всей 
советской литературе этого периода, в произведениях Кучияка при
сутствует документальность, фактографнчность. Но, постепенно освобож
даясь от них, он вплотную приблизился к созданию больших, художест
венно зрелых эпических полотен.

Кучияк выступил писателемноватором в области прозы Он стре
мится к живописанию, к созданию совершенно новых картин исполь
зуя разговорный язык алтайцев как изобразительно-выразительное
5 «Ученые записки*



средство Ом вводит чисю а.пвйикне образные выражении, которые 
ириданл п и ! 1 кундер. турнанын канады
ошкош, боро бол гои Кыйынду ]адыииыи керегинде jairwupjuir Лулу 
ды костбн айрылбас болгон» (Тс дни были серыми, как крыло журав 
ля. lh-»a мучительно грудной жи.нш пелена дождя затуманивала 
глаза H i расскаta «Железный кон».»).

При создании этой ноной прозы Кучияк, несомненно, учился у 
русских писателей. Иногда и его рассказе встречается дословный пере 
иод (калькирование) русских идиоматических выражений, например 
«Айылы j а ар ^угурерде, бут алдында jep барын билбей тургандыЙ бол 
ды* (Он бежал > дому, не чувствуя под иди),** cJhht уулды
мындый осстор уаеери канаттандырып турды» (Такие слова еще боль 
ше окрылили молодого парня) н

Кучияк своими прозаическими произведениями положил начало 
созданию алтайского литературного языка

Если проследить «а эволюцией мастерсша К , i и и к а то мы мож< м 
увидеть, кик он начинает постепенно отходить от при молнией ного 
изображения героев, старается ы у б ж е  вникнуть в не внутренний мир, 
стремится к психологизации образов 1ак. п рассказе «Ямы* (19.49). 
посвященном теме колле Km в и «лцнн. автор прибегает к интересному 
приему. Сущность бывшего бая, Сюмелю Эптешкенояа. проникшего н 
колхоз, мы познаем через его сон во сне он видит, как виновато 
входят и его дом люди, провинившиеся в чем либо, и он велит нака!ать 
их, видит себя великим зайсаном.”

Нервы* очерки, рассказы Кучинм явились поле тунами к созданию 
повести «Аза Ялан» («Чертова юлина», 1940). Формированию людей 
новой, социалистической психологий в период создания колхозов, в 
борьбе с классовыми врагами и пережитками прошлого (преклонением 
перед баем, с религиозными предрассудками и т я.) посвящена »та 
nonet 1 1.

В отличие от первых рассказов Кучияка гдесь рисуются широкие 
картины жизни алтайского народа, выведены разные социальные типы, 
автор дает верную психологическую характеристик) и мотивировку 
поступков героев

Но в творческой практике писателя еще шачительное Mt4.ro зани
мают способы художественной типизации, идущие от народно «пиче* 
них традиций.

После первых рассказов и повестей писатель стал ощущать необхо
димость более глубокого отображения действительности иными 
средствами, особенно путем раскрытия характера героя, что реалисти
чески и поихологнчески углубило бы все содержание произведения 
Появляется потребность создания эпических произведений о судьбе 
с нос го народа. Во многих литературах, особенно в младописьменных, 
эта потребность нашла выражение в обращении писателей к автобио
графическим произведениям

Свидетельством этому являются такие произведения, как «Слово 
арата» С. Тока н «Повесть о светлом мальчике» С Сарыг-оола (в ту 
пинской литературе), повесть Кокова «Андо» (в хакасской литературе) 
и незаконченный роман П Кучияка «Адыйок».

В романе Кучияка глубоко реалистически передана психология 
мальчика. У Адыйока свой мир, свое восприятие, характерное для 
ребенка-алтайца, близкого к природе, к миру легенд н предании. 
Реальная действительность им воспринимается через знакомые образы 
сказок Представляя счЧ>я таким же богатырем, как в сказках дедушки, 
он всюду носит с собой лук и стрелы. Он чувствовал себя не малень
ким. а высоким н сильным человеком. Цветы и трава — это тоже 
богатыри. Забывшись, он целый день сидит в ворохе сорванных цветов 
и трав, устраивает «битвы» богатырей.
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Во взаимоотношениях героев, особенно Лдыйока и сына бмл, 
«косоглазого* Манзу, переданы классовые конфликты.

Роман не закончен, но уже одно обращение Кучника к большому 
эпическому произведению является значительным шагом алтайской 
прозы. Как верно отмечае1 3. С Казагачева, И. В. Кучияк своими по- 
С1едними прозаическими произведениями на целую ступень поднял ли
тературу своего народа.”

В конце 50-х начале 60-х годов в алтайской литературе появились 
новые повести и романы. Но времени написания есть сравнительно 
большой разрыв между первыми прозаическимн произведениями и про
изведениями, появившимися в 50 60-е годы Безусловно, это можно 
Воспринимать как внутренний процесс накопления. Продолжая ставить 
и решать же проблемы исторические судьбы народа в перелом
ные годы, »ти произведения художественно зрело, с позиций совре
менности дают их освещение. II вместе с тем каждая повесть или 
роман представляет собой следующую ступень на пути развития ал
тайской прозы, на пути решения сю новых идейчо-эстетическнх задач 

Первый алтайский роман «Арина» Л. Кокышева — появился в 
■ 1969 г. Он охватывает смоьшой период времени с начала гражданской 
и до конна Великой Отечественной войны. Правда, изображению 
гражданской войны и предвоенного времени отводится немного места, 
а основное внимание обращено На период Великой Отечественной 
Войны

Роман многопланов Он поднимает большие и важные вопросы: 
формирование и мужание человека (через образы Арины и О доя), 
тяжелый самоотверженный труд колхозников и годы войны, тема 
др>жбы народов, нравственные проблемы (благородство, эгоизм, добро 
и зло, мужество и др ), проблемы воспитания детей, руководстве'народ
ными массами, антирелигиозная тема

Образ Арины, главной героини романа, дан и движении, развитии. 
Сначала это веселая, озорная, приметная девушка, «белолицая, с 
длинными, ниже пояса, косами, с черными пречерными глазами». Автор 
проводит свою героиню через ряд испытаний личного характера и 
таких, которые выпали на долю всей страны и всего советского народа 
(Похищение Арины женихом, ее побег из дома нелюбимого мужа, 
измена и уход нз семьи второго мужа, тяжелая жизнь матери-одиночки! 
трудные годы Великой Отечественной войны н т. д.). Все вынесла 
Арина с достоинством, вышла из испытаний гакаленной, возмужавшей, 
не растеряв благородства, широты души, теплоты сердца, пройдя путь 
от простой труженицы до руководителя колхоза в годы войны до че
ловека. по-государственному решающего вопросы. Хотя образ’ Арины 
в романе намечен интересно, однако, претьявляя к нему строгие 
требования, можно сказать, что по мерс развития он несколько теряет 
яркость, особенно в изображении внутреннего облика героини.

В романе создан ряд других запоминающихся образов, таких как 
Махай Ногоеоич Дьатпанаков, Павлов, мать и сестры Одоя бандит 
Курачи Курсунов, сын Арины — Кара

Зримо представляешь простодушного, непосредственного, малогра
мотного. но очень делового, энергичного Нахая Ногоевнча, принявшего 
на свои плечи тяготы руководства колхозом в годы войны Автор 
рисует его с чувством доброго юмора, показывая нам его недостатки 
(желание прихвастнуть, сыграть роль чуточку повыше чем есть на 
самом деле). При обрисовке образов автор пользуется разнообразными 
приемами, а не ограничивается только авторской характеристикой 
(показ героя через его действия и поступки, через его отношения с 
W -  персонажами, через индивидуализацию речи действующих

Правда, даже в запоминающихся образах автор допускает недо
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четы и и* до кониа выдср/кнвает цельность образа Например, создавай 
в целом удачный образ матери Одой. Чоргош. автор дает неоправданна 
резкое- изменение ее облика сначала он а очень добра, по-матерински 
ласково относите и к Арине, а в середине и в конце романа выступает 
кик жадная, эгоистична и хранительница нажитого, потерявшая добрые 
чувства. Очевидно, нужно было мотивировать »то изменение, показать, 
каким образом <ю моею произойти

Нечетко обрисован и Одой второй \рнны. сеть известная
противоречивость и ним образе. некото|)ая незавершенность присутст
вует и в № об ражем и и русской женщины ! .а док и и Ивановны

I In at е I аки роман 1 ИЙШ
ким подходом к изображаемому. Оправданны, правдоподобны и отноше 
ния Арины и О до я, и первая чистая 1атьяны То» а ровны к
I (амову, И ОПИ< анин быта,
времени и I .1 I t  п. сильные во психологи ч< мотивированности
моменты Например, описание смерти матери Одой или сжигание икон 
сыном Арины Кара li последнем *ннзоде автор мастерски рисует 
детскую психологию (наивную веру Кара в сушвствование высокого и 
доброго су тестон бога, который может все сделать, на при мор, дать 
белого коня и острую саблю, и, наконец, прозрение нет бога) 
«Крепко зажмурившись, Кара наугад ткнул в одну из икон Ничего 
страшного, однако, не произошло Чуть чуп приоткрыв глаза, он 
покосился на бога, тот по-прежнему бессмысленно тара шил свои пуго 
вицы. Ни соседней иконе белела Iолубая борозда след ножа, как 
на обык.н«»н»м1т>й ик'ке Ну yyl Нечего ( шш м р ати тю М !

Кокышен избежал в своим романе распространенном) в творчест
ве начинающих прозаиков недостатка, когда жнянь того или иного 
народа или отдельного аила, улуса изображалась изолированно от 
ЖИЗНИ страны И целом, МОГДВ авторы замыкано изображаемы» 
в провинциальные рамки I ак, через судьбу уполномоченного из об 
лиети, Павлова, бывшего ленинградского рабочего, после ранения 
посланного и.I Алтай на пмовме работы, через судьбу его жены и 
детей проводится живая связь далекого алтайского села с блокадным 
Ленинградом

В романе есть глава, где действие переносится на фронтовую 
линию. Она связана с обра юм Одоя и рассчитана, видимо, на более 
широкую обрисовку его Ираида, *та глава стоит особняком, кажется 
лишней н ио силе изображения слабее, чем показ тогр, чтх> известно, 
знакомо, прочумктновано самим автором II «том случае может идти 
речь о роли личного опыта писаття при создании н|мжзведеннй часто 
личный опыт, личное восприятие автора помогают создать наиболее 
правдивые и запоминающиеся картины жизни м, наоборот, отсутствие 
их ведет к малоубедительным зарисовкам Все *то. конечно, не исклю
чает и других приемов работы писателя, например, исследования и 
творческого подхода к событиям, свидетелем и участником которых 
автор не является.

Вопрос о художественных достоинствах произведения, о том, как 
автор смог оформить и преподнести изображаемое, также является 
важным при рассмотрении путей развития прозы в таких молодых 
литера прах, как алтайская, ибо STO ПОаВО И М »  вывод о ТОМ,
на каком уровне эстетической зрелости находится данная литература. 
Даже небольшие успехи на пути овладения литературным мастерством 
в творчестве того или иного писателя или в отдельном произведении 
являются ступенью роста каждого писателя, ступенью эстетического 
роста данной литературы в целом.

В романе Кокышева есть пейзажные зарисовки, помогающие авто
ру углубить, подчеркнуть душевные переживания героев, усиливающие 
впечатление от того или иного события или картины: «Начинающая
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замирать в Д м  Ал у жизнь опять возобновилась. запела вместе с весен
ними ручейками, улыбалась лучисто, тепло вместе с ласковым солн
цем

На колхозных изгородях, на только-только начинающих оттаивать 
посевных по.ля\ шчмят галки, кажется, что они принесли с собой какое 
то веселье Павлов, радуясь тому, что люди немного успокоились и 
повеселели вместе с двумя женщинами стал обсуждать план проведе
ния весенних работ».*0

Автор обладает умением одной незаметной деталью сказать о 
многом «Мать, вернувшись с работы, разжигала огонь н. тонко-тонко 
счистим с картошки кожуру, клала » иоду, подбеленную молоком, и 
кормила детей» «Жена Дьыртяя бережно вытащила из своего кисета 
табак, смешанный с высушенными листьями крапивы, и закурил*».

Начинающие писатели (и не только в молодых литературах, где 
Отсутствует должный уровень мастерства и где »то. очевидно, законо
мерный процесс, который преодолевается по мере накопления опыта) 
вместо изображения картин, обрисовки действий и поступков героев 
сами объясняют, рассказывают, вводят лишние эпизоды, делали 
Блестящий образец анализа такого рода ненужных подробностей и 
проае дан в повести К Паустовского «Золотая роза», в главе «В стан
ционном буфете» 11

Роман Кокышева насыщен образами и сравнениями, передающими 
восприятие алтайцем окружающей жизни Например, толпа людей, 
устремившихся к перрону, сравнивается с рекой, зажатой н горной 
теснине.

Интересна н другая деталь «Задумчиво слушали песню матери 
большие -большие старые лиственницы, на скале грустно стояли могу
чие кедры, а любопытные березы, словно желая посмотреть на поющую 
келин. подняв сном сарафаны, приблизились к дороге».SJ В алтайском 
тексте употреблено русское слово «сарафан», ибо береза - дерево, 
символизирующее собой истинно русское

Роман, являясь значительным шагом вперед по сравнению с ран
ними рассказами в алтайской литературе, находившимися «в пеленках 
народного творчества», также еще не оторван от фольклора, но он 
является возвратом к нему в новом качестве Здесь мы можем сказать 
то же, что сказал Г И. Ломндзе о карачаевском романе «Черный 
сундук* X Апиаепа «Происходит не сбрасывание фольклорной одеж
ды, а постепенное и сложное слияние народных традиций с новыми 
традициями, которые долго живут совместно. Если фольклорный способ 
создания характеров н обстоятельств преодолевается сравнительно 
быстро, то поэтический аромат фольклора не исчезает в письменной 
литературе и исчезнуть не может».3*

В романе нет прямой связи с фольклором, но его «аромат» очень 
ощутим н в способе разрешения многих конфликтов, и в логике разви
тия сюжетной линии, и в связи переживаний героев с состоянием 
внешнего мира (например, ветер, проливной дождь и переживания 
Павлова, получившего от сына телеграмму о гибели матери и брата; 
или приведенный выше отрывок, соответствующий настроению Павло
ва. радующегося тому, что колхоз выбрался из трудной зимы, и в 
песнях-частушках, передающих чувства двух молодых людей, не осме
ливающихся откровенно признаться в любви (именно так, косвенно, 
а не прямо признаются друг другу в любви герои алтайских сказок.) 
Фольклорные традиции чувствуются и в тексте произведения, например, 
некоторые пред лож ения звучат как пословицы, поговорки, для них 
характерно применение аллитерации «Казанды каиырадып, ксиоктбр- 
ди калырадып. cvy бедредн»).

«Аромат» фольклора ощутимо присутствует ц в других произве
дениях. которые будут рассмотрены ниже
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Как мы у ж е  rKaia.ni выше, стремление национальных писателей 
сослать эпические произведения выразилось и обращении к жанру ав 
тобиографических произведений или произведений с элементами авто 
биографичное™

Современник П В Кучияка. один на непос ред< гвенных участников 
строи тел |,стпа навой жизни. Чунижеков Ч А , раскрывает я своей авто 
биографической повести «Мундузак» тс же темы, что и Кучняк 
дореволюционная жизнь алтайцев, гражданская война и первые голы 
Советской власти я Горном Алтае

Главный герой Мундузак Вектенеп прохолнт путь, обычный 
для такого типа героев м.» многих литературах жи нь ло революции, 
борьба с баями н их приспешник л мн тягл к знаниям, участие в граж 
ланской пойне и строительстве ноной жизни

Писателем нарисованы нрлпливые картины быт.» алтайцев до 
реЯОЛЮЦНИ оборы на охоту, кам lanw сватовство. той и т д Выведены 
образы эксплуататоров (баси Мы».лая Бал^ылл. клмл. чиновников), 
показывается, как oim безжалостно угнетают людей используют их 
наивность н доверчивость В главе «Кам» говорится, как шлман обча 
пом у полт хор-«т.-г.. м о т  у опта Мупдуаака, я в главе «ГМаючы 
разоблачается жадный бай Мыклай «лставля.ощ нй  бедняков бесплатно 
работать нл него.

Па протяжении weft повести инициатором борьбы с ними высту 
плет смелый и решительный Мундузак который раскрывает людям 
глл ia на скрытые пружины действий эксплуататоров Правдивым 
является образ отца М\нду*ака, Анчнбая человек,з. тянущегося к 
смету, к новому (он первым построил себе деревянный чом. отиранляст 
сына учиться старается понять его стремления и сам становится ак
тивным строителем новой  жизни)

Запоминается образ вероломного Бяслеи С детства соперничал 
Васлей с Мундузаком кто быстрее 6eiaeT. кто сильнее кто лучше 
читает и считает И вот первое предательство: он рассказал людям, 
что Мундузак нл бересте нарисовал карикатуры на зайсана Мыкллч 
шамана Сапмра Позже пн предает русско го  большевика Михаила 
Козлова, который доверился ему и Мундузаку Стан белогвардейием 
он едва не расстрелял Мунлузака

Так, лптор уже в самом начале повести намечает в облике Васлея 
ту главную черту этого героя, которая потом развивается и становится 
определяющей в его характере и в конечном счете приводит его к 
бесславному концу.

П обрл »с Мунлузака «включена основная идея повести Он. вступая 
в борьбу с баями и качамн. участвуя в установлен*»! Советской власти 
проходит пуп. от рядового человека до партийного работника Но паю 
сказать, что юноша Мундузак у ж  очень не по годам учен и рассуди 
телен в своих действиях и поступках, слишком прямолинейно действу
ет он по поле автора.

С образом Михаила Козлова связана главная теча повести теча 
революции Именно он первым разъясняет М у н д у з я к у , что такое рево 
люцня. кто такие красные и белые, и что ему. М\ндуэаку нужно зезать 
в этой обстановке. Через образы Михаила Козлова и Ивана Ивановича 
Дрыкова раскрывается тема дружбы русского и алтайского народов 
благотворного влияния этой дружбы на алтайцев

Автор показывает н преодоление вредных такоиов. обычаев при
вычек. живших в народе веками. Так. мастерски обрисованы взаимоот
ношения Мундузака н Тойчн Здесь сокровенные мысли сачого автора 
вылились в лирическое отступление, где он горько размышляет что 
«обычаи, а не любовь создавали семьи», когда люди сходились не 
познав чувства любви, и когда вчесто любви приходила привычка друг 
к другу: «Что знали Сыргаш п Анчнбай о них. молодых5 Не вмешайся 
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они так грубо, не поступи так бесцеремонно. кто «наст, может 
бить, М унд узак и Тойчи сач»н нашли бы друг друга Да разве бывало 
когда-нибудь так"' Разве самих Сыргаш с Анчнбаем не свели когда то 
н аиле Бектена девчонку и мальчишку, впервые узнавших друг о 
друге лишь после сговора родителей?* .14

Нелегко преодолевалась сила обычае» и привычек, исками казав
шихся незыблемыми, рал и навсегда утвердившимися Мундузак реши
тельно выступает против насилования чувств и не предпринимает 
попытки вернуть Тойчн. когда та уходит от него Вслед за ним и отец 
Анчнбай понимает, что нельзя так делать, и убеждает в этом Сыргаш. 
настоящую виновницу сломанной жнзнн молодых.

В повести, покалывающей такие важные этапы не только в жизни 
алтайского народа, но и вообще переломные годы в жизни страны в 
целом, нет развернутых картин классовой борьбы, отсутствуют глубоко 
мотивированные социальные конфликты Зачастую борьба с баем 
проходит лишь посредством слова, грубости Показ роста и усиления 
колхоза в повести Чунижекова ограничивается такими словами: «кол- 
xot «Наказ Ленина» вошел в число богатых колхозов аймака выросло 
поголовье скота, умножились доходы; колхоз обзавелся сенокосилкой, 
жаткой*.*'

У старейшего писателя, автора большого количества стихов и за
мечательной по э м ы «Тууди*. посвященной народному сказителю 
Н У Улагашеву, очерков, рассказов, уто первое крупное прозаичес
кое произведение Недостатками литературного мастерства, очевидно, 
объясняю тся «скороговорка в обрисовке отдельных характеров, отсут 
стоне глубоких социальных обобщений».* Все эти недостатки особенно 
наглядно бросают* я п глаза при сратнчтн повести, например, с рома 
ном якутокого писателя Н Мордниова «Весенняя пора», который рас
крывает эти же темы и который ир<июдит своего главного героя, Никиту 
Ляглярнна, через эти же этапы, но где автор поднимает глубинные 
пласты жизни якутов, классовая борьба, революция, гражданская вой
на. прсо.киеннс вредных пережитков показаны во всей их сложности. 
в<> всех их хитросплетениях

Спокойно, просто ведет писатель Чуннжеков повествование о 
судьбах своих героев Но часто в повести встречаются целые отрывки, 
характеризующиеся наличием кратких рубленых фраз, однообразным 
построением предложений, заканчивающихся глаголами одной формы. 
Это создает впечатление монотонного, однообразного звучания текста: 
«Мундузак аттарды, уйларды ла торбокторды кунун’ сайын ого (кара 
сууга Р. П.) экелип, сугарып туратан. Кажагаиньнг ичнн арчып. 
малга эртен э>гнр блои* бернп азырайтан. Таадазыла эку одын тому- 
рып, оны )арала. турага тажып. темнр печконшг кийипннде кулаштан 
койотон Энези сокыда талкан-кпчб соккондо, ого болужып, сокы согу- 
жып туратан».**

Очень часто встречаются з повести фразы, стилизованные под про
изведения устного народного творчества: «Ээк кара сагалы эмчегине 
)еде берген. jaaK кара сагалы japun бойыи ажа берген UJaicMaK jaH3air 
кара-кер jopraiy турген )елип келдн». «На вороном иноходце подъ
ехал зайсан Шанмак Черная борода его достигала груди, а на щеках — 
переваливала за плечи*.

Встречаются в повести пословицы и поговорки. «Баканьпг базыдын 
кбрул турала, ]'елижин не сураар?* («Зная, как ходит лягушка, нечего 
спрашивать, как она бегает*); «Кезем айдары озо болор, кемзинери 
кийннинде болор» («Сначала нагрубит, а потом извиняется»).

И стилизация под фольклор, и употребление пословиц, поговорок, 
сравнений отвечают духу произведения, изображающему прошлое ал
тайского народа, оживляют незамысловатое повествование автора и 
придают повести национальный колорит.



Повесть Ч Чунижекона «Мундузак» представляет одну из заметных 
ступеней в развитии алтайской прозы

Мы видим, что писатели своим творчеством отвечают на требова- 
иия жизни, что их произведения соответствуют духу своего времени 
Кучияк запечатлел первые mam Советской власти в Горном Алтае, 
формирование социалистических начал жизни, нового типа людей Этой 
задаче отвечало идейно-эстетическое своеобразие его творчеств (выбор 
тем, принципы раскрытия образов, художественное оформление произ 
ведения). Кокышен же в романе «Арнна», отталкиваясь от той же 
действительности, чго н Кучияк, стремился расширить диапазон событий 
во времени и пространств»• Он первым и алтайской литературе эстетн 
чески закрепил тему Великой Отечественной войны.

Писатели, создавая прои(ведения, исходят не только из личного 
опыта и из личных впечатлений и переживаний, они широко исследуют 
жизнь многих и разных людей Отход от автобиографического мы видим 
уже в романе «Арина» В основу романа, несомненно, легло лично 
пережитое автором, но что прошве денне с элементами автобиография 
пости написано на таком уровне обобщения, типизирования, который 
не позволяет сня пивать изображаемых героев, нх судьбы только с судь 
бой и личностью самого автора

Стремление показать «-ложный мир героя, утверждающийся через 
поиски, сомнения, через борьбу противоречий, мы видим н повестях 
«Ржет жеребенок» (1062) и «Алан» (1966) Э Палкина

Они охватыиают большой промежуток времени послевоенные 
•10 50 е поды Поднимаются и решаются темы мужания и духовного 
роста человека в период послевоенного строительства, творческого руко
водства народными массами, нравственные проблемы

Через обе повести проходит тема войны, бед, которые она принесла 
людям и которые ощущаются ими до сих пор. Это и голод, иехмтка 
одежды, большая усталость это люди. которые не вернулись домой: это 
драматичная судьба Тарына. вернувшегося домой в шапке без красной 
эвездочки (он отсидел в тюрьме за то. что был п пле»\ ); «то третичная 
судьба Экчебея, умершего после операции по удалению осколка. и не 
удавшаяся жи шь Шуры, нравившейся Экчебею, это морщнны и седые 
волосы женщин, не дождавшихся сыновей, мужей, братьев, отцов 

Автор дал запоминающиеся картины тру дностей послевоенного 
времени Выбитый Ч\йскнй тракт, который стал таким *а годы войны. 
Очень запоминается картина, в которой главная героиня повестей Ши
не. собнра«т и'рна ячменя из норок мышей, или др\той эпизод Экче 
мать Шине, «кормит» своих детей одним чаем; в чашке на дне при
леплен талкан" дети стараются как можно быстрее добраться до него, 
а мать снова наливает чай. пока дети не наполнят желудки.

Автор стремится правдиво, широко показать жизнь алтайской де
ревин быт. обычаи, нравы; иногда даже уделяет этому слишком много 
внимания

Долгий, сложный путь в борьбе с самим собой с раздумьями о 
своей судьбе и судьбе других проходит Алан Токтубаев, ’прежде чем 
паи им себя, прежде чем он станет деловым, целеустремленным, крепким 
человеком Мы видим, как он познает людей, жизнь через столкновение 
с разными людьми (Талтыбаровым. Качал Кертековым Багыром Тем 
деновым. \ чу ралом Хдыдьоковым. стариком Дьумуром). Сначала это 
просто честный it справедливый парень, который после возвращения с 
Фронта стремится не терять времени даром: трудится вместе с колхоз
никами. иногда схватывается с Талтыбаровым и Качаа Кертековым. 
вьк ту пая против их наскоков на людей. Ряд взлетов, падении характе
ризует путь Алана к возмужанию. Зрелого, настоящего Алана-руко- 
воднтеля мы видим на заготовке леса: он деловит, практичен. люди 
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видят в нем своего вожака Выразителен эпизод собрания, которое 
проводит Алан Много недостатков, неполадок в работе заготовителей 
леса из колхоза «Кызыл Чат мои», на которые указывает Алан. Это 
собрание как-то сблизило людей, хоть и сказано было много обидных и 
недобрых слов «Правильно и вовремя сказанное слово схоже со стуком 
п дверь будит дремлющие силы, поднимает надежды, и подобно тому, 
как стук, заставляя откликнуться, помогает открыть дверь, оно распа
хивает души людей».**

В этом Алане мы уже видим того, каким он стал в конце повести: 
уверенного в себе председателя одного из самых богатых колхозов 
об Мсти, который творчески, по-посуд а регион но му решает важные 
для дереиин вопросы Так. он выступает против того, что, не учитывая 
местных нужд и потребностей, было решено сократить масштабы коне- 
«одета, уменьшить посев ячменя, он резко отрицательно относится к 
формальному выполнению постановлений партии и правительства без 
учета конкретных местных условий Он уверен, что колхоз, которым он 
руководит, рано еще переводить в совхоз, нужно дать прежде развить
ся его возможностям В конце повести он терпит поражение, но мы не 
чувствуем, что он побежден, он и дальше будет бороться и будет по- 
прежнему передовым человеком

Хотя этот образ и задуман в плане медленного, постепенного фор 
мнропапня и мужания, на наш взгляд. Алан уж слишком много и подол
гу размышляет. особенно в первой повести, в какой-то степени не хвата 
ет ему действенности.

Псп» и другие удачные, запоминающиеся образы. Например, образ 
гурового. замкнутого, но си льн о го  м мужественного человека, внешне 
очень спокойного старика табунщика Дьумура Он сам передает 
своего сына дезертира в руки милиции и. одинокий, умирает, не по
лучив от сына при жизни ни тепла, ни любви.

Через образы Тантыбарова, Учурала Адыдьокова и Алана Токту- 
баепа решается в повести* проблема руководства народными массами.

Тантыбаров действует окриком, запугиванием людей, требует бес- 
прекослошюго подчинения его воле, его указаниям В годы войны на 
колхоз он смотрел как на свою вотчиму Учурал мягок, рассудителен, 
внимателен к людям, деловит и практичен Он много сделал для роста 
колхоза, будучи парторгом, а »атем председателем колхоза. Но он ока 
зался нетворческим руководителем, лишь точно выполняющим инструк
ции свыше Именно Учурал настаивает на переводе колхоза «Кызыл 
Чолмон» в совхоз Он не прислушивается к доводам Алана, за которого 
большинство народа, а настаивает, ибо нужно выполнять решения 
аймакисполкома Настоящим же руководителем является Алан, который, 
хоть и допускает ошибки, срывы, но в главном верно понимает нужды 
людей, нужды деревни.

