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С. С. ТЮ ХТЕНЕ В

ВАЖ НАЯ ВКХА В ИСТОРИИ 
ГОРНОГО АЛТАЯ

Обобщая итоги национально государственного строительства и пер 
вы<- годы Советской власти. В И Ленин писал «Мы дали все*: 
нерусским национальностям их собственные республики или автоном
ные области»1 I нюня 1922 года Всероссийский Центральный Ихтиол 
ни тельный Комитет принял декрет об образовании Ойротской (нын‘ 
Горно Алтайской) автономной области с центром в с. Улалннском 

Важной вехой в истории Горного Алтая является первый област
ной съезд Советов В работах некоторых авторов1 мы находим упоми 
нзнне о съезде и его решениях, однако специально о первом областном 
стьеэде Советов не налнеамо пока ни одной статьи

Подготовке первого областного съезда Советов осуществлялась
I орнс. Алтайским обкомом РК П (б ) 15 февраля 1923 г. обком принял 
постановление созвать съезд Советов 25 апреля 1923 года Для прове
дения выборной кампании была утверждена комиссия в составе 5 че
ловек Г1 И Васехо (зав отделом управления облревкома). И. С Ала 
гыэова, В. К Манеева. С И. Комнина, И М. Малкова. Аналогичное 
постановление было принято облревкомом 17 февраля 1923 гА

Накануне волостных съе<дов Советов обком РКП  (б) разослал во
лостным комитетам партии инструктивное письмо «О перевыборной 
кампании, в котором говорилось «Руководящим ядром Советских рес 
публик является РКП, но наша партия не управляет, а руководит, по
этому в сельсоветах и вол исполком ах не имеет большого значения боль
шинство партийного состава, а имеет колоссальное значение руководя
щее коммунистическое ядро, которое влияло бы на беспартийный сос
тав Совета»* И далее. «В смешанных обществах сельсоветы в своем 
составе должны иметь достаточное количество националов»’.

Областная избирательная комиссия I марта 1923 г. утвердила ин
струкцию по перевыборам Советов В инструкции указывалось: «Спис
ки кандидатов в Советы составляются сельскими ячейками РКП  (б) и 
волпарткомами Там, где парторганизации отсутствуют, право состав
ления списков принадлежит сельревкомам и волревкомам, коим при 
составлении кандидатских списков надлежит принять для руководства 
следующее

1. Обеспечение интересов беднейшего населения по их классовому 
отношению к более зажиточному элементу середняку и сельскому кула
честву через местные органы Соввласти. сельревкома и волревкома

2 Обеспечение работоспособности аппаратов сельсоветов и волис- 
полкомов, подбора состава персонально, поэтому необходимо выдвигать 
кандидатов в сельсоветы и волисполкомы из среды беднейшего насе 
ления».

Избирательная комиссия 8 марта 1923 г. обратилась с Циркуляр
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ним письмом .V* 8ё4 ко всем пол ревкомам, в котором предлагала деле 
гатов на областной съезд Советов избирать иа волостных съездах Сове 
тон, т е путем непрямых выборов «Непрямые выборы в нелокальные, 
неместные Советы, — писал В И Ленин, облегчают c v u u  Сонетов, 
делают весь аппарат дешевле, подвижнее доступнее для рабочих <i 
крестьян в такой период, когда жили, кипит и требует особенно быстро 
иметь возможность отозвать своего местного депутата или поспать его 
на общий съезд Советов»4.

На основании распоряжения Сибирского Ьюро ЦК РКП  (б) и по
становления обкома РКП  (б) с целью улучшения работы с местным на 
селением и подготовки его к перевыборам Советов было решено прове
сти крестьянские беспартийные конференции с 15 по 22 марта с повеет 
кой дня О X съезде Советов Первоочередные )«дачн по сельском , 
хозяйству.Финансовое положение Советской власти Национальный »о 
прос Советское строительство и перевыборы Советов Кооперативное 
строительство Г>«рьба за культпросветучреждення7

И збирательиая комиссия утвердила норму представительства на 
областной съезд Советов В частности, Озеро Курсевская волость с на 
селением 2840 человек должна была направить иа облаетчой съел
5 делегатов с решающим голосом Алтын Кольская полость с иаселсин 
ем И)22 человека 3 делегата и т л**

Выборы прошли с 15 марта по I апреля 1923 г во всех 22 водо 
стях Были избраны 1321 член и 122 председателя сельсоветов. Об чле 
нон волисполкомов Из 122 председателей сельисполкомов коммунн 
стов было 27. крестьян 121 (н< них 100 бедняков) В отчете по итогам 
выборов указывалось, что благодаря проведенным во всех волостях 
беспартийным конференциям, национальной розни при выборах не на
блюдалось, в волостях, населенных алтайским и русским населением, 
выборы членов Совета прошли пропорционально

В связи с выездом секретаря обкома РКП  (б) 11 Я Горлненко на 
X I !  съезд Р К П  (б), облревком перенес дату проведения первого обла
стного съезда Советов на I мая 1923 г 10

Ревком направил телеграммы о Семипалатинский, Оренбургский. 
Иркутский, Алтайский. Томский губнеполкомы. Бурят-Монгольский 
ревком с просьбой направить свои делегации и качестве гостей перво 
го областного съезда Советов" Получив разрешение Народного Комис
сариата иностранных дел на въезд в область иностранных делегации, 
облревком 7 марта 1923 i направляет письма н.з имя Народного Ревз 
люинонного Правительства «Танды Туба* (Урянхай) и Уполномочена» 
му ЦК М НРП  в Западной Монголии, Председателю Кобдосской от»га 
низании М НРП  и председателю Кобдосской организации МТСМ 
(Монголо-Тибетского Союза Молодежи), в которых просит направить 
свои делегации на первый областной съезд Советов12 Председатель 
облревкома II Ф Планов в марте 1923 года направил телеграммы Нар 
кому внутренних дел, Наркому по делам национальностей, Ойротскому 
представительству при Наркомнаце, а также Сибирскому ревкому, 
в которых указал: «На съезде желательно присутствие в качестве почет 
ных гостей в целях информации и налаживания взаимоотношений 
представителей Кирреспублнкн. Буробластн, Калмообластн, соседней 
алтайской губернии, представителей Западной Монголии»

29 апреля 1923 г. в облревкоме состоялось совещание, на котором 
присутствовали заведующие отделами, ответработники и члены комис
сии по обслуживанию съезда Было признано, что первый областной 
съезд Советов подготовленм.

Съезд открылся в г Улале 1 мая 1923 г в 7 часов вечера н окон
чил работу 5 мая в Й часов вечера На съезде присутствовало 137 де
легатов с решающим и 14 с совещательным голосом. В составе делега-
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тов ведушее место занимал» члены н кандидаты в члены РКП  (б), нх 
было 74. рабочих — 8, крестьян 84. в том числе скотоводов 20 Делега
тами съезда являлись представители многих национальностей. прожи
вающих на территории области русских 81. алтайцев 51. украинцев и 
казахов (их называли тогда киргизами) по два человека и один евреи1'.

Съезд открыл председатель ревкома Н Ф Иванов16 Под бурные 
аплодисменты был избран Почетный президиум во главе с Владимиром 
Ильичом Лениным н единогласно избран рабочий Президиум в сост.пц
10 человек Председателем съезда делегаты избрали И Ф  Иванова, 
секретарем И М. Малкова

Возник вопрос, на каком языке вести пленарные заседания После 
обмена мнениями было принято решение вести их на русском языке и, 
учитывая присутствие на съезде многих делегатов — алтайцев, ио эи.з 
юших русского языка, перевести на алтайский яш к приветствия. До 
клады, резолюции, обращения Указанные документы перевел на ал 
тайский жык делегат из Ул .-«ганской волости учитель М М Кочее*» 

Председательствующий II Ф Иванов «ачитал приветственные те 
леграммы от Алтайского и Семипалатинского губисполкомов. от ра 
ботннков связи

Приветственное письмо на имя съезда поступило от уполномочен 
ных Ойротского областного сою та сельскохозяйственных, охотничьих, 
кустарно промысловых и кредитных кооперативов В письме говори 
лось « только выборная власть, оформившаяся в самой гуще нроле- 
1 ярекого и крестьянского населения, никогда не утратит понимания на 
родных масс и близости к ним »,г

В дни съетда из Кобдо в Улалу прибыл специальный курьер, кото
рый доставил приветственное письмо Западно-Монгольского Бюро РСМ 
(Революционного Союза Молодежи)

Уместно отметить, что трудящиеся Западной Монголии тепло вое 
приняли весть об образовании Горно-Алтайской автономной области и 
свои братские чувства выраомн еще в письме от I I  ноября 1922 г. на 
имя председателя облреакомя В письме, подписанном уполномоченным 
ЦК М НРП в Загтадной Монголии, председателем Кобдосской организа
ции М ИРИ и председателем Кобдосской организаинн МТСМ, говори 
лось «Революционеры Западной Монголии с нескрываемом радостью 
приветствуют в Вашем лице вновь народившуюся Ойротскую Трудовую 
Автономию и мы проникнуты глубокою уверенностью, что Ойротская 
Трудовая Автономия выведет псе племена, населяющие Голубой Алтай, 
на светлый путь духовного раскрепощения»"

16 февраля 1923 г Ойротский облревком и обком РКП  (б) напра
вил ответное письмо в адрес Кобдосских организаций, тде было сказа 
но «Ойротский народ только сейчас под флагом Советской власти 
г «дохнул свободной грудью Только Советская власть действительно 
освободила Ойротский народ, как и все малые народы бывшей Рос 
сийской империи, от национального гнета Только сейчас мы чувству
ем себя равными членами трудовой семьи и полноправными граждане 
ми Великой Республики Советов»10

Далее съезд перешел к очередным делам В повестку дня были 
включены вопросы I Международное и внутреннее положение СССР 

Отчетный доклад облревкома и облЭКОСО. 3. Доклады с мест.
4 Национальный вопрос. 5 Советское строительство 6 Доклад ком 
мунального отдела 7 Очередные задачи восстановления сельского хо 
<янства 8. Налоговая политика в деревне 9. Доклад отдела народно
го образования 10 Выборы областного исполнительного комитета
II Текущие дела Вне повестки в ходе работы съезда была таслушана 
информация о состоянии здоровья В И. Ленина*0

Доклад о международном и внутреннем положении СССР сделал
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представитель Снбревкома т. Копяткевич Съезд одобрил политик 
советского правительства в области как внешней, так и внутренней 
«В области внутренней политики, - указано в резолюции. — первый 
съезд Советов считает основной задачей установление неразрывной 
смычки города с деревней». Далее в резолюции говорилось «.. созна
вая, что улучшение положения отдельных чалых народностей целиком 
iaвисит от общего экономического улучшения Республики в целом, 
областной съезд Советов призывает всех трудящихся Ойротской обла 
стн все силы свои направить на улучшение экономического положения 
Республики»*1

С отчетным докладом о работе облревкома выступил II Ф Ива 
нов председатель облревкома”  Он охарактериюиал работ\ Горно- 
Алтайского уездного исполкома (центр с Алтайское! по борьбе с баи 
днтнзмом У исполком, «акончив борьбу с врагами рабоче-крестьянский 
власти, II августа 1922 года передал управление областному револю
ционному комитету, назначенному Всероссийским Центральным Иснол 
иитсльным Комитетом рабочих, крестьянских и красноармейских дену 
татон во вновь обра юванной Горно-Алтайской автономной области За 
дачей ревкома было, помимо организационной работы, говорил 
Н Ф Иванов, создать такие условия, при которых истерзанной баидн 
тмзмом области представилась бы возможность приступить к «алечива 
ник) тяжелых ран, нанесенных врагом

Заканчивая раздел доклада об opi анизационной работе. И Ф Ива 
нов скачал «Много у нас еще и организационной работе не доделано 
ревкомом, можно ска<ать, еще только заложен фундамент строить 
придется тем, кого выдвинет хозяин области I й областной съезд 
Советов на -»ту работу»’1

Н Ф Иванов подчеркнул, что со стороны центральных opianoB 
Советской власти область получает широкую поддержку В частности, 
область по численности населения должна бы посылать на Всероссии 
ский съезд Советов не более одного делегата, однако ей предоставляет 
си место даже во Всероссийском Центральном Исполнительном Коми 
тете Советом

Экономическую жизнь области регулировало Экономическое Сове
щание (ЭКОСО), которое имело в своем составе две комиссии плано
вую и бюджетную. Иод контролем Экономического Совещания нахо
дились кооперативное строительство, финансовое и коммунальное 
хозяйство, торговли, дорожное строительство Председатель Экономия.* 
ского Совещания доложил съезду о трудностях, с которыми столкну
лось ЭКОСО неорганизованность областного аппарата, новизна дела, 
отсутствие опыта и квалифицированных работников, отсутствие стати
стических материалов и архива, отсутствие средств В докладе было ос 
вешено экономическое состояние области, а также задачи и перепек 
типы хозяйственной работы Съезд постановил: признать работ, 
облревкома и облЭКОСО правильной и удовлетворительной Съезд пору 
чил облисполкому согласовывать свою работу с центральными органа
ми РСФСР

В резолюции съезда обращено внимание будущего облисполкома 
на необходимость изыскания дополнительных средств для развития 
экономики н культуры области В целях сокращения расходов по мест
ному бюджету, съезд нашел возможным сократить областной annapai

В резолюции отмечена продуктивная работа работников здравоох
ранения и выражена благодарность центральным Советским органам г 
Паркомздраву «за оказанную помощь в деле охраны здоровья трудя 
щнхея

Для докладов с мест слово получили руководители районов В от
ношении Кош-Агачского района было сделано исключение: «Кош-
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Лгачской волости предоставить право выдвинуть трех лиц I докладчи
ка и 2-х содокладчиков от разных национальностей»1* (имеется в пи 
ду — от алтайиев и качахов — С Т.). Выступавшие проанализировали 
положение дел иа местах, внесли предложения по улучшению р.зботы 
и изложили просьбы к областным оргаии «аиням и учреждениям’7 

В резолюции по национальному вопросу, принятой по доклад' 
Н Ф Иванова, съезд указал на необходимость неуклонного проведения 
в жизнь всех решений, принятых по этому вопросу на первой областной 
партийной конференции (февраль 1923 года) Съезд поручил облиспол 
кому вести беспощадную борьбу со всеми проявлениями шовинизма и 
национализма «Всех, кто злонамеренно разжигает национальные стра 
стн. кто мутит умы трудящихся возвратом старых порядков, кто не ос
тавил подлой привычки унижать, оскроблять трудящихся Ойротских 
(алтайских) народов, съезд Советов объявляет врагами трудового наро 
да и после первого предупреждения о недопустимости таких действий, 
поручает Областному Исполнительному Комитету принять самые реши 
тельные меры против таких элементов вплоть до изгнания из пределов 
области»**

С докладом о советском строительстве выступил заведующий от 
делом управления облревкомз П И Васехо19, который разъяснил деле
гатам содержание Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа, принятой I I I  Всероссийским съездом Советов в январе 1918 г., 
и Конституции РСФСР 1918 г. Отметив специфические особенности 
Горно-Алтайской области обширность территории, разбросанность на 
селения, плохие пути сообщения, докладчик подчеркнул необходимость 
повышения роли волостных и сельских Советов в решении всех хоэяй 
ственных и иных вопросов, подробно изложил меры улучшения дея 
тельностн низового звена

Резолюция по советскому строительству констатировала автоном 
пая область является частью РСФСР н принимает ее Конституцию как 
свой основной закон, население области получает права, свойственные 
всем гражданам Федерации, вся дипломатическая деятельность и сно 
шения с другими государствами осуществляются чере i органы цент
ральной власти, в то же время автономная область и ее население 
обязаны предоставлять все необходимые средства для защиты социа 
лнстнческого отечества

Съезд признал необходимым делопроизводство и отчетность н ю 
су дарственных и общественных учреждениях вести на русском языке, 
но переводить на алтайский язык распоряжения органов Советской 
власти, касающиеся всего населения области. Выло принято решенш 
ввести в школах для алтайского населения изучение русского языка, а 
также ознакомление с Конституцией РСФСР*®

По докладу коммунального отдела была принята специальная ре 
зол юн и я Съезд обязал коммунальный отдел взять на учет псе бесхо
зяйственные дома, разработать план их эксплуатации, принять срочны1' 
меры к ремонту дорог, в особенности Чуйского тракта, и застройке и 
электрификации г Улалы, как областного центра11.

В докладе земельного управления высказывалась озабоченность 
состоянием дел в сельском хозяйстве и указывались пути дальнейшее 
его развития31. Отсталые формы ведения сельского хозяйства, остаи 
шиеся в наследство от царизма, превратившего Горный Алтай в пуш
ной и скотоводческий район, стали тормозом экономических и социаль
ных сдвигов. Съезд потребовал от местных Советов решительных мер 
по преобразованию сельского хозяйства, в частности, по возрождению 
традиционной отрасти хозяйства коренных жителей — животноводства 
Отметив положительную работу земельного управления, съезд реко 
мендовал ему закончить землеустройство в области, обеспечить провс
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денно посевной кампании на высоком организационном уровне, при
нять меры по развитию животноводства**

С докладом о налоговой политике выступил секретарь обкома 
РКП  (б) П Я Гордионко Докладчик проаиали «провал налоговую по
литику Коммунистической партии и Советского правительства и при» 
нал делегатов к укреплению смычки между городом и деревней, кзч 
важного условия упрочения союза рабочего класса с к реет», я нет во ь.

Обсудив вопрос «О налоговой политике it деренне*. сымд прння 
резолюцию, в которой одобрил мероприятия Центральной власти по 
•тому вопросу, призвал население и работников финансовых органо 
к неуклонному выполнению всех распоряжений, связанных с проведе
нием единого сельскохозяйственного налога*1

В докладе отдела народного обра «ов.зння было изложено катастро 
фи чес кое положение дела просвещения в области Неграмотные со 
ставлялн 85 процентов в «рослого населения*' Н Ф Иванов, подводя 
итоги обсуждения доклада, указал -Мы, конечно, надеемся, что цент;) 
нам поможет, но всецело положиться на эту помощь и сложить рук»* 
нельзя. необходимо проявить максимум знертни и инициативы на ме 
стах, чтобы исправить создавшееся положение с делом просвешент: 
у нас и области***. Съе«д принял решение ходатайствовать перед праи., 
тельством о принятии расходов по просвещению в области на государ 
ственный счет и предложил облисполкому, облФО и всем волнеполко 
мам и сельсоветам обратить самое пристальное внимание на просве 
шеи не. Предлагалось провести широкие меры в области народно! 
просвещения, п том числе открыть школы и интернаты для детей ко
чевников, детдома, дом ребенка, обратить внимание на детскую бес 
прнзорность. обеспечить нормальную работу библиотек, изб читален 
выделить помещение под областной музей, создать областную совпарт
школу, педтехннкум. открыть курсы переподготовки учителей

Резолюция по этому вопросу «аканчнвалась словами «Признавая 
выше перечисленные нужды отдела народного образования как иеоо 
холимые и подлежащие обязательном) удовлетворению, I й областно' 
съезд Советов предлагает Областному Исполнительному Комитет 
в самом непродолжительном времени пересмотреть бюджет ОНО в ст » 
рону его увеличения и довести таковой не ниже, как на 13 всею обла 
стного бюджета Ойротской области и реализовать его на все 100 про 
центов»*7.

Секретарь обкома партии П Я I ордиенко от имени фракции
I KI1 (б) внес предложение набрать в состаи облисполкома 17 членог 
и 7 кандидатов в члены Список, предложенный П Я Гордненко, был 
утвержден единогласно Членами облисполкома избраны Н Ф Иванов 
Чнлекей Апнятов, В К Манеев. И С Алагызов. И И Зяблицкнм 
В В Герасимов. И М Малков, П Ф Мотовилов, Я \ Алдер.П.И Ва 
сехо. Д Г Алухнн Каленнченко П. М. Подгорнов.. Евлнн. Г. Страус. 
Г. И Чусов, II II Чойрук; кандидата ми в члены облисполком.»
Д ( Ллагызов, м И Бедереков, \ н Д ам  ( и Комкии, 
М. . \. Кочее». А Мандыканов. Л Д Парк Председателем облисполко
ма стал Н Ф Иванов. Исполком имел постоянно действ\ющнйорган 
президиум В его состав вошли II Ф Иванов. И И Васехо, И. С Ала 
гмВоа, И Ф  Мотовилов, Я А. Алдер Состав первого исполкома Гор
но-Алтайской автономной области был интернациональным 12 р\с 
скнх, / алтайцев, I казах, I латыш. I эстонец Ядро исполкома обра 
зовали члены и кандидаты в члены Р К П (б )— 77.3 процента от общей 
численности ****.

Заключительные заседания съезда были посвящены рассмотреннгз 
ряда важных документов. Облревком считал необходимым обратиться 
в Советское правительство с предложением включить в состав Горно-



го Алтая несколько соседних волостей (Черно-Ануйскую, Куяганскую, 
Сарасннск\ю н др Делегат М М Кочеев предложил ликвидировать 
«онастырн на территории области Съезд поручил исполкому передать 
земли монастырей трудящимся крестьянам". Далее было принято об
ращение к областному комитету Р К П <б) с просьбой усилить партийно» 
руководство Советами'*

Была заслушана информация делегата X II съезда РКП  (б) 
П Я Гордиенко о состоянии здоровья В П Ленина Делегаты с удов
летворением отметили улучшение здоровья Ильича41.

Съезд послал приветственные письма и телеграммы ряду органн 
заинй и учреждений: Исполкому Коминтерна, НК РК П (б ), ВЦПК и 
СНК РСФСР. Наркому по делам национальностей, Снбревкому.

В телеграмме на имя ЦК РКП (б), ВНИК и СНК гСФСР |СЛ( 
1аты съе ил торжественно 1аявлялн, что народы Ойротнн, освобо 
лившись от векового гнета капитала, будут крепко держать знамя 
пролетарской революции, братской солидарности трудящихся

В ответ на прнветхгтвня из Монголии съезд послал письмо на нмг 
уполномоченного ЦК М ИРИ в Западной Монголии, председателя Коб 
досской организации МНРП и председателя Кобдосской орглнизаиш 
МТСМ В hi м съезд горячо приветствовал трудящихся братской Мои 
голнн и выражал радость по поводу того, что революционное трудовое 
население Монголии идет тем верным путем к своей намеченной цели, 
который проложен трудящимися Советской России*4.

Таким образом, первый областной съезд Советов под руководст 
вом партийной организации последовательно провел и жизнь указания 
партии о социалистическом с тро и тел ьстве Съезд исходил и< правового 
положения Горно-Алтайской автономной области в РСФСР, как е*» 
автономной части, по*тому в решениях по конкретным вопросам дана." 
соответствующим органам области наказ согласовывать интересы Гор 
ного Алтая с интересами Советской республики н требовал безуслов
ного выполнения постановлений вышестоящих opiaiioe РСФСР

В документах сьгзда отмечалась связь экономического развития 
Горно-Алтайской автономной области и РСФСР и указывалось, что 
правильное развитие экономики может быть обеспечено лишь при усло
вии развития всей Федерации. Вместе с тем съезд требовал учета на 
циоиальиых и иных особенностей области, применения соответствующих 
форм и методов работы, которые позволяли бы привлекать рабочих и 
крестьян к творческому, активному участию в социалистическом хозя.» 
ственном и культурном строительстве.

Многие документы, принятые на съезде, не утратили свою актуал 
кость по настоящее время. Образованная по инициативе В И. Ленина 
Горно-Алтайская автономная область представляет собой яркий при 
мер претворения в жизнь марксистско-ленинского учения о государ
ственном строительстве в многонациональной стране. За истекшие по 
еле первого съезда годы область добилась замечательных успехо. 
в гос> дарственном, экономическом и социально-культурном строительст 
ве*1. И сегодня наша мысль обращается к тем далеким временам 
к маю 1923 г.- когда первый областной съезд Советов принял всю пол 
ноту власти и приступил к разрешению вопросов огромной политнчс 
ской важности региона И чем больше вчитываешься в строки докумек 
тов съезда, тем яснее становится дальновидность делегатов, фракции 
РКП  (б) на съезде, которые определили ясные перспективы Советского 
Горного Алтая



Л ИТ ЕР  А ТУРА
1 В И Ленин Поли собр счч, т 44, а р  146 147
2 См Борьба трудящихся Горного Алтай ia установление Совето ш а ти Го; 

?лёт ТГ » ‘ и •'|'.Ла 38 В|асти Coat то» на Алтае (историческ нб очерк). Барнаул,
V •* ,,.ЛордоД,ск!,й “ ерей* Советы Горною Алтая (иа аттайском яыаке). Горно- 
Алтайск, I J>7 г., С. Я Пахаев Гражданкам войн» в Горном Алтае <1918 1920 гг) 
Автореферат кандидатской диссертации Томск. 1966 Л П Потапов Очер«и по ^ то 
рии алтайцев (2-е ни ) ,  М Л .  1953

3 ГАГААО, ф 5. ом I, л 437. л.т riM Vj
4 ГАГААО, ф 5, on I. д 4 И. я. 4
5 Там же
6 U II Ленин Поли, Собр. <оч , i 37, . тр 257
7 См ГАГААО, ф 5. он I. i 437 .1.1 зЗ 38
8 Там же, лл 34. .36, .17
9. Там же, л 30
10 ГАГААО. ф 5, он I, д 437 i 44
11 Там же. лл 199. 200. 203
12 Там же. лл 131, 132 138. | w, мо
13 Там же. л 22
14 Там же. я 89
15 ГАГААО, ф 5. on I. i 429. лл 63 64
16 ГАГААО. о й, он I, д 429, л I
17 ГАГААО, D 5, on I, д 429. лл I. 2. *7. и*. ф \  I. д 437, лл 95 97. 99
18 ГАГААО. 5. on I. д 429. лл 17 18
19 Там же, л 19
20 Там же. лл 3, 40
21 Там же. лл 5 7. 71
22 Там же. лл 8 21
23 I ft областной сьетд Советов характеризовался как хо>яин области в иривстст 

вних ряда делегатов и а некоторых документах съ* «да
24 См ГАГ А АО. ф 5.0П I. д 429, лл 22 36
25 Там же. л 72
26 ГАГААО. ф 5. on I. д 429. лл J7—48 
27. Там же. л 73
28 Там же, л. 75
29 Там же, л 47 J0,
30 Там же, лл 76—78
31 Там же .ад 51 52. 78
32 Там же, лл 54 56
33 Там же. лл 79- ОТ)
34 Гам же. л КЗ
35 Там же. лл 66 07
36 Там же, л 68
37 Там же. лл 63 84
38 Там же. лл 68 9!»
39 Тим же Ф 5. он I. I 437. i 115
40. ГАГААО. ф 5, on I, д 429. лл 69 8л Принятое па 1м областном СММ* 

Советов решение о расширении области та счет присоединен*! * Хакагсии. Шорин и к> 
чандинмев Пнйското уедда мтнняно ошибочным К такому вывод) пришел (.нбкрай 
ком РКП (б) 4 сентябри 1924 т по докладу уполномоченного 1ШНК \ И Чапчаеяа. 
пол лавляашего комиссию по обследованию области

41 Тим же, лл 69, 86
42 Там же. л 73
43 Там же, л. 74
44 Там же, л 91
45 См доклад И С Латебного «О пятидесятилетии Г ори о Алтайской автономной 

области» «Звезда Алтая», 17 июня 1972 года
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и. п эдоков

РАБОТА ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТИ 
ПО КО Л ЛЕКТИ ВИ ЗАЦ И И  КРЕС ТЬЯН С КИ Х  ХОЗЯЙСТВ 
И У КРЕП Л ЕН И Ю  КОЛХОЗНОГО СТРОЯ (1927—1937 п .).

Составной частью ленинского плана построения социализм» 
п СССР било социалистическое преобра юванн? сельского хозяйства 
Изучение этого опыта в национальных районах позволяет глубже по 
иять историческую «акономерность победы колхозного строя

Строительство социализма в Горном Алтае осуществлялось при 
постоянной и всесторонней помощи русского рабочего класса, которая
1-ще больше усилилась с образованием в 1922 г автономной области 
Важнейшим этапом иа этом пути явилась коллективизация сельского 
хозяйства и перевод кочевых н полукочевых хозяйств на оседлость, 
ликвидация на этой основе эксплуататорских классов Мы ставим сво
ей задачей проследить основные этапы социалистического преобраэова 
ння сельского хозяйства, осуществленного под руководством облас*- 
иой партийной организации

Ценный фактический материал о социально-экономическом разви
тии Горного Алтая в первые годы Советской власти содержится в рл 
боте В С Янпольского и П. Е. Абанмова1, написанной на основ1.- мг 
терналов экспедиции по обследованию животноводства в области. Иг 
которые сведения о начальном периоде производственною коопернро 
вання приведены в работах П Гордненко, Л Эдокова*. В обобщении 
опыта колхозного строительства интерес представляет брошюра 
Л. П. Потапова* Ценность ее состоит в том. что в ней нашли отраже
ние итоги создания национальных и смешанных колхозов и трудности, 
стоявшие на этом пути Фактический материал содержится в сборнике 
«10 лет Советской Ойротни»', например, в статьях И. Яковлева «Кол
хозное строительство н его очередные задачи», Г Чучкалова, П. Семе
нова «Проблема животноводства в Ойротни», П. Мухачева «Перспек
тивы развития животноводческих совхозов в Ойротни», И. Толтока 
«Проблема кадров в Ойротни и коренизаиия аппарата».

Застуживают внимания работы Л Г1 Потапова5 и В А. Демидо
ва*, в которых рассматриваются многие проблемы колхозного строи
тельства В  кандидатских диссертациях Ф М Тимофеевой7 и В II. Ка 
занцевой* исследуются некоторые вопросы колхозного движения в о и 
ластя.

Из опубликовании* в сборниках к юбилейным датам (к 200-летию 
вхождения Горного Алтая в состав России, к 40-летию и 50-летию Ок 
тябрьской революции) можно отметить статьи Р А Дорохова, М. Ф Са- 
рхевой. И. С Лазебного, Ч К Кыдрашева, М. В KapaMaeBa**.

И все же опыт областной партийной организации по претворению 
в жизнь ленинского кооперативного плана изучен недостаточно.

В Горном Алтае борьба за осуществление Ленинского кооператив
11



ного плана ра звертывалась п сложных условиях сохранившихся патр:« 
архально-феодальных отношений в экономике. при отсутствии промыш
ленного пролетариата, слабости классовой дифференциации алтайского 
крестьянства, значительная часть которого вела кочевой и полукочево;: 
обра» жизни. Хозяйственная отсталость дополнялась культурной отста 
лостью трудового крестьянства К моменту образования области свыше 
80% всего населения, в том числе свыше 90\ алтайиев были неграмот
ными10.

Огромный ущерб сельскому хозяйству области, особенно его глав 
ной отрасли животноводству, был нанесен гражданской войной и баи 
дитнзмом Поголовье крупного рогатого скота в 1922 г. по сравнение 
с 1916 I сократилось на 49 . лошадей на 48,9%, овец и кот н • 
59,9, посевные плошали уменьшились на 29 V

(3 первых дней обраювания Горно-Алтайской автономной области 
Коммунистическая партия и Советское правительство окатывали oi 
ромиук) материальную помощь трудящимся алтайцам Гели в 1923 24 т 
сумма государственных дотаций и пособий составляла 87,6 тыс рублен, 
или 25,4 областного бюджета, то в 1926 27 г. она возросла более чем 
в 7 ра * и составляла 640,2 тыс рублей, или 63,1 г  бюджета В 1922 
1923 гг. только от центрального комитета помощи голодающим облаетi 
получила более 700 пудов хлеба и 239 тыс рублей, которые были hi 
расходованы на покупку хлеба, семян, сельхозмашин, на содержание 
детских интернатов".

Горный Алтай был отнесен к скотоводческим районам, что нан 
лучшим обраюм соответствовало исторически сложившемуся хозяАсз 
венному укладу населения н способствовало быстрому ра1внтню живот
новодства Беднейшее население было освобождено от натурального 
налога В 1923 i при ведении единого сельскохозяйственного налог:» 
в деньгах трудящимся алтайцам разрешалось платить часть и а лого* 
натурой.

Областные партийные и советские ор1аны с помощью и под руко
водством ЦК ВК П (б ) и Сибирского крайкома партии, преодолевая 
трудности, добились значительных успехов в подъеме сельского хо 
•яйства и в кооперировании населения области В борьбе та восста 
новленне хозяйства и создание условии рашертываннн массопого кол
хозного движения важную роль сыграли потребительская и сельскохо
зяйственная кооперация В условиях Горного Алтая, где жачнтельняя 
часть коренного населения вела кочевой и полукочевой образ жиз'тн, 
кооперация имела особое значение она фактически была первой мас
совой формой приобщения ранее отсталого национального крестьянства 
к социализму. К 1928 г потребительской кооперацией было охвачено 
90,7 хозяйств. Общий оборот но товароснабженмю и «аготопкам вы 
рос по сравнению с 1926 i более чем в два pata Молочная кооперация 
увеличила свои обороты в трн с лишним рж.з Сельскохозяйственная 
кредитная кооперация объединяла 44.3V крестьянских хозяйств 1

Особое значение областная партийная организация придавала про 
стейшим производственным объединениям животноводческим арте 
лям, сельскохозяйственным, коневодческим, машинным товарищества v 
п системе сельскохозяйственной кооперации В 1925 г в 26 товарище 
ствах и простейших артелях было270крестьянских хозяйств (в том чнез•• 
20 алтайских), а в 1927 г. количество их отросло до 76, объединяя 
Unix 768 хозяйств, в том числе 235 алтайских" Простейшие животно
водческие товарищества и артели, получившие развитие в кочевых и 
полукочевых районах Горного Алтая, яалялнсь важным средством под
ведения трудящихся скотоводов к прон зводствениому кооперировании' 

Развивая простейшие виды кооперации, Коммунистическая партия 
видела в них подготовительный этап производственной кооперации.
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Поворотным пунктом в борьбе за производственное кооперирование 
крестьянских хозяйств явился XV  съезд В К П (б ),  взявший курс на кол
лективизацию сельского хозяйства. С ъ е и  указал, что «в настоящий 
период задача объединения и преобразования мелких индивидуальных 
крестьянских хозяйств в крупные коллективы должна быть поставлен* 
в качестве основной задачи партии в деревне»11.

Важную роль в осуществлении решений XV  съезда партии в Гор
ком Алтае сыпрал расширенный пленум обкома партии, состоявшийся 
в марте 1928 года. Пленум обсудил доклад о производственном коопери
ровании в области и разработал план колхозного строительства В рею- 
люцни пленума подчеркивалось: «Незначительное- количество в области 
простейших производственных объединений и колхозов и их внутренняя 
неустроенность ставит перед парторг актацией * задачу решительно 
усилить темпы колхозного строительства как путем укрепления и попол
нения новыми членами существующих объединений, так и организацией 
новых простейших и сложных колхозов, максимально используя для этого 
и первую очередь период подготовки и проведения весенних сельскохо- 
• яйствеиных работ*1'. С учетом условий Горного Алтая пленум опреде
лил формы и методы коллективизации. Исходной формой производствен 
нога кооперирования могли стать: сельскохозяйственный кооператив 
с животноводческим направлением, поселковые товарищества, артельные 
объединения для постройки животноводческих помещений и заготовки 
кормов

Руководствуясь решениями XV' съезда В К П (б ) и мартовского пле 
пума обкома, областная парторганизация развернула работу по органн 
«анионному укреплению существующих колхозов, по переводу простей 
ших объединений в более сложные и по укреплению их кредитами, 
сельскохо«яйственнымн машинами, Семенами, проведенном землеус
тройства и т. д Для окжання финансовой помощи бедноте при всту 
!1Леннн в производственные объединения постановлением бюро обкома 
от 15 мая 1928 г. при областном отделении сельскохозяйственного бан
ка был образован специальный фонд производственного кооперирова
ния, а при сельскохозяйственных кредитных товариществах — аймач 
ные фонды17.

В начале июля 1928 г. состоялся первый областной съезд колхоз 
ников, который определил конкретные «адлчн колхозного строительств,, 
в Горном Алтае

Результаты проведенной работы не замедлили сказаться Еслъ 
в октябре 1928 г было 31 производственное объединение, то на ту ж» 
дату 1929 г. количество их возросло до 83 Процент коллектнии «анни 
крестьянских хозяйств увеличился соответственно с 2.5 до 6,3'*.

Во второй половине 1929 г. и основных зерновых районах страни 
развернулась массовая коллективн«ацня сельского хозяйства. За пол 
года в колхозы вступило в три раза больше крестьян, чем за двенад- 
цать лет после Октябрьской социалистической революции. И что осо 
бенно важно— в колхозы пошел середняк. .Массовое колхозное дви 
женне потребовало от партии решения ряда экономических и полити
ческих проблем определения темпов коллективизации, форм колхоз
ного строительства, ликвидации кулачества как класса, организация 
труда в колхозах. Для выработки практических предложений по всем 
этим вопросам в декабре 1929 г. Политбюро ЦК В К П (б ) создало спе 
цнальную комиссию. Выло запрошено мнение многих партийных коми
тетов, глубоко н обстоятельно этот вопрос обсуждался в комиссии ЦК. 
а затем в Политбюро ЦК В К П (б ). В результате было принято по
становление от 5 января 1930 г. «О темпе коллективизации и мерах 
помощи государства колхозному строительству*. В постановлении Ц|
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содержались важнейшие указания о том. что главной формой колхоз 
негр Движения на данном »тапе является сельскохозяйственная артель 
ЦК предостерегал против нарушения принципа добровольности пр.) 
вступлении в колхозы

Учитывая особенности социально-политического и культурною ра» 
вития национальных республик и областей и опыт социалистическою 
преобра«ования сельского хозяйства и передовых районах страны. 
ЦК ВК 11(6) и своем постановлении определил что в важнейших зер 
новых районах коллективизация «может быть в основном «акончен; 
осенью 1930 I или во всяком случае весной 1931 г . коллектив»«аии> 
же других зерновых районов может быть в основном окончена осенью 
1931 г. или во не я ком сл> чае веской 1932 г » 1'

В национальных и потребляющих районах срок окончания коллек
тивизации не устанавливался, они могла быть закончена позднее 
В этих районах проводилась подготовка к массовой коллективизации 
По отношении h кулаку тдесь сохранялась политика ограничения и ви 
теснення

Однако в ходе коллективизации во многих районах страны, в то\ 
числе в национальных районах Снбнрн. получила известное распростра 
иение нездоровая тенденции искусственного форсирования темпов кол 
хозного строительства В Горном Алтае ставилась нереальная задача 
завершить сплошную коллективизацию весной 1930 i Это привел 
к серьезным перегибам и ошибкам и осуществлении ленинского коот 
ратнвного плана

ЦК ВК Ц (б ) принял решительные меры но исправлению перегн 
бон В постановлении ЦК от 20 февраля 1930 г «О коллективизации и 
борьбе с кулачеством в экономически отсталых районах» н от N мар 
га «О борьбе с искривлениями партлннии в колхозном движении» ре 
шительно осуждались допущенные искривления и определялись меры 
по восстановлении) ленинских принципов в колхозном строительств/

В разработке дальнейшей программы сплошной коллективизации, 
в исправлении ошибок и перегибов в колхозном движении исключитель
ную роль сыграл XVI съезд партии В резолюции съезда «О колхоз 
ном движении и подъеме сельского хозяйства» намечались конкретные 
пути и способы ра 1вертывания коллективизации и укрепления кол
хозов. Ставилась талача восстановления и ра«вития животноводства 
Ориентируя на сельскохозяйственную артель как основную форму колхо 
ta, съезд разъяснял, что «форма колхоза должна соответствовать хо 
зяйственным особенностям района и отрасли хозяйства Наряду с ар 
телью в некоторых районах незернового характера, а также в наци 
опальных районах Востока может получить на перво» время массово» 
распространение товарищество по общественной обработке земли, кал 
переходная Форма к артели»*®.