Достоинством повестей является интересное решение выдвинутых 
проблем, в том числе темы любви .Алан не сразу замечает Шине, ему 
нравится другая девушка Шура. Но из разговора с матерью Шине 
Алан узнает, что на ней. старшей дочери, держится вся семья, что она 
заботится о том. чтоб младшие братья и сестренки хорошо учились и 
стали настоящими людьми Мать гордится тем. что ее дочь — труже
ница, в го время как чать Ш\ры гордится, что у ее дочери есть 
что надеть, есть что дать ей в приданое. Алану становятся понятными 
и задумчивость Шине, и как она внимательно слушала рассказы о вой
не и как она молча сидела в бричке, прижав к себе мешочек с канды- 
ком '' который везла с поля для своих голодных братьев и сестренок.

Шине живо реагирует на окружающую жизнь, умеет мыслить и 
действовать по-деловому. Она достойный друг и товарищ по работе и 
нежная подрута.
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О6е повести очень лиричны Лиризм достигается за счет л«^ояи- 
ного присутствия самого автора, его рассуждений. разлуми . °и •
которые он высказывает через мысли или речь героев или в cboi х , . 
ческнх отступлениях; оценку, раздумья автора мы чувствуем и и *мо 
цнонально окрашенных словах н т д

Писатель показал слияние человека с родной природой. 1ак, > 
иие ночных шорохов, звуков в тайге созвучно переживаниям. настрое
нию Алана (глава «Кайру») Автор с большой любовью описывает 
лето, богатое солнцем, травой, ««обилием w Любовь к земле, природе, 
людям, родине пронизывает все произведение

Крупным недостатком повестей Палкииа является отсутствие ком 
позиционной стройности I'ели бы в .том отношении повести были строго 
продуманы, то они trr этого только бы выиграли Много лишних, йену ж 
ных эпизодов, есть длинноты, сюжетные повторы Слишком много героев, 
а это мешает целостному восприятию повестей А некоторые обра«ь 
остались нераскрытыми Часто действие заменяется словами типа «чин 
тогда много говорили», «он много думал* (особенно что характерно для 
первой повести «Ржет жеребенок*) или употребляются слона 
эмоциональной окраской «к«"»куи» («оживился, разошелся»), «кыйгы 
рып* (закричал), которые не заменяют собой картины. После того, 
как дается диалог, где выясняется характер матери Шуры, автор 
дает ей еще свою характеристику, хотя читателю уже ясен этот обра i 

В пронэвеяемиих Палкииа присутствует юмор, но он иногда бывает 
самоцелью Таковы, например, образы Эм дик-Солона и Льобош-Содона 

Рели в повестях Э. Палкииа поднимается тема первых послевоен 
ных лет, выдвигаются и решаются вопросы современности, то повеет*. 
А. Адарова «Нел1 неликом посвящена современной алтайской деревне 

Конечно, писать о современности трудно надо уловить главное, дух 
времени, синтезировать наиболее существенные черты современника 
выявить глубинные процессы жизни Есть опасность, не уловив сушест 
венных сторон текущей жизни, написать произведение-однодневку 
Но примеры произведений на темы современности говорят о том, что 
авторы справились со своей калачей. Г.сть удачное; выбор дсйствнтель 
но актуальных проблем: выявление и выражение существенных качеств 
современника, его духовного облика

Повесть А Адарова «Цель» поднимает такие важные для алтайской 
деревни вопросы, как борьба героя современника >а преобразование 
природы Горного Алтая, расширение полевых работ в крае, где было 
развито преимущественно животноводство В повести изображается 
борьба нового со старым (в быту, в сознании), присутствуют извечные 
темы нравственные проблемы, любовь

В центре повести образ агронома Карчагн Керимова, приникни - 
ального, умного работника, шагающего в ногу со временем. Он стоит 
за то, чтоб в совхозе обращали внимание не только на животноводство, 
но н на посев .зерновых культур, в частности, кукуру зы. Пму приходится 
вести борьбу с управляющим Токпоевым, который не верит п польз\ 
нолевых работ В конце концов Кергнлов вместе со своей помощницей 
Эркей добивается своей цели.

В произведении поставлена и тема борьбы с суевериями, религиоз 
нымн предрассудками (через образы кама Дьебеченова, «ясновидящей 
Айбычн). Этот вопрос, актуальный в алтайской литературе, важег 
разоблачением шарлатанской деятельности камов. различного рода 
«предсказателей» и просто проходимцев, использующих невежество 
некоторой части населения в своих корыстных цглях.

Достижением автора является образ Чамы Тогусова. человека 
нечистого на руку. вора, накопителя-стяжателя. который всю жизнь 
прожил двойной жизнью. С давних пор он научился запускать свою
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руку в общественное добро и вместе с кладовщиком Кодьочн свои ма
хинации проделывает к сейчас В совхозе же он считается передовиком 
Но всегда выполняет только такую работу, которая хорошо оплачива
ется Автор глубоко проник в психику и внутренний мнр такого типа 
людей

Н.ч отдельных эпизодов, убедительно показывающих жадность, ко
варство. злобность, эгоизм этого героя, возникает образ человека с тем
ным прошлым, способного и на самый тяжелый проступок — убийство 
человека (из-за него умер Арчин, находится при смерти жена Дьаиар). 
Композиционно образ построен интересно: герой раскрывается постепен
но. через его воспоминания, самоанализ, когда он остается наедине с 
самим собой и, следовательно, может быть до конца откровенным

В современной алтайской прозе мы видим образцы перехода ог 
плоскостного изображения героев к объемному, к раскрытию «диалек
тики души человека».41 Это, к примеру, образы Нахая Ногоевнча Дьат- 
лаилмжл (роман «Арина» Кокышева), старика Дьумура (из повестей 
Э Пллкина). Чамы Тогу сое а (повесть «Цель» А. Адаропа), бабушки 
Льнндьн (повесть «Где та дорога?» К. Телёсова)

Однако задача объемной обрисовки героев псе еще является зло
бодневной задачей алтайских писателей,

В этой же повести «Цель» А Адаропа нравственные позиции одного 
из главны< героев управляющего Токпоепа нечетко очерчены, хотя 
понятно, что это в целом положительный образ

Запоминаются образы передовых чабанов Октыя. Дьолдоша, по- 
мошницы Карчагн Кергнлова Эркей и товарища Чамы Тогусова по 
темным делам Кодьочн

Для повести характерен ряд недостатков, преодоление которых 
важно для развития алтайской прозы. Прежде всего, это некоторая 
рафюналнсткчность п повествовании, когда намерения автора недоста
точно художественно ярко переплатались в объемные образы, картины, 
действия все на месте, все правильно (и передовой герой, и конфликт, 
и любовь), но нет подспудной главной мысли автора, когда все эти 
темы, вопросы, поднятые в книге, выражая главное, подспудное, пред 
станлчют собой многоцветье единого.

В повести обращают на себя внимание недостатки в построении 
диалогов Они очень «правильные, последовательные, вытянутые в ни
точку и в струнку»,*’ и некоторые из них безболезненно могут быть 
опушены Для иллюстрации возьмем такой отрывок:

Г - Бу чыиы (аракыны Р. П.) кайдац алдьнг? Лакпада joK эмес 
беди?

Оны сеге айдарга japa6ac дел, Токпоев jaan бажын алдыида 
турган айагынац кодурбей, унчукты. Луукта jecHHM айылдап jypreii, 
Oiioir арткан.

— Кайдаи?
! ~  Улаганнан.41 (— «Откуда же ты взял это (водку)? Ведь, ка 

жется, с ланке нет ее?» «Это я тебе не скажу, — ответил Токпоев, 
не поднимая своей большой головы от стоящей перед ним чашки. — 
Недавно приезжал племянник, от него осталась* — «Откуда?» — «Из 
Улагана»),

Последние две фразы не являются необходимыми в диалоге, да и 
вообще весь сам этот диалог, если смотреть по содержанию, не пред
ставляет из себя детали, без которой в данном случае не обойтись. 
Даже, наоборот, он является лишним

В произведении встречается неоправданное употребление русских 
к^лек, не вяжущихся с психологией и характером изображаемых героев- 
алтанцев: «моко кокурлар»44 («jynue остроты»), «соок тоолор»4,> («хо
лодные цифры»), «ады база нокбр»46 («а еще называется друг»), «бисти 
амырыска артырып салзан-» 47 («оставь нас в покое») и др.
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Некоторые места расчитаны на внимательность Например, по
вествование о Самыре

Мы до сих пор говорили о произведениях на современные темы 
отражающие жизнь алтайского народа в советский период Но каждый 
народ (и том числе и малые народы) в своем развитии приходит к тому 
моменту, когда появляется потребность взглянуть на свое исторически, 
прошлое Зга попытка осмыслении исторической роли своего народа на 
фоне истории других народов валяется существенным признаком п.*1
риотизма и роста данного народа

И м е н н о  поэтому появляются рассказы С Сура.эакоиа «Каичи 
(«Сказитель»), «Кбидой мылтык» («Ружье бо* нареза* |% Н . неболь 
шея повесть «Ирбизек» и роман «Трудные годы» (1(»67) И Шодоев;< 
которые пользуются большой популярностью у читателей

Обрнтеине к исторической теме это уже результат дентиженн 
алтайской литературой определенного уровня эстетической зрелости 
наличия вовможиостей создавать произведения, в i x i i o b » которых лежаt 
не только личные впечатления автора, а есть известная доля абхтрап! 
ровання, художественного вымысла, свндстслытво наличия в алтдГико)1 
литературе возможностей художественно представить далекое прошлое 

Роман «Трудные годы» переносит нас и X V III век. век смуты и 
борьбы алтайских племен с поработителями Покатывается непрестан 
нам борьба за престол в Джунгарии, героическая самооборона алтайце 
от китайских и монгольских завоевателей, появление классового само 
сознания бедняков Так. например, бедняк Культе рассуждает о t o v  

что набеги, грабежи, насилии выгодны лишь баям а простые люди 
страдают от них. Роман «аиаичивастся событиями присоединения Гор 
ного Алтая к России

Автор сумел передать дыхание той эпохи. обрисовать образы р< 
ально существовавших людей Всего этого он достигает верной переда 
чей действительных событий того времени, обриомисой тогдашнего быта 
одежды, использованием архаизмов. деталей исторического характер.) 
(поклоны, клятволриношенне лизанием сабли, опускание головы в зна* 
покорности и т д.), эпитетов. дающих соответствующее настроена 
(кан jeepen ат к р о в а в о  красный конь, кызьи-буурыл красно чалый 
и т. д.): деталей, характеризующих быт тюркских народов (кСн чылбы; 
кирелу бкебп чыгып келерде когда солнпе поднялось на расстоянн. 
чембура; танкы тартым кнре бйдин туркунына не успеешь выкурип 
трубку, как ..)

Для поката далекого прошлого, для создания колорита той эпох)' 
автор использует романгазированный стиль легендарных и сказочных 
мотивов Эдьек рассказывает Карчаге, помышляющему о бегстве и 
пополи, о том, какими бывают аргамаки лихие скакуны. богатырски» 
кони: точно так же, как в сказках, земля содрогается, когда скачет 
аргамак конь Карчаги Особенно выразителен момент прелзнамеио 
вания: ойротский хан Галлан Цереп принял решение идти походох' 
против русских. Выйдя на улицу, он видит красное солнце Это воспрн 
ннмается как плохое предзнаменование последовавших затем кровавых 
и трагических событий в Джунгарии С тр ой  предложений в речи героег 
так же стилизован под речь персонажей произведений устного народ 
ного творчества, он похюгает представить тогдашний быт. обычаи, нра 
вы «Мыслители поразмышляйте, умные н думайте, а предсказа 
тел и предсказывайте».**

Выведены цельные, опоминающиеся образы; Амыр-Саны. одного 
из западномонгольскнх князей, претендентов на джунгарский престол 
рисуется его неуемная борьба за власть; образ Туукся-богатыря. за 
щнтннка алтайцев от иноземных поработителей, и его молодого спод 
внж1ннкв Карчаги Эти образы показаны в действии, как борцы и за 
щитннкн алтайцев, но их личная жизнь глубоко че раскрываетхгя.
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Яркими и запоминающимися являются образы N.ian-bjHp, дочери 
Галдана-Цереиа, не побоявшейся вступить в борьбу со сводным бра 
том ламой Дарчн, убившим се двух братьев, и молодою Ooiarupn 
Чечс Секрет их яркости в том. что они обрисованы не просто фактогра
фически как исторические личности, а как поэтические образы, с худо
жественным отбором и вымыслом. Мы хорошо чувствуем их человечес
кую  душу. Выписаны они с подлинным мастерством.

Основной недостаток романа это все же излишнее увлечение 
факго! рафическоЙ стороной, иногда недостаточная художественней 
обработка и преподнесение материала, отсюда и впечатление от от 
дельных глав как неядожчес кого материала, изложенною не всегда ху
дожественно; это частично имеет место и в обрнсонне образов, нно1да 
присутствует сухое перечисление событии (иапрнмер, о битве Ьычима 
и Амыр-Саиы) Поэтому более выразительно получились главы, в 
которых исторические факты слились с творческим вычыслом. I акова 
глава «Тарык» о судьбе жены и сына Тарыка, попавших в неволю.

Первые главы логически связаны, вытекают одна из другой, послед
ние же создают впечатление отрывочности, нераэвернутости.

Таким образом, в литературе Горного Алтая идет процесс расшире
нии тематического и жанроного диапазона прозы, процесс роста худо
жественного мастерства писателей. В настоящее время алтайские 
писатели работают и над малыми жанрами прозы, но уже в новом 
качестве Мы видим кропотливую работу писателей над словом, компо
зицией. усилением психологизма, идет процесс накопления мастерства 
В  доказательство можно сослаться на творчество молодого алтайского 
про<аика К. Телесова. Его произведения вносит довольно ощутимую 
струю лирического повествования в алтайскую литературу. В его не
большой повести «Где та дорога?» повествование ведется от имени 
автора, занимательного рассказчика, который легко и свободно нанизы
вает одно обстоятельство на другое. По эта кажущаяся легкость, за 
мнмателыюсть только внешняя сторона повести. В действительности 
Ж1 писатель глубоко взволнованно рассказывает о военном времени,
о тяготах, выпавших на долю советских людей. В центре произведения 
судьба Дьантык-Курта. Это чистый, жизнерадостный, живой мальчик. 
«Ни упрямства, ни злобы, ни лжи в его чистых пречистых глазах». У не
го трудное детство: умерла чать, отец на фронте; бабушка, жалея его, 
скрывает от него смерть матери Автор с большим мастерством переда
ет тоску мальчика по матери, как он ждет ее; все предметы напоминают 
ему запах и тепло материнской руки, даже игры он связывает с вос
поминаниями о матери «Дьантык Курт считал: картошка не расцвела 
Потому, что мать не вернулась, без нее в углу без дела лежит коса. Вот 
увидите вернется мама завтра-послезавтра - все оживет*.4*

Обаятелен образ бабушки Дьиндьи, много пережившей женщины с 
большим, добрым сердцеч. чуткого человека

Автор очень трогательно описывает, как она обводит на бумаге 
руку соседской девочки, ровесницы Дьантык-Курта, и, выдав рисунок 
за руку внука, которого с ней уже нет. отправляет сыну на фронт. Она 
просит соседского мальчика написать от имени невестки, которой уже 
Нет в живых, письмо сыну. Невестка не умела сама писать и поэтому 
ни разу не могла передать мужу то. что у ней было на душе. Дьнндьи 
диктует мальчику такие слова, которые на самом деле могла бы сказать 
мужу молодая женщина.

Взволнованный голос автора нет-нет да и прорвется в непосредст
венное обращение к читателю. Повесть при незначительном охвате 
событий и времени, при малочисленности героев до предела идейно 
насыщена, вызывает у многих читателей ассоциации лично пережитого, 
прочувствованного в войну.
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ilpOcro, дос1упио, на гаки*, казалось бы. обыденных вещах писат*.)ь 
раскрывае! смысл вечности жизни, превмствамости поколений, делит 
ся раздумьями о жизненных дорогах, о том. что таксе родина

В зтой статье мы рассмотрели наиболее значительные произведения, 
каждое из которых представляет собой какую то новую ступень в раз 
питии алтайской прозы. Но очень многие прозаические произведения 
остались »не анализа. Зто рассказы и очерки А. Саруевой, Ч. Чуииже 
кова, С. Сура закона, II Кочеева, А Адарова, К. Гелесива, С Каннчнна 
Д. Нредеева н других.

Зто рассказы о росте наших» человека, дружбе народов, нафс*< 
труда, нравственных проблемах Но несмотря на достижения в создании 
рассказов (тематическое разнообразие, стремление к углубленному по 
казу душенного мира героев, поиски новых форм изображении действи 
тельности, работа над выразительностью, лакоми жостыо языка, строй 
ностью композиции) много и нерешенных проблем вопросы мастериц, 
создания характеров, повышение профессиональной культуры писатели 
Недостатки в раскрытии тем. отмеченные Хадаханэ М А в тувинской 
рассказе: «Надуманностьи упрощенность конфликтов. прямолинейность 
злементарность переживаний героев, отсутствие глубинного философ» 
кого поиска», ■" характерны и для алтайского рассказа

Помимо рассказов создаются и очерки Они главным образом 
людях, самоотверженно трудящихся на благо родины, раскрываются 
высокие нравственные качества, типичные для советского человека 
Рассказ и очерк «становятся звеньями общей литературной цепи», они 
вносит свою лепту в становление и рашнтне большой алтайской прозы 

Лаже такой беглый обзор пути становления алтайской прозы позво 
ляет сделать вывод о том. насколько обогатилась алтайская литература 
насколько она окрепла. Осмысление недостатков, ошибок, рост мастер 
стпа писателей являются залогом появления новых ярких талантливых 
книг.
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ИИФМЛ И АЛТАЙСКОЙ ичиодной ПОЭЗИИ

Алтайская с точки фения ее художественных форы остает
си еще неразработанной областью алтайского л н т с | >а т у рове де ни и Hi 
никоторые формальны» стороны устной поээнн и.нвйиев были освеще
ны н 1 рудах дореволюционных и советских исследователей алтайского 
фольклора Гак. например, мерный собиратель и исслецоаатель а.пайокоь 
фольклора It В Рвдлов посвятил стн.\»нложенню алтайской народной 
поэзии специальную статью' Некоторые «амечання но структуре ал 
тайских народных не» ен имеются и статье В И Вербицкого «Песни» 
н книге «Алтайские инородцы».' Значительный вклад о изучение ста 
хосложеини устного поэтического творчества алтайцев внес польским 
гюрколог I адеуш Ковальский ' И советское время ряд вопросов поэтики 
н стиха освещался в работах И. К Дмитриева,' П А Баскакова,
С С. Суразакова' и др Однако специальной работы но ритмике, рифме, 
строфике н другим видам формы стиха народной НО<зии еше нет Со 
вершенно не исследовано стихосложение соиремеиной поэзии

Вопросы, связанные с исследованием стихосложения, имеют не 
только теоретическое, но и актуальное практическое значение.

Учитывая ненэучепиость алтайскою стихосложения, его сложность и 
многогранность, требующих кропотливой работы в течение длительного 
времени, автор данной статьи делает попытку проанализировать лишь 
некоторые вопросы, снизанные с рифмой в алтайской позэнм.

Алтайское стихосложение, как и стихосложение других тюркских 
народов, относится к силлабической системе. Существенную роль в фор 
мнронанни ритма алтайскою стихотворного произведения играет и 
рифма.

В «Очерках теории и истории русского стиха» Л. II Тимофеев так 
определяет роль рифмы: «Очевидна се (рнфмы С К ) роль как зву 
копою повтора. По это повтор с ритмической функцией, он отмечает 
конец ритмического ряда и тем самым резко усиливает ритмичность 
речи».7

«У рифмы есть два качества, подчеркивал Б. В. Томашевсхнн. — 
первое качество ритмическая организация, потому что она (рифма) 
отмечает концы стихов; второе качество созвучие».*

В  этих определениях указывается роль рнфмы как важною средет 
ва в ритмической организации стиха. В традиционной и современной 
алтайской поэзии рифма также выполняет рнтмоорганнзующую 
функцию.
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! Существуют разнообразные виды рифмы, которые различаются по 
слоговому объему, характеру звучания, положению в стихе.

По положению в стихе рифмы в алтайской поэзии бывают началь
ные и конечные.

Если конечная рифма была объектом внимании ряда исследователей 
форм устной алтайской поэзии и она не вызывала разногласий, то 
нощнч' о начальной рифме в алтайском стихосложении остается спор
ным Поэтому мы подробнее остановимся на определении и выявлении 
особенностей начальной рифмы в алтайской поэзии

К начальным рифмам мы относим такие рифмы, которые появля
ются в результате звуковых повторов в начале двух (или более) сти
хотворных строк. Они, как и конечные рифмы, выполняют в стихотвор
ном произведении ритмоорганизующую функцию.

В устном поэтическом творчестве алтайцев не встречается почти ни 
одного произведения без звуковых повторов в начале стихов. Имея в 
виду эту особенность формы стиха устной поэзии алтайцев, В II Вер 
бвикий писал «В песне непременно требуется два условия I) чтобы 
она имела сравнения н 2 ) чтобы строфы нз двустиший или четырехстн- 
ший начинали. >. п. <: да > одной .-■ ю й же Глкны О хвостах (рифмах) 
алтаеи не тужит, у нею были бы согласны головы»."

Известно, что начальные звуковые повторы встречаются в устной 
жнзин почти всех тюркоязычных народов. Однако степень их распро
странения неодинакова Довольно широко они представлены в киргиз
ской" поэзии. Реже встречаются в казахском стихе." Л «в поэзии 
народов Малой и Средней Азии, особенно турецкой, туркменской и 
у Венской, начальные звуковые повторы . почти никогда не распрост
раняются на большое число строк подряд Как правило, аллитерируют 
начала двух-трех строк»,■*

I  Совершенно другая картина наблюдается в хакасском,13 тувин
ском,’4 якутском1' и алтайском стихах. Здесь начальные звуковые 
повторы, так же как и в бурятском стихе,'• являются одним из господ
ствующих стихотворных средств.

Такая различная степень распространении начальны» звуковых 
повторов в поэзии разных тюркоязычных народов объясняется тем, 
какчю функцию они выполняют и стихе Нели в поэзии одних эти зву
ковые повторы «употребляются как способ его (стиха С. К ) украше
ния^ 7 и нх употребление не обязательно, то у других, как, например, 
алтайском, хакасском, тувинском, якутском они являются начальной 
рифмой и выполняют ритмико-композиционную функцию.

Поэтому прежде чем перейти к характеристике начальных звуковых 
повторов в традиционной и современной поэзии алтайцев, мы попыта
емся кратко раскрыть вопросы, связанные, во-первых, с пониманием тер
минов «аллитерация» и «начальная рифма» в алтайской поэзии, 
во-вторых, с историей их возникновения и развития.

I В русском литературоведении под аллитерацией понимается 
повторение в стихах созвучных согласных звуков. Повторение же в сти
хах одинаковых гласных звуков называется ассонансом.1"

Исследователи алтайской устной и письменной поэзии, имея в виду 
начальную рифму, до сих пор называют ее аллитерацией. Однако на
чальная рифма в алтайской поэзии существенно отличается от аллите
рации и ассонанса.

В самом деле. В вышеприведенных определениях ассонанса и ал
литерации исследователи отмечают лишь такой общий с рифмой приз
нак, как звуковой повтор. Но если рифма есть «звуковой повтор с 
ритмической функцией» (Л. II Тимофеев), то аллитерация н ассонанс 
не могут выполнять этой функции. Основная их роль в стихе заключа
ется в том. чтобы придать выразительность стихотворной речи. Эту 
б; «Ученые записки» oi



особенность аллитерации н ассонанса заметил с те  академик R В Рал 
лов В своей работе «( ber die I'ormen di-r gebundenen Rede bei dei 
altaischen Tataren» В. В Радлов подчеркивал, что прежде всего «от 
(аллитерации и ассонанс С К.) повышают благозвучие стихов» ’

Говори об алтайской рифме, В В. Радлов различал, кроме конем 
ной, еще гак называемую акростншную рифму «Акростншная рифм, 
т. е рифма в начале стиха, писал он, является важнейшей необхо 
днмостью любого произведения н каждый случай ее пренебрежет! 
должен непременно раз; матрнпаться как неумение, небрежность сочи 
интеля».**

Радлов, как видим, не только отмечает наличие начальной рнфмь 
в алтайской поэзии, но и подчеркиваем ее весьма лажную роль в устно» 
стихе.

Начальная рифма в алтайской устной поэзии имеет ббльшее зиа 
чение, чем конечная. Нел и конечная рифма в народном поэтически 
творчестве алтайцев является «произвольным результатом грамматичсс 
кого параллелизма окончании»,• то начальный зиукоьой повтор н< 
имеет прямой зависимости от синтаксического параллелизма и к 
подбор в начале стиха должен рассматриваться как продукт пюрчесмл 
деятельности полна, сказители, поэта. Начальная рифма как творцам 
поэтического народного творчества, 1эк и современными поэтами созна 
валась и сейчас сознается как важнейшее рнтмоорганнзуюшее с ре дет 
во. Ритмическая функция начальной рифмы объясняется тем, чт« 
туковые полторы в начале стиха усиливаются паузами, возникающим, 
в конце каждой с in хоти [гной строки Происходит, говоря словам 
А II Колмогорова. «ожидание подтвержден и я »*’ рифмы в начал, 
следующих стнхоп В отличие от аллитерации и ассонанса начальна' 
рифма произносится с большей подчеркнутостью, чем повтор гласных i 
согласных звуков внутри стихотворной строки

1акнм образом, начальные звуковые повторы получают значение 
рифмы и проявляют (го значение по всей своей полноте после конечной 
стиховой паузы. Не будь этой паузы, мы не смогли бы ощутить расчлс 
ценность стихотворных строк, а начальная рифма приобрела бы равно
значное с аллитерацией и ассонансом значение Нели конечная рифма 
«отмечает конец ритмического ряда и тем самым ре»ко усиливает рнт 
мнчность речи», го начальная рифма после стиховой паузы подчеркиваем 
начало стихотворной строки, она так же. как и конечная рифма, не 
является простым стечением созвучных слов. Начальные .звуковые 
повторы так же устойчивы, как и конечная рифма Они при исполнении 
отличаются от аллитерации и ассонанса своей отчетливой выделен 
ностью. Эта выдслениость начальных рифм ощущается именно после 
паузы. Во-вторых, она вытекает из фонетических законов алтайского 
языка Имеется в виду специфический характер ударения в тюркских 
языках, Кроме экспираторного ударения, «в слове имеется также му 
зыклльное или тоническое ударение».«Различная степень экспира 
цнн, пишет II. А. Баскаков, выражающаяся в сильном и второсте 
пенном ударениях, сопровождается непроизвольным движением м у  

зыкального гона. когорыГз понижается при конечном сильном ударе 
нин н повышается при второстепенных ударениях».14 Таким образом, 
музыкальный топ выравнивает силу звучания безударного и ударного 
гласного. Вот почему, хотя ударение в алтайском языке падает на 
последний слог в слове, безударный начальный слог не теряется в об
щем потоке звуков. Кроме того, особо следует подчеркнуть, что в мно 
госложных словах, помимо главного ударения на последнем слоге, 
возникают еще «дополнительные, более слабые, второстепенные ударе 
мня» на первом слоге.1 Так. «в трехсложных словах главное ударение 
падает на последний слог, второстепенное же — на первый слог».*6
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Установлено, ito в тюркских языках начальному слогу «принадле 
ж и г главенствующая рать и определении звукового облика слова» н что 
«наибольшей фонстичеч-кон хстойчивостью в названных языках обладают 
Глашыс начального .. iota»- ^Гармония гласных явилась как бы куль
минационной форм >й выражения превосходства начала слова, его осно
вы. нал конечной частью, морфологическими элементами*.**

Эу\ особенно?! I, тюрчскнх языков заметил еще Тадеуш Коваль-
- и U «И агглют! >пыка\ писал он, корень слова узнает-
я ги' начальный звукам. непосредственно легко схватываемым, тогда 
ак конечный звук стирается благотарч соприкосновению с рядом по- 
‘лелхютнх iBUvoit " |.глн к тому же учесть, что в экспрессивной речи, 
ллой является стихотворная, где первый слог с второстепенным ударе 

1неы иыделяется , большей силой чем в обычной речн, то станет 
ПОНЯТНО, что 3HV KOHUC нонторы и начале с тнхон становятся особенно 
подчеркнутымн, нес* на себе тем самым ритмическую нагрузку.

Что касается аллитерационной начальной рнфмы. то она также 
Оби .юн л-иа фот тюнч тм и  «акоиамн алтайского азыка. как и в других 
Тюркских языках.