После XVI съезда ВК П (б ) коллективизация в Горном Алтае по
лучила широкий размах Последовательно соблюдая принцип добро 
вольности, областные партийные и советские органы значительно рас 
ширили и углубили связь с бедняпко середняцкими массами, подняли 
их на борьбу против кулацко-байских элементов. В результате реши 
тельного исправления извращений линии партии в колхозном строи 
тельстве, усиления организаторской и разъяснительной работы партии 
в массах и всесторонней помощи Советского государства, весна 1931 i 
ознаменовалась развертыванием в Горном Алтае массовой коллекти 
низании, коренным поворотом основных масс крестьянства в сторон, 
колхозов. Этот год дал наиболее высокий процент коллективизации 
Если на первое января 1931 г было 181 производственное объединение, 
то на I декабря 1931 г. 343 колхоза объединяли 12362 хозяйства11. 
Следует подчеркнуть, что если прежде коллективизация алтайской.
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населения отставала от коллективизации русского населения, то в 
1931 г удельный вес алтайцев в колхозах повысился с 31.3 до 4b,b%-4

Дальнейшему развитию производственного кооперирования в у: 
ловиях Горного Алтая препятствовало сохранение кочевой формы 
хозяйства значительной части коренного населения. Без перевода 
кочевого и полукочевого населении иа оседлость невозможно было со 
вершить переход от чрезмерно отсталых, экстенсивных форм к передо 
»ым интенсивным формам ведения хозяйства, в корне переделать 
психологию и быт людей

К работе по переводу на оседлость в широком масштабе н в пла
новом порядке было приступлено в феврале 1931 г.; до этого перевод 
кочевников на оседлость не выходил за пределы разрозненных и не
значительных по объему мероприятий Населению, переходящему h i 
оседлость, выдавался кредит на приобретение живого н мертвого ин
вентаря, семенного фонда с рассрочкой на десять лет, пред оставлялись 
льготы по единому сельскохозяйственному налогу в течение трех лег 
согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 10 сентября 1926 г «О 
льготах крестьянскому населению по землеустройству и переселению*

Налогообложение на душу населения в национальных района > 
в том числе в Горном Алтае, было значительно меньше, чем в смежны \ 
округах В Горно-Алтайской области налог составил в 1927 28 г 
6 руб 08 ко<1. в 1928 29 г.— 7 руб. 72 коп . а в соседнем Бийском окр\ 
ге соответственно 13 руб. 93 коп и 18 руб 18 коп.” .

Распределение средств в самой области осуществлялось с учетом 
быстрейшего подъема хозяйства и культуры алтайского населения, 
переходящего на оседлость, что выражало ленинскую национальную 
политику, политику помощи слаборазвитым народам в приобщении ич 
к социализму.

Важнейшая роль в социалистическом преобразовании сельского 
хозяйства и переводе коренного населении на оседлость принадлежит 
животноводческим совхозам, как предприятиям последовательно социа
листического типа Совхозы Горного Алтая, созданные в годы первой 
пятилетки, выполняли такую же роль в коллективизации ж и вот поводе т 
ва. какую МТС выполняли в коллективизации полеводства зерионых 
районов. Они не только демонстрировали преимущества крупного со
циалистического хозяйства перед мелким, но н оказывали окружающим 
колхозам ТОЖам и крестьянам единоличникам хозяйственную помощ 
Так. вблизи Ябоганского конесовхоза, организованного в 1931 г., коче 
вали и частично >же оседали честные крестьяне-алтайцы, которым сов
хоз оказывал помощь в борьбе с местными эксплуататорами, а также 
в организации первых товариществ и колхозов Применение тракторов 
и других сложных сельскохозяйственных машин давало возможность 
совхозу не только расширять посевы зернофуражных культур и укреп 
лять кормовую базу, но и внедрять зерновые культуры в окружающн.ч 
колхозах, где до этого земледелием почти не занимались (если Яконур- 
скне колхозы им. Сталина и им Карла Маркса в 1932 г. сеяли 62 га 
ячменя, то в 1940 г. их посевы составляли 417 га). За 8 лет посевные 
площади возросли почти в 7 раз14.

Крупные социалистические хозяйства, созданные в районах кочевья 
и полукочевья Горного Алтая, оказывали революционизирующее влия 
иие на формирование новых социально-экономических отношений в на
циональной деревне

В результате большой организаторской и массово-политической р* 
боты областной партийной организации по подъему колхозного движе
ния, переводу коренного населения на оседлость, созданию животновод 
ческнх совхозов, машинно-сенокосных станций и простейших произвол 
ственных объединений был обеспечен успех коллективизации сельского
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хозяйства в области. К концу 1932 г было коллективизировано 48,7 . 
крестьянских хозяйств и 31,2^ скота” . Преобладающей формой кол
хозного прои шодства становится сельскохозяйственная артель: в 1930 г 
сельхозартелей было 41,7%. ТОЖев н ТОЗов 58,3й , в 1932 г артелей 
стало 78.9V*.

Однако колхозное строительство разин&алось в основном по линии 
численного роста колхозов и охвата ими все большего количества хо 
1яйсти единоличников Колхозы имели существенные недостатки в ор
i анн «анионно-хозяйственном отношении, во многих из них были неудов 
летворительно налажены организации и учет коллективного труд 
распределение колхозных доходов, слаба трудовая дисциплина Сохра
нялись еще следы патриархально родовых пережитков Вместе с кол 
лектинизапией в кочевых районах совершался переход к оседлости, что 
вызывало дополнительные трудности в овладении новыми отраслями 
производства, ноевыми трудовыми навыками Молоды*-* колхозы не им 
ли ни опыта, ни подготовленных кадром и переживали большие трудно 
сти, неизбежные в каждом новом деле

Продолжая работу по вовлечению крестьян пннолнчинков в сель
скохозяйственные артели партийные и советские органы сосредоточили 
внимание на органн «аинонно-хо<яйстненном укреплении колхозов, на 
улучшении партийного руководства колхозами, воспитании социалисти
ческой дисциплины труда и подготовка кадров Широкое распространи 
нне получила оршннзацня школ и курсов по подготовке н повышению 
квалификации руководящих кадров и работников массовых колхозных 
профессий. В области и «а ее пределами готовились кадры председате
лей колхозов, бригадиров, заведующих колхозными фермами, счетопо 
дон. В 1930 г областные курсы прошли 64 чел . из них 29 алтайцев, 
м Барнаул ив четырехмесячные курсы счетоводов было направлено 
18 человек5'. В аймаках была организована систематическая квалифи
цированная подютовка таких профессий, как животноводы, доярки, ча
баны, весовщики, учетчики За 1933 г было обучено более 2 тыс чело
век. из них работников животноводства 1343, полеводства 700. 
трак юристов 99, строителей 57”  В последующие годы ма.сон.зе 
обучение кадров для колхозов, кооперации, МТС продолжалось

Исключительное значение в укреплении колхозов и в дальнейшем 
подьсме сельского хозяйства имели сьезды колхозников ударннкш 
На первом съезде колхозников-ударников был выдвинут лозунг еде 
лать псе колхозы большевистскими, а колхозников зажиточными Осу 
ществление «того лозуш а на практике служило важным средством 
организационно-хозяйственного укрепления колхозов В феврале 1935 г 
Второй Всероссийский сьезд ко котиков ударников принял примерный 
Устав сельскохозяйственной артели, в котором был обобщен накоплен 
ный опыт работы лучших колхозов страны. Устав законодательно 
закрепил основной принцип ра звитня колхозного производства сочетз 
нне общественных интересов колхозов с личными интересами колхозни
ков при ведущей, определяющей рати общественных интересов, устаио 
пил правила органнтацнн учета в колхозах, распределение доходов 
и них по количеству и качеству затраченного труда, конкретные обязан
ности членов колхоза. В течение 1935 1936 гг основная масса колхо 
зов Горного Алтая перешла на новый Устав сельскохозяйственной 
артели.

Успешному развитию коллективизации и переходу на оседлость 
в огромной степени содействовала усилившаяся техническая помощь 
деревне С успехами социалистической индустриализации страны, Со
ветское правительстве» с каждым годом все больше направляло сельско
хозяйственных машин 1. национальные районы Если в 1931 г в области 
работало 7 тракторов, то в 1934 г. количество их возросло до 62
16



Значительно увеличился завоз различных видов сельскохозяйствен 
них машин В 1934 г. область имела до 400 сеялок, около двух тысяч 
сенокосилок, более тысячи конных граблей н другую технику**.

В 1932 г согласно постановлению ВЦП К и Совнаркома РСФСР 
от 28 мая 1932 г в Горном Алтае была организована первая МТС. ко
торая обсл\живала шачительное количество колхозов Майминского 
района. *

В результате организационно-хозяйственного укрепления колхозов 
н перехода большинства кочевых хозяйств на оседлость к 1937 г. в Гор
ном Алтае в основном была закончена коллективизация сельского хо- 
«яйства Уже в 1936 г в колхозы было вовлечено 8 3 .8 'крестьянских 
хозяйств*", с охватом 78 посевных площадей*'. Удельный вес социали
стического сектора в животноводстве составил по лошадям 83,7. па 
крупному рогатому окоту 53,8, овцам и козам - 75,5% **. Товарная 
продукция колхозов возросла с 3 млн н 1933 г. до 7 млн. руб. 
в 1935 г ** Вместо 20 22 тыс мелких распыленных крестьянских хо 
шйств с примитивной техникой, в 1936 г было 371 колхоз и I I  совхо- 
эов**. Подавляющая часть земли и скота принадлежала социалистиче
скому сектору Социалистические производственные отношения стали 
господствующими

Торжество ленинского кооперативного плана убедительно прояви 
лось на примере Горного Алтая За исторически короткий срок алтай
ский народ, опираясь на братскую помощь великого русского народа, 

-Ь пришел к социализму, минуя капиталистическую стадию развития Рг 
шающую роль в ггом сыграла коллективизация сельского хозяйства. 

^  Она нанесла решительный удар пережиткам патрнархально-феодлль- 
£  ных отношений, ликвидировала их и утвердила социалистический строй 

национальной деревне «Коллективизация навсегда избавила деревню 
^ о т  кулацкой кабалы. имнсаио в Программе КПСС от .классового 

расслоения, от разорения н нищеты, На основе ленинского кооператив 
ного плана извечный крестьянский вопрос нашел свое подлинное разре
шение***.

Ленинский план преобразования сельского хозяйства на социали 
стнческой основе с самого начала привлекал внимание буржуазных ис
ториков. экономистов и социологов Вчржуазные идеологи стремятся 
оклеветан, эволюцию и перспективы развития малых народов СССР 

Не так давно в Англии вышла книга В Коларца, в которой про
поведуется ложь о том. будто в СССР обойдены интересы этих народ
ностей, будто «каждая фабрика, каждая новая угольная шахта иа их 
территории создавались главным образом для великороссов*36. Однако 
ни один из буржуазных идеологов не приводит, да и не может привести 
в доказательство каких-либо конкретных фактов, ибо гакнх фактов не 
существует в природе

Как показывает действительность, ленинская национальная поли
тика КПСС вызвала поистине грандиозные перемены в жизни нерус
ских народов Сибири В результате победы социализма, с помощью 
русского рабочего класса буряты, якуты, тувинцы, хакасы, алтайци 
и другие народности совершили гигантский скачок по пути социалисти
ческого прогресса.
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Д V СОРТЫЯКОВ

ПОДГОТОВКА В ГОРНОМ АЛТАЕ КАДРОВ 
ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСП УБЛ И КИ

Отмечая полувековой юбилей Сок»«а ССР. советский народ торже 
ственно и с великим достоинством праздновал его как выдающийся 
исторический факт возникновения нерушимого единства и дружбы всех 
народов, объединившихся в рамках Советского социалистического 
государства

Великая дружба и подлинная интернациональная взаимопомощь 
народов СССР начала складываться и крепнуть вслед за Октябрьской 
революцией, т е в 20 30 годы, в годы социалистического строительст
ва и окончательно утвердилась в наши дни. Указывая на это 
Л И Брежнев в своем выступлении на совместном торжественном .за 
седанни ЦК КПСС. Верховного Совета СССР и РСФСР, посвященном 
50-летию образования СССР, отметил

«В нашей стране родилось и окрепло великое братство людей тру
да, объединенных, независимо от их национальной принадлежности, 
общностью классовых интересов и целей, сложились в истории отноше
ния, которые мы называем ленинской дружбой народов».1.

В данной статье предпринята попытка нока«ать роль Горно-Алтай 
ской партийной организации в становлении и ра «витии взаимопомощи 
малых народов Сибири (алтайцев, тувинцев, хакасов, шорцев), пере 
шедших к социализму, минуя капитализм В частности, в ней рассмат 
рииаетси вопрос о подготовке специалистов народного хозяйства и 
культуры Тувинской Народной Республики, являвшейся до 1944 г 
иностранным государством, не входившим в состав СССР *

Истории Горно-Алтайской областной партийной организации по 
свяшены работы ряда авторов* В 1971 г преподаватели Горно-Алтай
ского государственного педагогического института, сотрудники научно- 
исследовательского института истории, языка и литературы, и партий 
ные работники опубликовали «Очерки истории Горно-Алтайской обла
стной организации КПСС»

Однако освещаемая нами проблема не нашла отражения в научной 
литературе Н. С. Лазебный в статье «По пути расцвета» лишь упоми
нает имена отдельных партийных, советских и научных работников со
временной Тувинской АССР, окончивших различные учебные заведения 
Горного Алтая в 20— 30 гг*

Успешная борьба Красной Армии с интервентами в Сибири, запер 
шившаяся полной победой, а также разгром в Туве оккупационных 
отрядов и белогвардейских банд совместными усилиями красноармей-

• Тувинская Народная Республика вошла в состав РСФСР 11 октября 1944 г 
как автономная область, (см История Т>вы, т 2, нзд «Неука», М , 1964. стр 6|, 
с 1961 г — АССР (См там же стр 438).



цев, русских и тувинских крестьян, позволили в 1921 г приступить 
К мирному строиHVIbCTUS’ в Туве *

14 августа 1921 г Великий Хурал провозгласил независимую На
родную Республику Танну-Тува

Так Тувинская национально-освободительная революция, побелив 
шая в эпоху общего крнжеа капитализме, начавшегося после Великов 
Октябрьской социалистической революции, привела к утверждению 
в Туве народно демократического строи и положила начало переходу 
страны на путь социалистическою ра помня, минуя стадию капн
■ или iMa *

Развитие молодой республики «атруднялось почти полным отсутст 
в нем специалистов народного хозяйс-тид и культуры Тувинская Народно 
революционная партии настойчиво искала пути ра «решения кадровой 
проблемы Ключ к ее решению она нашла в нашей стране

Уже в 1925 i в открывшейся двумя годами раньше Ойротской об 
ластной советско партийной школе училось 14 граждан Тувы/ ставших 
впоследствии организаторами социалистического строительства и рес 
публике

Естественно, представители Гуны, прибывавшие н Горный Длта. 
на учебу, в большинстве своем были малограмотны Поэтому обком 
партии в 1926/27 учебном год, организует при обра щово-показатсльиоь 
школе 2 й ступени с Улалы (ныне Горно-Алтайск) специальный интер 
нат для тувинских учащихся.* Тогда в нем числилось 30 воспитанников 
тувинцев 4 Выпускники его поступали в СГПЛ или направлялись в ка 
честно учителей, работников культпросвету чрежденнй, ревсомола, на 
партийную и государственную работу в хошунные (районные} органи 
|а н и и республики

Следует 1Вметнть, что воспитанники интерната н слушатели СГ1Ш 
содержались за сче| государственного бюджеы РСФСР и области Не
смотря на дефицит бюджета и ежегодные правительственные До 
тацнн, областные органы I ориого Алтая сочли необходимым выделять 
денежные средства на содержание учащихся тувинце» Месячное со дер 
жанне одного учащегося гу винца составляло 23 рубля, а на \чашсгося 
из области отпускалось 17 рублей 10.

В 1929 г. по решению обкома партии при областной СПШ откры 
вается специальное тувинское отделение," Оно функционировало 
вплоть до февраля 1939 г . то есть до момента реорганн ицнн СПШ в об 
ластную колхозную школу."

Наряду с подготовкой специалистов народного хозяйства и культу 
ры Тувинской Народной Республики, областная партийная организация 
оказывала помощь в виде направления в Гуву учителей, поскольку ал 
тайский и тувинский языки имеют сходство

13 августа 1929 г бюро обкома принимает решение направить 
в Тувинскую Народную Республику двух учителей алтайцев (А И Ар 
банакова и К. А Бедреева), а 21 сентября того же года -еще одного 
учителя-алтайца 11 П. Акаева14 для работы в Министерстве культуры 
в качестве консультантов и составителей первых учебников и пособии 
В их обязанность входило также преподавание отдельных предмете) 
в тувинских школах, где проходили подготовку и переподготовку учите 
л я тувинских школ.

Готовились в Горном Алтае и специалисты по торговле 
В 1930 31 учебном году при Улалннской (Горно-Алтайской) школе ко 
оперативного ученичества училось 4 тувинца. 30 хакасов, 2 шорца.1’ 

Решением бюро обкома партии от 30 марта 1931 г. в г. Улал 
с 1 сентября 1931 г. при национальном рабфаке было открыто специ 
альное отделение для учащихся тувинцев1®.

Таким образом, к 1 апреля 1932 г в учебных заведениях области
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(в педтсхинкуме. зооветтехннкуме, СПШ. рабфаке, в спецгруппе школы
2-А ступени н школе кооперативного ученичества) обучалось 85 учащих 
ся из ТувмнскоА Народной Республики1’.

Заметим, что специалисты для Тувы готовились также в учебныч 
заведениях других городов СССР

Не имея своих специальных учебных заведений, руководство Тувин
ской Народной Республики обратилось в 1934 г н I1K ВКП (б ) и СНК 
СССР с ходатайством об организации спецшколы в Горном Алтае для 
подготовки кадров сельского хозяйства В феврале 1934 г. Народный 
Комиссариат Земледелия РСФСР открывает специальную тувинскую 
сельскохозяйственную школу,'* которая была призвана готовить специа 
листом средней квалификации по животноводству и земледелию (зоо 
техников, ветеринаров, агрономов) На открытие спецс?льхозп1коли» 
в Горно-Алтайск приезжал министр культуры Тувы'*.

Контингент учащихся первого набора составил -17 человек 
В 1934 35 учебном году в школе обучалось 132. в 1935 36 \ч.-бном го 
ду 123. в 1936 37 125. в 1937 38 113. в 1938 39 57 человек5'.

Следует отметить, что зтп была единственная школа, ютовнвшая 
специалистов указанных отраслей народного хозяйства вне пределов 
Тувы”  Нозтому она приобретала исключительно важное жаченнс 
в деле социалистической реорганизации экономики Тувинской Народ 
ной Республики ЦК Народно-революционной партии и правительство 
республики придавали ей большое политическое значение Вопрос о ней 
стоял на 3 м (1934 г.) пленуме ЦК партии республики” .