Любопытным хам upe.it'таплнются наблюдения исследователя фо 
Hi-niKH якутского ишка I II Барашкова, проводившиеся н эксперимен
тальной лаборл рнй «Мы можем считать. пишет он, что якут
ские смычные согласные в начале слова или слога являются взрывными 
(нмплозивнымн), а якутски* щелейые согласные в начале слова или 
слога являются сильными, а <• койне слова или слога слабыми*.-0 
В алтайском языке, как нам думается, согласные в начале слога так 
же. как и в якутском язык*- являются взрывными Кроме того, началь
ны): сои.аснь'х. находящийся перед выделенным корневым гласным, 
прон «носится сильнее, чем конечный согласный звук, последний нз кото
рых. говоря словами 1 Ковальского, «стирается благодаря соприкос
новению с рядом последующих звуков».

Итак, выделен нос ть шукоиых повторов в начале стихов, их пол- 
Ьркнукч ть. как (>ы сшнаштрующнх начало стихотворной строки н 
усиливающих этим самым ритмичность стихотворной речи, позволяет 
нам относить их не к аллитерации и ассонансу, а характеризовать и на
зывать эти пиковые повторы начальной рифмой.

Известно, что рифма н общепринятом ее значении «указывает на 
сопринадлежность стихотворных рядов н их объединение по известному 
Закону в периоды н строфы» 51 Присуща ли эта композиционная роль 
рифмы звуковым повторам в начале стихотворных строк? Положитель
ный ответ на *тш вопрос у нас не вызывает сомнения. Например, в 
алтайских народных песнях начальные рифмы благодаря различным 
CIKh ' ii.i\< 1ИЯ соденстн\1-п ofipj юпамнк! « трек}» катрена На
■альные рнфмы .............. i строфы . мак, аааа, аабб
абаб, аааб.

1) аааа:
Тулку ббрук бар эдн.
Туги кандый болбогой.
Тукту чана бар эдн,
Тургени оны1г салкындый .**

2 ) аабб:
.1аш тужунда ойнэбой.
Лажа ганда кем ойноор?
Бу тужунда ойнобой.
Бххрайганда кем ойноор?

3) абаб:
Лнкте чыккан ршлектн
Колго тутса ]ымжагын!



JtiHire тапкан эжнмнин 
Козин кдрзо |ар8жыи'

4) аааб:
Тумен |ылдь»с чыгарда.
Туп ортогы (ылдыс jc>K.
Тумен улус ]уулардл,
Jairuc меннн кёоркнй )ок.

ОшичЛ рнфмош .< ьа|рона а а а б  и алтайских народных тчнях ча.ь 
(.•тсн самым распространенным Несовпадение звуков и начале послед
ней стихотворной строки начальным рифмам предыдущих трех стихов 
является как бы разрешением звуковых тождеств и указывает этим 
самым на окончание строфы.

Таким образом, композиционная функция начальной рифмы очевид
на И отличие от аллитерации и ассонанса она пишется не только средст
вом благозвучия стиха, но и объединяет стихотворные строки в более 
крупные ритмические единицы в строфы

Ленинградский исследователь аллитерации и рифмы в тюркском 
стихосложении Л М Щербак пишет «Сам повтор, охвашвающан 
один два тука, становится своеобразной иачадь.юи рифмой, с о в е р 
ш е н н о  т о ж д е с т в е н н о й  (разрядка наша С, К )  но своему 
назначению с рифмой конечной*, «аллитерация и рифма важные 
композиционно ритмические средства тюркского стиха»

Исследователь якутского стихосложения Г В Васильев, называя 
начальные туковые повторы аллитерацией, а конечные рифмой, так 
же обнаруживает тождественность их функций

При тождественности функций начальных и конечных звуковых 
повторов едва ли целесообразно нх называть по-разному аллитерацией 
и рифмой. Скорее, наоборот, из пой общности вытекает необходимость 
называть их соответственно начальной и конечной рифмами

Многие последоннтели, признавай <а начальными шуковымн повто 
рами те же функции, какие выполняет рифма, предлагакп называть нх 
начальной рифмой.

«Аллитерация и ассонанс в чувашской народной песне, пишет 
I! II Иванов, несут на себе функции рифм русского стиха Они 
выступают одним из теч поэтических элементов, которые связывают 
стихотворные строки в одно композиционное целое И поэтому аллите 
рацию н ассонанс в начальных словах стихотворных строк уверенно 
можно назвать начальной рифмой» ‘

А. С. Тогуй-Оол также отмечал, что «аллитерация в тувннскнх сти 
\ах есть начальная рифма»лй

К такому же выводу приходит исследователь бурятской рифмы
и А К им

Эти выводы нам представляются, безусловно, верными и поэтому 
считаем целесообразным называть начальные звуковые повторы не 
аллитерацией, а начальной рифмой

Эта целесообразность вызывается еще и тем, что в исследованиях 
по стихосложению поэзии тюркоязычных народов существуют различ
ные названия начальных звуковых повторов: «аллитерация», «строфи 
ческая аллитерация», «вертикальная аллитерация*. «единоначатне», 
«звуковая анафора» н др. Такая неопределенность в терминологии за
трудняет понимание данного вопроса.

2 Говоря о возникновении начальной рифмы в алтайской поэзии, 
следует отметить, что до сих пор ведутся споры.

Большинство исследователей тюркского стихосложения совершенно 
справедливо считают, что начальная рифма является древнейшей формой 
в организации стиха тюркоязычных народов.

Академик В. В. Радлов. называя начальные звуковые повторы
м



акростишмой рифмой, считал, что она генетически была более ранней, 
чем конечная Древнее происхождение начальных звуковых повгороп в 
Стихосложении поркоязычных народов признавали многие другие не 
следователи Анализируя орхоно-енисейекне тексты, относящиеся к
V I -VIII вв., II В Стеблева обнаружила в ии\ «определенный факт 
аллитерирования звуков»." показала их композиционную и ритмическую 
роль в древних текстах «Сходство подобной практики с тем. что мы 
имеем в современном стихе народов Сибири и Алтая. пишет 
И В. Стеблева. позволяет предположить, что древнетюркскнй стих 
был аллитерационным> ' В М Жирмунский, возражая Г. Дерферу. 
который объяснял происхождение аллитерации (начальной рифмы) в 
тюркских языках влиянием монгольских языков в эпоху монгольских 
завоеваний, справедливо отмечает, что архаическая стихотворная форма 
тюркской поэзии, где аллитерация является главным средством инстру
ментовки произведения, существовала задолго до монгольского занос 
вання Свое высказывание В М Жирмунский подкрепляет богато пред
ставленным героических» эпосом народов Южной Сибири, в том числе 
и алтайцев.”'

Противоположную Г Дерферу точку зрения высказывает также 
А М Щербак «Возможность влияния монгольской поэзии, в которой 
аллитерация была и продолжает оставаться важнейшим организующим 
началом стиха, исключена в силу того обстоятельства, что на протяже 
нни многих столетий имело место постоянное культурное воздействие 
Тюрок на монголов» 41

Тогда чем же объясняется происхождение древне-тюркской аллите
рационной системы (начальной рифмы)?

Многими исследователями выдвинуто предположение о том, что 
тюркский аллитерационный стих, как и древнегерманскнй стих, связан 
с грамматическим ударением, падавшим будто бы в пратюркскнс вре
мена на первый слог слова. Гще профессор t. Ковальский писал: «Если, 
допустить, что в пратурецком языке главное ударение падало на ко 
ренной слог, начинающий слово, станет понятно, что в поисках единого 
рнтмическо-звукового начала обратились прежде всего к начальным 
звукам слов, иными словами, аллитерация была осмыслена как бли
жайшее поэтическое мданис Однако подобная гипотеза у многих 
исследователей вызвала справедливое сомнение и возражение. В самом 
деле, если переход германского аллитерационного стиха к стиху с ко
нечной рифмой объясняется «не столько результатом влияния латнно 
романских фор\! стиха, сколько обусловлено разрушением самой алли
терационной системы, вызванным ослаблением ударения начального 
слога*, то «в тюркских языках ударение в слове вообще переместилось 
с начала на конец, но аллитерационный стих не только не терпит ника
кого ущерба, но даже развивается и совершенствуется».4* Поэтому, как 
справехтиво указывает I! В. Стеблева, если даже допустить гипотезу 
существования ударного начального слога в древнетюркском языке, то 
оно не могло иметь определяющего значения хзя существования тюрко
язычного аллитерационного стиха.

Существует попытка объяснить начальные звуковые повторы в поэзии 
тюркоязычпых народов наличием закона сингармонизма. Эта гипотеза 
нам представляется также неубедительной. Возражая И. А. Унгвицкой, 
автору этой гипотезы, В. И. Стеблева отмечает ее противоречивость: 
«Так. напрнх<ер. в турецком, азербайджанском и туркменском языках 
существует закон сингармонизма, но аллитерация в анафоре не играет 
основной роли».44

Итак, наличие закона сингармонизма в тюркских языках не могло 
явиться обусловливающих! мох»еитом возникновения и развития нацио
нальной специфики тюркского стихосложения.



Нанболе< ирной нам пр< ется гипотеза раз! В И
мунокнм и Л. М. Щербаком, которые предполагают, что аллитераций 
(мы 14* называем начальной рифмой), как и конечная рифма, явила»■ 
следствием параллелизма и что «древнейшей формой тюркской аллите
рации явилось аллитерирование целых слов». Эти повторяющие я слова 
постепенно исчезают, iiohimhi' к я мача 1ьные зв\новые поморы, которые 
затем становятся более совершенными, осознанными ' приобретя ют 
значимость отработанного ритмического средства»' Это предположе
ние было высказано ешс Т Ковальским «Возможно, писа л он 
собственно эти случаи (повторение одинаковых слов и начале стиха 
С. К.) и мой аллитерации*.** Он считал, что по-
втореиие одинаковых слои в начале стиха как it коиен >ач рифма 
силу двучленного параллелизма «может являться и турецком (тюрк 
оком Г.. К ), стихе помимо волн поэта* ,г Олнак > еще и оч«*чь раннюю 
эпоху начинаемая нроцес ■ «сознательного отыскивания слов олннак > 
вым начальным звуком**" Эти одинаковые начальны* звхконые повто 
ры становятся важным осмысленным поэтическим средством и

Говоря о классификации начальной рифмы, мы не ставим перс; 
собой цели анализа различных, порой весьма противоречивых определ» 
ний ее видов Целесообразнее остановиться непосредственно на выяв 
ленин и определении отдельных видов начальной рифмы Наша класс и 
фнкацни начальной рифмы опирается на те выработанные «предел» пп 
которые нам представляются наиболее s дачными

Различаются два основных вида начальной рнфмы 1) аллип-рапн 
он на я и 2 ) жх'онансная

Повтор одинаковых согласных мхкон н начале стиха считаете 
аллитерационной начальной рифмой Аллитерационная начальная риф 
ма чаще всего являет» я слоговой, т е состоит из тождественных и.: 
чальны.х слогов Например:

Лат блон'ди коргбмдд, 
laна базар кvVHнм бар 
Jam балларды коргбмдд.
Лазал ойиоор ку\ним бар

Следует заметить, что и аллитерационной начальной рифме коли 
честно согласных твукоа, выполняющих ритмическую роль в начале 
стихотворных строк, ограничено Это исходит из законов фонетики ал 
тайского языка. Рщс Т Ковальский, анализируя Форму стиха алтайской 
устной поэтической речи, писал «Количество звуков, употребительных 
в аллитерации, невелико; среди гласных встречаем а. б, о. у и из 
которых a, ft очень часто, остальные пеже. Из согласных аллнте 
рнруют лишь к т, п. с, J и преимущественно п таких со <<тичх ко. ко. 
кс, ку, ку. тс. то, туч " Вслед за 1 Кональскнм шпнын тюрколог 
И К Дмитриев, имея в вид\ отличительные особенности лгайской 
аллитерации, писал «Так как но закону фонетики этих языков (алтай 
скнй. якутский, монгольский С К ) в начале слов могут быть не все 
шуки. а только определенные и притом ограниченные по количеству, тс 
скажем, старое тюркское слово, которое в районе Крыма может и мет. 
в начале «г» и «к» (ср. гель кель «приди*), на \лтае фактически 
звучит только с «к* (т е. кель, а не иначе). \ так как таких случаев 
несколько, го в начале соседних слое сплошь и рядом встречаются 
одинаковые согласные или гласные (иногда по два одинаковых 
звука)».*'

Ассонансная начальная рифма состоит из сходства гласных з в у к о в  
в начале соседних стихов. В противоположность аллитерационной ассо 
нансная начальная рифма является звуковой Тождественность одинако
вых начальных слогов при ассонансной начальной рифме явление 
редкое.
S6



Элик бычкак бдугнм 
Элен берзе, эдалбай 
Эпке кнрбес кыстарды 
Энтеп туруп алалбай.

По качеовенномх признаку ми различаем точную и неточную риф
му Под точной начальной рифмой понимается повторение не только 
тождестяенных слогов в начале стнха, но также и созвучие одинаковых 
гласных звуков, за которыми следование тождественных согласных не 
является обязательным условием. Дело в том. как мы уже отмечали, 
что гласный лук в начале стиха произносится выделеино. подчеркнуто. 
Качество звучания начальных гласных не зависит от согласных, рас
положенных после него Поэтому ассонансная начальная рифма ikk 
принимается нашим слухом как точная, хотя рифмуется лишь один 
гласный зву к  Рели же <а рифмующимися гласными следуют одинаковые 
согласные, то благозвучие начал стихов усиливается

Неточную начальную рифму составляют одинаковые согласные 
звуковые повторы в начале стихотворных строк, «а которыми следуют 
ра злнчные гласные

Начальная рифма быв.зет тавтологической. когда стихотворные 
строки начинаются с одного и тою же слона;

однослоговой. когда строки начинаются с тождественного одного 
слога.

лвухслоювой. когда в начале стихов тождественны два слога;
звуковой, когда стихотворные строки начинаются с одинакового 

гласного или согласного звука
Перейдем к конкретному рассмотрению начальной рнфмы в устной 

помни алтайнсп.
Стихотворные жанры в устном поэтическом творчестве алтайцев 

занимают господствующее положение.
Героический эпос алтайцев представляет собой стихотворный жанр 

Некоторые сказания иногда достигают 8 10 тысяч стихотворных строк 
Част эпос исполнялся сказителем (кайчи) в течение нескольких ночей

В героическом эпосе большое значение придается одинаковому зву
чанию начала каждого стнха Начальная рифма в эпосе представлена 
широко и охватывает тождественным созвучием от двух до шести, 
иногда до десяти и более стихотворных строк

Дй-каан айылдатг чыкты 
Ада энезн узадып чыкты 
Ат чакызыила турган атка 
Дй-каан келнп миндн.
Ат тн скин ни бура тартып.
Ары болуп }елнп ийди!**

В эпосе встречаются и начальные повторяющиеся слова, имеющие 
ритмическую функцию Такими повторяющимися слонами в начале сти 
хов м о гут  выступать различные части речи Следует заметить. что 
наиболее излюбленными повторами сказителей являются местоимения 
и числительные.

Повторяющиеся числительные
Летсн тайга ар ]анынла,
Летен >зок ол jaiiHiua 
Лер тетгерн белтиринде.
Летен тайга колтугында 
Ак тар сары бу аттарлу 
Арнай, Чарнай — экн карындаш 
.Длтай устин х-зе бнйлеен. Tl

Например
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Албатыньнг канын соргои,
JrpAHtr устн» узе бнйлеен.
JeT<H каанныи бажын кырган 
Алмыи-чулмун jvTtia.iap flap.

Повторяющиеся местоимения:
Бистнн малды ол]ологор.
Биспиг jypnu апарыгар.

В алтайском героическом эпосе можно встретить точную начальную 
рифму, построенную из тождественных «пуков в двух первых слогах

Караты каан Аир кун 
Кара адын ээртейле,
Карыган уйнле эзен лежни,
Кабырган малый кбрбргб 
Калактан сыктап атанды.

По этому способу начальные звуковые повторы м огут следовать 
попарно:

Кара кили и1 атту 
Караты кааннын- ллты куйузи 
Ойто чбнрнп. jainj (еттнлер 
Олорды кбргбн Караты каан 
Тенернднй Kv.ivpr »ттн,
Темирлнй шынырт *тти!

Однако такие попарные чередования начальных рифм, как и пере 
крестные или смежные, не являются безукоризненной закономерностью, 
которой строго придерживался бы сказитель Построение стихов, ос 
irortamroe ил чередовании начальных звуковых повторов в эпосе, про
извольное Это обз.ясняется отсутствием развитого строфического по 
строения стихов героических сказаний

Алтайские лирические песни по структуре построения однотипны, 
иначе говоря, в них господствуют готовые песенные формулы, которые 
характеризуются двустрофнчным построением и наличием двучленного 
параллелизма Первая строфа строится следующим образом

I) Первые два стиха занимает описание явления природы Третий 
и четвертый стихи изображают действие или внутреннее состояние 
человека, соответствующее явлению природы, обрисованному в первом 
« по втором стихах, то есть, говоря словами А П Веселовского, «кар
тинка природы, рядом с нею таковая же нэ человеческой жизни; они 
вторят друг другу при различии объективного содержания, между ними 
проходят созвучия, выясняющие то. что в них есть общего* 1

2) Первые два стиха также поснящаются изображению какого-либо 
явления природы. Но в третьем н четвертом стихах характер человека 
противопоставлен картине природы, описанной в первых двух стихах 

Наблюдается отсутствие связи или противопоставления между 
описанием природы и картиной человеческой жизни

Вторая строфа по своемч построению тождественна первой То есть 
в ней н соответствии с первой строфой явление природы и характер че
ловека или соответствуют, дополняя друг друга смысловой значимостью 
или противопоставляются, или не имеют смысловой связи. Причем во 
второй строфе повторяются целые словосочетлг ля симметрично располо
женных стихотворных строк, иногда повторяются целые стихи.

Тлкос построение стихов алтайских песен заметил еще А Н Вхе- 
ловский. «Импровизация алтайцев и телеугов, — писал он. — состоит 
из парных четверостиший, начинающихся с одного и того же. несколько 
видоизмененного запева:
88



Кто рассыпал золотые листья?
Не белая ли березка? Да, это она 
Кто распустил по спине волосы?
Не жена ли моя? Да, это она 
Кто рассыпал серебристые листья?
Не синяя ли береза? Да, это она.
Кто распустил паюсы на затылке5 
Не моя ли невеста? Да. это она

Два таких четверостишья, построенных на тавтологии или антатеэе, 
спетые подряд, дадут в результате песню с рядом повторяющихся за
певов: одних и тех же. разим»аюшнхея, видоизмененных, наконец, запе
вов разных по содержанию, таило поддерживающих общее настроенно 
песни*

Параллелизм который так широко распространен в алтайских 
народных песнях, не только янмлея основой ритмизации стнха и зву
ковых повторов в коние стихотворных строк, но си» влечет за собой 
т.» к же повторение одинаковых слов и звуков в начале стихов, разме
щающихся в строфе в определенной последовательности 

Например:
Чатушмаиньпг агыи суу,
Меи кечейин тлйыс бол 

» Чатушмандл кборкнйим,
Мен баргвнча, уйде бол.
Балыкчыныи агыи суу.
Мен кечейин — тайыс бол 
Балыкчыдл ююркийим,
Мен баргаича, уйде бод.

Повторение одних и тех же слои в начале стихотворных строк 
чаше всего происходит во второй и четвертой строках.

Комургайлу блбтгдн 
Кожо кезек. нбкбрлпр!
Колхозыбыс jairuc та.
Кожо нштейлик. ибкбрлбр!

Лалбыракту блшгди 
Лаба чабак. нбкорлор!
Ла1гыс колхоз болгондо,
Лаба нштейлик, мокбрлбр)

Видимо, именно подобные слова повторы в начале стихов, вызван
ные параллелизмом, наравне с другими компонентами стнха. о которых 
мы уже говорили, явились первоначальной основой появления и раз
вития начальной рифмы Эта рифма затем счала создаваться певцом 
как важное ритмическое средство. Певец стал подбирать в начале сти
хов не татько одинаковые слова, но и слова различающиеся по смыс
лу. но очень близкие по звучанию (мбнуи — мендур, эзин — эзен 
н т. д. (см. вышесказанное).

Способы рифмования начал стихов в песне самые разнообразные.
В устном поэтическом творчестве алтайцев конечная рифма яв- 

: ляется эмбриональной, т. е. ома возникает в результате совпадения 
одинаковых грамматических форм В алтайском языке глагол находит
ся в конце предложения и, принимая одинаковые аффиксы различ
ных вариантов, формирует в стихах глагольные рифмы. Этн рифмы, 
основанные на одинаковых грамматически' формах, являются следстви
ем синтаксического параллелизма и o ijii зачастую являются не созву
чиями. а просто одинаковыми грамматическими формами типа: барза 
келзе. барып—келип и т. д. Поэтому подобные звуковые повторы 
целесообразнее было бы назвать рнфмоидамн. Однако по установнв-
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шсйся традиции мы сохраняем термин рифма, имея при «том и виду, 
что конечный шукоиой ион гор н музыкально-речевом стихе не был 
обязательным компонентом какими, например, являются ритм. мхзыка 
и начальные звуковые повторы. Конечная рифма была не актом 
творческого отбора созвучий окончаний стихотворных рядов а просгым 
случаем совпадения грамматических форм, произвольным реэультаюм 
синтаксического параллелизма Поэтому она не была обязательным 
структурным признаком несенных стихотворных произведений ал 
тайцеп.

Предлагаемый нами анализ конечных созвучий сгнхое устного 
поэтического творчества поможет показать возникновение развитой 
системы конечной рифмы и письменной поэзии.

Глагольная рифма особенно преобладает в героическом эп'ке Она 
охватывает целую группу стихов.

Строго установившегося порядка конечной рифмы н .носе, на im ih  
не которого мы смогли бы классифицировать ее по видам и способам, 
не обнаруживается Это, как мы уже говорили, связано с отсутствием 
строфического построения стихом в эпосе

Нот один из примеров совпадения грамматических форм, образую
щих рифму в героическом эпосе

,1е бнр купле кумдус уул 
•1етн к>'нге jы.тыйыи каллы 
Кйгутей апшыйак калактады,
Кборкий эмегенн сыктады

В этом отрывке рифма образовалась за счет присоединения к гла 
гольным основам аффикса прошедшего времени «ды» В последних 
двух стихах рифмы расширяются путем присоединения к глагольной 
основе даже двух одинаковых аффиксов (словжзбразоватгльный аф 
фикс «та» * еловой * меняющий аффикс «ды»}

Рифма образуется и другом и аффиксальными параллелизмами, 
например, аффиксами гла гот а прошедшего времени «гаи», «ген», «кон», 
«кбн». глагольными аффиксами множественного числа «лар». «лер». 
«лор», «лор», аффиксами причастия, деепричастия и т д

Алты кара-килшг ат мнндилер.
Кбгутейди ээчнй iypyn ийдилер.

Рифмующиеся концы стихов, состоящие из тождественных двух, а 
иногда и трех слогов, внешне создают впечатление богатой рифмы 
Однако такую рифму мы называем бедной, ибо она. образовавшись 
за счет глагольных аффиксов, неустойчива

Весьма распространенным видом рифмы п эпосе выступают повто
ряющиеся слова в конце стихов. Конечные слова повторы могчт состоять 
из одного, в ряде случаев из двух слов. Чаще всего в роли повторяю
щихся слов выступают вспомогательные глаголы

Эмдн губек келген jar 
Олббгбн бойы олг"н jar.
Барбаган бойы барган jar. * ,4 •

Конечные слова-повторы, состоящие нз двух слов
Олтурерге келген бедшг.
Оскурерге келген бедин.

Повторяющиеся слова в эпосе размещаются не только в начале и 
конце стихов, но они могут стоять и в середине стиха.

Кал]) мындый каанды 
Качан да мен корббднм,
Кайкамчы мындый jainibi 
Кара ]ажыма бнлбеднм
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В ряде i .1\чact. i' героических оказаниях встречаются повторяю
щиеся слова н «середине и конце стиха.

Бнлбес }ердсн билип нйдн.
Сеспсс }ерден" сезнп ийди.

В стихотворных периодах эпоса, представляющих эмбриональную 
ктрофику. появляются главная и нспи могателинан рифмы I лааная риф
ма проходит через всю тнрадч В М Жирмунский справедливо отмеча
ет. что основная рифма произносится значительно четче, выделеннее. 
чем вспомогательная

При таком сочетании главной и вспомогательной рифмы поэтичес
кое повествование не ра»рывзетхя на отдельные части Гирада охвати 
Ймич до десяти иногда и больше стихов.

Алып кезер алты баатыр.
Ал ты ]акшы к>нузн 
Кйгчтейдии адын алшлады 
Когчтей апшынак боны 
Кчрчычы кийнс боругнн 
Сол колына колтыктан.
Каалгалу эжикти кайра тартып,
Караты-каанньнг брг’озние кнрди.
Чара айан кйсту.
Чар терск кбгфетч.
Тор бажында Карагы-каан 
Мыкынын тайанып отурды

В этом примере в кач<. тве осноаныч рифм выступает конечные 
рифмующиеся слова < го. 8ы  12-го стнхон Основная рифма 1десь 
повторяется в конне предложений, где происходит интонационная раз
рядка речи Она объединяет между собой группу стихов.

Кроме «той основной рифмы, в данном отрывке имеются вспомога
тельные рнфмы «колтьнстап тартып». «к?сту- кбгусту*.

Следствием рнтмнкочннтакенчечкого параллелизма является раз
витый в эпосе внутренний звуковой повтор стихов:

Мааран калар малы jok.
Адын адаар уулы jo k

Здесь звуковому повтору подверглись обе ритмические части стн 
хов в результате чего образовались насквозь звучащие строки.

Отмечая разновидности рифмы героического эпоса алтайцев, сле
дует подчеркнуть, что чотя конечная рифма здесь встречается часто, 
она не везде устойчива и не выполняет стать важную рнтмнко-композн- 
ннонную роль, сколько по делает начальная рифма.

Как и в эпосе, для возникновения конечного созвучия в алтайских 
народных песнях достаточно .тишь звукового совпадения последних 
слогов, которые образуются в результате присоединения к основам слов 
одинаковых грамматических форм

Кыр ]еринде ]Олымды 
Качан да болзо (олдоорым.
Кбруш jypreH кббркийдн 
Качан да болзо сакыырым.

Способы рифмования стихов в строфе самые разнообразные: абаб, 
аааа, абвб, ааба. Единственно типичной формой размещения нередиф- 
ных рифменных созвучий в алтайских песнях является перекрестная 
рифма По этому поводу Ковальский писал: «При рассмотрении конфи
гурации рифм в алтайской строфе наше внимание обратит на себя, 
прежде всего, тот факт, что тип абаб, очень редкий у османов, у алтай
цев занимает первое место» / 4
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Перекрестная рифма ч;«шс всего образуется в результате однород 
лого синтаксического построения двух предложении в четырехстншиой 
строфе:

Тозуп адар airuira 
Тоолок огын- токтогой 
ТоАлоп турган бала1га 
Торко ма1гдык оролгой

Кроме того, встречается рифмовка по схеме абвб:
От |албыжын бчурбеА.
Чокту тугкан од иным 
Ок саадакты тудунып.
Ан-дап иАер сен уулым.

По схеме ааба:
Тандакталын тан аткай.
Такая потук куш эткей.
Табинчадан' ойнойли,
Tair атканы бнлднрбеей

По схеме аааа:
Кадии суузын мен кечтим 
Кара чоокыр таш кбрдим.
Кайрам бскус мен йетим.
Калалталу сое уктим

Псе эти способы рифмовки п народных песнях встречаются эиачн 
тельпо реже, чем перекрестная Совсем не стречаегси охватная рифма 
Нднистпснную в опоем роде рифму аббб мы встретили в нехне

Кумакта1г бекон куу тал 
Куу тал бедн суу соккон.
Кхбакай чачин сыАманган 
КудагаЙим бедн бу отурган

Абсолктюе большннстоо алтайских песен рифмуются тавтологмчес 
ки понторяюшимися словами. При тавтологичен ком рифмовке наиболее 
раа1ространениым способом является также перекрестное ее рас паю 
женне. Особенно часто одинаковые слова повторяются во второй и 
четвертой стихах

Эрмкксиде чергетен 
Эмнл сайлу кузук бар.
Элен-чакка )уртайтап 
Эпту-]акшы эжим бар

Часто в песнях встречаются тавтологические рифмы со следующим 
расположением повторяющихся слов

1) по типу аааа:
Агас гоним бар эдн.
Алды онин кнш эдн.
А|гчы нАдим бар эди.
Азу тнжн курч эдн

2) По типу ааба:
Кумакту К . 1 . Ц  куш ой пой т 
Куркун алдыла суу оиноАт 
Кудалу улус {уулыжып,
Кулузын чбочой колдо оннонт 
Кара колдо кас ой нон т.
Канат алдыла суу ойнойт



Кайран гбробндор {уулыжып,
Калайлу чиочбй колдо ойнойт.

Во всех алтайских восьмистмшных песнях неиовторяющнеся риф
мующиеся слова первой строфы обязательно параллельно повторяются 
во второй с грофе

Кыр дерннде ]олымды 
Качан да болэо )олдоорым.
К<*р\ш jypreH кооркнйди 
Качан да болзо сакыирым 
Аркада гы ]олымды 
Кандым да бол ю (олдоорым,
Айдыш jypreH кооркийдн 
Айланганча сакыырым

Нельзя не отметить еще одн\ характерную особенность построения 
алтайских народных песен Имеется и виду повторение каждой стихот
ворной строки в строфе по двд рала В результате чего четверостишие 
превращается и аосьмнстмшную строфу.

Ак че perry ту para,
Ак черетту турага 
Кирбегенны удай берт,
Кирбегеним удай берт 
Ак чырайлу кочркнйдн,
Ак чырайлу кооркнйди 
Кбрббгбннм удай берт.
Кбрббгбинм удай берт.

Следует заметить, что такой повтор стихов в строфах появляется 
не при сольном, а при хоровом исполнении. Так. например, во время 
свадеб, народных игр и т д в исполнении народных песен принимает 
участие большая группа людей, среди которых бывает ведущий со
лист Роль солиста обычно выполняет лицо, наделенное даром импро
визатора. или же лицо, имеющее н своем репертуаре большое количество 
песен. Солист на нместиую народную мелодию исполняет первую сти
хотворную строку песни, после чего эту же стихотворную строку под
хватывает весь хор Бели песня известна участникам хора, то следую
щие строки исполняются также по два раза, но уже всеми участниками. 
Исли же песню знает один солист, то он выполняет роль своеобразного 
суфлера до конца новой песни. Хор повторяет за ним каждую стихот
ворную строку. Таким образом, песня, состоящая обычно нз 8-ми стихот
ворных строк, превращается и шестнадиатнстишную.

РИФМА в алтайской  письм енной  поэзии

Алтайская письменная поэзия начала зарождаться еще в дореволю
ционное время Первым алтайским поэтом является М. В. Чеиалков 
(1818 1901), творчество которого выросло на почве устной народной 
поэзии Его стихи по своему поэтическому стилю весьма близки к на
родным песням, пословицам и эпосу, сохраняют все те особенности 
формы народной поэзии, о которых говорилось выше, в том числе на
чальные н конечные рифмы.

Например:
Эки jeinoi туруп алып,
Эгип, кезнп, jyyn алды,
Эмдн идирген ja3an алды.
Элбек ажьш согуп алды,
Эмнлду ажын арулап алды.**
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Однако расцвет алтайской письменной по.жи относится к cobii 
с ком у периоду. С первых же дней она нала развиваться на ноной, сот', 
алистической основе. Поэты стали воспевать прнчол новой жизни, 
писали о революции, о Ленине, о партии, о народе и г д

Зарождение алтайской письменп.ж поэзии и сою-тс* кий период также 
тесно связано с фольклорными традициями.

Исследователь возникновения и начальною зтапа развития алтай 
ской письменной литературы i С Казагачева пишет «Стихи тех лет 
чаше всею назывались кожон «песня», хотя не все они распевались. 
«Это объясняется не только тем, что в алтайском языке в то время не 
было термина «стих», но и тем, что присутстшн и них поэтических 
зле ментов народной песни более соответствовало такому названию»

Таким образом, основой творческою роста поэтов первых лет была 
устная народная поэзии. Ilosiu пришли в литературу с усвоенными 
формами стихотворных произведений фольклора Первые почты стали 
последовательно соблюдать в своей творческой работе начальную 
рифму во всех ишеетныч ее видоизменениях и различных вариациях 
Особенно она была характерна д.т» т».»рче, iaa II \ 4aiai Ст;><-на 
Одинаковой начальной рифмой он нн<м та охваты!.ал вес сжхоткоренне 
В больший*'гве его стнхотйор< ! и и ми !!аблк».чаем inn. не 111а «ителыкч 
изменение созвучий начал стихов

Каиду ]олду каандардын 
Канын чачар ой jeTKeii 
К а ту турган албаты 
Кайрал кброр к>н келгеи 
Кудай бол тон бнй.терди 
Кургадатан он келген 
Кулга jypren албаты .
Кубуксыйтан ой келгеи 
Кулга jypren бойысты 
Коммунисттер айрыды.
Keeii japani Ллтайыска 
Кеен |айым )уртатты.,;*

В этом отрывке первые четыре строки рифмуются тождественным 
слогом «ка», начала следующих .( \ сыхов имеют одинаковый слот 
«ку», в последних двух стихах мы видим повторение одного и того же 
слова. Все стихи объединяются общим сомасиым туком «■ > Поогрое 
mie стихов с подобным «вуковым оформлением часто встречается в 
героическом эпосе, например:

Тук танышпас малыбыска 
Тумен тукту мал кожулды,
Тил otrAouinoc ]оныбыска 
Тилдерн башка jon кожулды.

Оставалась прежней и конечная рифма Начинающие поэты тех лет 
применяли в своих произведениях лишь те виды рифмы, которые были 
известны п устной народной поэзии Гак. для рифмовки стихотворении 
поэтов 20-х начала 30-х годов было характерно их построение тавто
логическими слова ми

Уйалу куштытг уйаэын бузуп }ийтен",
Оок а1гдардын‘ балазын уурдап jvйтог.
Длмарда ашты уурдап (нйле.
Эдилу курс-акты шоктоп jnftTeic.

Мундус-Эдоков.
Из данного отрывка видно, что Мчндус-Эд жоп. хотя и предпри

нимает попыгкч отойти от еднноначатия стихов, но в то же время 
созвучие стихов, туковой повтор в конце стихотворных строк нм сот 
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j длится характерной д.1я устного народного творчества. особенно песен, 
тавтологической рифмой, расположенной в строфе в виде ааба

В  произведениях поэтов тех лет преобладаю! несовершенные гла 
[ голыше рифмы В ряде случаен рифмы от начала н до конца произ

ведений не выдерживаются
Вместе с тем в творчестве поэтов 20 х годов усиливается тенден

ция к созданию реалистических произведений, к поискам новых худо
жественных форм, ибо изменились исторические условия, быстро росли 
культурные и эстетические потребности народа. Поэты стали яснее пони 
мать, что с помощью только установившихся старых форм невозможно 

j создать качественно новую поэзию, наиболее полно отражающую новую, 
социалистическую действительность Поэтому оин начинают избегать 

: прямого подражания фольклору
Особенно благоприятное влияние на творческий рост поэтов, чет

кость выражения поэтической мысли применение новых, форм 
оказали произведения русских писателей Знакомство алтайских поэтов 
с их прои.1 велениями способствовало быстрому нх творческому росту. 
Обновляется нх стихотворный язык, появляется новая форма худо 
жестпенного выражение. совершенствуется стих и его конечная рифма 
Высказывание 3 Ахметова о том, что «воздействие русской литерату
ры на казахскую поэзию ярче всего проявляется н том, что изучение 
опыта разработки русского стиха способствует выявлению в произве
дениях казахских поэтов новых возможностей стихосложения» ,'9 пол
ностью приемлемо при оценке роли русской литературы и развитии 
алтайской поэзии и ее фс>рм Развитие новых форм поэзии особенно 
заметно в творчестве П Кучняка. с именем которого связано станов
ление и развитие алтайской литературы советских лет.

Поэзия П. Кучняка непосредственно выросла на почве устной 
народной поэзии Анализ первых его стихотворных произведений по
ка 1ываст. что фольклорные приемы построения произведений и формы 
стихов преобладают и его творчестве

Поэма «Арбачн» одно из первых поэтических произведений 
Кучияка В поэме преобладает глагольная рифма Именная рифма 
почти отсутствует. Многие стихи рифмуются произвольно. Ряд стихот
ворных строк объединяются в длинную тираду с общей рифмой. 
Кучияк в этой поэме широко использует реднфную и начальную 
рифму Все эти формы построения стихов заимствованы из устного 
народного творчества

Но Кучияк, наряду с традиционными формами построения произ 
ведений алтайцев, своеобразно применяет парные и перекрестные 
рифмы Для придания большей созвучности началам стихов поэт 
использует точную начальную рифму;

Чындап ла Арбачыпы сурзебнс,
Чыгым бнеке качан да болбос.
Чынаркап бисле ]аргылажатап 
Чыдажар кнжи олордо joK.*°

Под непосредственным воздействием русской литературы Г] В. Ку- 
чиик вводит строфическую систему построения стихотворных произве 
деннА. Стихи у него в основном группируются в четырехстишные 
строфы, но имеются и новые строфические формы: 5-, G- и 8- стиш- 
ные строфы

(.трофическое построение стихов позволяет поэту строго соблю
дать ^последовательность рифмы. В поэме «Смерть Янара* (Jairap- 
дын- блумн») преобладают четырехстишныо строфы, в которых сти
хотворные строки рифмуются только парно или перекрестно. Эти 
четверостишия чередуются с 6- 8- стишнымн строфами. В 6- стнш- 
ной строфе концы первых 4-х стихов рифмуются перекрестно. Послед
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ние дна стиха имеют одинаковые между собой рифменные созвучий.
«Олтурбегер меня, oft былар,
Олгбичб слерге кул болойын,
Бажымды менян баспагар,
Карыганча слерге кои кабырайын?»
Калганчыда Jairap кыйгырды,
Kaa;ia тбжбгнне»г брб турды.®'

В этой же поэме Кучияк рифмующиеся между собой последние 
два стиха в шестистишии переносит на начало строфы В этом случае 
строфа рифмуется по следующей схеме аабвбв

11анрнмер
Айдар созн тнлние толды.
Кожиц баппалганыи бмлбей калды 
«Тентрнннн jыллызыиьнг 
Тооэын билер кем чьи ар?
Менни j у рек те коронды 
Айрыыр кижи кайла бар?***

К таким рифмовкам шестистиший Кучияк обращается при пере
даче прямой речи Иногда поэт шестистмшиую строфу рифмует 
попарно:

Ончозын Jairap шууп ja,iaT,
Козине уйку к ел бей т. 
jy  ре гниде тош тургандый.
.(ллмажына кумак тожбнгбндий 
Код у рези бойыиа билдирет,
Кбзин [умуа бол бой т *5

Восьмис'гншия mm рифмует только перекрестно.
В поэме Кучияк четиеростишиую строфу рифмует кольцевой риф 

мой. которая явилась новшеством для алтайской по* «ни Такая риф 
мовка оживила стихотворный язык

«Коде. кеде, ары бар'
Лыду ТЫИЫЖЫ1ГДЫ бери тынба!
Коронду колы1гла мени тутпа!
Кеде, кеде, ары бар!»**

Во многих чегиеростишных стихотворениях Кучияк конечными 
звуковыми повторами рифмует лишь концы второго и четвертого 
стихотворных строк Однако созвучие стихов при этом не нарушено, 
ибо оно дополнено и усилено начальными рифмами. Например

Ол куннен ала бистсрдин*
11ajы jypyMiic башталды,
Олордьиг тоозы кунун* кбптбп,
Мени кожо апарлады.'

С ran уже зрелым поэтом. Кучияк не прекращал поисков новых 
форм.

В некоторых стихотворениях начальные рифмы нм не соблюдают
ся, но для того чтобы стихи не потеряли созвучия, поэт усиливает 
конечную рифму, для чего он стал тщательно подбирать слова, 
состоящие нз одинаковых гласных фонем Это свидетельствует о 
проявлении повышенного его интереса к глубокой конечной рифме

«Озодо байга jypepmue,
Кижиге мени бодобойтоидор.
Куучын-эрмек ордына
Сыртымды камчыла ]олдойтондор».$6
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Но это вовсе НС значит, что поэт «забраковал* начальную рифму, 
отказался от ее применения Начальную рифму Г1 В Кучияк продол
жал использовать интенсивно Но к ее употреблению он подходит 
творчески, умело сочетая начальную рифму с конечной

Качан да чыгарбаган кереезшгдн 
Совет улузына jaftun бердшг.
Кату буткен чырайынды 
,)ажил торкодсиг {ымжлк этти«г,*:

Здесь аффиксальную несовершенную грамматическую конечную 
рифму I -й и З-Й стихов поэт компенсирует звучной, точной начальной 
рифмой и. наоборот, отсутствие начальных созвучий 2-м и 4-й стихог 
ворных строк восполняют полнозвучные конечные рифмы Гакой способ 
рнфмовкн производит сильное впечатление В этом проявилось мастер 
ство П В Кучняка.

В данной работе мы коротко охарактеризовали лишь некоторые 
вопросы, связанные с работой I! В Кучняка в области усовершенст
вования рифмы. Мы ие стали касаться его новаторской роли в алтай
ском стихосложении н целом Между тем роль Кучняка в развитии 
стихосложения немалая Он сделал алтайский стих разнообразным и 
гибким В его поэтических произведениях стих приобрел художественно 
выразительную силу, хснлплась роль конечных рифменных созвучий.

Деятельность II В Кучняка повлияла на дальнейшее развитие ал 
тайского стихосложения Современные поэты стремятся творчески н 
пользовать жизнеспособные художественные традиции, все богатство 
уже выработанных выразительных средств в алтайской поэзии

Вместе с тем в наши дни усилились поиски новых форм стиха. Об 
этом свидетельствует творческий опыт особенно тех поэтов, которые 
получили профессиональное образование в Литературном институте 
имени А М Горького. Многие из них развивают современный стнх не 
только путем обновления уже существующих форм, но и путем созда 
ння новых форм, приближая стихотворную речь к разговорной, свобод
ной интонации Однако «то не значат, что усиление разговорной речи 
ведет к ослаблению ритмичности стихов и их благозвучия. Напротив, 
речевой стнх усиливает поэтическую выразительность, художественность 
стихотворных произведений.

Актуальность безупречного рифмования в современной алтайской 
поэзии связана ир» жде всего с усилением смысловой роли рифмующих
ся слов Хорошо понимая значение звукового оформления слон, несущих 
на себе наибольшую смысловую нагрузку, многие поэты все больше 
отходят от чрезмерного использования глагольно-аффиксальных рифм

Развитее рифмы я нх поэтическом творчестве идет и сторону ус
ложнения и совершенствования.

Современные поэты ищут новые, непохожие на фольклорные, 
оригинальные рифмы. Учитывая роль созвучных корневых гласных 
фонем в уподоблении всех гласных последующих грамматических нара
щений. многие поэты в своих стихотворных произведениях достигают 
акустического тождества рифмующихся слов. Особенно художественную 
т л у  и выразительность такие созвучные слова приобретают в стихог- 
вопных произведениях Л Кокышеаа.

Во многих стихотворных произведениях Кокышена конструкция 
предложений остается традиционной. Но при этом концевые рифмы в 
его стихах необычны. Эта необычность достигнута глубоким созвучием 
рифмующихся слов:

Эцчейген ja6bic талды эркелеп,
Члбек чблдбрдб Днепр агат,
Узуи тбиитг чнке бажында 
Улу п о э т тш г  еббгн агарат.**
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1акан звучная конечная рифма 2-й и I и стихов, созданная гласным 
hivком «а». компенсирует нсрнфмующиеси I н и .J и стихотворные стро
ки Кстати, к рифмам четверостиший со схемой абвб i шумными риф 
мамн 2-й и 4-й стихов типа; «кайдайын «.йданын», «туртулет т>- 
желет», «туженет тужурет», «уреди буркедн», «к рббгби бтпо- 
г он», «чыладым чыгадым» из стихотворений «Кышкы тун» («Зимняя 
ночь»), «Кадын бажы» («Верховье Капни»), «Кус» («Осень) и др 
Кокышев прибегает часто. Стихи »гн запоминаются легко

Для того чтобы сохранить элемент разговорной ре чи, выразить 
интонацию живой речи, Кокышев внедряет в алтайское стихосложение 
так на «ыиаемое «ступенчатое пос троение стихов, при котором слова 
как бы разрываются и конце стихов, н связи с чем и «меняемся не 
звучание, Однако рифма при переносач не нарушается, a i ряде случаев 
она поэтом усиливается

Мен ннг
уйемннн

элбок тожмнде
Откбн |ууныи

шырка «ы
арткан,

Менни уйемнниг
or jvperinue

Миллион
мелор

шыразы томулгаи.**
Здесь Кокышев рифмует слова «злбек тожннде» и «orjy ре гниде», 

«шырка 1Ы арткан» с «шыразы томулган», Следует 1аметнть, что так ж 
разрыв слов не- является самоцелью поэта в создании особой ритмики 
стихотворения. Гакая форма построения стнха продиктована содержа
нием стихотворения, «-с эмоционально взволнованным раздумьем о Х.\ 
пеке, о судьбах и делах своих современников

Как и шесто, малые жанры фольклора, например, пословицы, ос
нованы на разговорной речи И них сохраняется интонация живой речи. 
Поэтому инверсионные стихотворные строки и них не ннляются исклю
чением. II результате инверсированных построений стихов именные слова 
перемещались на конец стихотворных строк и подвергались рифмовке 
11япрнмср:

1) рифмовка тавтологических счшсчминтс.ч.чых
Сутту бее кулунына туза.
Су мол у \ > л joiiboia т\ ia

2 ) тавтологическич прилагательных
Одын-сууиьиг jyyru |акшы.
Тбрбои-туганнЬпг ыраагы jaKiuhi.’1

3) Г1 рил ага тел оного с прилагательным, рашы.ч н> смислопому 
значению:

Суди ас уй мббрбнжбй,
I умезн ас кнжн кборбнкин *■’

I) Разноименных частей речи (в данном случае прилагательного с 
с\ щс'е I аитс'.тьным t

Талдаганы тас,
Тананганы сас.п

Кокышев одним из первых заметил подобные именные рнфмы 
малых жанров устного поэтического творчества алтайцев и применил их 
п своей творческой практике. Так. например, во многих стихотворениях 
он рифмует существительное с существительным:
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ТелекеАдм бактырган 
Тегин змее 20-чм чак 
Лылдыстарга уу.танган 
Алба г ыг а мак.

В поисках новой выразительности стихотворной речи Кокышев раз 
нообр;пнт сочетание рифму ющнхеи между собой слов нз разных частей 
речи, добивается оригинальной звуковой гармоннн стиха.

В четверостишии:
Осетии Хаджи, бакинец Мурат (Мурат — имя) 
Оичобыг бугун аАрылып ]адыбыс.

Vvp хшкурнп испанец турат (стоит),
N .(ч-KHirt узу И К0ЖО1ГЫН угп 1ЫС;*

рифмуется имя « Мурат» с глаголом «турат*.
Точно также рифмуется существительное с прилагательным:

Лернмде <мдн кыш келген болор..
Jep.iHir рсти апагаш. апагаш (белый).
Корбшчш «ннрлу чолдордин кыстары.
Кбрб п н  ягнрлу чолл »рдн1г кыстары,

Особый интерес представляет рифмовка именного слова со слу 
жебным:

Алтайым меннн jep-эно 
\йылым а<ык телекен 
Карындажым карабин 
Г6р<>оннч текши joH <мен

рифмуется имя «Мурат» с глаголом «турат»
Точно также рифмуется существительное с прилагательным: 

частицей «эмей».
Во многих стихотворениях Л. Кокышсп к рифмовке именных слов 

подошел таорчегки, доведя до полного акустического тождества все 
Июне мы рифмообразующего элемента рифмующихся слов:

Оскурмп алган яблоком меншг...
0< к ,н jepnмдл оскблобб. экем.
ХлтындыА буриндн 2»*зинге ]айылтып,
\лтан jepHMAe ос лб. «ркем

В данном примере в словах «экем* и «эркем» рифма не аффик 
сальная Рнфмообра <уюшнм элементом здесь является «кем», все фо
немы Koropoix) по своему звучанию тождественны. Начальная фонема 
«»* также участвует в образовании конечной рифмы.

В своем творчестве Кокышев последовательно соблюдает традици
онную начальную рифму:

Лайнаган чылап. Аркыт суу 
Ларатка оксбп согулат.
Лалтыраган канала
Ламан куш чочып кыйгырат.7*

Однако во многих поэтических произведениях к использованию 
начальной рифмы Кокышев подошел новаторски. Так. например, в 
устной народной поэзии ассонансная начальная рифма, как уже было 
отмечено, носит звуковой, а не слоговой характер У Кокышева же 
ассонансная начальная рифма часто является слоговой:

Албанду jypyM бткуре 
Алтайга катап jac келдн.
Албатыны сууидирнп,
Амадуны экелди г:



Для усиления благозвучия стихов Кокышеи часто в начале стм хот 
ворных строк подбирает такие слива, которые cocroat из тождественных 
гласных звуков: «аиайда Аначак», «> *ун учу*», «-чуй члуи* 
«учкары уйалып» и т. д.

Кокышен значительно увеличил количество употребляемых звуков 
в начале стихотворных строк Гак, например, кроме отмеченных Ко 
вальским звуков, употребляемых и начале стихотворных строк фольк 
лорныч Пронин-Ленин, Кокышен 1Ля начальной рифмы широко и* ноль 
чует звуки «ы», «ш» и г л

i (аиример

Ыраак |олго барарга 
lil мам Боргой шыйдынды 7>

Или: Шылырвган колбткб
Шымыранып куучынлайт 71

Однако н некоторых проиэнеденнях Конышена можно чаметить 
явное злоупотребление начальными рифмами, когда no*i ради благо 
тучной рифмы подбирает слова, несоответствующие смыслу стнхотворе 
нни Так, например, в строфе

Д|гылу чечен отрядтар 
Ah ]аланга ]уулгылайт.
Шердек-тбжогин чачкылап.
Ш е р е н га ! а т у р гу л а й т .“

Попытка сделать благозвучным начала двух последних строк при 
вела к натянутой искусственности нх формы Кроме того, и жертву 
подобной рифме принесено смысловое «качение стихов Речь в этой 
строфе идет о поставленных по тревоге на иопн красногвардейцах. Со
гласно повествованию Кокышепа красногвардейцы стали н шеренги, 
побросав ковры (рифмующееся слово шердек), на которых они спали 
.1десь явная натянутость рифмы, из-за чего пострадало содержание 
стиха. Гакие досадные промахи поэга снижают его новаторскую роль в 
развитии алтайского стихосложения

Вслед за Кокышевым значительный вклад н усовершенствование 
рифмы, особенно конечной, внесли н другие поэты.'Так. например, ко 
печная рифма особенно часто встречается в стихотворениях 111 Шаги 
нова н И Самыка.

Шатннов применяет разнообразное сочетание именных рифм
1. Существительного с существительным

Табаруларына чыдашпай,
Гашталган эли шибеелер (крепости).
Моиус перого тыгынбай.
Мокогон »дн оштулер (враги)

(«.1аны ]ылды1Г туиннде»)
2. Существительного с глаголом:

Л сепии зскнден'
Элегии кан! (кровь)
Ксребн 1 ге отурып.
Кедерн jan! (уезжай) "

3. Глагола с числительным
Алтайлар japbiKra 
Коп эмтнр (оказывается).
Je j \  регимде Алтай 
Сок jairuc бнр (один).43
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■I Прилагательного с прилагательным
Кок )арамас. jep мжгкмраАт!
K«'ik тюгдлккл кошГнн ачык (открытый)
Дк ]арыкты тын дай тын длп,
\рыган сяналм ойто ло japbiK (светлый).**

5 Существительного с наречном
А тенернге кбрн'мг. тегнн ле 
Tcirepii ле тенерн (небо).
Кобшпбк jaftuM бу.\\ды
Кочун ле ]адар jvprecpn (постепенно).*'

Следует заметить, что рифмопка разноименных частой речи при 
инверсированном построении предложений для произведений Шагинова 
стала системой Ш .пж ю н к таким разнообразным формам рифмоики 
обратился потому, что »тн рифмы останавливают внимание читателя 
своей необычностью, споим благозвучием Однако и ряде случаен он 
злоупотребляет подобной рифмовкой В жертву форме прмноснтси 
содержание стиха

Ражоролная рифма н алтайской поэзии только начинает зарож- 
латы я. I I- осмос и не и умелое применение яинтся значительным шагом и 
алтайском стихосложении

В сгихотнорениях Шатиновл встречается конечная омоннмистичес- 
кая рифма Она способствует усилению художественной выразитель
ности в стихотворном произведении:

Мен »мди тундук талад.|
Талайды1Г салкынын ажырыи нйеднм (проглатываю)
Мен эмдн улгерлср ажыра 

Олгбнгб-тнруте ээенимдн ийеднм!** (посылаю).
1акнм образом, на примере стихотворных произведений поэтов 

Л  Конышена и Ш Шатинова мы видим применение ими разнообразных 
видов конечных рифм, различного способа рифмовки стихотворных 
строф 1акое разнообразие и разновидности рифмы встречаем у многих 
современных алтайских поэтов

В связи с интенсивным обогащением словарного состава алтайского 
языка русскими 4анмстяо8аинямн, так же как и в поэзии других тюрко- 
язмчных народов, алтайский стих рифмуется н заимствованными сло
вами:

Кбзнмде эмдн ле 
Ашхабад Стадион 
Tainow. Тал-табыш 
Албаты миллион.

Ш  Шатинпп.

Часто такие рифмующиеся заимствованные слова выступают с 
алтайскими аффиксами.

Таш печкеде 
От тнркирейт.
Тапчы клеткеде 
Кураандар секирет

J1. Кокышев.

Алтайское слово рифмуется с русским
Литейный сомдолот (вырисовывается)
Поездтер (айканат.
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Кейде самолет.
Бача кандый да ;арганат

I I I  Шотинон

Современные ш н 1 Ы машли и и-uepi. широки tp•• м*-н яш» . mjh ни : 
рнфмы, опирающийся не на акустическое гож дм ж ) конечных слотов 
или звукоп рифмующихся слое, а рифму, основанную на созвучии целых 
слов, расположенных в копие пиха При «том звуковое тожди тво okoi; 
чаний рифмующихся слов не обязательно

11анрнмер:
Каным тыным

кы екянбаш ан
Канвгтаидырар революциям 

кереес
O.I мете керек,
O.’I Mele керен.

П  Сомик

Здесь рифмуются три слова «кереес*. «керск». «кереп*. у которых 
не совпадают конечные согласные Но несмотря на это несовпадение, 
рнфмеинос созвучие не нарушено. Напротив, оно усиливается слоговы
ми повторами н началах рифмующихся слов, расположенных в койне 
стихов, Такай полнозвучная рифма с несониадпющнм конечным «ома» 
ним ibvkom н сегодняшней алтайской помин не является исктючител) 
ной редкостью Она встречается в стихотворных произве тения\ многих 
ПОЭТОМ Поэты ШНрОКО применяют И другие ПНДЫ рифмы

Алтайские поэты часто обращаются к творческому опыт\ Майков 
ско т, к его новшествах) в стихотворении Следуя Маяковскому, они 
разбирают стихи на части, располагают их ле- зк;тй О : ако и резуль
тате формального, нетворческого подхода к освоению опыта cthxikmo  
женил Маяковского стихотворении нек.*горы> > •*•■■!- и смысловом 
ношении тачастую превращаются в серы< произведения Они не 
учитывают особенностей ритмической организации алтайского стихо
сложения. Неумело подражая Маяковскомх *тн поэты нарушают ритм 
стиха н результате стихотворение превращаете) в рнфмо) .-.иную про*\

Совершенно ие правы те поэты которые в погоне <а новшеством 
«абывают, а иногда сознательно отбрасывают ра шообразные виды 
традииионной рифмы. Такая недооценка выработанных способов рнФ 
мопкн стихов часто приводит их к творческим нсх 1ачам Стихотворные 
произведення этих поэтов неблагозвучны, трудно уловить их .-оде|>ж.з 
нне наконец стихи написаны с )аметным отклонением от народной, 
национальной Формы поэзии.

Оценивая значение Фольклор.! в р.* im т. письменной п-ч-рагури. 
Г II Ломндзе подчеркивает «Литерат\ра. вышедшая нт фольклора, 
еще в течение долгого времени будет опираться на его плечи, добывать 
оружие из его художественного арсенала Литература, обретая >релость. 
приобщаясь к достижениям мировой культуры, не может отрываться 
от народной почвы, от народных истоков»‘

Отмеченные нами ш ин рнфмы н способы пнфмопкн слов в пись
менной поэзии алтайцев не следует понимать уже как сложившуюся 
поэтлческую традицию Многие поэты пока лишь экспериментируют, 
предпринимают попытки поисков новых рифм Многое из того, что очи 
создали, нуждается в усовершенствовании Но несомненно то. что ко 
печная рифма в алтайской поэзнн развивается в сторону усиления. 
Новаторство современных поэтов в области рифмы и рифмовки стано
вится все более широким. Это свидетельствует о больших возможностях 
развития алтайской письменной поэзнн в области гтнфмы
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I В КО Н Д А КО В

СЛИЛИЗЛЦИЯ И АЛТЛЙСКИП ФОЛЬКЛОР 
(На примере творчества Вс. Иванова)

Одним нз первых сокстских писателей, стояиших у истоков русско- 
алтайских поэтических спяieft и послеоктябрьский период, был «амеча- 
тгльный х у д о ж н и к  слома Вс. Иванов (1895 1963). щедро плодивший и 
с кон крон шедення образы и краски, почерпнутые в степях Казахстана 
И и предгорьях Ал та к О писателе интернационалисте К Зелинский 
писал «По произведениям Вс Иванова можно проследить, что искал 
и находил он и в ка»ахскнх степях, н и алтайских предгорьях, среди тех 
народов, которые живут там».'