Разделяя озабоченность руководства Тувинской Народной Реснуб 
лики проблемой квалифицированных специалистов народного хозяйст 
аа, обком ВК П (б ) проявил максимум внимания к комплектованию 
спецшколы руководителями и преподавателями Первым директором 
спецсельхозшколы был коммунист Молчанов Николай Харитонович, г 
с 25 октября 1934 г Енчннов Николай (Толуш) Иванович,** член нар 
тни. алтаец, окончивший KVTB, неучем Тарсачаев Федор Василь* 
внч. коммунист, алтаец, окончил КУТВ Преподавателями работали 
специалисты высшей квалификации равных национальностей русские 
В Е  Голубева, Г И Сукач. алтайцы Анаев И Г1 . В И Никифоров, 
И Алтайчннов. переводчик Спирин А С . (тувинец).*

Партийно советские органы Горного Алтая создали условия для 
успешного функционирования спецшколы В октябре 1934 г было ta- 
вершено строительство учебного корпуса с кабинетами, полным комп
лектом оборудования н учебно-наглядными пособиями, со спортивным 
«алом.*• Практику учащиеся проводили в учхозе школы и на госплем 
станции в Кызыл Озеке17

Работа школы находилась под постоянным контролем обкома 
ВКП (б ), который неоднократно заслушивал вопрос о состоянии учебно- 
воспитательного процесса в школе. Так. 16 марта 1934 г бюро обкома 
приняло решение: «в 2-х дневный срок оформить в с/х школе партий
ную группу и усилить партийное руководство школой»,1* а 2-й (1934 г.) 
пленум обкома записал в своем решении «во всей идеологической ра
боте особое внимание обратить на интернациональное воспитание»1 

В октябре 1934 г. работу школы проверяла комиссия обкома 
ВКП (б ) Она отметила, что «материально-бытовые условия и культур
ное обслуживание студентов хорошие».10

Руководство Тувинской Народной Республики следило за учебо|"< 
студентов В школе ежедневно проводилась политинформация по газет
ным материалам, читались лекции по вопросам экономики и политики 
СССР и Тувинской Народной Республики, о международном по
ложении.*•

Председатель ячейки Народно-революиионной партии при школе



тон. Пичиоол, подколи итоги учебного года, говорил * мы имеем креп 
кое политическое и моральное состояние студентов и всесторонний 
культурный и политический рост и*, укрепление дисциплины, а также 
идейное сплочение коллектива школы» *

9 сентябри 1935 i на торжественном собрании школы, посвящен
ном началу нового учебного года, с программной речью выступил, воз 
вращавшийся с 7-го конгресса Коминтерна, секретарь ЦК Народио-ре 
волюционной партии Тувы С. Тока, который высоко оцепил бескорыс' 
ную помощь партии Ленина и ее небольшого отряда областной пар
тийной организации Он говорил «Для учебы вам созданы прекрасные, 
образцовые условия Я это вижу лично своими глазами Уверен, что 
вы будете основными кадрами но закладыванию основ постепенного 
перехода страны на путь некапиталистического развития» ”

№ заключение Г. Гок;з поставил перед студентами основные зада 
чн, суть которых заключалась в следующем

«I Поднять на должную высоту большевистский энтузиазм и паю 
жить всю энергию к тому, чтобы освоить науку, выполнить учебны » 
план, оценки по учебе должны быть только хорошие н отличные

2 Всемерно укреплять учебную и общественную дисциплину.
3 Всеми силами укреплять единоначалие в школе, поднимать ее 

авторитет, любить и уважать руководство школы, всех педагогов
•1 Паршрганн заиня в школе должна стать правой рукой и луч 

шим помощником директора в обеспечении выполнения учебно-произ
водственного плана и плана политической работы среди студентов Он.» 
должна япнти'и авангардом в школе и приводить в активное движение 
приводные ремни ревсомол, профсоюз Только при условии безуслон 
НОГО выполнения вышеуказанных задач вы оправдаете то огромное 
внимание, которое уделяет нам великий Советский (.ою.з. его партия а 
правительство* 14

Задачи, поставленные руководством Тувинской Народной Респуб 
лики, успешно решались в 1937 г состоялся первый выпуск школы 
Народное хозяйство Тут* подучило 42 е м т м а е т  Н**й квадиф■ 
каиним.

В настоящее время немало лиц. окончивших различные учебные 
заведения в Горном Алтае, стали видными работниками Тувинской 
АССР Например, Г> Ш Долчанмаа нын< янля гея председателем Про 
эиднума Верховного Совета Тувинской АССР, заместителем Предеедате 
ля Президиума Верховного Совет.з РСФСР; Т Ч Норбу председатель 
Тувинского совета профсоюзов. II М Контор заведующий сельоко 
хозяйственным отделом обкома КПСС. С. ( Сонам заместитель з.з 
недующего отделом пропаганды и агитации оЛкома КПСС Тувы. Шири* 
Тывы заслу женный учитель школ РСФСР. Кызыл-Оол - кандидат 
исторических наук.1®

Л И Т ЕРА Т У РА
1 Л И Брежнев О пятидесятилетии Сокпа Со»етских Социалистических респуб

лик Паизтиздат, 1972. стр 12
2 II Гордиевко Ойротня Новосибирск. 1931 .1 Эдоков Ойротская автономная 

область М 19.31 1’ И Эйхо Социалистическая ОАротия на новом подземе Ново 
сиб„Г п , Потапов Очерки по истории алтайцев Новосибирск. 1948 F.ro *<• Очср 
соцзза.изспзческого строительства у алтайцев в период коллективизации. Горззо-Алтайск. 
19*il II М Киселев Ленинская наиноиальнав политика в действии Сб «40 лет Совет
ской власти» Горно-Алтайск. 1967 Н С Лазебиый По пути расцвета Сб «Под wa- 
менем Октябри (Горный \ пай за .V) лет Советской власти)» Горно-Алта(зск. 1967

3 Н С Лалебный Указ соч . стр 31 
•1 История Тувы, т 2 «Наука». М . 19СЧ. стр 73 
5. Там же. стр 80

2В



5 П А г Г 0 .* Р 1Нап |. ,  665. л *07 
й ПАГ АО. о 1. on . д 6. 1 2 »
9 ПАГ АО. о  1. оо . я  4 6. л 2V

10. ПАГАО. « ь I. о"- . ««б- '  »*•
11. ПАГАО. ( и I. on. I. д 665. л 10,-
12. ПАГАО. ( I. I. on. I. X  1034. л. 25.
13. ПАГАО. i .  I. on. I. д. 575, х  63.
14. ПАГАО. < I. I. on. I, Д. 5^  л. 119 
>5 ПАГАО. >. I. on. Г. д. « * .  * >»•
16. ПАГАО. <ь I. on I. д. «Ы. л- 95.
17. ПАГАО, 1 1. I. on. 1. x  «О. •» *»•
16. ГАГАО. ф. №  on. 1. Д.15. Л. и
19. ПАГАО. ф. I. on. . А *61. х  «3.
20. ПАГАО. Ф I. on- I. д. 861. л- *
21. ГАГАО. ф. Ш  on. I. х  15. л. I.
22 Тем *<•
23 Т*и же
24. ПАГАО. ф. I. on. I. д. «6 . л. 21.
25 ПАГАО, ф. I. on. I. д. *61. я 34-
26. ПАГАО. ф. I. on t, д. -69, л. 21.
27. ГАГАО. Ф- 189. on. I. д. 15. л. I._м  ̂ п а. ■ ___I . ТкО ч 142*. ПАГАО. 
29. ПАГАО. 
.10. ПАГАО.
31 ПАГАО.
32 Т»м *«■
33. ПАГАО.
34. ПАГАО

I, on. I, X  769. л. 74 
I. on. I. д 674, я. 29. 
I, on. I. Д. 76$, л. 20.
I on I. л 709. л 16

t
I. on. I. Д. 769. л 14.

,Н. 11Л 1 лу*. ч>. I. on. I. X  'UV. л. 15.
£  (Горный' \лт»й »  50 лет Состой* и т т и )

А.плйсх, 1967 ctp 31



\ БГЛИЬО ВЧ

( Г А М О В Л Е Н И 1  ПИО»П Р С К О Г О  ДНН/К1 н и я  
Й Г О Р Н О М  А Л Т А Е  

(1924 -19.44 гг.)

В постановлении Центрального Комитета КПСС о 50 легин Все
союзной пионерской организации имени В И. Ленина огмечаегеч 
■ Пионерская организации является важным <н«иом п системе коммунн 
стического воспитания подрастающего поколения, она активно учлетву 
ет в решении задач идейно нравственного становления и всестороннего 
развития юных граждан, активно способствует воспитанию в каждом 
школьнике лучших черт советского гражданина»1.

Вместе с пионерской организацией страны прошел славный путь 
один и< ее многочисленных отрядов пионерия Горного Алтая В мар 
те 1974 года исполняется 50 лет со дня возникновения Горно-Алтайской 
областной пионерской организации

История пионерского движения имеет свою литературу* Ценные 
теоретические положения о деятельности пионерской организации со 
держатся в трудах И К Крупской’ Пути становления и развития чно 
недского движения в РСФ< Р частично раскрыты в трудах советских 
ученых-педагогов Ф Ф Королева. Т Д Корнейчнка, 3. И Ранкина'. 
Несколько диссертационных работ посвящено детскому движению 
в республиках, краях, областях и национальных районах Материал 
о работе первых пионерских «прилов есть в центральных и сибирских 
периодических изданиях двадцатых годов* и в вышедших в те же годы 
книгах7

Однако в целом история пионерского движения в Западной Сибн 
ри, в частности в Горном Алтае, изучена недостаточно Бегло упоми 
иается о пионерах двадцатых годов в Горном Алтае в работе Т С Маи 
оровой «Юные ленинцы Алтая», н книге В \ Демидова «Боевая моле 
дость» Некоторый материал о деятельности первых пионерских 
отрядов находим в сборнике документов по истории Горно-Алтайской 
областной комсомольской организации*

В данной статье мы ставим шдачу показать становление пионер 
ского движения в Горном Алтае и его роль в повышении общественно- 
политической и трудовой активности учащихся

Процесс организации пионерских отрядов в Сибири, в частности 
в Горном Алтае, начался позднее, чем в центральных районах страны. 
Первая попытка делалась областным бюро РКСМ в апреле 1923 г., но 
она не увенчалась успехом в начале 1924 г. вопрос о создании органн 
зацнн юных пионеров обсуждался Ойротским областным бюро РКСМ 
Уже 28 января ячейка РКСМ  при Улалинской школе 2-й ступени выдо 
ляет 9 комсомольцев и 5 комсомолок на двухнедельные курсы вожаты> 
пионерских звеньев9 3-го марта в день празднования четвертой годоз- 
щины первой комсомольской ячейки в области официально провозгла
шается создание Улалинской организации юных пионеров (Ю П ), кото
24



рая объединяла 150 детей ,в Весь отряд состоял из 13 звеньев, называв
шихся тогда «патрулями».

Одновременно с возникновением пионерских звеньев в областном 
центре отряды юных пионеров организуются в Турачаке. Усть Кане, 
Чергачаке, Чсмале. К I -му областномч съезду комсомола, проходивше
му в мае 1924 года, насчитывалось 225 пионеров" На съезде с докла
дом о дет движении выступил секретарь обкома РКСМ  II Кремлей 
(.ъетд выдвинул «адачу усиления роста пионерской организации »а счет 
более широкого вовлечения детей коренного населения В августа этого 
же года было н«брано областное бюро пионерской организации, куда 
вошли or комсомола Н Кремлей, от областного комитета партии 
Л. Папард*'*.

С самого начала пионерское движение в области встретило серьез 
ные трудности Борьба <а новый социалистический уклад жизни в Гор
ном Алтае была особенно сложной Здесь преобладали полукочевые и 
кочевые хозяйства, разбросанные по горным урочищам и тайге Коче
вые алтайцы представляли собой наиболее отсталую, по сравнению 
с оседлым русским крестьянством, часть населения Родители не разре- 
шалн детям вступать и пионеры, носить красные галстуки. >апугивали 
их Реакционно настроенная часть как русского, так и алтайского насе
ления, вела травлю ие только коммунистов и комсомольцев, но и пио
неров Так, например, в с. Майма, читаем мы в отчете областного дет
ского бюро за сентябрь 1924 года, «с появлением пионеров на улнцс 
деревенские ребятншкн с плачем и испугом разбегались»."

Большим препятствием к развитию пионерского движения в обла 
сти являлся огромный недостаток пионерских кадров, а имевшиеся пио 
нерские работники очень слабо представляли себе работу с пионерами, 
плохо знали формы и методы пионерской работы «Как же пионерам 
работать, когда родители их не пускают, а мы как ячейка дать им ни
чего не можем, так как сами ничего не знаем», говорил один из деле 
гатоь комсомольской конференции в мае 1925 г u

Тем не менее ряды пионерии продолжали расти и крепнуть. ! мая
1925 года состоялось торжественное вручение отряду пионерских атри
бутов Впервые жители с. Улала смотрели на отряд подтянутых ребят, 
дружно шагающих под дробь барабана В у г о т  день отряду было при
своено имя Ф Э  Дзержинского. В торжественной обстановке предста 
внтелп ОГПУ вручили подшефному отряду Красно? знамя. Первые 
пионерский отряд с. Улала имел свое помещение, которое называлось 
вначале «красным уголком», а потом «уголком Ленина», свой каток, 
коньки, лыжи и прочее.

Успешное в целом развитие детского коммунистического движения 
в Горном Алтае определялось тем, что его заботливо направляли обла 
сгная партийная организация и ленинский комсомол В решениях обко
ма партии и обкома комсомола постоянно аналижровалась работа пио
неров, намечались пути детдвижения. Почти в каждом номере газеты 
«Ойротский край» публиковались материалы о пионерах. «Бережное, 
любовное отношение к юным пионерам, всяческое содействие со сторо
ны старших — вот наша задача. Дети, сознательно вступающие на путь 
революции, готовят себя для продолжения дела своих отцов и старших 
братьев. Детское движение стало фактом и в нашей области Наша ор
ганизация пионеров насчитывает уже до 600 пионеров Пионерское дви
жение проникает уже в гущу туземных алтайских детей»,— писала га
зета «Ойротский край» в 1924 г.1*

В первые годы работа пионерских отрядов отличалась яркостью 
внешнего оформления (шествия под звуки горнов и барабанов, карна 
валы, митинги и пр.), целью которого являлось привлечение внимания 
населения и неорганизованной молодежи и детей. Отрядные сборы со
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всеми пионерскими атрибутами и ритуалами проходили на открытых 
площадках, где частыми гостями были взрослые и дети На открытых 
сборах, м присутствии односельчан ребят принимали и пионеры С на 
путствснными словами выступали коммунисты и комсомольцы После 
таких сборов родители меняли свое отношение к ребятам в красных 
1алстуках. ряды пионеров росли

Содержание работы первых пионерских отрядом определялось 
участием их и борьбе с разрухой, неграмотностью, беспризорностью, 
с церковным влиянием Пионеры жакомнлнсь с окружающей общест 
венной жизнью, с жизнью и работой детских органи<аиий зарубежных 
стран, с деятельностью Коммунистической партии и ленинского комсо 
мола путем бесед, сбором, костров, вечеров, активного участия в митин 
гах и демонстрациях

Большую помощь пионеры ока швали избам-читальням, при кото
рых часто создавались пионерские отряды, нардомам в устройстве 
праздников, в разноске книг, оказывали содействие открытию детсадов 
н детяслей и деревне Пионеры всегда были активны м любом деле 
В газете «Ойротский край» 31 гекабря 1924 года сообщалось, что лно 
неры-ленинцы Успенского отряда, услышан печальное известие о пожа
ре в Озеро-Куреевском интернате н помня юл» товарищества, постави 
ли платный спектакль, произвели сбор пожертвований среди товарищем, 
среди школьников и граждан с Чои и деньги послали в Озеро Куреев 
скнй интернат «Призываем всех товарищей юных пионеров и уча
щихся школ Успенского аймака н всей Ойротской области прийти на 
помощь пострадавшим Кто следующий? Пионер1 Будь готом1»

Пионерская организация области была активным помощником 
в деле пропаганды достижений науки и техники, сельского хозяйства 
Так, например, 14 декабря 1924 года пионеры села Озеро Куреево под 
руководством комсомольской ячейки своего села провели праздник 
«День урожая» Областная газета писала «На праинике было таи 
много народу, что желающие не могли вместиться в школу, н п о т о м у  
стояли на улице и смотрели в окна».■*

Интересная работа велась в духе интернационального воспитания 
Пионеры «аня'ывалн переписку с ребятами h i  других стран «Несколь 
ко месяцев существует наша организация в Ойрпте, писали деревен 
с к не пионеры Улалнискнм ребятам, но :<а *то время мы еще до енх пор 
не установили тесной переписки Мы поотрядио пишем сейчас братьям 
пионерам Франции, Германии, Италии ♦ '

Видное место отводилось трудовому восши лии*< пионеров Со «да 
вались пионерские огороды, отряды по борьбе с copi яками н вредителя 
мн полей и огородов. Бывшая пионерка В Шилова вспоминает, чт 
пионеры Чемала собирали кучи вредителей полей гусениц, саранчи 
Совместно с ячейками комсомола пионеры участвовали во всех обще 
ственно-хозяйственных начинаниях в починке мостов, в организации 
пожарного сарая, в помощи погорельцам

Серьезный вклад внесли первые пионерские отряты в гело пропа 
гапды культурных привычек и навыков как среди русского, так и среди 
алтайского населения. Пионеры изучали правила личной и обществен
ной гигиены, распространяли их в массах Оми принимали участи 
в рытье канав н очистке деревенских улиц и дворов от талого снега и 
грязной воды, брали на себя заботу о чистоте колодцев. Это было осо 
бенно важно для отсталой в культурном отношении национальной окра
ины Сибири Первые пионеры области вспоминают, как. идя на пионер 
скнй сбор, они тщательно умывались, так как перед началом сбора 
у всех проверяли чистоту рук. ног, шеи н ушей Устраивались соревно 
вання по чистоте: «Кто чище», «Кто аккуратнее».

С первых дней существования пионерская организация привлекала
26



к себе внимание трудового крестьянства, добиваясь его признания. 
Большую помощь в этом деле оказывали женсоветы В докладе пред
ставителя городского бюро юных пионеров тов Тыдыковой «О состоя 
иин работы пионерской организации за период с I мая по I сентябри
1926 года» отмечалось «идет бурный процесс втягивания неорганнзо 
ванной молодежи и детей в пионерскую органшацию Отмечаются фак
ты. когда родители интересуются делами пионеров, приходят на сборы, 
приводят детей, чтобы записать их в октябрята и пионеры»*' За год. 
прошедший со дня организации первых пионерских отрядов, их ряды 
значительно расширились Рост пнонердвижения в Горном Алтае ч  
период с I -го апреля 1924 г. по 1 апреля 1925 г следующий ”

ОЛшее число пи- (Процент пнонеро* 
онеров, (ч«л.( от общего числа

Национальный состав
Г«д процент от обще

го числа пионеров
учащихся •сего (чел.)

1924 237 1.6 русски* 189 80.0
алтайцев.
>111(01
и др паи 48 20,0

192$ 1040 6.0 русский 863 83.1
алтайце*.
казахи*
и др. нац 177 16.9

Значительный охват детей пионерской организацией, рост ее рядов, 
ее влияние на школу и другие детские учреждения отметил 2-й облает 
чоЙ съезд РКСМ . проходивший в мае 1925 г «Пионерская организация 
области переживает момент перехода от организационного оформления 
к углублению ленинского воспитания, на рельсы общественной, трудо 
вой работы, к массовому детскому движению»” . На съезде было дано 
направление дальнейшей работе пионерских отрядов углубление пар
тийно-комсомольского влияния на воспитание в отрядах, привлечение 
детей к практическому участию в жизни трудящихся области, интерна
циональное воспитание, изучение алтайского ребенка, его социально 
психологических особенностей, непосредственная связь со школой Ка> 
известно, первые пионерские отряды формировались не п школах, а на 
производстве, в учреждениях, детдомах В школах создавались форпос
ты из 5—7 человек На общем собрании форпосты ставили отчеты пио
неров, работающих в органах ученического самоуправления, обсуждали 
учебные и организационные планы. В резолюции 2-го областного съез 
да РКСМ  был специальный пункт о форпостах в школе: «Организаци
онное оформление форпостов в школе не как орган управления, а как 
политической организации детей Форпосты должны быть проводником 
коммунистического влияния на школу, приблизить школу к практиче
ской жизни села, деревни*” .

Анализируя материалы из опыта работы пионерских отрядов, на 
чиная с 1926 по 1928 годы, можно отметить определенное оживление 
активности детей в общественно-политической жизни, в овладении тех
никой. в работе в сельском хозяйстве. Особое внимание в этот период 
обком ВЛ КСМ  уделял национальным пионерским отрядам. В постанов 
Ленин обком ВЛКСМ  «О национальной работе в отрядах и звеньях юных
пионеров», принятом в 1927 г, отмечалось: «В настоящее время идет 
рост пионерских отрядов за счет алтайской детворы За 3,5 месяца 
вступили 111 человек».15 Стали создаваться национальные звенья юных 
пионеров в Бешпельтнре, Чемале.*6 К концу года в области насчитыва
лось 8 национальных отрядов (492 пионера-алтайца) 17
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16 июля 1929 года бюро областного комитета партии приняло реше
пне о переводе алтайского населения, ведущего кочевой и полукочевой 
образ жи жи, на оседлость Пионерская органношня области активно 
включилась в пропаганду решения областного комитета партии Так, 
например, пионеры Ченоша, Узнезн, Бешпельтира н многих других ай 
мачных организаций объявили «110*01 за \ рожай» Они делали грялкк 
на которых выращивали разнообразны^ сельскохозяйственные культу
ры, участвовали и прапинке «первой борозды», вели борьбу с суслика 
ми, проводили широкую организационную работу и период сельскох > 
(нйствснных кампаний и т д

Пионерская организация проводила большую работу в облает- 
антирелигиозной пропаганды при непосредственном руководстве и по
мощи комсомольских ячеек Комсомольцы создавали ячейки «Союза 
безбожников», куда привлекали и пионеров II Уймоне, например, на 
считывалось 7 ячеек «Союза безбожников» (116 человек!, я Оигудае
6 ячеек, и Шебалннском аймаке была проведена кампании передачи 
церкви под нардом, в Оигудае церковь была отдана иод школ у Совме
стно с комсомольцами пионеры принимали участие н «комсомольских 
рождествах» и «пасхах», устраивали пионерские «октябрины>, проводи 
ли физические и химические опыты, разоблачай религиозные «чудеса» 

Привлечение пнонероь к активному участию и улучшении окружаю 
шей жижи, в строительстве нового, социалистического общества сила 
чивало детей, способствовало ра • питию их творчества, повышало авто 
ритет пионерской организации среди взрослого населения н неорганн 
зованных детей и молодежи

Организация pan много и веселого отдыха детей являлась состав 
ной частью деятельности пионеров Пионеры устраивали дальние н 
ближние походы, прогулки, различные игры, оживилась работа круж 
ков, физкультурная работа

Вся работа пионеров г 1926 по 1924 г строилась по системе зада 
инй, принятой на расширенном пленуме Центрального бюро детской 
коммунистической ормннзацни (Ц1>ДКО) в сентябре 1926 i На основ, 
этих заданий обком ВЛКСМ  выдвинул конкретны - «адэчи ипредоблас 
ними пионерскими отрядами, которые и свою очередь pej.ni «овывалн 
нх. Положительная сторона «той системы «включалась и том. что глав 
и им в пей была общественно полезная работа .Чтот метод внес некого 
рое оживление в работу пионерской организации, но довольно быстро 
отжил, так как перестал отвечать интересам и требованиям органика 
цни пионеров Основной недостаток системы общественно необходимых 
•ада ни и «аключален в том, что пионерская opt анн мини отставала от 
тех 1ядач, которые вытекали и i роста сети школ и увеличения числа 
учащихся. Во многих случаях отсутствовал \чет запросов и интересов 
детей, задания зачастую составлялись наспех, непродуманно, а потому 
не могли заинтересовать детей предстоящим делом

В связи с перечисленными выше недостатками ПК ВКП (б ) принял 
25 мая 1928 г постановление <0 состоянии и ближайших задачах пио 
нердвиження», в котором дал исчерпывающие указания о роли н значс 
нни пионерской организации «Не допуская, чтобы пионерская органн 
зацня стояла в стороне от важнейших событий общественно-политиче
ской жизни страны, необходимо элементы политического воспитания 
сделать лишь частью всей воспитательной работы и давать нх в фор
мах, отвечающих детоком у возрасту, нельзя допуски ой политиче
ской учебы, перегрузки детей собраниями, «.зеедаииями. непосильной 
работой в связи с политическими и хозяйственными кампаниями»*' 

Учитывая решения ЦК ВКИ (б ), ЦК ВЛКСМ  совместно с научно- 
педагогическнмн работниками выработал новую систему пионерской 
работы. Сущность ее заключалась в том, что вся работа с пионерами
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должна строиться, исходя из примерного круга общественно-полезных 
дед и связанных с ними навыков н знаний, приспособленных к основ 
ным возрастным группам детей, с одной стороны, и исходя из запросом 
детей и потребностей района, с другой- Это означало, во-первых, соче 
танне задач коммунистического воспитания с запросами и интересами 
детей; во вторых, постепенность и ступенчатость в работе; в-третьих, 
максимальное развитие самодеятельности пионеров, нх инициативы 
Необходимым условием перехода пионерской органшанни к работе по- 
новому должно было стать коренное улучшение руководства со стороны 
ленинского комсомола

Одной из форм массового участия детей в обсуждении актуальных 
вопросом пионерской работы явились пионерские слеты. Первый пио
нерский слет состоялся 3-го августа 1929 г. Газета «Ойротский край» 
приветствовала юн\ю пионерию области. Прибыли пионеры в област
ной центр I Улалу из глухих урочищ, с гор. из таежных деревень. Они 
собрались для того, чтобы обсудить и решить большие вопросы, они 
ведь должны продолжать то дело, которое начали нх отцы в октябре 
1917 г ...Стройно в колоннах, твердой поступью идут ленинцы па пер
вый в истории пионерского движения митинг областного слета Гурьбой 
ia ними бегут неорг авизованные ребятишки. Не стесняясь, широко рас
крыв рты. полным голосом поют пионеры «Буденовку», писала 
газета1*

Первый пионерский слет продсмонстрнромал активное участие пио
нерии области в строительстве социализма Слет выявил нужды и тре 
бования юных пионеров В реюлюинн слета было записано, а) выде
лять в избах-читальнях специальную детскую библиотеку; б) орган изо 
вать Во всех школах столярные мастерские; в) обеспечить детей бедно
ты одеждой н обувью; г) изыскать средства для открытия кабинета 
пионером, включить в план пятилетнего строительства в области пио- 
иерскне клубы, д) шире ра«вернуть работу по охвату алтайской детво
ры! школой; а) органнювать огороды при каждой школе".

Слет потребовал от хозяйственных, кооперативных, советских ор 
гаиов помощи детскому движению. На слете было принято торжествен 
нос Обещание юного пионера «Я. юный пионер СССР, перед лицо., 
своих товарищей даю торжественное обещание, что буду твердо стоять 
за рабочее движение всего мира, честно и неуклонно выполнять заветы 
В И Ленина!»14.

Лучшим пионерам выпала честь представлять областную пионер 
скую организацию на Всесоюзном пионерском слете в Москве, прохо 
лившем с 18 по 25 августа 1929 г Делегатами области на Всесоюзном 
слете были В КолточаковаШилова, ныне почетная пионерка дружины 
школы № 4 г Горно-Алтайска. М. Тодогошев ныне работник редак
ции «Алтайдыи Чолмоны», В Кзчканакова и настоящее время рабо 
тает в животноводстве с Сайдыс, П Манжнн и др Всего от алтайских 
пионеров на слет ездили 10 ребят*'

В период с 1930 по 1934 гг. пионерская организация работала в ус
ловиях дальнейших успехов социалистического строительства, укрепле
ния и роста советском школы, в условиях введения всеобщего обяза 
тельного начального обучения. Пионерская организация области, к это
му времени уже массовая политическая организация детей, направляла 
всю свою энергию на активное участие в социалистическом строительст
ве. все шире распространяла свое влияние на массы детей как в школе, 
так и вне ее.

В информационной сводке от 10 апреля 1930 г. «О ходе участия 
пионерской организации Ойротской области в весенней сельскохозяйст
венной кампании» сообщалось, что в Улале проведены недельные кур
сы для пионеров. После прохождения курсов организовано три брига-
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ды, которые посылались на 10 дней в помощь пионерским колхозным 
отрядам Пионеры i Улала собрали 25 пудов юлы для удобрения кол 
хоэных полей, организовали пионерский сельскохозяйственный участо» 
плошадью в I гам Пионеры Маймниского аймака рапортовали о своих 
трудовых делах: «Просортировано пятью пионерскими отрядами 71 i; 
семенного материала, выпоено 27 телят, успешно работают кружки кро 
лиководов и птицеводов Пионерами обучено 200 человек иеграмот 
ных»37 Пионеры Чемвла «Органн«овалн 12 кружков птицеводов, б кро 
лнководческнх, распространили на 59 руб литературы. Провели
7 собраний с неорганизованной детворой по ссмено хо(явственной кам 
иании. Организовали 9 сельско хозяйственны» пионерских участков 
работает I I  детских пионерских бригад*1*

Пионеры оказали большую помощь также в ра «облачении деюрга 
ни опоров колхозного движения, пьяниц, мости ых прогульщиков, рас 
точителей колхозной собственности

В феврале 1931 i областная организация пионеров включилась в< 
Всесоюзную колхозную эстафету, которая проводилась по 7 основным 
маршрутам I) ia коллективизацию и механизацию; 2) за животновод 
ство; 3) за корм, 4) «а хлеб; 5) «а национальную культуру; 0) «а со 
цнллнстическнй труд, 7) за овощи, лен, сою Пионеры работали на 
совесть, отдавая весь жар н пыл своих сердец общественным делам 
С I го августа 1931 i обком ВЛКСМ  объявил «Месячник штурма ia 0:1 
ладенне техникой» Месячник прошел по линии пропаганды техники, со 
<дании технического актива, технических кружков, организации об 
ществ «Техника массам* В сентябре 1931 г на «аседаннн обком: 
ВКП (б ) и обкома ВЛКСМ  было решено открыть областную детски 
техническую станцию (ДТС) в Онгудайском аймаке, которая в даль 
нейшем стала организационно-методическим центром по технической v 
агротехнической пропаганде детей и в«рослого населения В 1939 г 
6 юных техников ДТС были делегированы в Москву на ВСХВ

В тридцатые годы было положено начало жскурснонно гуристнче 
ским походам пионеров На усиление *кскурекойно туристической раб 
ты с детьми указывал ЦК ВКП (б ) в своем постановлении «О работ» 
пионерской организации» от 21 апреля 1932 г «ЦК ВК П (б ) обязывает 
Нарком «дравы союзных республик совместно с ЦК Красного Креста, 
советами физической культуры и Обществом пролетарского туризма 
всемерно расширять охват пионеров туризмом»11 Краевой k o m m t c i  
ВЛКСМ  и Краевое бюро юных пионеров разработали «Положение 
о кружках «Юные друзья организации путешествий, туризма, зкекур 
снй» (Ю ДОПТЭ) Задача кружков «включалась в организации вне
школьного досуга детей Кружки ЮДОПТЭ способствовали правильно
му отдыху детей, укреплению их здоровья, удовлетворению запросов 
и интересов ребят в области географии, экономики, естествознания, 
в изучении родного края.

В 1934 г. по инициативе И В .Мичурина была организована Чет 
вертая Всесоюзная экспедиция по Алтаю. Об этой экспедиции И В. Ми
чурин писал, что пионеры, пройдя свыше 500 км в трудных условиях 
глухого таежного и горного бездорожья, по р Катунь от Ойрот-Ту ры до 
Кош-Дглча, ш два месяца собрали массу ценных в хозяйственном 
отношении плодовоягодных, пищевых и декоративных растений

Наряду с успехами в работе пионерских отрядов этих лет наблю 
дались и серьезные недостатки Главный из них партия видела в том. 
что пионерская организация обращала недостаточно внимания на уче
бу пионеров Указывая на возрастающую роль школы в социалистиче
ском строительстве, на исключительное жаченнс и подъем ее учебно 
воспитательной работы. ЦК ВКП (б ) в своем постановлении от 5 сен
тября 1931 г. «О начальной и средней школе» внес ясность в вопрос
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о взаимоотношении школы и пионерской организации Областной коми
тет ВЛКСМ  неоднократно обождал вопрос о направлении всей рабо 
ты пионерской организации на борьбу «а качество обучения, за воспи
тание в пионерах чувства сознательного, социалистического отноше
ния к учебе и труду Для организации контроля за учебой пионеров 
в 30-е годы были созданы «отряды легкой кавалерии». -ho были свое
образные рейдовые бригады, которые проверяли состояние учеб.* 
пионеров, нх помощь родителям, подвергали общественной критике ан
тисанитарное состояние школьного двора, общественных столовых, 
проверяли готовность школ к новому учебному году**.

Новые знания пионеры и школьники получали в предметных, 
технических и сельскохозяйственных кружках в школе, в пионерских 
клубах, пионерских кабинетах На сборах дети til а ком и л нсь с научно- 
популярными книгами, слушали беседы о лучших представителях оте
чественной науки, об их открытиях и изобретениях, а потом сами бра 
лись конструировать модели, изобретать и рационализировать

В 1934 г. постановлением обкома ВЛ КС М  вОнгудайском. Кош Дгач 
ском, Улаганском аймаках были открыты аймачные пионерские нлу 
бы При них работали разнообразные кружки моделистов, хоровой, 
драматический, сельскохозяйственный Учащиеся 12 й школы г. Ойрот 
Тура Иофе, Пушеннхнн и Вельский были утверждены участниками 
Всесоюзной олимпиады детского творчества по радиотехнике41.

Улучшилось руководство пионерскими отрядами со стороны ком 
сомола. Этому способствовало решение НК ВК П (б ) о создании 
в школах комсомольских организаций (1934 г.). С целью улучшения ру 
ководства пионерской работой было предложено провести с начала 
1934 35 учебного года переукомплектование пионерских отрядов с тем, 
чтобы в каждом отряде насчитывались не более 40 пионеров Эю  ме
роприятие потребовало 200 дополнительных вожатых по стране. 
В 1934 г на оснонанни приказа Наркома просвещения было мобнлн- 
овано 10(H) учнтелей-комсомольцев иа работу в качестве освобжден 

ных пионервожатых41. Нарком требовал повышения общей и специ
альной педагогической квалификации не менее чем 5000 пионервожа
тых в течение 1935 г.4*

Комсомол Горного Алтая откликнулся на призыв по мобилиза 
ции. отправив лучших своих комсомольцев на работу' в пионерские 
отряды Так. в резолюции 8-й областной конференции (апрель 1936 г.) 
было записано: «Организовать систематическое проведение областных 
и аймачных курсов вожатых пионерских отрядов и октябрятских 
групп»44.

Таким образом, благодаря постоянной заботе и вниманию к рабо 
те областной пионерской организации, за сравнительно короткий срок 
пионерское движение в области приобрело авторитет и выработало 
формы работы, которые в последующие годы получили дальнейшее

Развитие и совершенствование Начав оформляться в 1924 г., пионерия 
орного Алтая к 1932 г. насчитывала в своих рядах 4563 пионера, 

из них 2053 алтайских и казахских ребят4'1
Вся история пионерского движения — это поиск и борьба, успехи 

и достижения, постоянное совершенствование содержания и форм пи
онерской работы Неуклонно растут ряды пионерской организации, 
повышается ее роль в коммунистическом воспитании детей. В пионер
ской организации воспитывалось поколение, свободное от религиозных, 
расовых и иных предрассудков, активное в своем отношении к жизни, 
стремящееся к творчеству, к личному участию в перестройке общества 
на коммунистических началах.
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и I к тгкл н о в
УЧАСТИЕ ТРУДЯЩ ИХСЯ ГОРНОГО АЛТАЯ 

В П ЕРВО Я  РЕВО ЛЮ ЦИИ (1905-1Я07 п .).

Важной чертой первой революции я в л я л о с ь  т о . ч т о  п о д  влиянием 
революционных боен рабочих и крестьян центральных губерний Рос 
сми на борьбу с самодержавием поднимались и народные массы на
циональных окраин

В И Ленин, характерная обстановку и стране после 9 янмарн, 
писал «Сотни революционных социал демократов «внезапно» выросли 
в тысячи, тысячи стали вождями от двух до трех миллионов пролета
риев Пролетарская борьба вызвала большое брожение, частью и ре
волюционное движение, в глубинах пятидесятистамиллноиной кресть
янской массы, крестьянское движение нашло отзвук и армии и по вс 
то к солдатским восстаниям, к вооруженным столкновениям одной 
части армии с другою Таким образом, колоссальная страна со 130 
миллионами жителей вступила в революцию, таким обраюм дрем 
люшая Россия превратилась и Россию революционного пролетариата 
и революционного народа».1

К этому движению примкнули трудящиеся Горного Алтая 1 
В 1905 1907 гг на «той национальной окраине, являвшейся соб

ственностью царского Кабинета, проживало около 48 тыс чел.1
Среди населенных пунктов выделялись села Улала (ныне г. Гор 

ио-Алтайск), Майма. Черный Ануй, Чемал, Черга, Катанда, Нижний 
и Верхний Уймон. Усть-Кокса. Усть-Ка и, Онгудай Кроме русских, 
а основном переселенцев и! Европейской России, в этих селах прожива
ли также алтайцы, перешедшие к оседлой жизни4

Весть о начавшейся в стране революции трудящиеся Горного Ал
тая — русские и алтайские крестьяне восприняли с воодушевлением, 
однако, до осени 1905 г воздерживались от открытых выступлении. 
Мощным толчком к революционному действию явилась Октябрьская 
стачки 1905 г «Всероссийская политическая стачка. писал В И. Ле
нин,— охватила на этот раз действительно всю страну, объединив 
в геройском подъеме самого угнетенного и самого передового класса 
асе народы проклятой «империи» Российской»

8 ноября 1905 г в Улале состоялся многолюдный митинг,— пер
вый в истории села и края На нем с большой речью о происходящей 
в стране революции выступил волостной писарь Юдалевич Он, по сло
вам Бийокого исправника, «очень подробно и с большой настойчиво
стью объяснял о сходках, митингах и прочих формах протеста со 
стороны революционеров». Учителя Блинов и Косвинцев, выступавшие 
вслед за Юдалевичем, не только осудили антинародные действия по
лиции, но потребовали от присутствовавшего на митинге станового 
пристава «никого не держать в каталажке, а арестованных отправ 
лять по домам»*
3 Ученые эапнекя 33



Активи «провали свои действия крестьян»* Черного Ан\я, одногс
из крупнейших тогда сел Горного Алтая В корреспонденции, при 
сланной в Томск в феврале 1906 г , говорилось «До настоящего вре 
менн Чернуй Ануй спал мертвым сном, но со дня опубликовании ма 
нифсста 17 октября проснулся и стал оживать Теперь часто у на«. 
устраиваются митинги На последнем митинге была вынесена ре юлю 
пня «требовать отчета писаря и сельского старосты в подагял и на 
логах»7

Кроме крестьян, в революционны* событиях в Черном Ануе ак 
г ииное участие принимали учителя местной школы Об лом. межд. 
прочим, сообщалось в донесении начальника Томского губернского 
жандармского управления губернатору в январе 1906 i *

Крестьянское движение в Горном Алтае развертывалось под влн 
яннем многих факторов Огромное «наченне имели большевистские 
листовки, которые поступали по разным каналам и » юродов Барнаула 
и Пийска Известное влияние ока <ы»ал Крестьянский сою» Бнйскои 
уезда, который возник, как видно из корреспонденции из Бнйска 
в Томск, после октябрьских событий 1905 г* Opi аннзаторамн сою «а бы 
ли представители революционно настроенной интеллигенции города 
Бийска, в частности Ешин Леонид Петрович (род в 1857 г ) в прош 
лом народоволец, осужденный и 1887 г по дел> Германа Лопатина на 
пожизненную ссылку в Сибирь Крестьянский сою» Бнйскогоуезда яв 
лялся частицей Всероссийского крестьянского сою»а, основанного ле 
юм 1905 г Всероссийский крестьянский сою», писал В И Ленин, 
массовая организация, «безусловно революционная в своей основе, 
способная применять действительно революционные методы борьбы»

Крестьянским союзом Бнйского ус «да было выпушено н распрос 
гранено большое число листовок, в которых простыми словами про 
пагандировалнсь идеи демократизации общественного строя в страт 
путем созыва Учредительного собрания, передачи «емли народу" Boi 
что писал Бийскнй уездный исправник Иванченко Томскому губерна
тору 28 февраля 1906 г «В д Усть-Коксе Уймоиской управы старо 
стой Уймонской инородческой унраиы в ланке запасного матроса 
Савватяя Чеканцева обнаружена продажа листков, печатанных в типо
графии И Н Кольмина и С П Аврова”  и выпущенных бе» предвари 
тельной цензуры, под заглавием I) «Где правда?». 2» «Народовла 
стие» и 3) «Кого н как выбирать в Государственную думу» На спрос 
приказчика Чеканцева — Артема Чупина откуда приобретены в лав 
ку означенные листки и для какой цели, последний объяснил, что лн 
сткн эти присланы хозяину его, Чеканцеву, вместе с товаром для про 
дажи в количестве 30 экземпляров и все эти брошюры (листки П. К.|. 
за исключением 3 экземпляров, проданы разным лицам и в равные ч 
ста, но ком\ именно он. Чупин, упомнить не чож- т. кроме инородки 
(алтайки fl. К.) заселка Огневска \к\лины Пли к-леевны Черновой, 
которая купила у них в лапке 3 листка по I копейке за каждый»' 

Нелегальные листовки возбуждающе действовали на крестьян 
ские массы Горного Алтая Это тревожило не только царск\ю адмн 
инсграцню, но и духовенство. Вот что писалось в отчете Алтайской 
духовной миссии за 1906 г.: «То. что делалось в России, в частности 
в нашей губернии, в бесславные октябрьские дни минувшего года, 
грязной волной докатилось и до Алтая Появились массы летучих лист 
ков. брошюр, прокламаций с бесшабашным отрицанием всего святой 
с осмеянном самых дорогих верующему сердцу истин Эта чудовищная 
подпольная литература развозилась по всем деревням и местечкам 
целыми пудами, раздавалась открыто на улицах и по домам Можно 
предполагать, что получилось от этого. Всякий малограмотный мужик 
или баба преважно брались осуждать весь существующий строй.
34



критиковать но только действия земных властей, но н протягивать 
грязную лапу к вечным истинам евангелия»14.