Способы художественного освоения инонационального фольклорного 
материала в русской литературе разнообразны. Наиболее раслростра 
ценным способом идейно художественного испок.зоваиия алтайского 
фольклора является стилизация пол устно-поэтическое творчество a.i- 
Taftti'ii К этом\ прием освоения фольклора обращался и Вс Ива пои 

Стилизация как определенный прием в литературе понимался и 
оценивался учеными и критиками по-разному. Известно, что В. Г Бе
линский ошибался в опенке сказок А С. Пушкина и «Конька-горбунка» 
П Ершова, ибо неправильно видел в них «насильственную подделку под 
лад песен и сказок»’ В статье «Литературные мечтания» он выразил 
свое понимание народности, которая состояла не «в подборе мужицких 
слов или насильственной подделке под лад песен и сказок, но в сгибе 
ума русского, в русском образе взгляда на вещи».* Именно в таком 
духе выполнены сказки А. С. Пушкина и П. Ершова

В «Литературной энциклопедии» гтнлизапня определена как «ху
дожественная имитация стиля», как «подделка под оригинал».4 А вот 
более позднее определение «Стилизация подражание, имитация в 
искусстве особенностей какого-либо стиля прошлых лет, подделка под 
индивидуальную творческую манеру крупного художника прошлою 
(писателя, художника, композитора) или же нарочитое, подчеркнутое 
воспроизводство языка определенной социальной среды».*

В этом же словаре говорится, что «по своим художественным досто
инствам стилизация чаще всего ниже подлинника, она лишена той 
глубины содержания, естественности стиля, органической связи формы 
и содержания».*

Данные определения общи. Они не охватывают всего объема со
держания. входящего в это понятие, они не дифференцируют стилиза
цию. не конкретизируют ее Стилизация может быть не только «поддел
кой» под оригинал, но и художественным приемом, несущим в себе 
положительное начало: ведь формы проявления стилизации разнообраз
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ны, н надо их рассматривать с конкретных исторических позиций п 
соответствии с идейно-художественными вкусами писателя, использую 
щего это средстио изображения жизни

В (адачу автора т- входит всесторонее раосмотрсннс этого вопроса, 
остановимся только на одной стороне стилизации под фольклор, и 
частности алтайский, и творчестве Вс Иванова

Стилизации пол алтайский фольклор в творчестве Вс I ln . tn o i 
первую очередь определяется идейно-художественными целями, дикт. 
ется необходим остью воссоздать типические обстоятельства жизни ал 
тайского народа Этот прием был нспольюван. кроме Вс Ии .шок л. и
В. Шишковым («Чуйскио были»), и \  Караваевой («З олотой  клюв>| 
н Л. Коигелоным («Великое кочевье»)

Характер стилизацни зависит от жанра алтайского фольклора 
Чаще всего в произведениях писателен, связанных с алтайской темт ■ 
кой, мы встречаем пнлнзацню под алтайскую песню и склску

«Восприятие фольклора в литературе начиналось зачастую со сти
лизации».7 Это положение применимо и к творчеству Вс Иванова в 
частности к его «Алтайским ск.пкам» (1421) Об «тн\ произведениях 
написанных в Сибири, молодой автор в письме к А М Горькому от 10 
января 1921 года сообщал in Омска « написал рял рассказов и сказок 
причем хотел сейчас «Алтайские ска 1 кн» послать Вам но теряются, 
должно быть, лучше >ж сам привезу».* Обращение к алтайскому фоль 
клору молодого писателя было не случайным: и детстве и юности он 
общался с представителями киргизского, ка л хеко т. алтайского* 
народов.

Литературоведы К) Андрианов и Р Музафаров указывают, говоря
о связях Вс. Иванова с алтайским фольклором, только нл цикл 
«Алтайские сказки»."1 В действительности ж< связь этого писателя 
устно поэтическим творчеством алтайцев не ограничивается лишь на t 
ванными произведениями.

Гще и дореволюиноннос время писатель начал знакомство с нронз 
ведениями устной поэжн алтайцев Сейчас можно с полным правом 
утверждать. что он был знаком с книгой «Анооокнй сборник» (Омск. 
1915), н которой богато продстанлен алтайский фольклор Кроме того, 
писатель в юности бывал на Алтае и слышал многие легенды и сказки 
непосредственно от самих алтайцев Вот одно нз писательских сайде 
гельств: «Давно когда-то. у истоков Оби, мне часто на берегах болот 
попадались крепкие и сильные на вид оранжевые цветы Но когда м 
пробовал сорвать нх лепестки опадали и от них несло трупно-вялым 
запахом Эти цветы мои товарнши-ннородиы назвали Тююн Боот 
шаги смерти*.'1

Первые свои впечатления от устно поэтического творчества алтай 
пси и других народов Вс. Иванов выразил в некоторых экзотических 
стилизациях под восточный фольклор в сказках «Рао»'\ «Нно».“  «Сон 
Ермака >.н

В этих первых опытах освоения алтайского фольклора и не только 
алтайского еще много наивного, несамостоятельного, национальная 
специфика сказок проявлена слабо. Автор порой ограничивается лишь 
воспроизведением отдельных образов и мотивов устной поэзии, исполь
зует лишь внешне (в общих чертах) поэтику восточного фольклора.

Подтверждением этой мысли может быть сказка «Рао», в которой 
говорится о превращении молодого мудреца Рао. сына «неведомого на 
рода «чудь», в голубой цветок Смерть Рао окружена ореолом таинст
венности Рао превращается в голубой цветок. Он должен цвести 
Придет неведомый певец и сорвет его. а он тому певцу передаст вели 
кое слово ^горного духа». Но «в мире, где никто не помнит наветов 
любви*, людям не до голубого цветка.

Сказка начинается так: « II стоит черная скала, и на иен голубой
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досгик Рао, и ждет цветок своего пеона, которому бы он поведал 
великое слово духа гор.

I  ...На север летят птицы, на север к голубому цветку. поведать 
ему о жестокости людей и выплакать на его золотой груди свое горе... 
,1 он трепещет и бьется голубыми крыльями, и шепчет, н шепчет: 

Подождите, подождите, .»'*
В этом произведении Вс. Иванова почти нет конкретных нацио

нальных примет, нет того своеобразия, которым отличается восточная 
позли я вообще и алтайская в частости. Раннее обращение писателя к 
алтайскому фольклору было верной попыткой проникнуть в характер 
ус то-по этического мира алтайце! и народов Казахстана и Средней
пЗИ1*

■ «Алтайские сказки» Вс Иванова были своеобразным продол жен и 
ем его мошкой и освоении алтай* >■ и ,> щм п . . , п . . к-.н ip.мипни II.

о опыта писателя, как «то и.тлют К) \ндри 
анон н Р Мч зафаров. мы не «.можем правильно оценить его новые про
изведении н<> и пившиеся п печати чор«ч пять лет по* ле «Рао» «Алтай 
сКйе сказки» фактически завершают ранний период освоения писателем 
фонациональиой тематики

[ В  никл включено десять сказок • миниатюр. Обрапи пне В< Пил 
к фольклору восточных народов диктовалось жизненными обстоя 

тел и  тиами Автор «Алтайских сказок» начал свое литературное твор
чество на грани двух социальных эпох. Реполкщнонная ломка старого 
общественного г|и»я, рождение в жестоких боях нового социалисти
ческого государства отразились и на поисках новой художественной 
системы Старая эстетика не могла удовлетворить писателей, пришед
ших в литературу из народа Именно к таким художникам слова отно- 
вп гя  Вс Иванов I му была близка поэтика устной поэзии народов 
Средней Азин и Сибири, среди которых ему приходилось жить и ра
ботать.

Отсюда в его произведениях широко представлена жизнь других 
«уродов, отсюда и его paccKajax. повестях национальный орнамент. 

Истоки рождения отдельных черт своеобразного стиля Вс. Иванова 
Можно проследить, аналнзнрхи его алтайские сказки

Алтайские сказки Вс Иванова п критике получили высокую оценку. 
Так. ( Есенин говори о художественной мачере писателя, отмечал: 
«Иванов дал Сибирь по другому рисунку, чем его предшественники 

ЦЛтиков и ' ребеншнков Язык его сжат и насыщен образами, мате
риал его произведений свеж и разносторонен Наряду со своими расска 
замн н повестями он дал ряд прекрасных алтайских сказок».1,1

S  R «лоАном отношении алтайские сказки Во Иванова неравноценны 
Интересны н содержательны сказки «Кургамыш зеленый бог* о 

робедс тепла над холодом. «Когда расцветает сосна» о торжестве 
Яобра над злом. «Теке-Тау. горный козел» о единоборстве горного 
козла с самим богом Но не все сказки насыщены значительным содер
жанием В некоторых из них даются лишь указания на какую-нибудь 

щСобснность того или иного сказочного персонажа, порой имеющие 
у п  ре деленное познавательное значение Такова, например, сказка «К»- 
ШИ*. мысль которой выражена собственно в следующих слонах обт>а 
шейных к зайцу, объевшему листья у березы: «Будет тебе, обжора 
Лучшей пншей кора осиновая, горькая».17

Идейные особенности алтайских сказок Вс Иванова сказались и 
на художественной форме Языковая стихия, перенасыщенность речи 

^разнообразными тронами псе это порой имеет самодовлеющее значе
ние и перерастает в обыкновенную игру слов. Па это Вс Иванову 
указывал и А. М Горький в 1923 году в одном из писем, что на твор
честве молодого писателя «сказывается неправильное понятое увлечение 
Ремизова и его школы колдовством слова».'*
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Алтайские сказки Вс Иванова перенасыщены сравнениями, м«м 
фора-ми, чаще всего фольклорного происхождении, lie всегда rapxioi; 
но слитыми с содержанием Сказки впитали в себя цветистость воет 
ной речи, но не всегда они выражали всю глубину содержания народ) 
поэзии.

А. Галузо, анализируя тему Средней А «ни и Казахстана в нр<* 
Вс Иванова, высоко оцсинва* i «Алтай» кие г,;пкн» писателя. отме 
что в них «заимствование обратов и мотивов алтайского фолькло; 
соединяется с попытками воссоздать и самый лри понят (‘.и к предста 
лениЙ устно поэтического мира алтайцев*1'* Это и-йствителмю так I! 
всегда ли писатель ограничивает себя в «Сказках» только «крут 
понятий н представлений» алтайской устной поэзии? Ист не всегда

В «Алтайских скатках* воссоздаются отдельные ирис мы устно м, 
тического творчесгва алтайне» портргтиан характеристика: «крапп, 
девушка как черемуха весной*, бог «розовый сочный, крепкий 
как шишка кедровая»; «у самой t.ia ia как \ марала бчестят кр« 
вые гла ia» («Кышмнль золотая река»), гмпгпболм«м: «Кан прыг 
на темлю с Белухн. пробью <емлю насквозь* «Точит Теке Tax рогд 
камень Блеет так реки метнут* I « 1 • г I ;• % гопный * "  п i>): чип 
посипим тие: »небо как коте > пепенернхтый» (< I к. I n  тр ки н  •> <•

Все эти примеры убедительное свидетельство того, что «Алта 
окне сказки» связаны с фольклором алтайцев Кр«>ме этих при«каков 
сказках Вс Иванова много реалий, примет, связанных с * нзт.ю кн 
гизского и казахского народов, чего не учитывает А Галузо В 
некоторые Факты: «Тайга колеблется, как бешмет от ветра* («Кур! 
мыш зеленый бог») «Неприятные я л я Лога сны то юшлдь р.ч 
несет. то в м (что айрана гряи. пьет («Куин») ноток К .it*.» < \ « с о  сты 
закрылся белым чувлуком. как кнопок.) («Ка любил Кара-Сд ) «I 
домбое играет не струны кобылы п н у  (*У< и '!•>. .»< »| < ■

Реалии: «бешмет*, «айран» (кислое молоко) «чувлук» (головн* 
убор женщин), «домбое» и многие другие убеждают нас в том. ч 
«Алтайские сказки» Вс. Иванова иногда выходят >а пр< телы алтайскот 
фольклора

Далее А.Галузо нише» о том. что «Алтайские «катки» Вс Нвано 
являются «любопытным опытом воссоздания в литературном жан; 
как бы самого типа сознания, закрепленного в сказочном алтайсм 
•Ьольклоре».”  Тезис этот справедлив, но он нуждается м уточнен* 
Тело в том. что писатель создает несколько односторонний тип с о т  
пня алтайского народа, отражая мистическую, религиозную сторону <•? 
мышления, а отсюда почти в каждой казм мифические существа (К 
лай Кургамыш. ведьма Кучича. дух Очи. Лот К >йои - . Вуис и др 
Конечно, есть у писателя и скатки («Текс Тау. r -рный кок л-) фнл 
софскнй смысл которых направлен против богов В то же опемя нель< 
не заметить некоторую ограниченность идейи" эстетической познпи 
автора «Алтайских сказок» \  Галузо явно преувеличивает ix идейи 
художественное значение, не видя, что в них о-<е ь мало конкретнь 
национальных черт. характеризующих жизнь алтайского народа.

Ограниченность подобной стили«ании «акл'^ченз в подчеркнуто' 
условности, декоративности стиля Гсгесгвсннооп. и простота, присуща 
народным сказкам, утрачивается, усиливается причудливая орнаменте 
ка. текст насыщается изобразительно-выразительными средствами эмо 
цнонально насыщенными и романтически приподнятыми Используг 
сказовую манеру с этих нечетких и лей но-эстетических позиций. Вс Ива 
иов, как отметил А М Горький, сближается с Ремизовым, х тя  мат. 
риал, служащий источником стилизации, у ^тих писателей разный. IT 
тем не менее «Алтайские сказки» по сравнению с его ранними имнта 
пнями под восточный фольклор («Рао». «Нио») являются шагом вперел 
в освоении инонациональной темы.
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Истории создания «Алтайских сказок» Не. Иванова и нх идейно- 
художественном) анализе печвящеиа статья (. .Мамаевой.*1 В ее работе 
всн> отдельные интересны*- наблюдения. сонж'тинлення сказок писатели 

^П > о ю в(Д (н н я и н  устного народного творчества Но в статье есть и 
ошибочные положения

Автор статьи считает, чти основой сказок Вс. Иванова был только 
алтан.кнй фольклор В общих чертаv >то правильно. Но как объяснить 
тоГДа ряд реалий («чунлук:., «айран». « ммбра» н др.), которые встре- 

ЯкКлся в нванонских скаскау' Они не характерны для устной алтайской 
Яимин. реални. как было сказано, нз обихода другого народа 
доалее автор указывает на то. что сказки Иванова отличаются от народ- 
жЫх, и основное отличие и «оригинальности нх сюжетов»,*4 т. с 

фактически не мимстнонал ни одного сюжета нз «Аносского 
Сборника». Жизненная и \> тно :мхтнческая основа ивановских сказок 
была более широкой жизнь и ноззня народов Сибири, Казахстана 
Средней Азин

Неверен и такой вывод (. Мамаева говорит о влиянии сказовой 
Традиции lit Иванова на стиль сказок I Виткина («Алтайские сказки», 
■Мониколаево. I'C'ti). A I рф н II Кучняка («Алтайские сказки»,
iKiiuu нбирск. 1952) < каски Вс 11канона, несмотря на определенную

зек it. к поэтике народной алтайской сказки, все же являются орн-
ГИНЛ.Т1 Н Ы М И  | | р . И  я м н  . т р и м е р .  н к н ш е  \  I 8 p i p

я II. Кучняка «1<> поtiii ii itu  народные сказки, собранные алтайским 
■ргателеы, большим шатоком фольклора Павлом Кучняком. А Гарф 
и Н КЧчняк нх t oi.Ko литературно обработали (подчеркнуто мной
I .  К ). но мере возможности сохраняя идейно.художественные особен- 

Jto im  оригинала В то время как у Вс Иванова сказка не перевод и не 
Обработка, а оригинальное.- создание художника, оригинальная стилнза 
инк в духе восточной ус тной п<тнн и алтайской в частности. С Мама
еве, говоря о влиянии Вс Иванова на сказки А. I арф и Н. Кучняка 
пытается аргументировать сиию мысль таким положением: «В сказках 
1Тн\ мы тоже находим портретную характеристику, но ясно ощущаем 
влияние на основателей ( ')  с-борника с каюк Вс Иванова в приемах 
Описания, в использовании художественных средств главным обра
зом сравнении».'* В принципе сходство возможно, но не как результат 
влияния В. Иванова на манеру письма Г Гарф и И. Кучняка Речь 
ндс г о совершенно разных вещах о литературной обработке и переводе, 
где должна быть определенная точность и верность оригиналу, н. с дру
гой стороны, о стилизации, где точность и верность передачи детален 
сюжета, изобразительно выра шгельных средств иноязычного фольклора 

^Совсем не обязательна, но важно передать верно дух устной поэзии 
народа, специфику его поэтики. Поэтому такой подход не

правомерен
Не учитывая специфики алтайского фольклора. С. /Мамаева дону 

скает ошибки н при оценке казок. обработанных Г Виткиным. Так, в 
ска ске «Два богатыря», но ее мнению, выразителем общечеловеческой 

у  идея является бог Эрли к -*то противоречит алтайским народным пред
ставлениям. ибо в образе Эрлика никогда не выражались какие-то 
Гуманистические общечеловеческие идеи, потому что это бог зла и 
поэтому связывать с этим демоническим именем понятие о добре нельзя. 

£ «это насилие над народными представлениями, это противоречит ду ху 
алтайского фольклора.

Остановимся более подробно на таких художественных особенное- 
f  тях стилистической манеры Вс. Иванова, проявившихся уже в «Алтай- 
I  ских сказках», как изобразительность и живописность. Еще К Зелин- 
I  скин отмечал, что «изобразительные возможности. изобразительная
I  сила Всеволода Иванова как художника велика*.”

Образ, рождающийся из-под пера писателя, всегда динамичен,
104



гксгда в движении. Художник не лепит образ из множества черт. 
чаще всего берет одну, по наиболее- \арактерисгнчн\ю особеншч ;ь 
показывает ее ярко, выпукло, не боясь преувеличения О многолет 
молениях старца Аингула авюр пишет «До того молился, чго бор»и 
в землю вошла, а ноги мхом покрылись» («Как согрешил Дянгул*) 
Писатель добивается вещности в словесном рисунке, наглядной картн 
ности. Его слово многогранно, оно повернуто к читателю своей наибам 
выразительной стороной.

Полна динамики, движения такая картина рисующая бнтвх •»-. 
ного бога Кургамыша и осени Туянчи «Д та как плюнет ( дюна в оз* 
пала, льдинками поплыла Холодом пихнхло 

Кургамыш тоже рассердился 
Я н*бя! кричит 

Выскочил на берег, к Туянчи бросился Схватили» i, «ни бип 
Черным клубом пыль идет, вода кипит; горы стону* Гайга ю м б ж  
как бешмет от ветра» («Кургамыш кмеиый бог»)

Это описание напоминает многие картины богатырских ср-<женн> 
изображенных в произведениях алтайского фольклора, что подчерк 
вацтеи гиперболичностью олицетворений (свода кипит», «горы стонут 
« тайг а колеблегс и»)

У 11с. Иванова образ часто бывает контрастным, без перехода, 
полутонов: если добро, то добро, если «.то. то зло. I ак, о той ас ска 
одни из персонажей Кургамыш воплощение всего доброго, а Т\ 
чн средоточие тла. и ни черты раскрываются и в нх внешней хзра 
тернетике, и через их отношение к природе, например «Когда noncpi 
ся к земле Туянчи космы упадуi иа бор, вздохнет снег ид< 
холодно. Кургамыш повернется отгепель, солит* выглянет*

Такой подход к создании» образа соответствует гух\ алтай» к. 
устной поэзии,

Образы, картины, создаваемые писателем, не простой наЛор цр.(> 
деталей. Онн взаимосвятопы, в:«аимообхсловлены, «пересекают доп> 
няют друг друга, придавая описанию органическую целостность Худо 
ник придерживается золотого правила «Образ входит в обра 
«предмет сечет предмет» (Б Пастернак) В сказке «Аю* даются пор 
реты охотника Уртымбая и медведя \ю  «Увидел \н медведь и r...i- 
Уртымбая маленькая морда, желтые клыки и in на на пах

II Уртымбай увидал свое лицо серое, как солончак, и бородш. 
как горсточка сухой травы».31

Эта одновременность происходящего, зта взаимообусловленноет 
пзаимопересечоние образов характерная особенность худож»чтв»1 
манеры Вс. Иванова

Изобразительная сила Вс Иванова проявляется и в том обн.и 
выразительных средств, которые щедро рассыпаны по страницам « 
сказок Правда, порой создается впечатление перенасыщенности \> л 
жественной ткани сказок различными тропами. По тем не мене» мне: 
метафоры, олицетворения, эпитеты и сравнения наполнены глуб»»кн’- 
содержанием, отличаются свежестью и национальным колоритом

Изобразительно-выразительным средством сказок Вс. Иванова пр 
суща романтическая приподнятость, сочетающаяся с лукавым юмор. 
Это мы видим и в описаниях природы, и в портретных характеристика 
н в изображении поступков и действий сказочных персонажей. Мир п 
лон звуков, красок, н эта полнота жизни хорошо выражена в слон» 
«Эхо кувыркается со скалы иа скалу, с горы на гору. Ручьи бьют ка 
лями серебряными о камни». «Травы ем\ кланяются, ароматы кур^ 
Листья навевают прохладу. Радуются 

- Наш бог плывет...
А он лицо широкое, лохматое, как кедр, во все стороны поворач 

паст Хохочет от радости* («Кургамыш зеленый бог»).5’
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Образ у Вас Иванова обычно локален, раскрывается через пред- 
\ меты явления, часто встречающиеся именно в ном географическом 

бог (борода — пихта верхушкой вниз) сидел в тонн 
I  березы с золотыми листьями* («Куяи»), «Схватил Тене Тау за ноги и 
I рогами об землю’ Воткнулись рога в землю Висит на них Тене Та\ 

как орех на кедре» («ТекеТау, горный козел).*'
I  К. Зелинский отметил в свое время и такую специфическую черту 
1  Стилистической манеры автора «Алтайских сказок*: «Живописец ело 
I весиого цеха Всеволод Иванов больше владеет красхой. чем линией 
| цветным пятном нежели графикой Я бы сравнил его письмо с живо 
Мисью Кончаловского Всеволоду Иванову труднее выйти «а пределы

I рома" т1'ч<чкого М»Ф*. нежели другому художнику.
Ь е т * ^  следам *«»•«. а не путешествующему в страну, которой еще

!Й И Г Н°  ° Ц(‘" Ка' Дя" " ая КР '" ,М“ >“  Вс. Иванову, отличается некого- 
но по  совершенно не означает, что она иедосто

I  С К .  Зел«нски* »о многом прав Правда, понятие словесная жи 
| в  пись условное Слово в большей степени графнчно (в смысле ка.) 
Ith h h o . изобразительно), чем красочно, жнвопнено. но тем не менее жиг 

« р о с  о характер, словесно* живописи все чаще ставится н решается л 
■сопре мейлом л нтерату роле дс*« и и

'Кивот. ( 1tHia прошляется в полную Мс|»\ и в
^К А л та й скн х  ска i k .i x  - .Многие описаннм многоцветны k i < t. очны «Пам

I*,*™V !  к  СЛМ* Р* Д0С™0ГХ’ Гю,л В>,иа « Р«*У. смешала<со| слезами Кызымнль юлотая стала река
Ж  Вот катится в Черных горах Кызыми желтая, золотая рек*.

>, («Кызыми. )д Черными горам
3.10" дух Конь V неп сизый, седло из серото камня а подпруга из жел
той кожи» («Когда расцветает сосна*)

Многоцветноеть. красочность. мозаичмость слога становится посто 
« и н ы м  признаком многих прон.ведений Вс Иванова Пестр и красочен 

» « к о » е р  жизни*. вытканный писателем в прои1всдениях «Цветные ветры».
* Палитра его красок неиссякаема, как неиссякаема
сама жизнь, отраженная н его книгах.

% Уст но-логическое творчество ка«.,-лв. тргим.ч. алтайп.-.-, было 
важным источником, питающим специфический стиль В. Иванова

®  CTH4eBUM особенностям алтайски* сказок (цветистость, мозаичность
л , ж 1НМк1,,Я орнаментовка) близок стиль повести «Цветни* ветра* f * *«■* )

ПовеетI. «Цветные ветра» рассказывает о события*, которые pa*eet, 
Тыелютс* в 1918 1919 годах в селах Волчиха и Талииа на Алтае >то 

■Ю изееден)), выходило отдельными изданиями на немецком языке 
И *  I амбурге в 1923 год> и на чешском в Праге в 1727 году. В повегти h* i 

|четко очерченного сюжета, в ней мы видим вихревую'пляску кр»го« 
образов только отдельные характеры выхвачены из людской ма и \ 

М ш я т о  освещены на какой-то миг сильным светом прожектора потом 
смоеа теряются в массе другие описаний Такг* изображена .кй -в, 
тельности для Вс Иванова не было случайным Писатель и лед за 
йА. Блоко« революцию представлял себе в обра* сиежиого вихря мете 
)»■. «рииосящ( й освобождение человеку Революция уто очищающий 
шт*р. поэтому в повести революция показана как стихийный промесс 

ЦД  Одностороннее понимание революционных событий проявилось и в 
Щ М а зн о и  системе и в стиле повести Отсюда «метельная композиция» 
■реы чно «н : - i_ ; з ■✓.итий, ' яилм/*,* иат .р,,

ЛВЗМ широкое использование диалектных ело* жаргоиизмсв просто 
речив. устного сказа

I В - сточеском от >в.е '.■>* во& г̂сти ^."^у ж  язык*, алтайски/.
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Сказок сноси декоративностью, предельной напыщенностью тропок I 
одинаков и интонационный рисунок Это подтверждается такими приме 
рами, связанными с описаниями природы

«Цветные петри «Алтайские скалки»
«Костры вы мои желтые, «Камень под копытами — пук. 
птицы перелетные |да»а. Пади по: камнями паутина».
голос не тер ЛУГоион .еле- П <К 19.19 I tp. ■!'> ‘ 6и-1и: ныи И пахучий*. ........
(Иг Нпипои, (.иОрчннг 1"чит*нии 
Г. I, М ;19М 1Тр 166)

И данных отрывках одинаковый принцип построения ^^афоры 
сравнении «глаза* «птицы перелетные», «камень» 4 ’ 
«паутина». Очень близок ритмико-мелодический рисунок и и *ври  )< • 
что объясняется не только близостью синтаксических конструкций, и 
и общностью предмета изображения алтайской природы

«Цветные ... .....  «Алтайскш «»
«Копи мои кедры! * трои из чистого «мота и тен,
Рыбы мои облака! березы с алмазными листьями
А любовь моя, любовь спелая подножье -  облака. .. кош. mm
люди, ясноголосые лебеди’* грнвый. а_ чамбырь и» красного г.
(324) руса*. (47)

II приведенных извлечениях одинаковый подход к o im ij i.k'hhi"  
паи,в характерные особенности змоциональность. гиперболичность. ро 
мантичечкая приподнятость тропой. Интересно и то, что метафоризир* 
ванные сравнения «рыбы мои облака* и «подножье облака» опят
созданы по одному и тому же принципу.