крестьяне те только «преважно» брались осуждать царское само
державие. Они на деле показывали свою ненависть к царизму. Это. 
в частности, нашло отражение в избиении должностных лиц 2 января 
!90*> г. на помощника управляющего Бийским имением на одной из 
улиц Улалы было совершено нападение запасными нижними чинами 
Одни из них нанес чиновнику удар по голове. «Задержать кого-либо 
не удалось, говорится в докладной «аписке заведующего лесной 
частью начальнику Алтайского округа. так как местные полицейские 
власти бездействовали н становой пристав с Улала объявил себя 
больным»1*.

Бездействие полиции и «болезнь» пристава безусловно были выз
ваны страхом перед разбушевавшимися жителями Улалы II январи 
1‘Ю6 г Бнйский уелдный исправник телеграфировал в Томск «В селе 
Улалинском 7 января крестьяне, «апасиые избили старшину, освобо
дили арестованных, угрожают разгромить волость, становую квартиру, 
убить пристава, урядников»1*. Через три дня в Улале был избит поли 
иейский урядник Калковскнй. совершавший ночной обход улиц1’ II 
в «том случае виновники остались не раскрытыми Исправник Иванченко 
писал, что несмотря на принятые становым приставом «энергичные» 
меры к обнаружению виновных и нанесении побоев урядник) Калкой 
ском\, «таковых не обнаружено»"

С выступлениями в Улале перекликались действия крестьян Он- 
гудая В телеграмме уездного исправника в Томск от 17 декабря 
1905 г. сообщалось: «В селе Оигудае кучка крестьян освободила аре 
стопаниого старостой крестьянина, рагбии каталажку»".

Своеобразной формой классовой борьбы в Горном Алтае были са 
мовольиые порубки леса В этом движении, начавшемся в первых чи
слах января 1906 г., участвовали крестьяне многих сел В объезде X» 20 
жителями Улалы, .Маймы, Чсргачака, Платова, Верх-Сетовки было 
срублено, по словам помощника управляющего Ьийским имением 
Борзенко, не менее 8000 пихтовых, сосновых и лиственных деревьев 
Затем в Кап  некой черни от Манжерокской поскотины до Маймы был 
)<ырублен сосновый лес на площади 1500 десятин*0.

В самовольных порубках леса участовалн как русские крестьяне, 
гак и алтайцы

Порубки леса в Бнйском имении, н частности в Горном Алтае, 
носили настолько массовый характер, что администрации Барнаула и 
Ьнйска пришлось принимать срочные меры В январе 1906 г. в помощь 
существовавшей лесной страже был сформирован дополнительный от
ряд в 20 человек. По объяснению управляющего имением Булаваса, 
кое-где удавалось остановить порубки и задерживать порубщиков. По, 
(амечал ои, «обыкновенно крестьяне, сваливая, по требованию стражи, 
(порубленный) материал, тут же заявляли, что но уходе с места отряда 
они вновь приедут за лесом, что и исполняли в действительности»*'.

Обстановка оставалась тревожной В феврале Булавас отправился 
в казачьи станицы Бийского уезда (Терская, Антоиьенскан, Николаев
ская) и организовал отряд казаков из 39 человек. Вооруженный винтов
ками и шашками отряд в срочном порядке был переброшен в районы 
массовых порубок леса. 2 марта ка<аки, возглавляемые Булавасом, при
были в Улалу и блокировали лесовозные дороги В селе начались массо
вые обыски и секвестрование порубленного леса.2* Активное содействие 
казакам при этом оказывал новый становой пристав Улалы, бывший 
пристав села Алтайского (прежний пристав Улалы Чертков был отстра
нен от должности, как лицо не вполне надежное).

В конце марта 1906 г. совместными усилиями казаков, полиции, рс-
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гулярной и наемной стражи самовольные порубки леса в Бнйском нм 
нии, соответственно в Горном Алтае, были приостановлены Но факт 
самовольной порубки имели место вплоть до конца революции Лет» 
1907 I администрация была вынуждена признать. что самовольные г: 
рубки не прекращают алтайцы, проживающие в селениях Кумандниск 
и Нижне-КумандннскоА волостей Среди самовольных порубщиков л» 
и » Калташа жачнлнсь алтайцы Тотнаевы. Выстроевы и др м

Видное место н событиях 1905 1907 ir в Горном Алтае мнима, 
отказы крестьян от уплаты податей в царскую кашу Движение это 6 
ло особенно сильно у русских крестьян Под влиянием их выступлен 
спали отказываться от уплаты податей и оседлые алтайцы В отчете А 
тайской духовной миссии ia 1907т говорилось, что среди алтайцев ► 
мандинцев нашлись лица, которые «вотмучцалн своих собратий не пл 
тить податей» И далее «Некоторых и) «тих агитаторов сослали п Н 
рымский край, но остальные все же не унимаются1' Есть С веден и 
что в начале 1906 г алтайцы села Чопоша выска швали свои нел 
вольства и недоумения «по сбору с них ражых земских повинностей» 

Революция всколыхнула протест и алтайских крестьян npoTi 
«асилия христианской религии Выра «нтсльниией интересов ее в Горн< 
Алтае являлась Алтайская д\ховная миссия, основанная в 182* 
1830 гг Миссия вначале ока шт .мл влияние на приобщение алтайи 
к цивилизации Но в компенсацию «а свои «услуги» мнссионсры б» 
пощадно эксплуатировали аборигенов Недовольство политикой отцо 
миссионеров, накапливаемое годами, со всей отчетливостью прояи 
лось в 1906 1907 1 1

В отчетах Алтайской духовной миссии за 1906 1907 гг подчерк, 
валось. что прежнне «благожелательные и доверчивые» отношения и 
вокрешенных алтвйиеп к миссионерам «как то ослабли, изменились» 
В доказательство указывалось на то. что алтайцы совместно с русскиv 
отказываются выполнять обязательства по содержанию прнчтов и церь 
вей «Из та каждой копейки причтового жалованья, из-за каждого п< 
лена дроп для церкви. писало руководство миссии. миссионер 
приходилось много хлопотать перед обществами русских и инородце 
(алтайцев П. К.) »”  Известны факты, когда крестьяне отказывали» 
не только содержать на свой счет священников, но и покушались и 
«емельные участки церквей, монастырей и отдельных мнсснонеро 
В Чопоше, например, одни из алтайцев потомков древнего рода Г 
(имя неизвестно) подговаривал односельчан «отобрать у миссионер 
покосный участок»*'

Особое «непочтение» проявлялось к Николаевскому женскому м> 
пастырю, который находился в 7-ми верстах от Улалы. в Кызыл-Озек- 
Имея около 7000 десятин «емлн. монастырь ради своею благополучи 
жестоко эксплуатировал жителей близлежащих сел' Примечатсльн 
в этом отношении история «расцвета» монастыря В 1890 г игуменья С» 
рафима приняла монастырь «бедным и малоустроенным» К 1914 i 
она выстроила новый монастырь, в котором имелось несколько капи 
тальных корпусов для келий, свечной завод и т д Монастырь состоя, 
из двух храмов, один из которых каменный летний собор, обширны, 
по размерам и сложной архитектуры, стоил около 100 000 руб При та 
кнх громадных затратах монастырь не только не имел долгов, но хоа 
пил в запасе окаю 30 000 руб.**.

В 1905- 1907 гг беднота предприняла попытку пресечь грабитель 
ство монахов Крестьяне отказались выполнять повинности обраба 
гыпать пашни, заготовлять сено, править дороги, чинить мосты, пос 
тавлять подводы и т д *° Летописец Алтайской духовной миссии пнеа. 
в 1907 г., что «добрые нравственные отношения инородцев (алтайцев - 
П. К.) к монастырю постепенно вытравливаются и отходят в обласп
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предания»1 В январе 1906 г. игуменья жаловалась на крестьян сосед
них селений, что «они в последнее время самовольно стали в мона
стырских дачах рубить и расхищать лес»” .

Таким образом, факты свидетельствуют о том. что героическая 
борьба рабочих России в 1905 1907 гг. нашла отзвук и в такой глу
пой национальной окраине империи, как Горный Алтай Совместно 
с русскими крестьянами (а нередко под нх руководством) алтайская бед
нота поднялась в едином натиске против самодержавия н его предста
вителей на местах

Первая революция в России была серьезной школой для трудя 
шихся масс Горного Алтая в нх развитии по п\ти к Октябрьской рево
люции. к борьбе за власть Советов
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а п члкоит

К ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРМОВОЙ ВАЗЫ 
И УСЛОВИИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА ГОРНОГО АЛ ТА'

Ведущей отраслью сельского хозяйства Горно-Алтайской авюно' 
ной области является животноводство. которое даст свыше *0 »ал< 
вой продукции1 Поэтому вопросы изучения кормовой беты имеют i- 
только познавательное, но и практических шачонне

Изучению кормовой базы Горного Алтая посвящено большое чи 
ло работ. Одиакп многие исследования имеют односторонний хлракто 
в них рассматриваются лишь отдельные части кормового конвейер. 
Поэтому автор поставил своей целью рассмотреть но условия в ком 
лексе, необходимые для развития животноводства области При эт<> 
особый упор делается на историю изучения вопроса

Еще в X V III веке началось и «учение дикой растительности Пс; 
вым естествоиспытателем Горного Алтая был «менногорскни врл 
И Шашни, совершивший «кскурсню вдоль реки Чарыш (ю.тьшую ш 
ность представляют труды Г И Потанина, ботаников К Ф Ледебур. 
А Ф  Буиге, К А Мейера, '-) 3 Лемана, которые собрали огроми 
материал по культурной и дикой растительности Горного Алтая*

В дореволюционный период проводили научение флоры В И В* 
бнцкий, П II Крылов. II М Ядрннцев и другие Профессор Томск< 
го университета В В Сапожников исследовал растительность Алтк 
во время путешествий » 1Я95 1911 г.* Крупным исследователем Алтв 
был В И Верещагин Б II Клопотов н Б \ Келлер и своих работ, 
приводят характеристику растительности Алтайских гор, сведенм
о хозяйственном исполь мштинн отдельных растительных группирово- 
В 1910, 1912 и 1915 годах зкекуренровал п« > Алтаю известный Л ■ - a hi 
В В Ревердатто*

Подводя итоги дореволюционному изучению растительности Го; 
ного Алтая, надо отметить, что был собран большой фактическим мат 
риал. По с точки трения его использования в народном хозяйств* i 
сделано и первых шагов Данные о фактической обеспеченности скот 
на зиму грубыми кормами в разных «природно-исторических» района 
области находим только в материалах Алтайской экспедиции 1897 г 
руководимой С 11 Швецовым*

В советский период исследование днкорастмцих кормовых раст 
ним приняло системный характер В Горном Алтае работали *ксп* 
дицнм. в которых принимали участие ученые \Н СССР, университете 
н научно-исследовательских институтов Характерной особенностью р 
бот в советское время является прикладное их тначение, связаны 
с изучением естественных кормовых угодий как поставщиком кормов 1 
животноводства.

В 1926 год\ была организована экспедиция к» нпченню сэвр 
менного состояния и перспектив развития животноводства обласп 
Обследуя обеспеченность скота естественными кормовыми \годьям1 
экспедиция в отношении сенокосов отметила особо сложное положенн
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в Кош-Агачском аймаке, а в отношении пастбищ — Чулышманской 
долины

Авторы книги «Животноводство в Ойротском крае»* давали соот
ветствующие рекомендации по рациональному использованию пастбищ 
и улучшению кормовой баш Изучением растительности Чуйской и Ку 
райской степей в 20 е годы занимались профессор В. И Баранов 
и В А Шелудякова, ботаникМ Н Смирнов,геоботаник Т Буторина10.
Они указали на сходство растительного покроил долин реки Чуй и ее 
притоков с пустынными степями северной части Монголии

Надо заметить, что прикладное значение и размах исследовании 
Особенно возросли со времени социалистической реконструкции сель
ского хозяйства

Позднее в Омске была организована Сибирская агростаниия. Гео 
бот аиическими работами руководили круцныс ученые И В. Ларин и 
В В Ревердатто В 1932 i по всей Сибири проводились работы '♦кспе 
ЙИ1ИЙ Н КЗ СССР по инвентаризации кормовых угодий Геобота ни че- 
окую часть их на территории Горного Алтая проводила М. А. Аль- 
бмикля ".

В результате исследования М Н Смирнова (1930—47 гг ) состав
лена рукописная карта растительности Юго Восточного Алтая, собран 
богатый материал о растительности и кормовых ресурсах, проведено 

%«об<’ганическое районирование Юго Восточного Алтая, дана детальная 
г«об<'Таническая характеристика этой территории

В 1931 г под руководством Б К Шишкина на Алтай была посла
на большая флористическая экспедиция для выявления растительных 
ресурсов и изучения полезных раетшжй В 1936 г в Горном Алтае про
водила исследования экспедиция Ат. СССР под руководством акаде 
мик.1 В А О бручева В ее составе был геоботанический отряд 
Б К Шишкина Им написана работа «Растительность Алтая», поме
шенная в сборнике «Ойротия»" В начале статьи автор краткто останав 
лнвается на истории изучения растительного покрова Горного Алтая, 
говорит об основных закономерностях в распределении растительности, 
выделяя альпийскую лесную, степную зоны, затрагивает историю фор 
ммроваиия современного растительного покрова Характеристика рас 
т»|тельного покрова дана в разрезе выделенных ботанико географиче 

Н | Х  округов
В 1936 г Советом по изучению производительных сил АН СССР 

была послана в Южный Алтай комплексная сельскохозяйственная чк 
спедииня.

Во второй половине 30-х гг экспериментальные исследования 
в Чуйской и Курайской степях пропел А И Ивановский'1 Опытами 
\ И Ивановского, сотрудников Горно-Алтайской сельскохозяйствен 
ной опытной станции и многих других была доказана возможность 
вомелывания скороспелых морозоустойчивых зернофуражных н кор 
мовых культур, а также многолетних злакобобопых травосмесей Ана
лизируя результаты многолетних опытных данных. А И. Ивановский 
писал в отчете, что продвижение земледелия в полупустынную высо 
когориую зону требует преодоления суровых климатических и почвен 
ных условий (недостаток влаги и тепла, наличие вечной мерзлоты, 
бесструктурные почвы)

В работе А В Одинцова и Д И Челышева'4 указываются п\ти 
усовершенствования зимней пастьбы в Кош Агачском районе, где при 
меняется тебенёвка окота. Для более полного использования живот
ными пастбищного корма рекомендовалось каждому гурту на зиму и 
весну отводить постоянные пастбищные угодья с делением их в <ави- 
си у ости от положения отдельных контуров на загоны для поочеред 
ного стравливания. Д И Челышев разработал производственную ха-
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рактернстнку основных типов естественных кормовых угодий Чуйской 
степи н основы рационального их использования'

Болес полные материалы по естественной кормовой бак- области 
получены коллективом лаборатории геоботаники Западно сибирского 
филиала АН СССР (1940 1954) под руководством А В Куминовон 
Была выполнена работа но почиенно геоботаннческому изучению и ин 
вентарнзацни естественных кормовых угодий В многочисленных работах 
Л В Кумииовой1* выявлены естественные кормовые угодья, намеч- 
ны пути развитии кормовой базы животноводства, проведено i оботани 
ческое районирование, даны ценные рекомендации по нспольюванню 
н улучшению сенокосов и пастбищ Горного Алтая Геоботанические ис 
следования н составе жепедицни проводили I Г Павлова, Г II ,'1ан 
шина, Г: Ф Пенькокская, II В Листова, А В Роигинская и другие'7 

В 1954 I лаборатория геоботаники «авершила в основном работу 
на территории I орно-Алтайской области Былн составлены карты рас
тительности на каждый колхоз в масштабе I 25000 и карта всей обла 
сти и разрезе аймаков в масштабе I 100.000. В них впервые дана ха 
рактернстика природных условий и растительности всей территории 
Горного Алтая

Большое значение имеют работы М Ф Куликова1* которые со
провождались лабораторными исследованиями химическою состава, 
питательной ценности и определением продуктивности кормов по раз 
личным типам пастбищ и сенокосов

С П Пулькин1* правильно отмечал, что н Горном Алтае не может 
быть единой системы ведения животноводческого имяйства и единого 
сочетания отраслей жнвотнонодства

Об отдельных аспектах рационального использования естественных 
кормовых угодий, необходимости улучшения кормовой базы области пи
сали Е В Никитина, Ф М Доброгорский. .'I В Окулнч Козарина,
Г В Крылов. А А Кулик, 111 А Мкртчян, М \ Мальгин, Р Я Фе 
доткииа, О П Федоткин, I К Смагнна, А К Савелькаев, В II Ьа 
ранок, С. Палкнн, I Ф Стасеиич. \ И Жуков, Н Г Альков*0

Приведенный литературный обзор указывает на большой интерес 
исследователей к кормопроизводству в области На современном »тапе 
•адача исследователя »той сложной и актуальной проблемы состоит 
в том, чтобы, опираясь на работы предшественников, выявить паст
бищные и сенокосные ресурсы по крупным фи <нко гччнрафнческим р<- 
гионам В данной статье автор ограничивается постановкой вопроса 

Из природных ресурсов мы ограничимся рассмотрением только ес 
тест вей и ых кормовых угодий как фактора непосредственно влияющего 
на ра житие, размещение и специализацию животноводства Горного 
Алтая. Это тн естественная база, на которой будет основываться жн 
вотноводство области в настоящем н будущем Задача состоит в том. 
чтобы наиболее полно и рационально использовать угодья, улучшать и 
поднимать их продуктивность, увеличивать производительную «емкость» 
территории

При большой площади сенокосов и пастбищ (в полыованни кол 
хозов и совхозов на I ноября 1971 находилось 1147 тыс га” ) они ра< 
личны по своему качеств\ и доступности от лесных лугов ннткогорин 
северных районов до высокогорных субальпийских и альпийских лугов 
и пастбищ центральных и южных районов Высокогорные и отчасти 
среднегорные районы, как правило, испытывают недостаток зимних 
пастбищ, продуктивность их нижа, скот жмон нередко находится иа 
голодном пайке. По данным М Ф Ку ликова, урожай в Чуйской степи
2 5 центнеров сена н -I -6 центнеров травы с гектара Питательность 
тебенёвочных пастбищ снижается по кормовым единицам более чем 
в 2 раза, а по переварнмому протеину в 7—9 раз по сравнению с пита- 
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тельиостью травы в весеине летний период (М Ф Куликов, 1968) 
К тому же зачастую глубокий снег или гололёд не позволяют’ пользо
ваться зимними пастбищами Страховых запасон сена пока не хватает. 
Это вызывает необходимость давать животным зимой подкормку н ви
де концентрированных кормов

Вместе с тем. вследствие трудностей рельефа н невозможности не 
пользовать мощную технику на многих горных склонах выкашивается 
лишь 50 сенокосов и из-за бездорожья, закустареииости. завалуиен- 
ности и по другим причинам ежегодно используется только 55 (Юа<, 
всех пастбищ области”

Химический состав травостоя естественных сенокосов, по данным 
М Ф Куликова, характеризуется недостатком фосфора, йода, солен 
натрия, избытком солей кальция н наличием вредных для здоровья 
сельскохозяйственных животных свинца, бора Провинция с повышен
ным содержанием бора в почве и растительности выявлена на пастбищ 
иых участках Семннскозо перевала 

|  Поздние сроки скашивания (август) снижают питательную цен
ность сена по кормовым единицам на 25% и по переварнмом) протеи 
ну на 50% (М Ф Куликов, 1968) Для получения сена высокого ка
чества сенокошение необходимо проводить в сжатые ороктт (в период 
колошения и цветения)

Важным резервом создания прочной кормовой базы области ноля 
ется обводнение засушливых территорий Орошение полупустынных 
пастбищ Ч\йской степи увеличивает продуктивность летних н осенних 
выгонов в 5 7 раз, зимних в 8 9 раз (М Ф Куликов, 1968)

Мероприятия, направленные на улучшение использования естест 
венных кормовых угодий, следующие создание долголетних культур
ных пастбищ, проведение поверхностного и коренного улучшения vro 
дий, а также внесение удобрений, орошение и осушение; введение паст 
бишеоборота и другие

При кормлении сельскохозяйственных животных необходимо учи 
тывать особенности питательности и питательного состава кормов и 
топотиять рационы животных мазкро- и микроэлементами применитель
но к каждой зоне (район)) области

Экономические факторы, определяющие развитие, размещены 
н специализацию сельского хозяйства Горно-Алтайском автономной 
области характеризуются такими особенностями во-первых, удален 
ностью области от крупных городов н промышленных центров с нх 
большим числом потребителей при весьма неудовлетворительном со
стоянии дорожной сети (за исключением Чуйского тракта) Для даль 
нейшего развития производительных сил Горному Алтаю необходимо 
иметь железнодорожные выходы в Алтайский край (Бнйск) и Восточ 
иый Казахстан (Леннногорск), а также мести новое строительство и 
улучшать существующую внутриобластную и хозяйственную транспорт 
ную сеть для того, чтобы можно было завозить прессованные грубые и 
концентрированные корма из предгорий Алтая Кроме того, недоста
точная трудообеспеченность отрицательно сказывается иа развитии 
сельского хозяйства По данным Н. А Иванова, фактическая обеспе
ченность колхозов и совхозов края специалистами сельского хозяй 
ства (на I января 1973) 43.1%, в том числе инженерами и техника 
мм 32,3. зоотехниками 37.2. ветеринарными работниками 49.3. ра 
ботинками бухгалтерского учета — 27,2% м. Это связано также и с тем, 
что в последние годы в демографической обстановке Алтайского края 
наметился ряд отрицательных тенденций. В частности, начиная с 1963, 
систематически снижается численность населения, резко упали темпы 
естественного прироста В 1968 г только по Горно-Алтайской авто 
номной области естественный прирост населения составил 12,1 челове-
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ка на 10(Х) жителей (по СССР - 9,6) Наблюдается также интенсив 
ный отток населения из сельской местности за пределы края По обла
сти в целом естественный прирост населения исчерпывается отрииа 
тельным сальдо внешних миграций Поэтому произошла стабилизация 
численности населения1*.

Миграция сельского населения отвлекает главным образом труда 
способное население и прежде всего молодежь Так. в 1969 году и* 
обшей численности сельских мигрантов на долю трудоспособных при 
ходнлось около 7-11 По окончании школы более 80V выпускников 
уезжают н города н уже не возвращаются (Н \ Иванов. 1972). Про 
блема укрепления молодежи на селе стала общегосударственной 
Необходимо создание комплекса культурно бытовых условии в дерен 
не. При дефиците рабочей силы и крае все еще низка степень механн 
i.iпин сельскохозяиствениых работ Механн «аиня работ в совхозах 
Алтайского кран (в %  на 1970 год, по Н А Иванову)

Из таблицы видно, что особенно низки пока^тели по раздаче кор 
мов (8,1) н очистке помещений от навоза (15%).

Ускорение развития мясной и маслосыродельной промышленности 
в области окажет положительное влияние на экономические нока<ате 
ли хозяйств В спя «н со строительством в девятой пятилетке Акташ 
ского скотоубпйного пункта и проектирующегося в Оигудае мясоком 
бинагн создаётся возможность тля «кономнческих связей между сель 
скохо.зяАствеинымн н промышленными предпрнятнямн, концентрации, 
специализации, интенсификации сельскохозяйстмеиното производства. 
рационального использования трудовых ресурсов

Исторически сложившиеся традиции ведения животноводства 
также оказывают влияние на развитие н размещение этой отрасти хо
зяйства на территории Горного Алтая Местные национальные кадры 
алтайцы, к которым добавляется п Кош Агачском районе большая 
группа казахов, формируют и основном чабанские бригады Длтайны и 
казахи обладают опытом и трудовыми навыками в оттонно-пастбиш- 
НОМ хозяйстве, эти навыки передаются из поколении в поколение

Таким образом, природно-экономические условия Горного Алтая 
обусловливают специализацию сельского хозяйства области на прон< 
водстве дорогих и транспортабельных продуктов животноводства 
(шерсти, пуха, пантов, сыра, мяса и масла) Поэтому перспективными 
являются мягош&рстнов овцеводство, пуховое козоводство, пантояте 
оленеводство, яконодство и табунное коневодство (дающие езмт 
дешевое мясо)**', разведение крупного рогатого скота мясного направ 
ления и молочного- для получения высококачественных алтайских сы 
рои и масли. Огромное поголовье скота требует большого количества 
кормов Поэтому на ближайшее время главным объектом щучення и 
пристального внимания практиков остается создание достаточного ко
личества кормов для развивающегося животноводства
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Труды Сельскохозяйственной Аз1адемии, т V I92fi М Н Смирнов Растительность 
и кормовые ресурсы Юго Восточного Алтая, автореферат. Новосибирск. 1950; Т Н By 
торниа Геобота ничес* ий очерк Чуйской степи Кош А гачек и й аймак Ойротия. 
Рукошкь Алтайской зонадьиоопытиоЙ станции (ЗОС). 1932. Ее же К>райская степь 
Алтай, ГеоЛотачический отчет, 1932

I I M A  Альбиокая Материалы по изучению лугов и пастбищ Нейтральной 
Ойротни. Труды Томского госуииверситета, т 90, 193ft

12 Б К Шишкин Растительность Алтая, сб «Ойротня», Издание АН СССР, 
М Л ,  1937

13 А И Ивановский Продвижение .емледелия в высокогорную зону Ойротни.
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сокогорья Алтая. Горно Алтайск. I9fi2

14 А В Одинцов, Д И Челышев Зимние пастбища и зимнее содержание скота 
в Кош-Атачском аймаке Ойротской авт обл . Ойрот Тура. 1947

15 Д И Челышев Естественные кормовые угодня высокогз»рной зоны Ойротин. 
ОАрот-Тзра. 1947

16 А В Кумииова По Алтаю. Новосибирск. 1952 (По Горному Алтаю. Барнаул, 
1953). Ее же Естественные кормовые > г од и я Горно Алтайской авт. обл., сб. «Естест
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схая. Характерные черты растительности н естественно-кормовых угодий северо-восточ
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В. И ЕДОКОВ

ЗА РО Ж Д ЕН И Е ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  И ЗО БРАЗИТЕЛЬНО ГО  
ИСКУССТВА ГОРНОГО АЛТЛЯ 

(ПЕРИ О Д ИЗАЦ И Я И ИСТОЧНИКИ И ЗУЧЕН И Я )

«В условиях социализма, — сказано в Программе КПСС. — проис
ходит расцвет нации, укрепляется их суверенитет Развитие наций осу
ществляется m на путях усиления национальной розни, национальной 
ограниченности и эгоизма, как это происходит при капитализме, а на 
путях сближения, братской взаимопомощи и дружбы» Одним из су 
щественнейших показателей национального развития является рост са
мобытной художественной культуры, социалистической по содержании) 
н национальной по форме и. в частности, возрождение и широкое развн 
тно изобразительных искусств И хотя алтайское профессиональное 
изобразительное искусство еще не оформилось в самостоятельное худо
жественное явление, более чем полувековой опыт его развития представ 
ляет немалый интерес

Прояснению некоторых особенностей зарождения алтайского изо 
^разительного искусства, краткой характеристике этапов его развития, 
анализу основных источников изучения - посвящена настоящая статья.

Изобразительное искусство Горного Алтая имеет давние традиции
Об этом свидетельствуют древние курганы, наскальные писаницы и ка
менные изваяния молчаливые свидетели протекавших на территории 
Алтая исторических процессов.

С. И Руденко, возглавлявший раскопки Мазырыкских курганов, да
тируемых V II вв до и э. писал «Кур(аны эти настолько насыщены 
образцами искусства, что даже самые обыденные вещи являются образ
цами искусной резьбы, художественной аппликации, орнаментики и 
скульптуры»'.

Позднее эти традиции нашли свое отражение в декоративно-при
кладном искусстве алтайце» И. хотя говорить о непосредственной гоне 
тическон связки искусства древнего населения Алтая с искусством совре
менных алтайцев можно только относительно, она все же прослеживает
ся. например, в отдельных элементах и комплексах орнамента, его моги 
вах, специфике употребления тех или иных материалов 1

Исследованию декоративно-прикладного искусства алтайцев не 
было посвящено ни одной специальной работы. История этого искусстач, 
его достижения, богатство и своеобразие, отношение к художественной 
культуре прошлого, а также к культуре соседних, прежде всего тюркских 
и монгольских народов, наконец, его состояние в советское время — все 
эти и многие другие вопросы ждут своих исследователей.3

Несколько лучше выглядит история изучения профессионального
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искусства Горного Алтая, зарождение которого относится к началу 
XX века и сни«ано с именем художника Григория Иванченко Гуркниа* 

Начало критическому изучению творчества первого алтайского ху
дожника положила статья петербургского критика М Далькевича*. но- 
священная персональной выставке Г'уркина в Томске (декабрь 1907 г.), 
которая содержала не только подробное освещение начала его творче- 
ского пути, анализ наиболее значительных картин и угюдов, но и ряд 
интересных, и, как кшерь представляется, небезосновательных предпо
ложений

Гак. М. Далькевич впервы< со всей определенностью связал выстав
ку Гуркниа с началом зарождения изобразительного искусства Сибири, 
а самого его назвал первым сибирским художником «Явятся новые 
художники, писал он. подымут его (сибирское искусство U. Э ) 
до европейского уровня, но первым на згом пути остается Гурхин, 
и в stom его огромная iac.n iа перед родным краем, который он прноб 
шил к искусству н его радостям»*

Это смелое для того времени заявление оказалось верным Действи
тельно. Гуркнн стад первым живописцем кто открыл н выразил »стеги 
ческую ценность сибирской природы и художественных произведениях и 
гем самым ввел в русское искусство пейзаж Сибири Ои же стал первым 
национальным художником сибирского кран

Из Других многочисленных авторов дореволюционного времени, пи 
савших о Гуркиие. для нас особенно интересны статьи художницы 
Л. II Ьазановой. публициста Л Н Адрианова, крупного ученого н путе
шественника Г Н Потанина**, а такж» очерки сибирского писатели 
Г. Д Гребенщикова, проникновенно осветившего ряд выставок пей.м- 
жнета.

Наиболее общим моментом характеристики деятельности Гуркн.п 
до революции было искреннее убеждение авторов, писавших о нем, 
в его исключительности Все они считали Гуркнна своеобразным фено
меном, отдавая ггим определением дань как талантливости алтайца, 
так и исключительным трудностям, которые необходимо было прсодо 
леть «инородцу», чтобы в российских условиях его дарование получило 
надлежащее развитие

\ В. \дрнанов писал i 19111 г, что для появления такого выдают • 
г ос и явления в жизни Сибири, как Гуркнн. требовалось «стечение сч icr- 
лнвых случайных обстоятельств н невероятно тяжелой борьбы, чтобы 
даровании не погибло»4 Но все ж» *то определение, верное конкретно чо 
отношению к Гуркнну, не отражает исторической перспективы, прояснил 
шейся в наше время она показывает, что путь Гуркнна »то путь пер
вого художника, создателя национальной традиции в искусстве Появле
ние его в русском, а »атем советском искусстве было типичным показате
лем того, как под благотворным влиянием прогрессивном руч-ской культу
ры зипождалнсь н развивались национальные искусства народов России 

Иными словами, истоки зарождения профессионального искусства 
алтайцев кроются еще в середине X V III в, когда Горный Алтай добро
вольно вошел г состав Российского государства Благотворные последст
вия приобщения к более высокой культуре русского наоода выразились 
не только в ускорении общественно-экономического развития кочевннкоч, 
но и в зарождении у них новых форм духовной культуры

Зарождению народного реалистического искусства также в какой-то 
мере способствовало насаждению христианской религии Вместе с хри

'  I II Гуркнн н данном случае показан лишь с одной стороны, как хчдожни*
Его общественно-политическая деятельность латороч статьи не рассматривается 
(Прим ред I

•* Г К Потанин не голь*о хченыЛ и путешественник, но н общественный деятель
буржуазно-либерального направления (Прим ред)
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стнанством в Горном Алтае стала распространяться сначала привозная 
иконошкь, а затем, ► концу X IX  в . появились иконы, выполненные мест
ными мастерами В конце 70-х гг при миссионерской школе в Улале был 
организован иконописный класс, где готовились кадры для открытой не- 
сколько позднее иконописной мастерской.

Кратковременная история Улалинской иконописной мастерской лю
бопытна. а роль ее в развитии художественной культуры на Алтае при 
кей ограниченности ее назначения, очевидно, следует считать положи 
тельной И не только потому, что подобные мастерские служили для мно
гих художников того времени начальной школой обучения, но и потому, 
что в условиях оторванности от культурных центров страны, в которой 
ыахолнлагь тогда Сибирь и Алтай в частности, иконописные мастерские 
были единственным местом, где и в какой-то степени могла проявлять
ся художественная одаренность местною населения.

Не случайно группа улалннских иконописцев имела и своих ряд.14 
несколько талантливых масгеров-алтайцев А В. Анохин, известный 
ученый-этнограф, фольклорист и музыкант, посвятивший свою жизнь 
изучению Горного Алтая, вспоминая деятельность мастерской, писпл. 
«Эт.! тервая на Алтае школа рисования за нремя своего существования 
выпустила несколько талантливых мастеров из туземцев Теперь еще Vi- 
тай помнит братьев Никифоровых, Тельгеровых. Зяблицкого. Садоно.п, 
которые оставили после себя заметный след в художественной работе*7.

I К сожалению, добавить что-либо к зтому свидетельству сейчас труд
но работы алтайских иконописцев не сохранились

Первые упоминания о Г\ркине в советское время появляются 
в 1925 г , после его возвращения из эмфршин (он жил в Тувинской на 
родной республике). Все отклики на участие художника в различных вы
ставках Москвы и Сибири весьма положительны, а отзыв А В. Луна 
чарского, назвавшего его работы «замечательными по живописи»*, гово
рит сам за себя

Сравнительно недавно в Горно-Алтайске*, Ленинграде10 и Барнау 
ле" аышлн популярные монографии, посвященные Г'уркнну При разном 
качестве их профессионального искусствоведческого уровня, обьеме ин
формации о жизни и творчеств» художника, они страдают рядом общин 
недостатков, из которых наиболее существенным является слабая, непол
ная характеристика послеоктябрьского творчества художника, оценка 
его подлинного значения в строительстве национальной культуры

Между тем, до* и послереволюционная деятельность первого алтай
ского художника имеет принципиальное различие.

> Если в первый период своей деятельности Гуркин распространял при 
помощи искусства сведения об Алтае и его народе*, то после Октября он 
целиком подчинил себя строительству новой культуры алтайцев. Его 
творчество, корнями связанное с художественной ж тнью  дореволюци
онной России, обогатилось плодотворными идеями социализма. Это на
шло свое выражение и в новизне художественных образов, и и тематике 
произведений, и в том энтузиазме, с которым он принимал участие 
в педагогической, издательской и просветительной деятельности. Дыха
ние современности открыло в его творческой биографии новую главу. 
Результатом осмысления советской действительности явился его интерес 
к таким жанрам как портрет, тематическая бытовая и историческая Кар
гины. монументальная живопись, которыми он увлеченно занимался 
в 20-е и 30-е годы. Первая газета, выпущенная на Алтае, первые учеб 
ники и другие издания на алтайском языке были оформлены его рисун
ками. Надо сказать, что научная оценка деятельности Гуркнна как ху
дожника еще не сделана Причина этого в том, что до сих пор не просле
жен весь путь развития социалистической культуры Горного Алтая в це
лом и особенности развития изобразительного искусства, в частности.
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Исследователи еще ие объединили слои усилия в изучении отдель 
пых нндов искусства литературы, музыки, живописи, не вывели об
щие «акономерности и особенности становления национальной культуры 
По не только Гуркинл, никакого деятеля культуры нельзя оценить но 
достоинству, вырвав его из системы исторических связей и зависимостей 
Нельзя должным образом понять историческое место художника без 
учета предшествующего, современного ему и последующего состояния 
национального искусства и того влияния, которое он ока <ал на его 
развитие.