«Цветные ветра» «Алтайские скатки*
«Так. горсть земли! « нос чнепо гнилой сучок лицо-
Цветы! Оттого, что зрачки прошлогодняя саранка *
гнон комья тем л и...» (424)

Тот же принцип построения образа и в этих примерах, хотя наша 
чение их разное в повести говорится о природе, в сказке персонифи
цированный портрет осени Отрывок из «Цветных ветров »то мри 
мер условной метафоритации, которую трудно понять вне контекст;.
11 го время как в сказке лот прием использован в пеалис тнч.ч ком n.ia 
не. Это говорит о том. что стилистическая манера Вс Иванова к >том\ 
времени еще не сформировалась окончательно, что некоторые теплен 
цни, характерные для стиля сказок, сохранились и в повести

сЦ вош ьк ветра» <ки*
«Эх. земли вы мои. земли! И степь. О дтч» не степь. ■« кумыс
Ветер алтайский пахучий! столетний. Колки ж колки. Гл.ттч
Медоносные пыли на душе и аракчнны. ■ 'Меш-ями разукрашен-
язык, как журавль на пере иые, по степи разложенные» (50)
лете, тоскует!* (241)

Характерной ОСОбШНОСТЬЮ стиля сказок является место оорвХМ) 
иий после определяемого слова («кумыс столетний*), этот же инверсии 
ный порядок определений присущ н синтаксису повести

«Алтайские сказки* с повестью «Цветные ветра» роднит и тот не
маловажный факт, что Вс. Иванов в названных произведениях шн 
роко опирался на фольк юр но-этнографический материал алтайцев. Но 
отдельные мотивы, обра ш устно-поэтического тнорчества как в сказках, 
так н в повести используются писателем порой не с целью глубокой со
циальной н психологической характеристики действующих лиц. а как 
экзотические средства, создающие определенный национальный коло
рит. Отсюда «теигрнхн. духи-покровители. Эрлнк-хан и другие реалии 
алтайского фольклора в широко развернутых лирико-орнаментальных
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описаниях камланий шамана \по»' слабо связаны с характерами дей
ствующих лиц, и с HMi хм кч та точной идейно v\ дожсствснной оправдан
ное ти

Подобную тенденцию н использовании инонационального фолькло
р а  мы встречаем ап ih П Низового (1882 1940), связанного 
t  Горным Алтаем Так же. как у Вс Иванова и <Цветных ветрах», 

и  II 11кзоаого н повеете «В горах Алтай», рассказывающей об участии 
■подростков Саньки и Перке  ̂ гражданской войне на Алтае, использу- 

этся образы местного фольклора с целью создания колорита, экзотич
ности картин. .» не как сре дство социально психологической характерис
тики I акова роль приводимых писателем шаманских песен, отличаю
щихся гиперболизмом, так характерных дли устной поэзии алтайцев 

Иэот одна из экзотических сиен «II опять один звоикий тенор жреца 
Iплавает в прозрачном утреннем возду хе 

К режь о нем будет с море.
Сало н нем бели »ной

подобно облаку,
Грива и XH4K1 у него в сажень 
Хвалит кам Ульгоню приносимую жертву» **
Правда, картины камлании являются прскто фоном в повести, внут- 

■ение омн не связаны с харак1 ерамн героев Санькн и Перке. Подобное 
|  Явление мы наблюдаем и в «Цветных ветрах» Вс Иванова.

Несмотря на отдельные просчеты, алтайские произведения Вс. Ива 
нова все же являются интересными и идейно художественном отиоше-

ЧВНИ. Они ПОЗВОЛЯЮТ 1 le . l  .м Ь ВЫВОД. ЧТО Иг К< П < 1рЫ е отбснИОСТИ СТИЛЯ
замечательного советского писателя сформировались под благотворным 
во«действием устно поэтического творчества алтайского народа.

Именно о алтайских произведениях Вс Иванова вырабатывается 
тот своеобразный стиль, в котором правдивость н точность художест
венной» слона сочетается с красочностью и эмоциональностью, пред 
меткость изображения с романтический приподнятостью Цветистости, 
в хорошем смысле этого слова, свежесть н красочность ивановского сло
га это mi многом результат многолетних творческих связей художни
ка с восточной народной поэзией
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И. А. Г.АГКАКОВ

ХАРАКТЕРИСТИК \  ( ЛУЖЕННЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 
КУМ \Н Д И  H C K O IО ДИАЛЕКТА

Нестоящий очерк, завершающий описание одного и i северных дна - 
Кдектов алтайского языка диалекта кумандиицев', посвящен анализу 
рцужсбных частей речи Служебные ч.ктн |<« ,, < мкчне от знамена

j
ц .*  п.in iH iu r гряашятячсскне аострактнме шлчення

•■*тн служебные грамматические* значения представляют собой вы- 
| раженне каких-либо общих грамматических категорий, например, мо- 
|  дальности, которая относится ко всему словосочетанию или предложе- 
К иию. nu|>;tжаюшему оконченную мысль либо они представляют СЛОВО 

н )метггельны< категории, выражающие те или иные СМЯТМЮРМКШМ  
отношения членов и составе словосочетания или предложения, например. 
Послелоги, которые по своей функции совпадают < функциями падежей 

Следует отметин,, что как в других тюркских языках и диалектах, 
так и я кумаидинском диалекте алтайского языка же служебные части 
речи восходят генетически к самостоятельным словам, имевшим реаль
ное вещественное значение Следы этого перехода полновесного слова 
с вещественным значением в служебное слово с отвлеченным граммати
ческим значением хорошо сохранились и в кумаидинском диалекте, в 
котором в составе служебных частей речи можно встретить все ступени 
этого процесса морфологического развития слона от служебного слова, 
сохранившею еще одновременно и вещественное значение, до послело
га. союза и частицы, утерявших уже полностью свое реальное вещест
венное значение и обозначающих только те или иные абстрактные, 
грамматические значения.

В кумаидинском диалекте алтайского языка, в отличие от других 
тюркских языков и диалектов, служебные части р?чи могут быть только 
простые, т. е. состоять только из одного слова, например, частица понуж
дения нес или послелог б.»а иле илн союз ла ле.

Ниже мы приводим классификацию служебных частей речи в куман- 
дннском диалекте алтайского языка и конкретное их употребление в 
составе словосочетания и предложения в живой речи носителей данного 
диалекта.

1 Ученые записки Горно-Алтайского научно-исследовательского институт* историк. 
я»ыка и литературы, вып IV, V. V I. V II, V I I I .



Служебные части речи о кумандннском диалекте представлени
I) частицами, 2) послелогами и 3) союзами

ЧАСТИЦЫ

Частицы выражают различные опенки з тч е ж и  отдельных слог 
н модальные оттенки предложений 11о месту своему ц отношении ело 
и предложений, к которым относятся, они могут быть разделены на дм* 
группы: а) препозиционные, т. е. находящиеся перед слоном или предл<> 
жени см и б) постно шцнонные, находящиеся после словили предложений

I . II р е и о з и и и о н н ы е  ч а с т  и ц ы
1. Частица отрицании: чак.
мак, сен качыр барчын кижн, пуруи шап! «нет. ты гнавшнАся |за 

мной) человек, сначала ударь!»
2. Частица понуждения: чее. не, ты  ()ы мы1:
уч карындаштар айткан: че. парактар! «три брата сказали «ну 

пойдемте!»
чее, мен пир кнжиге чнйлегимн сатып ийдим «ну, и и продала одном 

человеку ягоды»;
чее, ындаг понда, бис га бар кнрере «ну. ладно, если так, и мы хо 

тим в воду броситься».

2. Ч ас  г и ц ы и о с т п о з и и н о н н ы е

I Вопросительная частице: би бе, пе пе, ми ие. мий мей 
напр.:

пт блббско алтын ба? «р йлббскб могнн бе? «разве конь золотой, 
чтобы ему но сдохнуть, разве мужчина серебряный, что^и < му н> 
умереть?»;

ньагыс кайьигь кайынь-мый (эмей). салгын кнрзе. чайкылчач 
«одинокая береза разве береза, ветер, если подует, то она закачается»

2. Частица сомнения: не. напр
кара, кара, кара куш. каракай пашына тупей не? «черная, черная, 

черная птица, на вершину сосны разве ты сил ешь ночевать?»

3. Частица подтверждения ок. напр.
барып ок чын, барыи ок чин. ол ады ол паан «ехал он. ехал и 1тл

лошадь его сдохла»;
апчыйак кез ок турды, коз ок турды «старлк уж | убил, рубил»;
бар ок турдылар, бар ок турдылар «шли они, уж шли»;
кун чыг ок келдн «солнце уже (тоже) взошло»;
туш кнрезн бол ок парды «наступило уже время около полу дня»;
4. Частица, указывающая на внезапность совершения действия

а а ,к*. ап до. напр.;
Иван кбрзб ло, уч паштыг тьылан келчит «вдруг видит План 

трех голован змея ползет»;
шыгып ла келгенде «как только он вышел»;
5. Частица утверждения тепе: напр.;
мен эн1> дьерге бскен кижн болорым. тене «я вырос вот в этой 

пустыне»: тье. тени «ну, вот».
6. Частица отрицания эвес, напр.:
мында ырак эвес бнр апшыйак чатчыт — деп айты «здесь недалеко 

один старик живет — сказал он".
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ПОСЛЕЛОГИ

Послелоги — служебная часть речи, соответствуют русским пред* 
логам, сл\жат для выражения об и-к т нон связи слов в словосочетаниях 
и предложениях, т. е несут tv же функции, что и падежи.

По своему происхождению послелоги могут быть разделены ил дне 
основные группы: I) собственно послелоги, представляющие собой за- 
i тывшне формы слобонзменення или словообразования знаменательных 
частей речи н выделившиеся таким образом и словарном составе в спе
циальном значении послелогов. 2) послелоги, представляющие собой 
изолированные формы имея и глаголов, которые, сохраняя связь с соот- 
ветствующимн знаменательными словами, используются параллельно и 
служебном значении

К первой группе послелогов относятся следующие:
I Послелог бли.бле, ела еле, пла пл<‘, ла .и- нлир : 
кабыш пла таг оскои, калан ила суг агар туж\нда «тогда, когда 

юра заросла камышом, когда С Шумом текла река»;
бай-кулак пла тартыжын чыт «он борется с баями и кулаками, 
эртеиее кун бле анънап-суулап шыга салды тайга заа «на другой 

деиь вышли они на охоту в тайгу»;
тулке кижн тили еле чоктол ч) ревен «лиса начала говорить челове

ческим голосом»;
мойныны кылыш пла кезе сокты «мечом шею его перерубил»; 
ол сага кырык айу ла баш койуп тьат «он тебе кланяется с сорока 

медведями»
пир торсымач пойы ла табыжы *л гарый парчыт (комыс) «с пенок 

ростом, а голос его повсюду раздается (гармонь)»;
калак ла каи п^лужерде, сускы ла суг пулужерде бол га и пултыр 

«гго было тогда, когда по поварешке кровь делили, когда по ковшу воду 
делили»;

башка-башка унле ойион гурды «он играл на разные голоса», 
кечнг ле кечит «он переправился через переправу»; 
кыптыжак ла кестим «он резал ножницами»
2. Послелог сайын эчйын. напр..
ул чылаи куну сайын чурген айыл зары, кнжнлердн апыр келнп, 

чнген «гот змей каждый день ходил в аул, уносил людей и ел нх»; 
куну и ъ зайын «каждый день»
3. Послелог тьаар, сары зары, за з'а. са/с'е, ие, иапр :
тенъерн тьаар сырык кададым (тудек) «в небо жердь воткнул» 

(дым);
суг сары «в воду»; ух сары «в дом»; город сары «в город», 
пир нарьдынь кысыны ллпаан (алып плрган) уг сары «он унес 

домой дочь одного паря»;
ул кыс сары учаа.1 чургнн кушклйак «летающий к той девице во

робей»:
суны (сугны) уу зыртын зары ачыкканыр (алып чыкканлар) «они 

внесли на крышу воду»;
бажын за «до его головы»; 
пир бедерекс’а «в одно ведро»;
ол алшыйак vr з'а парып нйдн «тот старик пошел домой»; 
плке  мурелердн огорот са экелнп. чап салды «лиса отвела волков 

в огород и закрыла»;
аттырына ултар ал. уйин за ньаныйен и байлап кирипкан «сел на их 

копей, пое.хал домой и начал богатеть»;
бистннъ кнАннннбис че парды «он шел за нами следом».
•Г Послелог учун. напр., мен учун «для меня». >
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Ко второй группе послелогов относятся: а) послелоги — июли 
рованные формы имен и б) послелоги изолирований' форш. 
глаголов.

а) Послелоги изолированные именны> фор'.'ы.
I) Послелог сыртында зыртында. чщ гини  и
уг сыртында тьарым калаш чатчыттыр(aft) «над ломом полб;.;.лкн 

лежит (месяц)*;
уг зыртында чаарым калач чалтчыт «над домоы подхлеба лежит 

(месяц)»;
алыг карындажы ксве сьгртына чаткан «глугый брат лежал на -оч ■
2. Послело) аразында, арсмына арасына на i|>
агач аразында «лбир-салбыр кижн тур тьыт (палтырган) «межд> 

деревьев оборванный человек стоит (дягиль)
пир катап апшыйач анънап парган чыш арнчына «однажды старик 

пошел в лес охотиться»;
ол агаш арасына парган чийлек сагара «он пошел в ли собнр.и,, 

ягоды»;
3. Послелог ортосымда ортозында напр
пир катап Машпарак кыра ортозында кыра кгекен • »диа*. sw Маш 

парак жал хлеб среди пашни».
айылдынъ ортозында «среди аила»:
•1 Послелог кыйнында, кыйындмын, кый-,ш 1а илдч»дч ц.«пр 

айрьпп.'айырдынъ/кыйнында «около излучины т>ек.»»; айыаыит. кин 
ынджын Лн акчыт «около аила течет 1>ня» 

сугнынъ кыйында «около реки»; 
уг алдында «около дома»;

5. Послелог ичинде (ижынде). иджиндс ичинс (цч.ина) ид*нн< 
угнынъ ичинде «в доме»:
тегрннинт. нжинде шагай коп «на небе много заем», 
угнынъ нчнне «в дом»; 
fi Послелог кадында. кадынза. напр 
таштынъ кадында «под камнехт*.
бнреи качып, дьер кадынза туже бердн «один in  них. у(м гля. \шол 

под землю»;
7. Послелог ташйанда «вне» (тыш • Ланда «но ни .или с;п|ч»н< »)
8 Послелог кейнинде напр 
угнынъ кейнннде «за домом»;
9 Послелог тбзиндс. напр, 
угнынъ тозннде «\ основания дом а*
10 Послелог биъындапашында баычыи. naiv>
уч айдынъ бажында «в конце третьего месяца, в течение трех «< 

сяцев. на три месяца»;
орыиынъ пажында отыс кубе салдым «\ нзголпвьч счач« ш.и три

дцать колец положил»;
чар бажында «на берегу»;
бнр чыл бажына «в конце года, через год
11. Послелог ордына орына, напр.:
Челбенек канты корде, .Машпарактынъ ордына нрик ' г  н полдм 

«посмотрел Делбенек, а вместо Машпарака оказались нилые дрова 
пойынынъ ордына аапыстынъ углын салып паглап салган «вместо 

себя он сунул сына священника <в мешок) и завязал е го » ;  
анъ орыиа «вместо него»;
12. Послелог башка, беке напр 
нектеиъ башка «кроме коровы'*: 
угдынъ башка (.зеке) «кроме лома»:

не



13. Послелог керенде (керегинде). наир : 
угнынъ керенде «о ломе»; 
анъ керенде «н t-3.t него»;

N. Послелог тьерине. напр
город тьернне апарганар «отвезли в город»,
15 Послелог ньанда, напр 
эжнн ньанда «около двери»
б) послелоги — изолированные формы глагола. Ч
I. Послелог дьвде. чет ре чети ре напр : 
таАызыиа дьеде баргыр «доехали до дяди»; 
к и и тик четре черге туже берген «ушел До пупа в землю»;
»нкн* четире «до подбородка»;
2 Послелог чыгара. напр.:
Кан кылыш тот» дьерге теитн, тобыкка чыгара тьетти «Кан-кылыш 

ин>л мерзлую землю, до колена \вяз»;
3 Послелог айлантыра, наир :
уг айлннтыра аргымча тартым (пнрнскс) «кругом дома веревку 

протянул (мох. которым конопатят дом)»;
4 Послелог у тура удура. напр.
ага удура »ки кнжн келген «навстречу см\ попали два человека»;
5. Послелог ажыра. напр.:
экн карыидаш тьол ажыра тьаттылар «два брата через дорогу 

жили»;
6 Послелог кирези напр,:
бу дьерге уч к)?н кнрези тынаиар корен «на этом месте надо отдох

ну ть около трех дней»;
7. Послелог балып. напр :
тегрн болып мирен чыкты, тебнр балып чылдмрап келдн «ках 

небо загремел, как железо зазвенел»;
8 Послелоги ош, напр.:
пал (а) ош кнжи «как ребенок»;
тайым кызы тай эчнм ош таштабын алайын «как двоюродную сест

ру по матери я не брошу тебя, я возьму тебя»

союзы

Союзы — служебная часть речи, выступают в качестве средства 
связи слов, словосочетаний и предложений

В кумаидинском диалекте союзы развиты весьма слабо и представ 
лены только соединительными и противительными союзами:

С о е д и н и  т е л ь н ы е  с о ю зы :
1. Союз да де. та те. напр.:
ай гыиа эртн (эртти), экн ай да эрти, уч ай да зртеверди «и месяи 

прошел, н два месяца прошло, и три месяца проходят»;
ол айрынынъ дьагазында бир та кончит, эки да кончыт, уч та кон 

чыг «на берегу слияния этой реки и одну ночь и другую  н третью но
чует»;

2. Союз ла!ле, напр.:
кастар ла турналар \че берди «гуси и журавли улетели»; 
знасы ла кысычак «мать и дочка»;
куртыйач ла апчыйач тьатканар «жили были старик и старуха»;
3. Союз и (заимствован из русского языка), напр.:

ол барган кырньжъ ойан заа кара атты ал алга-i, минаан и бар чын 
*оц пошел на ту сторону горы, взял вороного коня, сел и поехал».
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П р о т и в и т е л ь н ы е  с о ю зы

1. Союз а (заимствован.из русского языка). <)?!<■ напр
*ки карындаштары ксрсш болгон, а у ч и н ч и з н  д « i f  . i . i u i  бчдгои 

«два брата были умные, а третий был глупым»;
Чильбеенинъ *ди куАгеп, а соги дезе мышка чугуре берг< а «м.к о 

Дсльбегсиа сгорело, а етх> кости убежали в лес»;
2. Союз не, напр
мен унънам, чс кслбедни н знал, но н е  приш< .i«



Г И ЧУ М Ж 1К0ВЛ

О ПРЯМОМ ДОПОЛИ! ПИИ В АЛТАЙСКОМ ЯЗЫК!

Как давно уже отмечет» п тюркологии, направленность действии 
глаголя на прямое дополнение в предложении алтайского языка реали
зуется двумя формами дополнения I) аффиксальной и 2) нулевой'.

Вопросу раскрытия причины бытования двух форм прямого допол
нения при переходном глагольном сказуемом в тюркских языках было 
\делено немало внимания авторами как дореволюционной, так и совре
менной тюркологической литературы Почти все они объяснение двоя 
кости прямого дополнения сводят к грамматической определенности и 
неопределенности предмета. При «том в поняли- определенности вкла
дывается осведомленность, а в понятие неопределенности неосведом
ленность говорящего о предмете в момент речи Эти наблюдения в ка
кой-то мере проливают свет на осмысление такого своеобразного синтак
сического явления в тюркских языках

Рассмотрим »ти две формы прямого дополнения в алтайском языке.

ПРЯМ О! Д О П О Л Н Е Н И Е  В НУЛЕВОЙ ФОРМЕ

Связь прямого дополнения со сказуемым может осуществляться без 
аффикса винительного падежа. Строгий порядок расположения слов 
играет здесь решающую роль: прямое дополнение занимает место не
посредственно впереди сказуемого

В тюркологии стало традицией рассматривать синтаксическую роль 
основы слона, выступающего прямым дополнением без аффикса вини
тельного падежа, как атрибут, модификатор или усилитель действии 
переходного глагольного сказуемого. Таком\ взгляду во многом способ 
ствовали грамматические выводы зарубежных ученых О Ветлннгка и 
К Грёнбека.*

Иногда отмечают, что аффиксальная и безаффнксальная форма 
прямого дополнения в тюркских языках служит разграничению катего
рий одушевленности и неодушевленности или же, согласно другому мне
нию. разграничению категории липа и вещи, наподобие русского Я вижу 
девочку — Я вижу цветок.

В нервом предложении прямое дополнение девочку — одушевлен
ное. в форме родительного падежа; во втором — прямое дополнение 
цветок — неодушевленное, оно выражено основой слова, представляю
щей безаффнксальную форму винительного падежа.

В предложении алтайского языка в отличие от русского категории 
лица и веши совершенно нейтральны к показателю падежной формы
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слова, выступающего прямым дополнением при переходном глагольном 
сказуемом: сравн. Мен аркада койон корднм «На горе я видел зайца» 
Мен бугун кинофильм корднм «Сегодня я смотрел кинофильм»

11(‘Которые тюркологи основным условием бытования в предложе
нии прямого дополнения в безаффнксальной форме выдвигают местопо
ложение его непосредственно перед сказуемым, как определителя дейст 
вня сказуемого, г е функция прямого дополнения с управляемым гла
гольным сказуемым почти приравнивается к функции имени, которое 
Несет смыслоразличнтельную нагрузку при вспомогательном или служеб
ном глаголе. Имя в этом положении тесно входит в синтаксический состав 
ска |уемого и неотделимо от него в рамках данного сочетания Энем 
\редучи болды «Мама была учительницей» Энем уЛ саачы болды «Мама 
была дояркой»

В этих примерах и >мененне Именного компонента в первом « м у  >< 
уредучч, но втором i/u саачы с необходимостью илеч«-т м гобщ'-. 
перемену смысла (значения) сказуемого.

Но: 1»ис кожон' уктыбыс «Мы слышали песню» Вне кыйгы \кгиб|.н 
«Ми слышали крик» В /тих двух предложениях замена прямого лопол 
нения мри одном и том же переходном глагольном сказуемом ннччть не 
изменило семантику данного сказуемого «уктыбыс». Естественно возни 
кает вопрос; что общего и отличительного н этом положении междч 
именным компонентом составного сказуемого и прямым дополнением 
при переходном глагольном сказуемом'

О б щ и е  и р «1 з н а к и

I Прямое дополнение имеет самостоятельное фразовое ударение, 
также как именная часть составного сказуемого, хотя ударение прямого 
дополнения более сильное, чем ударение именного компонента составно
го сказуемого

2. Имя как в первой группе сочетания, так и во второй может иметь 
при себе определение

3. Непосредственное сочетание со сказуемым

О т л и ч и т е л ь н ы е  п р и з н а к и

1. Прямое дополнение закрепляется в качестве члена предложения 
свойством переходности глагольного сказуемого, которым в свою очередь 
к вызвано к  синтаксической реальности (связи) Короче говоря, np«voe 
дополнение является членом предложения, а имя при вспомогательном 
(или служебном) глаголе тесно примыкает ко второй части ■ и нч 
вспомогательном\ ( и л и  служебному) глаголу и вместе с ним составляет 
один член предложения сказуемое.

2. Имя в нулевой форме винительного падежа (называет) указывае
ма внешний объект, который свойством переходности действия глаголь
ного сказуемого синтаксически стабилизируется в качестве прямого 
дополнения.

Замена различных по смыслу прямых дополнении в нулевой форме 
нрн одном сказуемом не окатывает какого-либо влияния на его содер
жанке. При изменении же именного компонента составного сказуемого 
последнее приобретает абсолютно новое вещественное выражение: сравн 
уредучи болды «стала учителем», ун саачы болды «стала дояркой»

Кроме сказанного, прямое дополнение в нулевой форме никак 
нельзя уподоблять определителю сказуемого, т. к. прямое дополнение в 
нулевой форме является полноценным членом предложения, обладаю 
щнм информационной и функциональной самостоятельностью Посред-
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ггвоч прямого дополнения в нулевой форме отмечается прямой объект 
из окружающего мира материалом языка прежде всего потенциально 
IвиртуальноI, а глагольное сказуемое с переходным действием снизы
вает подлежащее с прямым дополнением, т е. устанавливает вообще 
объект в вещественном различии, а я других случаях реализует процесс 
протекания действия над объектом, который выступает аффиксалыю 
выраженным прямым дополнением в винительном падеже, во времен
ном плане, лицевом представлении, числовом выражении, определен
ном наклонении Итак как прямое, так и коске а те  дополнение вообще 
ныражает собой самостоятельное, разноплановое поле дли приложении 
действия подлежащего Поэтому рассматривать прямое' дополнение как 
придаток, модификатор или усилитель переходного глагольного ска 
1 \емого. на наш взгляд неправомерно Ибо замена прямою дополнении 
в нулевой форме при одном и том *е управляемом переходном глаголь
ном сказуемом нисколько не изменяет значения самого действии ска
зуемого.

Фу нкция прямого дополнения в нулевой форме винительного паде 
ж л обусловлена несколькими важнейшими моментами.

В прямом дополнении выраженном основой слова в нулевой форме 
винительного падежа, передается идеально, словесно выраженная (ма 
терналнзпианная| субстлнтнчя сушиосм* предмета как объекта воздей
ствии со стороны деятели

Причина функционирования прямого дополнения в нулевой форме 
винительного падежа при переходном действии глагольного сказуемого 
коренится, надо полагать, в законах отражения внешнего мира в мыш
лении человека Это отмечалось и составителями первой «Грамматики 
алтайского языка» Казань)

Прежде чем оперировать каким либо объектом носитель языка 
н своей мыслительной и речевой деятельности понятийный образ тою 
нли иного внешнего объекта словесно выделяет посредством переход 
ного действия глагольного сказуемого Такое дополнение несет в себе 
обобщенное понятие предмета, явления, события, процесса и т д мате 
рнального мира Человек, опираясь на известный общественный языко
вый опыт, абстрагируется нулевой формой основы слова в винительном 
падеже

Прямое дополнение в нулевой форме воплощает отвлеченное (сло
варное) понятие предмета ('объекта), заключающего в себе одновре
менно значение отдел» ного и общего Это двустороннее единство любой 
вещи, явления в природе в прямой зависимости от обусловливающего 
синтаксического окруж ения закономерно проявляет то одну, то другую 
сторону явлении (вещи и др 1 В связи с «тнм можно сказать, что 
п случае прямого дополнения в нулевой форме винительного падежа 
значение общего (в нем) какбы превалирует нал (значением) отдель
ным Поэтому индивидуализация предмета посредством подчеркивания 
его внешних нли внутренних свойств, сторон и т. д делает его частным, 
индивидуальным, отдельным, единичным, конкретным и. соответственно, 
выделяет его из родового класса предметов, вешен

Прямое дополнение в нулевой форме винительного падежа формаль
но (внешне) тождественно с именами и форме основного падежа, 
которые выполняют роль подлежащего. Дополнение (второстепенный 
член) и подлежащее (главный член) базируются на общих грамматиче
ских категориях, на категориях имен. А имена (слова) обобщенно вы
ражают предметы. Факты, события, явления, процессы и т. д. объектив 
ного мира В этом заключается морфологическая, внешняя схожесть 
подлежащего — главного члена и дополнения — второстепенного члена3

Но не может быть никакой речи о -ождествеиностн этих падежных
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форм по их роли или функции о предложении: а роли главного члена 
подлежащего выступает имя н форме оснолаого падежа, а о ха 
честве второстепенного члена прямого дополнения функционирует ими 
в нулевой форме винительного падеже, Естественно, что имя, стоя- 
икс и имс тпельном или винительном падеже при информационной не
обходимости взанмообратнмы по синтаксической функции и предложении 
в силу своей категориальной общности

На факте существования в составе предложения дву \ форм (нулевой 
и аффиксальной) прямого дополнения при переходном глагольном ска- 
♦уемом выявляется двуплановое свойство реализации значения переход 
ного действия глагольного сказуемого.

Первое свойство, глагольное сказуемое со значением переходности 
действии устанавливает и роли прямого дополнения имя н нулевой фор 
ме винительного падежа, которое указывает на объект вообще

Зиачение переходного действии глаюльного сказуемого а »том случа. 
обусловливает выделение прямого дополнения н потенции (или ниргхаль-
но), НО Не НеЦОСреДСТВСННО I ЛаТОЛЬНОе СК.МУсМог не раЗ|>ер1Ы11.|е1 I Но. 
переходное действие на прямое дополнение (и нулевой форме пн ни т ель 
ного падежа), а лишь стабилизирует его и сннтакснчс<кой роли, по.тчер 
кивая словесную форму выражения общего понятия о предмете объекте

Второе свойство: глагольное сказуемое со значением переходно<ш 
отмечает видоизменение прямого дополнения в результате приложении 
активного воздействия подлежащего на дополнение, объекта на объект 
Прямое дополнение в пом случае, как правило, выступает и лффикса.ть 
ной форме винительного падежа

В прямом дополнении в нулевой форме винительною падеж.) скон 
центрировано несколько обобщающих сторон: I) философская (значение 
отдельного и общего)*, 2) логическая. Л) грамматическая (многоясием 
пая) и др

До сих пор многие тюркологи вслед «а II Ф Ка та новым причину 
функционирования двух форм прямого дополнения выводят нз вторично 
го языкового порядка, из определенности или неопределенности предмета 
(объекта)

110 еще сто с лишним лет назад составители «Грамматики алтайскою 
языка» указали на причину употребления «неоформленного прямого до
полнения*. усмотрев се лишь в «способе представления* . тем самым по 
лож и п начало для творческой детализации рассматриваемого языкового 
явления на синтаксическом уровне многим последующим поколениям 
тюркологов. Например, формулировку «личного взгляда говорящ его или 
пишущего» мы встречаем в трудах И М Мел пора некого.8

В своем «Синтаксисе ка i . i k  киргизского языка» П М Мелноранскнн 
особо выделяет «винительный восклицания», употребляющийся в тех 
случаях, когда \ o i h t  выразить изумление, восхищение, удивление по по 
поду состояния какого-либо предмета или с сожалением вспоминает
о нем и г. ч . го название этого предмета ставят в винительном падеже 
с притяжательным аффиксом 1 липа, например, апырмай Tsrrricimi ,ii! 
«батюшки светы. как вкусно!»

Подобный «винительный восклицания» широко употребителен и в 
алтайском языке: сравн.

I лицо моншг тчмгегимдн! «ну и глуп же я (оказался)!»
II лицо соншг тенегшгдн! «ну и глуп же ты ^оказался)!»
111 лицо оньиг тенегин! «ну и глуп же он ‘ оказался)!»
«Винительный восклицания» особенно употребителен в форме

трс'тьего лица: Ба-таа. нзузнн!» *Н \ и жара же!». Ба-таа, ыйгашлг japa 
жын!» «О боже, какая красивая тайга!». Бу сууньнг соогын* Какая хо
лодная эта река!»
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В общей тюркологии есть другая попытка объяснения функции двух 
форм прямого дополнения по признаку личности и веши7, основанная на 
том взгляде, что н древнейший период категории определенности и не
определенности не были развиты и та ко А широкой степени, как сейчас, 
и якобы в ют период прямо*' дополнение (объект) оформлялось вини
тельным падежом, главным образом по признаку «личности* и «веши».

На наш взгляд, такая трактовка различия дву х форм прямого допол
нения не соответствует грамматической действительности тюркских язы 
ков. ибо предмет живой иди неживой п словесной форме выражения не 
имеет морфологической специфики в надежных аффиксах, которую мы 
наблюдаем в языках иною строя.

Некоторые исследователи видят в безаффнксальном прямом допол
нении форму основного (именительного) падежа Н Г1. Дыренкова в 
своей «I рамматнке ойротского языка»* обе формы прямого дополнения 
рассматривает как формы винительного падежа Такое понимание не 
расходится i общим положением первой «I раыматнкн алтайского языка» 
(Казань. 1869) Исследователь алтайскою я»ыкл Г М Тоща ков л также 
выделяет две формы винительного падежа прямого дополнения'

По данному вопросу автор придерживается общих лингвистических 
положений своих предшественников

Итак. по мнению автора, причиной функционировании в предложении 
алтайского языка равно как и в других тюркских языках) двух форм 
прямого дополнения в винительном падеже прежде всего является дву
стороннее единство (отдельного н общего) ка ж дог» явления мира, абст 
рагируемоена языковом (синтаксическом) уровас, соответственно,с од 
ной сто{юиы. в форме прямого дополнении. маркированного аффиксом нн- 
ннтельного падежа (отдельное. индивидуальное, конкретное), с другой 
стороны, прямым дополнением в нулевой форме в винительном падеже 
(общее), что закрепляется в свою очередь свойством переходности гла 
гол иною сказуемого.

Приведем примеры на прямей- дополнение п нулевой форме.
I. Прямое дополнение и нулевой форме выступает тогда, когда 

объект действия в предложении обозначается именем в общем понятий 
ном виде10. Таковыми выступают формы слов, выражающие различные 
категории лиц:

Кнндик аиылына улус jyyn алган (М Э .)  «Кинди* собрал у себя 
народ» Бис ого орус сыргал]ын таап берерибис (М -Э.) «Мы ему най
дем русскую невесту». В приведенных примерах прямым дополнением 
в нулевой форме винительного падежа стоят словоформы улус, сыр- 
гал|ын. передающие значение категорий лиц: народ, невеста

2 Прямым дополнением в нулевой формг винительного падежа ши
роко выступают словоформы с семантикой живых и неживых предметов: 
Торт кижи тоо кодурет (загадка) «Четыре человека поднимают верблю
да». Куски кар аи коргузер «Осенний снег покажет (следы) зверя*. 
J а лба к обогни jep )алайт (загадка) «Плоский старик лижет землю». 
Кезнкте Ja.iaa дерем неге сводка jeriipHn jypren Illypa л а база курсак 
бернп нйет (Э. И ) «Иногда Дьалаа передает еду и через Шуру, приез
жающую в деревню со сводкой». Сыргаш суунчнлу каткырып, кулур ту- 
дуп. теертек каарып гурды (Ч Ч ) «Сыргаш. весело улыбаясь, месила 
тесто, пекла лепешки*.

3. Прямое дополнение в нулевой форме со значением липа может 
иметь при себе определение:... Лернгерден боко кижи бедрегер (ААЧС.) 
«... На своей родине найдите сильного человека».

4. Прямое дополнение в нулевой форме может быть с показателем 
абстрактного множества: Je, кандын солундар угуп кс-лдшг? (Ч. Ч.) «Ну. 
какие новости ты слышал?». Ол Сумеге книгалар сынлап бердн (К  Т.)
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«Он подарил Сюме книг»». Мен барып < ркмлир а.идым (К  7» «Пой г, 
ка я стрелять сусликов»,

•г). Предметное прямое дополнение в нулевой форт- винительною 
надежа может быть с определением Вне оный \ч \н  Акчамайы алтын 
акча, азулу г\лку бергеиис (Ч  Ч.) «Мы за нее (невесту) Акча май, 
дали золотые деньги, шкур\ лисы с клыками*, Татьяна Сергеевна 
камык бинттер »келдн (Н. О.) «Татьяна Серкч-вна нрнжч-ла чймч 
бинтов».

0. Слово бир «один*, «какой-нибудь», употребляясь в качеств* 
определения перед прямым дополнением в нулевой форме ниюпелыкии 
падежа, прнвносиг следующие семантические особенности.

.1 ) выделяется обьек t (дополнение) it» рчдд иднороди.д прелм< ы 
и явлений внешнего мира вносит)
примеры Сен Mere бир жури,и *к«.i Ирине» и мп< f ам»нииб\ а.) 
журнал»;

б) слово бир выражает неосведомленность говорящего и л и  неопре 
деленноеib самого обьекта действия

Кече мен суреен japaiu бир k >j c  6...и к рг>м «Вчера я видел одич 
очень красивую девушку». И» пример. видим, что м> сгоположение 
определения в форме слова бир в более гесном сочетании с определи* 
мым словом, чем другие определения А если слово бир в функции 
определения отдалится от определяемого присутствием других опред< 
лений между ними, то определительный смысл меняется нз неопред* 
ленного в показатель количеств.! чего-то:

Ол бир таар кулур, галнма <><*• *келдн (Ч Ч \ «Он гр и н е ! один 
мешок муки, плотной ткани» Г и шкон оиын rep.lV ллакандарына бир 
ууш мо»гуп акчалар урун береле, чакы jaap тееркеШту С,»ia бердн (А К | 
«Гыдыков, насыпав горсть серебряных монет в его потную  ладонь, чал 
но зашагал к коновязи». Из примеров видно, что прямо* ынолневв* 
в нулевой форме винительного падежа выражает омченне ш тучного 
членения нз общего. В »том случае слово бир является показателем 
количественного определения предмет^ (обм-кта дополнения)

7. Изменение времени протекании действия скл лечог*» также и» 
оказывает никакого влияния на оформление прямого ынолиония 

Эиезн чай собырып турды (Л Т ) «Мать ее помешивала чай» 
(прош мр ). Кыстар... сурекей коп маральннкгер *ке.и нлейт (.'/ К ) 
«Девушки несут очень много маральников» inaci вр.) Мен *ки сускч 
суу нчернм (.7 К.) «Я выпью чвп ковша води», »Луд вр )

ПРЯМО! ДО ПОЛ HI НИ1 Н \ФФПИ Ч.ЧЫЮИ ФОР Ml

В алтайском языке аффиксом винительного п л дел а оформляются 
собственные имена людей, нх прозвища. пс?чдоннм. клички живот
ных, личные местоимения, слона с притяжательным аффиксом

I Собственное имя по назначению и употреблении» призвано виде 
ляп., индивидуализировать отдельное лицо и» общего коллектива 
людей

Таный ачынлла, Карабашты лннейказыла сокгы ( .’/ К.) «Таиый, 
рассердившись, ударил Карабаша своем линейкой:» Ьч сен \ландм 
бугун не торсыктап турхдг? (Э П.) «Что же па сегодня Алана пресле 
дуешь? «Сен бугун «Алтайдын Чолмоны» газегтн кычырдын ба? «Читал 
ли ты сегодня газегч «Алтайдын Чолмоны?» Революция лк-кааиды 
шнрезнне1г антарган (*/. Ч.) «Революция свергла с престола белое (вре
менное) пр а ш I тел ьс тво*

Ол каапды, байларды j a M , читан пени анттч? (Ч Ч.) «Что он сказал, 
ругая царя и богачей?»
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Поэтому оно всегда оформляется аффиксом винительного падежа.
2 Личные местоимения по своей семантике относятся к словам 

определенным По этой причине они также оформляются аффиксом 
винительного падежа

Меншг черуум гышкары менн елкып jat (.'/ А ) «. Мое войско 
на улице ждет меня» .Мен сени сакыбадым (А О.) «Я тебя не ждал».

Аффиксация местоименного прямого дополнении винительного па
дежа обусловлена тем. что посредством местоимений (мен, сен. ол) 
выделяется индивидуум нз общества люден, который соотносим в речи 
в трех грамматических лицах (и обоих чисел). А поскольку в речи 
местоимение в силу своей ia мести тельной особенности очень употреби
тельно, то на практическую языковую поверхность выступает его макси
мальная конкретность

3. Оформление прямого дополнения аффиксом винительного падежа 
обязательно при его изафетной связи полной н неполной. Сен база ла 
пенни тельняшкамды кийип алган ба? (Л  К ) «Ты опять надел мок» 
тельняшку?» Сергейдии унии угала. Карабаш куун-куч]ок анаарбасты 
{./.  А ) «Услышав голос Сергея, Карабаш нехотя пошел туда». .Мен 
адамньцг мылтыгын алый бредим (Э П.) «Я буду носить отцовское 
ружье» К айран гнемннн талканду чайыныи татузын мен ол тушта 
саиангам (С Л(.) «Я тогда вспоминал, как вкусен чай с толокном милой 
моей мамы» Олор Тбрблин барып корыыр, бекон jepmi сананар (С. М ) 
«Они будут охранять свою Родину и будут скучать по родным местам» 
Ол озогызын коскорот (С. М.) «Он рассказывает о старой жизни»...

4. Когда подчеркивается нечто редмн*. исключительное, прямое 
дополнение также оформляется аффиксом винительного падежа Ikipy 
бору ни jH6ec (поел.) «Волк волка lie съест». Лит кискенн кбрбос «Соба 
ка кошку не любит»

5. В пословицах, поговорках и загадках оформленное прямое допол
нение встречается чаше всего в начале предложения. Здесь «кобо под
черкивается шячнмость прямого объекта: JepAH ак кебис буркедн 
(загадка) «Земля покрылась белым ковром». Ишти тнлле *тпей, колло 
»г (поса.) «Дело делай не языком, а руками». Кара к< лди муи кижн 
карайт (загадка) «В черное озеро заглядывают тысяча людей» Кижи 
•ткеи иштн кем де иштеп салар (М.-Э ) «Каждый может выполнять 
работу, которую делает дру гой (человек)».

6. Употребление оформленного винительного падежа также может 
быть обусловлено: семантикой управляемого глагола в функции сказуе
мого. которое входит в объектное отношение с именами существитель
ными. по значению связанными с человеком:

Олор )аанды тообос боло берди (Ч. Ч.) «Они старшего перестали 
уважать». Эне-аданы кижн канайып ундыыр «Как же можно обыть 
своих родителей».

7 Дополнение принимает аффикс винительного падежа, если пере
ходный глагол имеет значение «наблюдать»: Карабяш кознбктби кыш 
кы оромдорды ajuKTan оту'рат (Л К.) «Карабаш нз окна наблюдает 
за зимними улицами». Энем /анганча балдарды кбруп отур «Пока мать 
не вернется, следи за детьми».

8 Прямое дополнение оформляется аффиксом винительного паде
жа. если переходность действия глагольного сказуемого в полноте 
охватила объект прямого воздействия Jaan ja.TKUiuy, кукуртту )аимыр 
ончо улусты ойгоскон (Э. /7 ) «С яркими молниями и раскатами грома 
дождь разбудил всех людей». Бригадир бастыра малды )ууды «Бри 
гаднр собрал весь скот».

9. Если в одном предложении два прямых противопоставленных 
дополнения (в винительном падеже), то первое из них, выражающее
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индивидуализированный (конкретный) прямой объект. бывает оформ 
леио аффиксом иииительно^ (падежа). Подобное явление бывает 
и при усиленном отрицании: Je Суртаев бычакты албай евлала, ь грм. 
пинан кайчы чигарды (А. К.) «Но Суртаев не стал брать нож н ewia 
шил из кармана нижннцы». 1ураиы кыштан ози ту дун б<1лбой салдыс 
«Мы не сумели построить дом до наступления зимы»

10. При одном переходном глагольном ci i быть два 
синтаксически разноплановых дополнения косвенно) н прямо. Мен 
книгами слерге бергем «Я книгу дал вам* Дополнение ( лергс «влм> 
косвенное и форме дательного падежа

11. Прямое дополнение с уточняющими словами типа ол «тот*. бу 
«этот», ту, туку «вон» имеет аффикс винительного надежа • н 0\ 
атты мннернн «ты сядешь на *iv лошадь*. Ол бичнкги кычыр «читай 
ту книгу».

12 При вопросительных и восклицательных предложениях прямо* 
дополнение употребляется нренму шеоиенно с аффиксом винительного 
падежа Синай, t en качан-качан )еемнди кбрдмн б< - «< .ими. пн i<.: . 
ты когда нибудь росомаху?» Б т м  huitii каз ча часта божодорыс’ 
«В котором час) мы кончим сегодня работу?* И татай, (ыланды корор 
кууним jo k ' « 11>фу. ненавижу змею!» |>а чаал.та, ырысты канайып ычкы 
нып ИЙДИ1Г) «Вот тебе раз, каь же ты упустит ( 1 акое) счастье'> Имена 
существительные (обозначающие предметы, рпзделнмьи на части) 
в форме исходного падежа в сочетании с переходным гл иальным ска 
зуемым выражают значение прямого объекта, но не полностью, а ча 
стнчно, 1 ак как только Часть от целого подергается прямом. йш.и ип 
впю сказуемого. Здесь мы видим «амену формы ни и и тельного падежа 
исходным, ибо речь идет лишь о части целого предмета, на который 
переходит действие глагола

Профессор УбрнгоМ Е П ГОНКО «аметнла «то i рамматнческо* 
смешение значения прямого дополнения в форме н хо .ного на теж. , \ ( 
пн сушестнн'тельного при переходном глагольном скапемом и предло
жении ряда тюркских языков" Наблюдения Убрятоной I П. подтер.* 
даются фактами древнетюркскнх памятником'

Л р Я м о е 1 о и о л И е Н и е И р и и с р е х о д н о vi , л . м о л  е 
в н о в е л и те л ь и о  й ф о р м е

Примеры: ( лер анчадала алтын мсягуннен к*>пт"Д<» зкелнмр 
[ААЧС) «Вы особенно побольше принесите золота, серебра Ка.ы 
жыинан бериш «Поделись своим хлебом*

Таким образом, следует особо отметить, что винительный прямого 
дополнения" скрыто передает шачеиие претерпевания но. юистиич 
субъекта на часть объекта (чаще всего) i нощ еа и<-ннон сем а и гиком

Г1 р я м о е до п о л н е и н с п р и  д р > г и х ф о р м а х г л а г о л а

Мен стакандагы с^тти ти п  салдым «Я выпил молоко, которое было 
в стакане». Алдырбас. олор -лгнргерн птен каннадып ]ип а.тар «Ннче 
го. к вечеру они сварят мясо и покушают- Анчыбан анактагы чайын 
мендей-шшгдой нчнп нйсле, айагын туура тургузмп койды (Ч Ч ) Дн- 
чибай, поспешно выпив свой чан. отставил чашечку в сторону»

Итак, ясно прослеживается синтаксическая близость в передаче 
понятия части от целого в этих двух падежных винительного и ис
ходного—формах прямого дополнения. Разница лишь в том. что в вини
тельном надеже в синтаксической роли прямого дополнения передаете i
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объект, прями подвергающийся во9дейегиию, форма же исходного паде
жа подчеркивает, что действие переходит лишь на часть предмета.
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О Т МОЛЧАНОВА

О С! MAM'I И 41 (КО И  КЛАССИФИКАЦИИ В I ОМОНОМ \< I И К I

(На материале алтайского ты ка )

Семантическая классификация в топономасгике янлнгпя, и и.пич ■: 
ной мере, более грудной, чем структурная В ной много неопределенно 
стн и субъективизма. потому что топоним как имя собственное обладает 
рядом специфических черт. детальное рассмотрение которых выводит 
исследователя лннгвиста i.i рамки не только топономаетнкн. но и лит 
шитики нообше и обращает его то к утихают мм, т  к училнваюнмч. 
спорам о том. использует. я ли имя собственное как «ярлык ' l a b e l )  
или же оно произвольно (arbitrary), hmooi ли собственное имя прямо, 
или подразумеваемое тначение (нпмшпц or connotation). нм. . ч ли 
собственные имена больше .значения, чем другие знаки, или о ■ »м. по 
co6i гненные имена нндииидулльны

На '♦той широкой шскусснн о природе имен вообщ. и юпоннмон г. 
частности мы не имеем возможности остановиться, так как она выхолит 
за рамки тоионочастикн, но тем не менее сложность природы топонима 
должна быть, на наш взгляд, учтена при любом ею анализе Было бы 
очень соблазнительно при классификации имен отмежеваться от мсстра 
лингвистических систем, но в этом случае и получается та «сортировка» 
названий «от растений*, «от животных*, «от почвы», « о т  истории», кото 
рук» так категорически отвергает В \  Никонов

При семантическом анализе, как нам представляется, но ж ни <нл;, 
найдены ответы на два основных вопроса I) каково значение аиелля 
гива, положенного в основу наименования, 2) каким образом реально 
содержание объекта соответствует взятому для его обо течении кнлля- 
тиву. Речь, безусловно, пойдет лишь о мотивированных именах. т< х. • 
сохранили до настоящего времени живую внутреннюю ф. ; . . От*. : 
на поставленные вопросы можно получить лишь с учетом экстралмнгвн 
стнческой стороны их решения. Ответ на первый вопрос содержит два 
плана: I) для наименования был взят признак самого географического 
объекта или связанная с ним определенная ситуация, действие н т д
2) в основу наименования положена деятельность человека, его <">ыт 

Действительно, значительная часть тюркских гидронимов и ороин- 
мов Горного Алтая образована от апеллятивов, обозначающих признаки 
самих географических реалий. Из большого количества признаков пред
мета, вовлеченного тем или иным образом в практическую деятельности 
человека, для многих алтайских топонимов был взят такой, который 
на данном этапе развития человеческого коллектива оказался самым



АЛиКТ< " " U*TUMV 6ыл «иелен » закреплен в названии 1-слм географический объект сам непосредственно и и течение
' ................... АНЛ какой " t o o Z l

,н? . г ™ JTp, H(KT"  населении, то этот факт в любом своем вари

Г Г а,Ва‘..... (:,,И,Ь КОЧСВОГО мгайш ' с "рнродой. его
" 7 ^ 1  " ° " ГН . ^ згРл,'нчноЛ, и in , не могло не от,та

ты На нроцо-ч- номинации (. другой стороны, если объект служит

i i T m T S T r  mCKO-lbM,v "О ^ебн^п-Й  человека, пт для номинации
♦ зет Г  ; !  ! . : —  в;‘ * нам И том н другом случаях название отра

1 1 I  ' потребность человек,, в объекте Г.сли же реалии
Ла й ж и т ь  чел i  | иоднчески, не постоянно, не непосредствен 

но, то в основу ложен Л ю б о й  признак о к а
м е ч ен н ы м . ч а с т о  д а ж е  и „ е  связанны» с практическими 

мтрсчамм о б щ е с тв а  нлн с в я з а н н ы й  с ними опосредствованно. Есть 
р е а л и и  к о т о р ы е  с л у * . , :  р а зн ы м  и м н о ги м  практическим потребностям 
но существует в и р и р о д е  м асса  не н а з в а н н ы х  обт*-кгов только л и ш ь  
потому, ЧТО ОНИ ИИЬ.Н'М .Сфвзом не и с п о л ь з у ю т с я  человеком

Семаитн искан классификация проводится нами на материале гид
роним.,и к орииимнн. назв.,ним имеленных тнктов  представляют собой 
обособленную группу, 1ля Которой требуется и иное решение Сущест
вуют н вполне Допустимы случаи, ко, |а объекты Hoi п нанмснова 
<ая пс и н о м  и«\,ц,,-твсин«.м\ Признаку, случайному обстоятельству 
и t л . И" и тк«рк> кой топоиимнг 11.1 1 j Iуппа немногочисленна.

Д р уга я  ‘.'асть О^ М'КТОВ имеет на <11.1 ння. соотносимые с ДОЯТСЛЬНО- 
" ! • <  чел* век. н е ю  и том Не потому, что они оказались вовлеченными 
сюда б л л ю д зря  его,.-.* геогр . , н м  ки обусловленным признакам, а по
тому. что *н лот ч назвал »тн реалии, перенеся на них различные стороны 
своего быта и труда В ,го й  группе oi ь, гон не обнаруживается такой 
прямом и Hi нос р. ъ л  иной с!(язи пре (мет его признак, ка к  и первом 
случае .здесь труди е отаегить на Bt.-iipoc, почему так названо, а связь 
между реальным содержание объекта и eio именем установить невоз
можно 1 ак. жиикнн.'Я i p..».тика не только создает необходимость но
минант объектов, но и сама находит отражение н названиях. Алтайцу 
нужно было дать такое имя о б м кт у , чтобы, с одной стороны, выделить 
его из числа Других, ему подобных, а с другой стороны, чтобы в назва
нии иметь опре.; ленную информацию об объекте, столь необходимую 
при кочевом обра »< жизни Что Н\жио было у казать в географических 
названиях кочевник, скотоводу? Наличие или отсутствие пастбищ 
возможность выпаса на згом месте определенного вида животных, путь 
к пастбищам, наличие или оттствие  солонцов, травяной покров, воз
можности укрытия во время непогоды, наличие или отсутствие опреде
ленного вида растений, животных в данном местх- и т. д.

при семантическом анализе мы выделяем две большие группы: 
топонимы, отражающие И непосредственную и 2) опосредствован ну к» 
связь географических объектов с практической деятельностью человека. 
В первую группу включены названия, образованные от апеллятивов. 
обозначающих признаки самих реалий (с практической информацией о 
них), а также названия, образованные от апеллятивов. не содержащих 
какого-то реального признак^ самого объекта, а данные ему по ассо
циации с предметами быта, действиями человека Следовательно, про
цесс номинации оказывается для зтой группы двусторонним: практиче
ская деятельность вызывает к жизни потребность назвать объект, выде
лив в нем тот признак, благодаря которому он и оказался вовлеченным 
в круг интересов человека, а, с другой стороны, топонимия, как зеркало, 
отражает интересы общества, материальные и духовные, перенесенные 
на природу по ассоциациям или другим причинам.
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1, Топонимы, отражающие непосредственную связь географических 
объектов с практической деятельностью человека, включают

1) имена, содержащие информацию об основном занятии населе
ния скотоводстве (о животных и связанных с ними определенных дей 
стниях, помещениях для скота, о грунте, об источниках нх наличии 
или отсутствии, температуре воды, ее вкусовых качествах и т д.) лог 
Байтал Jnrejj (н п Ка май) («кобылица ела»), г. Кажа.ш <н я N сть-Ка 
(кажагин «хлев, скотный двор»), р., лог Kyjypay меес (и п. М Яломяш 
' КУ1УР «солонцовый грунт земли, солончак», ср. монг хулжнр, \\ж ир  
«солонец, мокрый солончак с выступившей на поверхность только

меес «солнечная сторона горы»), лог. г. Марчалу (и. и Камай) (мар- 
ча «солонцовый груш земли»), дол. Тожо1Г (н. п. Koui-Агач) («гололе 
дица, ледник на горе»), лог Саратак (и. п. !> Яломан) (сарада^ «голова 
лын марал»), лог <.оок суу (и. и Яконур) («холодная вода»), р Т о и т  
(и. п. Кош-Агач) («ледяная»), р. Тусколь. л пр. р. Башкаус, р Тускйл 
онык, л. пр, р. Кара Kyjyp (туе «соль» * кол «озеро» ойык «впадина 
углубление») н др.;

2) имена, связанные с передвижением и кочевым обрлюм жизни 
предков современных алтайцев, со способами, средствами не;>елвнж( 
имя, дорожными событиями, состоянием пу юн. наличием или отсутствием 
дорог, переправ и г. д.: м Адыр jyprcii (и и. Чагаи-Узун) («жеребей 
ходил»), р Бектнсу (бек гу «закрытый, запертый»), р Бсрткем. л пр р 
Кагунь {берт алт и п и  «запертое непроходимое w го»), р.. лог Jar.» 
нар, пр. пр. р. Улукем («гот, который увеличится»), р., лог Зол тужер. пр 
р. Сарыколтык («дорога спустится»), лог Салдам (н п Чибн.г.) (соз
дам туи «место с медленным течением на реке»), руч Туюк (и и Шеба 
л и но) («замкнутый, не имеющий выхода, «лкрытый со m-v сторон») 
и Др.;

3) имена, отражающие занятие алтайцев 'емлелелисм Жщ<ли 
некоторых районов области занимались и мошжиым земледелием, вы 
ращивая на своих полях ячмень, овес. пшеннц\ В высокогорных долина 
Кош-Агача. Улагана и Отулая и сейчас сохранились остатки cum ci 
попавших прежде древних ирригационных сооружений В степи I .ч »
в Кур а йеной долине, в долине р. Урсула чёжд> рекой Куротой а 
п. и. Шашнкман. в долине р М Плыумен около и п Чабаровка и л 
юл и не р. Б Ил ьг умен около и, н. Купчеген оросительные системы бы .-<< 

специально изучены археологами и да тированы началом и. * Ряд топ<> 
пимов отражает *гу сторону деятельности населения, сохраняя как ре 
ликты в своем составе слова, давно уже забытые н ушедшие нз язык.!, 
но оставшиеся в географических названиях Сопоставления с другим)- 
тюркскими языками помогают установить исторически обусломеинм" 
этимологию н избежать неверного толкования laniio уже не исполни ют 
ся в Горном Алтае сложные системы каналов, поэтому и и < язык.' и» 
чезлн слова, связанные с ними, а пот в Туве, Киргизии и Казахстан! 
по-прежнему такого рода сооружения находят широкое применение, и а 
языке живы древнейшие термины, связанные с искусственным оро 
шепнем.

К топонимам указанной группы относятся р. Абыл ойок (абыл «мо
тыга для обрабатывания полей» ойпк ойык «впадина, углубление»), 
р., г. Айгулак (пр. пр. р. Чуя) (ail «луна, месяц» кулак с общим зна
чением «ухо» и дополнительным в ту в «ответвление оросительного ка
нала», кирг. «разветвление арыка», казах «голова небольшого арыка; 
единица измерения воды в оросительной системе для полива на юге и 
востоке Казахстана»). Судя по топонимам, в алтайском языке существо
вало, как в тувинском, киргизском, казахском, такое же дополнитель
ное значение), г Кара кылак (и. п. Санькин аил) (кара «черный» ку- 
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n !  <Я "  ">"«у.1»к <«. ... Бурунди) (мин
л  ..........  ! Ч И « *  « e T M t M fim e  просительного капал»). ЛОГf i  - ----- иршитгЛЬНОГО
жлТеннеыГ Кып Ы" '  (0рТа * ^ Г ДНИЙ* * VI<M с дополнительным 
Г Г ^ о  f i '  1Н " Шаргайта) (м-ра «пашня, пахотное

Г , С*У«*УЛ*Р о» н. Соонклт) (суок «канал для орошения по
Ш »  1 о Г т Л ^ а,!еГЛ Э) ?  м М,,МуШ <" "  Куруида) («борона, граб- 
» к ыл> <««<*«*). Перечисленные топонимы в основном и 

"  * *m 'n,v- гдс н иасгоящее время нли занимаются земле- 
тайцев-’ С° ХраН" лись с-Н'Ды этого занятия предков современных ал-

4) имена, связанные с бытовой н общественной жизнью населения 
К этой группе относятся топонимы, которые содержат в своей основе 
сведения о быте, определенных жизненных ситуациях, исторических со- 

ытиях, родстнеиных отношениях, религиозных представлениях и 
Г д. и общем, все то. что «ходило неотъемлемой частью и жизнь ал 
тайиа и что было перенесено нм на природу руч Аланчыкту (н и 
НОаган) (аланчык «круглая войлочная юрта; обруч из прутьев, охваты 
кающий жерди аила»), р, лог Карамалу, пр. пр р Башкаус (карами 
«деревянные скрепы, которыми прикрепляются полозья саней*) от 
.Чалталу (и п Ко корю) (ми па  «топор»), р , г . Чакылу (н и Аблй)
( чакы «коновязь»)

Среди топонимов, содержащих сведения о различных событиях 
прошлого, имеет, я один гидроним со второй частью ба.шк и первой яр. 
ерь ер яр. jap. зафиксированной п таких формах на картах и в других 
письменных источниках На месте название было проверено и уточнено 
как Jap балык Осведомители-алтайцы дают значение этого топонима 
как береговая рыба. Сравнение с другими топонимами, имеющими сло
во балык в своем составе, показывает, что, как правило, балык входит 
R ИХ СОСТЛВ К.1К ПрОМЭВОДИОС Ц рИ .1ЯГЯТ€Л Ы Ю 6 С АффИКСОМ Г(/ со зн я ч о *  
ннем не рыба, а рыбу имеющий, с рыбой Население, воспринимая Jap 
балык как береговая рыба, затруднялось сказал», что это за рыба 
и почему она так названа По наин чу мнению, здесь произошло переос
мысление топонима, первоначальная форма его была, действительно, 
Jap балык, но с совершенно иным течением Попытаемся дать объясне
ние второй части названия У Л. Будагова* встречаем «джагатайское 
балы к» город, обнесенный стеной (из *того слова составлены названия 
городов, местностей), Беш балык (город в западном Китае или Туркеста
не. иа 40 дней пути от Пекина)*, у В В Бартольда* приводится несколь
ко топонимов с данным компонентом: Ил нб алы к, Ордубалык («город 
двора», древняя уйгурская столица V III IX вв.. позже ее руины назы
вались Мобалык «плохой город») То же древнейшее значение слова 
дают М Кашгарский4 и С П. Малое* Слово балык в нашем топониме 
гоже восходит к древнему значению «укрепленное место, городище», а об
щее значение топонима Jap балык — береговое городище — кажется 
более вероятным, чем береговая рыба В Горном Алтае встречаются 
и другие памятники старины наскальные рисунки и надписи На 
скалах и камнях можно увидеть изображения различных фигур живот
ных. птин. людей. Это явление отразилось!) в географических названиях: 
г Бичикту кая (н п Мендур-соккон). Бнчикту (кая) бом (и. п. Абай) 
(«горы с надписями»)

Около н. п. Узнезя есть гора и река Вий туткан («господин пой
ман»). В Вербицкий7 связывает с этим названием один из эпизодов 
междоусобной борьбы алтайских ханов.

Особый интерес представляет выражение и отражение в топонимии 
религиозных представлений алтайцев Освещая этот вопрос, нельзя не 
остановиться на обожествлении населением природы, особенно гор
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С культом гор у алтайцев сталкивались многие ученые, исследовавшие 
эту страну. Правда, обширных сведений в работах и. найти «исключая

11 Потапова ), во-первых, потому. чг« специально ,тнм вопросом 
исследователи не занимались, а во-вторых, потому, чю  сам культ и его 
ооряды содержались в тайне, и с различными проявлениями ею алтайцы 
часто знакомили неохотно и только вынужденно.

С преклонением населения перед горами ознакомился во время 
своих экспедиций в Горный Алтай И М, Ядриицев* Он обиарчжил. чте 
не только горы, но и вся природа обоготворяется алтайцами10 У каждой 
долины, горы, реки есть свой дух »эзн. Особое благоговение вызывает
• ч -сурн Белуха. Наконец, »то обожание олицетворяет весь Алтай *■ 
которому сложилось особое обращение

«Алтай-Хангай! лес и камень.
Бегущие реки молитвою нашей обереги.
Без страха провести день дай.
В трах  нам перевал лай.
Детям милость дай» и т д

Горы, но мнению алтайцев, имеют свою ж и ть , полную событий, часто 
трагических. О них существуют многочисленны, л. . иды часть которых 
приведена в записях путешественника С культом гор сталкивались 
В В Радлов", В В Сапожников”  н другие у<п-ны« Описываемая сторон.- 
мировоззрения алтайцев находит параллели у других народов (монго 
лов, тувинцев, тофаларов, карагасов) Гак. В. А Казакевич” сообщает, 
что вся монгольская территории покрыта тысячами священных гор 
которыми могут быть н снеговые пи п т .  и горы средней высоты .х мнот 
да даже простые холмики.

I очно также как горам, алтайны. по сообщению Н М Ядрннн> м *, 
поклоняются воде, которой присваивают т и т у л ы  водяного, хозяина 
царя, зовут вод.« матушка, переходника

I юрко-монгольские народы В споем преклонении !П-,и I CH.-r.lvi' 
природы не одиноки. Хнглнйскнй топоним ист -> -Jkyo.i «пениальный 
раздел своей книги посвящает преклонению перед кодон германски' 
племен н его отражению в географических н шаннях Многие топонимы 
в Англии имеют значение пятой», но Лее. De\\e\ Но! well, Halh 
well Некоторые из йодных источников могу i б ы т ь  идентичными или 
грои шодными от катаний божеств lea, вероятно, от I дмь бог 
Названия с элементом Camel являются прон «водными от Camulos 
ими британского божества. В эту же группу » -*к\ол относит ряд топо 
ннмов, производных ог названий животных, так к.н. редн древних 
кельтов было распространено обожание жннотны' i \ .1 rt\ «река . пятого 
медведя»). Предполагается, что \erfen было с ы р ы м  мн.г-мех* Д<. 
и было изменено, потому что прежнее название оказалось слишком 
священным для ежечасного употребления В Хнглнн много н.иваний 
рек. которые обозначают просто «река нлн «что-то извилисто. . черное^
Э. Экуол предполагает, что они заменили собой более ранние нззм..ни 
которые стали табу ->ти наблюдения Э .-»куол.' тмтверждает и П Ри- 
ни'*, я во французской топономастике А Лоза ' '

Итак, сделанный обзор убеждает нас в том. что преклонение перед 
природой, как результат зависимости от .с стихий, являлось всеобщим 
достоянием народов (у некоторых (Гаванские острова)’ сохранилось 
н до настоящего времени) н нашло свое отражение в топонимии, часть 
географических названий затабунрована

Известно, что табу на слова встречается н \ алтайцев, у которых 
под запретом находится часть лексикона охотничьего промысла Лля 
многих зверей у них существуют условные нлн подставные слова а»г 
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вместо имени лося, медведя, дикого оленя, волка, существуют подстав
ные слова для соболя, белки, хорька

Л С.ачонловнч ' находит в алтайском языке особый женский лексн 
кон <naj.ia) и приводит список слов (42), которые употребляются толь
ко женщинами, мужчины во всех этих случаях имеют свои собственные 
слова В . 1 а ином списке находим /в/хмн, /и /inn «реки», употребляемое 
женщинами вместо су. В> тречается ли табу нрованне, употребление под
ставных. условных слов в топонимии? Исходя из всего сказанного, мож
но думать, что какая-то часть географических названий находилась, 
а возможно, и находится под таЛу Наши попытки выяснить этот во
прос на месте н< увенчались успехом (.охранные топонимы данного 
класса, вероятнее всего, — истинные слова, связанные с культом гор 
Для рек и озер н нашем распоряжении имеется только несколько 
названий, относящихся к к \л ы \ К выделенному классу топонимов 
' информацией о религиозных представлениях алтайцев относятся: лог, 

'  '  '• • •• н Шар!айга. Ш П Са|м :ан и и Amm.i4Ki.il
(аза «демон, злой дух»), пер Багайыш (и п. Улагаи) (багай «плохой, 
дурной, негодный» /ыш «густой лес. тайга»), г Ваяй jy-рек, ур Байн- 
лу-Дюрск <н п Озерный) (баян монг «богатый» • jvpeK «сердце»), 
Какбаалык бажы щ н, Валыкту юл) (биь т\в «плохой, дурной, неради
вый» баалык «седловина»), г Вотколу (и п Лк]ол) (ботко «смесь 
толокна и кобыльего молока лля кропления в честь Jaйыкa»), t Мик, 
Инк-туу. Jaan Инкту <н n Улагаи) (ийих «животное, посвященное 
в жертву»), I Ja.iaMa.iy чокы (н п Валыкту юл (|алвма «узкая полоса 
материи или шнур с белыми и красными лентами, растянутая между 
двух берез около жертвенника»), г  Кайракан (и п Тюдрала) («почти
тельно»- название б<»жесп»а, духов, идолов, чтимых как божество»), 
г Нам тура («стоянка шаманов»), р. гол Камтыт (н. п. Сугаш, Тюд
рала, Улагаи) («Кроме того, на Алтае есть священные деревья «кам 
агач», это местопребывание святого духа Дерево «то обыкновенно 
лиственница, имеющая в середине или наверху густую непроницаемую 
шапку зелени За рекою Сугашем находится ключ Камдыт, сплошь по
крытый этими деревьями"»), р., лог, г .  ур Кара j \ рек (и. и Абай. Бе
лый бом) черное сердце»), Кагыр таш (н и Мухор-Тархата) (казыр 
«деспот, тиран, жестокий»), Кдрмосойын (н п Шаргайта) (кдрмде «дух. 
дьявол, черт. бес»; ср с топонимами американского штата Калифор
ния. где 200 природных обт,ектов имеют в названии слово devil «дьявол, 
черт, бес» Нто имя там носят не только запретные места в лесах н го
рах, но также сверхъестественные базальтовые образования, дюны, 
лава, многочисленные пруды с дурным запахом и колодцы*), р., лог 
Кудай берген н п Белый Г>ом) «бог дал»), лог Лаан Курманак, Кичн- 
нек Курманак, р Курманда и п Аюла) (курман казах., кирг. «жертва, 
жертгопрнношение»), пер Яконурский алтайцы называют Оболу боочы 
у Л. Будагова обого. обоо «куча, стог (сродно с монг. обо); «алтаец- 

язычннк при переезде через гору-погочн. считает долгом в честь духа 
горы ту у еези положить камень или ветвь; от этого постепенно состав
ляется куча камней или ветвей, которые называются обого; такие соору
жения встречаются у многих народов),11 Cair кая (и п. Мухор-Тархата) 
cair «треножник, на котором совершается курение во время жертво

приношения»), р. Сантар (и. п Анос) («треножники»), р. Тепши-оюк 
(тепиш-тепши «1) выдолбленное деревянное корытце; 2) особая чаш
ка, в которую кладутся куски вареного жертвенного мяса во время 
жертвоприношения»), Тудект. и и Абай) ■ тудек «дым»), р., заимка 
Тюнгур н. п. Маргала) (тунур «бубен шаманский»), Чабал туу
и. п. Апшыякта) (чабалчаман кирг., шор., саг. «дурной, злой, гадкий). 

Шнреедаш (н. п. Лодро) (шнра «настилка из берестовых прутьев») и др.
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I аким образом, часть ороннмои, .t также некоторые гидронимы
I орншк Ал: ня снизь . древнейшим культом, отражая н<
только ритуальную его сторону, но и деление гор (кик и > монголов) на 
«плохие» азалу, багай, бак, кебер, кнрелу, казыр, кбрмбс, т дек, ча 
бал — и «хорошие» — баян, байлу, калаш, чараш. «Хорошими ск«»рес 
всего были те, которые оказывались добрыми и милостивыми к населе
нию: дали ночлег, пишу, богатую охоту По природа не баловала .мгай
ке в , средства к сушествоваиию добывались с великим трэдом, горы 
нередко вызывали к себе резко отрицательное отношение иг «а ото и ;  
вия на них хороших пастбищ, воды, мест чкрыгня жнвошмх и че.юн. ► t 
во время непогоды; горы действительно страшны во время непогоды ли
ней, бурана, когда некуда укрыться, и кажется, что именно они *тн 
снежные и совершенно пустые громады, нижныгы и в паде-е скота 
и в болезнях, и в голоде *то и выразилось в гаком t.iMciito-.- нреоЛл- 
Дании в оронимах отрицательны' >питетов для гор

Безусловно, по сравнению с обширными «гногр.фнчс- мгм>< < . i. 
ниями о культе гор, топонимического материала собрано -много. но 
ВСе-таки он позволяет сделать некоторые выводи I) прсклоненш ал 
тайцев перед природой, особенно горами, нашло свое o ipa> ‘ ит- >• то 
понимин, 2) какая-то часть названий географические обьекши былз 
табуировано Последний вывод сделан на основании сравнения * >тно 
графическими Данными других народов. На основании СЧЩес чюнаИИЧ 
в среде самих алтайцев так называемого -невского >е ,ю  щ  . гол.е 
связанного со словесными гапретами

Охота, распространенная и Горно-Д.п пикой а о, л,и.и, и , и, 
Образном животного мира, вызвала к днищ топонимы, пк.-н ми им 
информацию о способах охоты, охотничьих проис1Щч линях жи.ют 
ном мире: лог Аю чапкан (н и. Белый бом) («медь> дя сзр\Снл»), юл 
Air аткан (н. п. Axjoa) («в зверя стрелял»), hi Антушкев (ан тЦшк н 
«зверь спустился»), р. Анчнгар (н. п. Бурунда) их чы>. iip « «в- • 
выйдет»), р.. лог Ланчык гушкен (н п Балыктч нм) «охотничью сумкч 
потерял»), Кындак тчу (н. п Ябаган) (кындак «ложе \ рчжьч»(. р Тч 
зак. пр. пр. р. Кадрии («силок, петля тля лонлн т и к ,  оирьков»). Тчл 
ку каскан («. п. Балыкту-юл) («лиса нору выкопала»), аггырлу k*vi (шгыр 
«варнавка»), дол Чай ойын (н п. Ябаган) (чай «глухарь») н :р

По горным отрогам Алтая широко раскинулись леса , в к о т о р ы х  
главное место (внимают хвойные сосна, ель. п и х т  -, л и с п и  н н н н а  
кедр. Лиственные деревья березе, осина, т о п о л ь  и ip  ч а щ е  все го  
встречаются в виде примесей к х в о й н ы м  л е са м  П реобладай»*» м  ip a .  
ПИХТЫ И ели. имеющих темную ХВОЮ, п р и д а е т  ле . 1М На сеперо М ЧТОК - 
Горного Алтая черный вид. Лесные б о г а т с т в  \л т а я  рсго.-н. ю н а л ж  i 
населением различно: для п о с т р о й к и  а и л о в  (с о с н а , л и с т в е н н и ц а )  и з го -  
топления лыж (сосна), п о с у д ы  (б е р е з а ) ,  лес д а в а л  а л та й п ч  п и и ь  
(ягодные кустарники, ке д р , ч е р е м у х а , р я б и н а ) ,  т о п л и в о  п и х т а . p.i »лич 
ныв кустарники) и > i u i  как н Д|
например), нз деревьев отмечают в « н а з в а н и я х  т о л ь к о  такие, которые 
давали человеку что-нибудь в пишу (сосна га б од он ь . ке д р  
черемуха — ягоду) или другие предметы, необходимые д л ч  хозяйства 
(черемуха древееннч . корч. саргу; лиственница с ч ю л ч . <-оре»а 
бересту для изготовления чумов, различных коробок < < ч ч д-ч.1 
Частотность в названиях отдельных видов ге р с в ы -в  и кче:.-.ринков. по  
всей вероятности, связана не только с нх природной распростр; ц е н 
ностью, долей в общем запасе, но и со степенью интенсивности и с п о л ь 
зования для различных хозяйственных нужд, что хорошо демонстрирует 
нижеприведенная таблица. Для сравнения нами взяты лиственница, пн' 
Та. хвойная поросль, кедр, тополь, кустарники Цифры, п о м е ш е н н ы е  га
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наименованием пила, покалывают участно слова, его обозначающего, и 
образовании : ч ^графически ч наименований В »том преимущество за 
лиственницей. Итак, и а группа топонимов содержит информацию о
лесных промыслах населения области

о■м

".*-
*  ;  
S 5
Т  Л  

-г

I Беш тыт (и и Кырлык) (б<*ш «пять»), р„ лог, г.. пер., м Jyc тыт 
‘ И 11 Кокор* |< \ и к | < «ч го»), р., лог, м Кара тыт (н п. Куп 
чеген. Юстик. Язулу, М. <ор Тархата). лог Лаан Кара тыт (н. н. 
Красноярка), р Коныл тыт, up пр. р. Башкаус (коч'ул кирг. «не* 
большое углубление, >.»к•> пространство между двумя предмета
ми»), р.. лог Кургак ш гщ ч н , ир пр р Чуя (кургак «сухой»), р.. 
лог, м , ур Кызыл i t (н I! Гюдрала. Уажан, Кырлык, Мухор* 
Тархата, Красноярка), лог Устугн кызыл тыт (н и. Кайсын), лог 
Длтыгы кызыл тыт (и и Кайсын), дол Ойдык тыт (и п Талда), 
г. Оргу тыт (и н Курай). р., лог Салкын тытту ой (н. п. Белый 
Бом), лог Сары iu  (и п Jo.ipo), Тытту кыр (н п Камай), Тытту 
кообы, м Чокыр тыт h i  г  Чухор Тархата), р. Тыткескен («лист
венница срублена»)

р. лог г дол. ур Шнбилнн (н и Талда), р. Длтыгы Шнбнлик, 
лог Ч ук\р Шнбилнк (н II Талла), р Тегернк чебе, руч. Чебе (н п. 
Куяхтанар), ил Чибилю, нр р. Кокса, лог Чнбнлу (н и Чнбнлу).
I Чнбнлу т .  н Улагаи), л< Чнбнлу сонок (и п. Язулу), руч. Чн- 
болайро h i  и Мариинское)

I Ьлбак м<*ш in п Яконур) («широкий кедр»), ч Jam ык мбш 
(и п. Лпшыякта) («кривой кедр»), р . лог Ларык моштор (н. п. 
Я.юман), г Кара мош (и п Чнбилу», р.. лог Моштбор (н. н. 
Б Яломан), р Мош ту аиры ш п Язулу ), дол Мошгу айры (н. и. 
Кастахта), р лог Мошгу )арык и и Чаган Узун), г. Мешту таз 
иг п Белый Ануй), р . лог >ч мош (и п Белый Бом)

1  J

С- С-~  сI* с

р Лаан чет. ур Кара чет (и i Верх Белый Ануй), р. лог, г Сары 
чет (и 11 Кутеген, Б Яломзн), г Чедарт. г Четту (и. л Чмчке 

Чаргы). г Четту бажы. Чеггу кообы.

В выделенную группу входит еще значительное количество при
меров.

Как уже было указано выше, и I большую семантическую группу 
выделены топонимы, непосредственно связанные с тем или иным нидом 
практической деятельности человека В »той же I группе значительная 
часть представлена названиями, в которых оказывается зафиксирован
ным тот признак самой реалии, которы й явился существенным для на
селения, когда объекту давалось имя Меньшее количество составляют 
топонимы, в основе которых лежит не реальный признак самого объек
та. а перенесение наименования того или другого вида человеческой 
деятельности или продукт.! трула на географический объект. Обе под
группы объединяет одно прямое у'частне реалии в удовлетворении по
требностей человека: материальных и . ховных. Во I! значительную 
семантическую групп) ми помещаем на i-зиия, опосрсдствованно отно* 
сящнеся к практической деятельности человека. Они вовлекаются в 
удовлетворение потребностей по мере !!■ обходимости, время от време
ни. и притом не прямо, а опосредствованно. Например, в таком занятии,
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как скотоводство, алтаец использовал под пастбище, водопой, дорогу ие 
все объекты, его окружающие, а только часть, наиболее ему удобную,
и, конечно, эти места он и назвал в первую очередь Теперь возникает 
вопрос: как назвал:» Пели гора, долина, урочище сразу стали использо
ваться как пастбище, а река, озеро, ключ как водопой, го что оказа
лось отраженным в названии. 1опонимы такого рода включают cpaty 
две информации: о реальном признаке самого объекта и о практическом 
его использовании В первой же группе есть гопоннмы с нулевой ин
формацией о содержании объекта, но с полным освещением к а к о й - т о  
стороны 1оятельности человека. .*<то первая, уже проанализированная
1 руина В гора я объединяет названия, в основе которых лежит тот или 
иной при о<ак самой реалии, о чем топоним и информирует. но он мол 
чит о том, как объект связан с человеком, для чего он ему служил Труд 
но себе представить, чти все Кара таш, (.ары -юк, К<»н су у получили 
имя только потому, что человеку вдруг пришла в голову мысль их и. 
звагь Если объект получает имя, то значит человек многократно с ним 
сталкивался, а не просто мимо прошел, < а метил и Назвал Скорее всего 
он этим именем отметил себе юрогу. путь обратно, сориентирова i по 
этим объектам и других. Ведь не только \ алтайцев, но и v многих др\ 
гих народов названы далеко не все природные объекты и лаже не все 
те. которые чем-то примечательны. *тим привлекают к себе внимание, 
но не всегда побуждают к номинации Имя »го потребность обще» i вен
ная, а и»' индивидуальная, оно слу жило практик , кнм tie щы, н и  н< iu< i 
да говорит, каким Гаким образом, во II группе топонимов, опосредсгво 
панно связанных с практическими интересами общества, налицо одна 
открытая информация о каком-то свойстве объектов и <акрытая дру 
гая об нх на шаченнн, которо» и любом случае может быть предпо
ложено, ИСХОДЯ \ж с  из общественного уклада и т I >*та скрытая 
информация или Горного \лгая опр«*теляеп ч гак юпоннмы II гр\ ты  
служили населению ориентирами на местности N в основу номинации 
был положен нвег, форма, размер объектов, их местоположение, коли
чество Итак, последующий анализ коснется II семантической группы.

1  о топонимов, отражающих опосредствованную связь географических 
объектов с практической деятельностью человека

В основе апеллятивов следующие признаки реалий цвет (ак. к , \  
кара, бараан. кок. ча1гкыр. кызыл. с ары и др ). Размещение на карте 
топонимов с цветовым компонентом в составе покашвает значительное 
преобладание светлой окраски в северо-западных и западных районах 
Горно Алтайской а о и темной в юго-востотных ,< восточных Кра» 
ные и голубые тона равномерно распределяются по всей территории: 
размер (бнйик, а. ’>ак. лай, тере г. узун. чнчке и М’ * форма болчок. 
]албан\ тоголок и др.), количество (алты. беш, коп, он. одус. уч. тогус)

Общий семантический анализ, проведенный нами для рек. логов, 
гор, ущелий, долин, урочищ, не позволил выявить специфику номинации 
каждого из указанных видов объектов Самыми яркими тем не менее 
оказались горы, особенности которых брались в основу наименования 
ряда рек и логов, с них начинающихся.

Вопрос, что легло в основу наименования, оказалось решить гор аз 
до проще, чем ответить, почему так названо, когда не существует доку 
ментального исторического материала, а географические описания рея 
лий не дают во многих случаях таких ответов, потому что они ведутся 
н велись людьми, которые смотрели на объект у же с другой точки зре
ния и учитывали признаки, интересующие нх и, возможно, совсем не 
интересовавшие предков современных алтайцев.

Интересным оказывается и факт, что некоторые горные массивы по
лучают наименования в зависимости от того, с какой стороны к ним
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подходят или I кин .и < торопи от объекта живут. T. ik получается, напри
мер. со столь знаменитой горой Белухой. В среде самих алтайцев она 
имеет несколько названий, мотивированность которых очень легко про
верить, гак как мот массив описан многими исследователями и с разных 
сторон. Даже \ рчсских. кип рые познакомились с ним сравнительно 
недавно, c y U lr t lB U n  два на >иання Белуха (от ее обильного снежного 
покрова) н Катунскне столбы «что указывает на связь вершины с на
чалом реки Кату ни) В В ( .«иожникон слышал \ алтайцев три назиа- 
ния для »гой горы. Катын балы. Лк сюрк» (суру «острый, остроконеч
ным»! н. наконец, Мусд\-та\. к> есть ледяная гора. Мы слышали у 
ал тан цел зил латания Уч айры и Кадыи бажы Все эти шесть совер
шенно |»а«личных нлшаннй вполы отвечают тому описанию, которое 
имеется для Белухи в цпд.с т ч  . юн а релей, научавших т и  горный 
массив с разных сторон.
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( Г СОРОКИН В ♦ Ч У М А к  АI В

НАСКАЛЬНЫ! ИЗОБРАЖЕНИЯ В РАЙОНI ПА1ЫРЫК Л

В мае н июле 1%К г В. Ф Чумакаеным и районе Пазырыка и не- 
скольких пунктах были обнаружены наскальные изображении* Вое они 
выполнены ударами нетяжелого 1аострениого орудии на плоских уча
стках скал или на гранях валунов. В числе открытых изображений прел 
ставлены одиночные фигуры животных или небольшие их группы, со
провождающиеся неопределенными чаше бесформенными з о 
лами. Многофигурмые сюжетные сиены отсутствуют Имеется июбр.' 
Жен но человека.

Приведем описания «тих писаниц
Вблизи Усть-Балыктуюля. в местности Телетыт, в разных места \ 

ныбиты фигуры животных: группа копытных марал, два козла 
и два неопределенных четвероногих (табл /. 2. а д ) ;  голова козла 
(?) (табл. /. /) ;  животное, похожее на лошадь, но с тонкой иной 
(табл /. 3) и горные козлы (табл. I, 4. 6). Особенный интерес пред 
ставляет изображение человека с расставленными ногами и поднятыми 
руками (табл /. 5).

На Кутук-суу. между Вургодор и Тажар бажн, вблизи Челушман 
ской дороги и брода Тонмос-суу выбиты две фигуры горных козлов 
верхняя контурная, нижняя силуэтная (табл. I I  I 2). Обращают h.i 
себя внимание непонятные усложнения изображений «третий рог» (или 
вытянутое ухо (?) н «второй хвост* у верхней фигуры, «горб» н до 
бавочные рога у нижней Недалеко от пой группы находят* две 
контурные фигуры козлов, обращенные вправо, и какие-то насечки 
перед их мордами (табл V. I)  У верхнего козла тонкое тело н минная 
шея. короткий вздернутый хвост, два загнутых назад ребристых рог.» 
и заостренное у хо Показаны только две ноги Морда длинная и безбо
родая. Нижняя фигура поменьше верхней. Скорее всего по  тоже козел 
У него тело несколько массивнее, чем у верхнего, показаны три ноги 
вздернутый короткий хвост, рог и одно ухо; морда удлиненная, с бо
родкой.

Недалеко от этих фигур какие-то знаки, по форме напоминающие 
изображение головы козла в фас или схематический рисунок летящей 
птииы (табл. IV. 4. 5. 7) н фигура марала (табл IV, 6)

Вблизи брода Тонмос-су\ между Кутук-кёл н Тужар-бажн на боль 
шом камне (7 \5  м. высота 1.8 м) выбиты две фигуры, напоминающие

* Василий Федорович Чумакаев — хорошо известный в Горно-Алтайской \0  крл 
свед и лектор Прекрасно выполненные копни, описания рисунков и всю до
кументацию В Ф Чумакаев переслал в Ленинград С. С Сорокину для подго
товки материалов к совместному изданию. С. С. Сорокин с большой признатель
ностью принял предложение соавторства (Прим ред.)
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изображения животных.—одна контурная, другая силуэтная (табл. I I I) .
На р. Сары-кобы, к восток) от Пазырыка, обнаружены грубо выби

тые силуэтные фигуры животных: козла н незаконченная фигура еще 
к.!кого-то четвероногого (табл IV, I, 2) А н верховьях Сары-кобы. ближе 
к Пязырыку, имеются трн силуэтных изображения козлов (табл V, 2) 
и под ними какие-то незаконченные фигуры V левого козла тонкое тело, 
дне ноги, вздернутый \uocr и высоко подмятая голова с одним рогом 
н одним ухом. Средняя фигура несколько массивнее н грубее передает 
натуру V правой фигуры, сильно искаженной по отношению к натуре, — 
ша больших прямых рога, массивная голова и четыре коротких ноги.

В настоящее время наскальные изображения на территории Горно
го Алтая широко известны Они зафиксированы по берегам Катунн, 
Чуй. Челушмаиа. Арглта, Чарыша. Урсула и др рек' В большинстве 
своем они выполнены техникой скола темного поверхностного слоя 
камня, реже процарапанные В стилистическом отношении отчетливо 
различимы контурные н силуэтные изображения, что характерно так
же для наскальных рисунков, открытых В Ф Чумакаеным Это, скорее 
всего. не хронологические группы. Хотя возможно, что контурные, 
чмяющиеси вариантом так называемых «ажурных», теснее примыкают 
к изображениям, относящимся к эпохе широкого распространения зве
риного стиля в Азии, то есть в основной своей массе датируются второй 
половиной I тысячелетия до и *. н то время к,»к бытование силуэтных 
охватывает более широкий диапазон времени

Козлы, изображения которых даны в таблице II. имеют по три 
рога Фигура трехрогого оленя выбита на камне у подножья горы Кок- 
кан на Катунн имж» устья Урсула Числу три древние шаманы ирида- 
вали особое магическое значение Поэтому вполне вероятно, что в дан
ном случае изображены шаманские «духи-помощники».4

Интересна фигура человека, обнаруженная в местности Телетыт 
вблизи пашни (табл /, 5) Человек изображен и позе пляски с каким- 
то предметом (бубен в левой руке

Наскальные изображения, открытые в междуречье Челушман — 
Пашкаус, обогащают наши знания о культуре древнего населения Гор 
ного Алтая
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