Что же касается f уркина, ничто так не раскроет его роли в разви
тии алтайской культуры, не возвеличит его многолетнюю художествен 
ную деятельность, как обобщение достижении социалистической культу 
ры Горного Алтая

Но поскольку развитие алтайского профессионального искусства на 
чалоа с Гуркина, а лучшие проивленмя его дореволюционного творчест 
па представляют исходную точку. от которой начинается отсчет советски 
го алтайского искусства, мы должны выявить непреходящие качества 
его искусства, которые составляют сердцевину сложенной им художест
венной традиции, ибо органическое развитие всего прекрасного, что 6ыл< 
создано в прошлом, составляет основ} ми поступательного движения 
художественной культу ры настоящего

IJ И Ленин указывал, что в условиях буржуазного общества в каж 
дой национальной культуре есть две к>льгуры. и мы берем из наследия 
«только и безусловно* наличествующие в ней «элементы демократиче 
скио и социалистические» Такими элементами в творчестве первого ал 
гайского художника являются .п«мократн im его искусства, стремленн- 
выразить в своих произведениях народное понимание добра, красоты и 
силы родной природы \ *то и есть доказательство демократические и 
гуманистических устремлений художника, их создавшего Гуркнн бы i 
пейзажистом, и потому чир его образов, нх связь с современной ^м\ 
действительностью не так проста для понимания, ибо скрыт* не только 
н условиях жанра, нон и условиях н своеобраош национального мнропо 
ннманин алтайцев, выражение которого он считал своим основным дол
гом. Не надо забывать, что в годы.когда начинал творить Гуркнн. не 
кусство было единственной возможностью проявления пробуждающего 
ся национального самооннання алтайского народа «Воспитательная 
роль искусства, в том числе и в области национального самосознании, 
пишет Г. Недошивин, нередко выражается не в пропаганде тех или 
иных тезисов, но именно в создании такого «духовного климата», кото 
рый сам по себе имеет революционизирующее «начемме, ибо пробуждает 
спящее сознание Именно попом \ всемерная заботя Коммунистическом 
партии и Советского государства о свободном развитии национальны', 
традиций в искусстве определялась в значительной мере тем. что по по 
могало людям каждой нации почувствовать себя свободными в единой 
интернациональной семье народов Советского Союза»1*

Литература о другом крупном алтайском художнике Николае 
Ивановиче Чевалкове. деятельность которого занимала центральное ме 
сто в художественной жизни Горного Алтая 20 \ и 30-х годов, наечнты 
вает всего несколько названий. Ih  них наиболее ценны очерк В Гули 
она р журнале «Сибирь» (1925) и публикация писем Чевалкова журна
лом «Настоящее» (1928) Из статей последнего времени лучшие принад
лежат перу новосибирского искусствоведа П Муратова, воскресившего 
после более чем 20 летнего забвения имя алтайского ххдожника11 Боль 
шое значение для изучения биографии Чевалкова имеют опубликованные 
•Муратовым письма художника1*

Важным фактором роста национальной культуры стало открытие 
в 1931 г областной художественной школы, которая целое десятилетие
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была центром развития изобразительного искусства Горного Алтая. Из 
числа учеников школы вышли Г. Бекин, Я Мечеш, Н. Шагаев, А. Кала- 
наков, А Таныш и другие художники, которые внесли значительный 
вклад в развитие алтайской живописи и графики К сожалению, архив 
школы не сохранился, и сейчас главным источником информации о ее 
деятельности являются газетные заметки да воспоминания бывших ее 
учеников

Мало материалов (произведений и литературных источников) оста 
лось от периода 40 50 гг Немногочисленные статьи и рецензии в эб 
лестной печати носят информационный характер Лишь в конце 50 — 
начале 60 х гг. н отдельных рецензиях и заметках о выставках предпри
няты попытки самостоятельного анализа художественных произведений.

Великая Отечественная война в известной степени затормозила 
нормальное течение художественной жизни в области Многие художни 
кн поколения 30-х годов, выпускники областной художественной школы, 
только вставшие на путь самостоятельного творчества, были мобилизо
ваны в армию и надолго оторваны от своих занятий. Не все из них в<ф- 
нули п. с войны ПотребоаалоС! немало времени, чтобы прерванная тра 
дииня в развитии алтайского изобразительного искусства была восста
новлена Она связана в значительной степени с лучшими достижениями 
творчества художника Игната Ортонулова. чьи деятельность, как и дея 
тольность целой группы других молодых художников, начавшаяся а пер
вой половине I960 v гг составляет центральное место в современно»' 
изобразительном нскуостве области

Таким образом, по нашему мнению, развитие изобразительного ис
кусства Горного Алтая имеет четыре пфиода зарождение профессио
нального искусства (конец X IX  - начало XX вв I период становления 
(20 и 30-е гг 40 и 50-е гг и современное искусство Горного Алтая 
(последнее десятилетие его развития)

Периоды пн неравноценны по своим художественным достижениям, 
но асе же не этот и не хронологический принцип был главным условием 
их разграничения, а стилистический При всей общности творческих 
задач, характерных д̂ля развития советского искусства в целом, кал 
дый период временн'иакладывал на поиски алтайских художников свой 
отпечаток, который и стал определяющим момезпом нх характеристики

Так. например, если в 40-е годы все устремления художников были 
подчинены задачам военного времени, а после войны - поспеванию тор
жества, победы и радости мирного труда, то для творчества современных 
художников характерны интенсивные поиски национального стиля, «то 
находит свое отражение в растущем интересе к народному декоративно- 
прикладному искусству, орнаменту, к археологическому прошлому Гор
ного Алтая

Предложенная периодизация не противоречит основным этапам раз
вития социалистической культуры Горного Алтая и всего советского го
сударства. а по своем> дополняет их.

Таким образом, рассматривая историю зарождения и развития ал 
тайского изобразительного искусства, можно сделать следующие выво
ды профессиональное искусство Горного Алтая зародилось в результа
те непосредственного влияния передовой русской культуры конца X IX  — 
начала XX вв н развивалось в русле советской художественной культу
ры Стилистической основой алтайского профессионального искусства 
на всех этапах развития стал реализм — «действительно правильный 
путь для верного художественного отображения как общих, так и осо
бых национальных форм проявления этих идей каждым народом, каж
дой национальной автономной республикой*15 Анализ творчества алтай
ских художников всех периодов убеждает, что главным стимулом их 
творческого развития были не самоцельные поиски предвзятой сугубо на- 
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циональной формы, а органическая слитность с жизнью народа. свяэ1 
с его социалистическими устремлениями

Как указывалось выше, главная особенность развития алтайской 
изобразительного искусства на современном этапе выражается в янтен 
сивных поисках национального пиля Me отражения национальной ie 
матнки, что подразумевается само собой, а именно поиски некоего сгн 
левого единства в выражении определенной образности н своеобра.нп 
мировосприятия алтайского народа традиционного и современного 
Это находит свое выражение в растущем интересе художников к народ 
ному декоративно-прикладному искусству, орнаменту, «носу, к археоло 
гическому прошлому Горного Алтая 13 то же время для алтайских х> 
дожников характерец пристальный интерес к искусству других народов 
страны, ко всем достижениям советского и мирового искусства
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л п. потопов

АЛТАЕ САЯНСКИЕ ЭТН О ГРА Ф И ЧЕС КИ Е ПАРАЛЛЕЛИ
К ДРЕВНЕТЮРКСКОW N ОГ>РЯД> Ж1 Р11Ю11РИНОШЕНИЯ 

ДОМАШНИХ Ж И ВО ТН Ы Х И ИХ ИСТО РИЧЕСКО Е ЗН А ЧЕН И Е

Изучение древней духовной культуры тюркоязычных народов Алтае 
Саянской горной системы, как это теперь признано, имеет большое и 
весьма актуальное научное значение Оно необходимо не только для 
изучении общей истории религии и культуры ряда народов Центральной 
Азии, но прежде всего для исследования проблемы происхождения, эт 
нической истории, общественного строя, культурно-исторических и эт
нографических связей упомянутых народ в Научная ценность изучения 
народной духовной культуры, в частности ранних религиозных представ
лений ялтае-саянских народов, возрастает в связи с тем, что эти народы 
до недавнего времени не имели своей письменности, собственных пись
менных источников, отражающих их историческое прошлое. Советские 
этнографы и историки, в том числе и археологи, стремятся использовать 
материалы Духовной культуры данных народов в качестве историко- 
этнографических источников. К категории таких источников относят; 
различные данные по народным религиозным верованиям, древним куль
турам. ритуальным предметам и т д К нх числу следует отнести, на
пример. шаманские бубны. — эти своеобразные историко-этнографиче
ские памятники, ныне совершенно исчезнувшие из быта упомянутых па
родов1

Различные обычаи и обряды, сопровождавшие изготовление бубнов, 
особенно обряд их «оживления*, и многое другое убеждают в том, какое 
большое н *у чмо-мсточ и 11 коведч еское богатство заключает в себе этот 
примитивный на вид и по устройству культовый инструмент. Можно толь 
ко пожалеть, что шаманские бубны большинства народов Сибири оста
лись во многом неизученными

Попытка вернуться к изучению ритуальных бубнов в среде народов, 
в которой они бытовали, едва ли даст в настоящее время большие ре
зультаты, так как сменилось поколение, при жизни которого шаманские 
бубны имели реальное значение, исчезли и сами шаманы. Для совр<. 
менного поколения бубен, как и многие другие предметы шаманского 
культа, также непонятны и загадочны, как и посетителям музея Тем не 
менее, еще и теперь кое-что можно изучать в указанном смысле по 
памяти отдельных представителей старшего поколения алтайцев, тувин
цев, шорцев, хакасов. Эти материалы несомненно сыграют положитель
ную роль в исследовании ряда проблем, интерес к которым сохраняете 
в международной этнографической науке.

Предлагаемая тема не была предметом специального исследования, 
хотя интерес к ней иногда и проявляется, но главным образом попутно

51



с рассмотрением других сюжетов быта тюркских народов Между тем 
значение ее виходнт за пределы истории отдельных народов Из домаш
них животных конь с глубокой древности игра л видную роль в жизнь 
кочевников и нашел отражение в различных областях их не только ма 
тсриалыюй, но и духовной культуры, особенно в религиозных веровани 
ях. Культ коня в них обычно выступает в двух основных формах 
в виде жертвоприношения с умерщвлением животного, с последующим 
ритуальным поеданием мяса и вывешиванием шкуры на жертвеннике, и 
в виде посвящения коня тому или иному божеству, при котором конь 
оставался живым в табуне своего хозяина, но был отмечен особым «на 
ком и по отношению к нему соблюдался ряд обрядов, обычаев, ритучль 
ных запретов Обычай принесения коня в жертву восходит к глубокой 
древности тюркомонгольского этнического мира Он, видимо, был 
известен хуннам (сюмну), приносившим жертвы Небу. Земле и различ 
ним духам, о чем свидетельствуют ранние письменные источники’ Позд 
нее такие жертвы практиковали этнические потомки xvhhob или плсме 
на, сменившие их в восточной части Центральной А<ин, в частности 
гаогюйцы и уйгуры, возглавлявшие племена теле Труди»» допустить, 
чтобы эти этнические предшественники н современники древних тюркоа, 
находившиеся в контакте с последними, при своих молениях и жертво
приношениях тому же Небу не Приносили в жертву коней, как что дела 
ли древние тюрки, а в недавнее время алтайцы и буряты. Стоит нагим 
нить, что такие жертвоприношения устраивали н средневековые монголы 
шаманисты1 Немногие письменные источники содержат прямые свиде
тельства существования у древних тюрков обряда жертвоприношении 
коня Параллели »тому обряду имеет смысл привести н проанализнро 
нять Исследователи, обращавшиеся к изучению древних тюрков по 
письменным источникам, отмечали существование у них этого обычая 
в связи с почитанием божеств, главным и.» которых являлось Небо. Так 
например, Э. Шаванн, ссылаясь на свидетельство Феофнлакта Симок.п 
та, пншет при западных тюрков «Они восхваляют Землю, но они покло 
няются и называют только одного творца Неба и Земли, они приносят 
ему в жертву лошадей, быков, баранов» X Хаусиг, посвятивший сооб
щениям Ф Снмокатта специальную работу, отмечая сведения византин 
ского источника о жертвоприношениях Небу «ападнымн тюрками домаш 
них животныхпрежде всего, упоминает лошадь' В китайских исторнче 
скнх сочинениях также сообщается о жертвоприношениях древними 
тюркам и Небу лошадей и овец, которые они устраивали ежегодно в пн 
том месяце, съезжаясь на р Тамнр* Упоминается также жертвоприно 
шення лошАдей, быков н баранов в связи с погребальным ритуалом 
древних тюрков, с последущнм вывешиванием на деревянных шестах 
шкуры н головы жертвенного ж и вот ного V

К сожалению, по дошедшим до нас письменным источникам нево»- 
можно составить представление о самом обряде жертвоприношения 5о 
жествам домашних животных у древних тюрков, как и вообще у тюрко- 
изычных племен Центральной Азии и Южной Сибири периода раннего 
средневековья Поэтому кажется целесообразным привлечь соответству
ющий этнографический материал, относящийся к современным лорко- 
язычным народам, обитающим в пределах Ллтае-Саянской горном 
системы Сравнение или сопоставление фактов религиозных веровании 
у тюркоязычных народов, разделенных между собой многими столетия 
ми истории и тысячами километров пространства, даст весьма плодо
творные результаты (в этом, в частности, убеждает мой собственный 
исследовательский опыт)"

Предлагаемые мной сравнения оправданы еще и следующим сущест
венным обстоятельством В этническом составе современных тюркоязыч-
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ных народов Алтая и Саян выявлены древние этнические элементы, вос
ходящие к периоду существования государств обоих тюркских н уйгур
ского каганатов, входившие в нх состав Они отражают этнографические 
к историко-культурные связи данных народов с их ранними этническим'! 
предшественниками и далекими историческими предками

Обращаясь к этнографическим материалам по рассматриваемому 
сюжету, ограничимся освещением н интерпретацией изученных нами ма 
териалов о жертвоприношении только коней.

Жертвоприношение коней у народов Алтая и Саян сохранилось до 
революции только \ народов Алтая (телеутов, тубаларов. кумандинюв, 
челканцев, северных шорцев). У южных алтайцев считалось обязатель
ным для каждой семьи приносить в жертв) коня высшему божеств) 
Ульгеию. обитавшему на самом верхнем слое неба, раз в три года В то 
время, когда я вел свои полевые наблюдения (в 20-х годах), этот срок 
\же нарушался ло разным причинам К началу 30-х годов жертвопрн 
ношение коней вообще прекратилось. У северных алтайцев считалось, 
что коня принести в жертву было достаточно один рал в жизни, если 
к *тому хояинз семьи не вынуждали какие-либо чрезвычайные обстой 
тельства

Нет необходимости описывать весь ритуал жертвоприношения со 
вершаемого всегда шаманом, так как сведения о нем опубликованы 
в этнографической литературе* Отмечу лишь некоторые наиболее ха 
рактерные черты обряда

Жертвоприношение, как правило, устраивалось на горе Конь умер 
швлился при помощи аркана, которца обматывали морду. Шкура, 
С оставленным в ней черепом и нижними конечностями ног, вывешивалась 
(готовой на восток) на жерди, приставленной к дереву (обычно березе) 
или укрепленной на особом деревянном помосте Моление было родо
вым, хотя устраивалось той или иной индивидуальной семьей На н-’м 
присутствовали в первую очередь сородичи, которые и ели ритуальную 
пищу, прежде всего варено< мясо жертвенного коня Женщины не могли 
находиться блит жертвенника, они располагались поодаль, иногда даже 
у подошвы горы Существенной особенностью жертвоприношения было 
требование, предъявляемое к масти жертвенного коня. У алтайцев, 
например, высшему божеству Ульгеию полагалось приносить в жертву 
коня обязательно светлой масти Причем раньше приносили коня че 
вообще светлой масти, а конкретной, например, белой, светло-серой 
При этом каждый род (сеок) приносил Ульгеию коня своей избранной 
масти Следовательно, масть жертвенного коня разнилась в зависимо
сти от того, к какому роду принадлежал хозяин, устроивший это моле
ние Одномастносп жертвенных коней была свойственна каждому роду, 
что подчеркивает лишний раз родовой характер обычая

Обычай принесения в жертву одномастных коней в каждом роде 
|.рдтверждается рисунками шаманских бубнов Еще в 1927 году, будучи 
у шорцев, я обратил внимание на рисунки, нанесенные на внешней сто
роне кожаной обтяжки бубнов Местные шаманы их называли обоб
щенно «бура» Они представляют собой примитивные изображения ка
ких-то животных, осмыслявшихся обычис как «небесные кони», как это 
было отмечено отдельными исследователями, пытавшимися описать ри
сунки алтайских бубнов10 По словам же моих собеседников — шамз- 
нов «бура» — это кони, на которых «езднт» шаман во время камлания, 
или ездовые кони отдельных божеств — покровителей. О символизации 
бура в качестве коней говорит тот факт, что именовались они по мастям, 
свойственным коням Например, один из таких рисунков шаман Поли
карп назвал «Саврасая бура божества Когышхана»; второй — «синей» 
(кок) масти бура»; третий — «вороной масти бура* и т. д. Здесь каж
дая бура, изображенная на бубне, символизировала ездовое живот-
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нос - буря, принадлежащее тому или иному божеству Известно такж*. 
что шаманы — алтайцы термином бура называли и «душу» лошади, 
приносимой в жертву божествам11. Но вот что интересно На многих ил- 
манских бубнах эти «кони» бура изображались рогатыми, почти н<* 
отличаясь но своему виду от древних изображений оленя или марал*, 
источающихся среди наскальных рисунков Алтая

Удалось выяснить, что первоначально слово «бура» было обобщен
ным названием дикого копытного животного, рогами, шкурой которого 
был обтянут бубен Это название было перенесено шаманами для обо- 
значения «коней», т е ездовых животных «хозяев» гор и других почитае
мых покровителей, к которым они обращались, помещая рисунки их бу 
ра иа бубнах'*.

11 1932 году я изучил бубен пмеутской шаманки Марфы Тодышевой 
из сеока (рода) Иуггы, распространенного у «кузнецких телеутов», ха 
рактеризовамшнхеи смешанным составом родов различного происхож
дения11 Основная часть телеутов оказалась здесь в связи с падением 
Джунгарского ханства во второй половине XY'IJI в, найдя убежище 
и России и смешалас» с ране< жившими здесь телеутами, шорцами, ку- 
мандмнцамн и др н

На бубни упомянутой шаманки я увидел шесть бура, изображенных 
ужо и виде коней в верхней части бубна Это были сивая бура божества 
Неба ойратов, вороная бура божества Байана рода Мундус; саврасзч 
бура божества Неба Кызыган1'. покровителя рода Меркит. сивая бура 
божества Неба рода Тумат; пегая бура ездовой конь «хозяина» буб
на, «душа» шаманки; н вороная бура (в нижней части бубна) почи
таемого Адам-бурула покровителя всех телеутов'*

Названные рисунки бура дают ценный материал для изучения этни 
ческого состава телеутов Вместе с тгм они несут следы почнтання духов 
или божеств отдельных родов, следы древнего родового культа живот 
ных, изображения которых помешали иа шаманском бубне. Бубен у ал
тайских шаманов был когда-то родовым Это не вызывает сомнения 
Встречались шаманы у северных алтайцев, имевших одновременно по 
два бубна Один >п них считался родовым и шамай камлал с ним толь 
ко сородичам, а со вторым чужеродцам В связи с разложением родэ- 
вого культа традиция его сохранялась уже в том. что обслуживая одним 
бубном религиозные нужды смешанного населения, шаманы стали нано
сить на бубне изображения родовых божеств местных родов. Раамеще 
нне на бубне покровителей родов в представлении шаманов «по слоям 
небес», отдельно друг oi друга, отразило, вероятно, былое обособление 
территории н расселения ролов В то же время концентрация на одном 
бубне изображений покровителей нескольких конкретных родов отра
жала реальную территориальную консолидацию телеутскнх сеоков Но 
в этом есть и дополнительное свидетельство большей древности родовых 
культов по сравнению с шаманством. Шаманство впитало в себя ряд 
таких народных культов, модернизировав и монополизировав их1’.

Шаманка М. Тодышева камлала своим бубном не только сороди
чам, но и телеутам из сроков Ойрот. .Мундус. Меркит. Тумат. жившим 
смешанно в районе рек Большого н .Малого Бочатов. поэтому нюбражс 
ни» «покровителей» данных сеоков имелись на ее бубне

Нельзя не обратить внимания на то. что ездовая «бура» божества 
или духа покровителя у каждого сеока имеет свою особую масть Этот 
факт вводит нас в интересный, но еще мало разработанный в этнографии 
круг народных религиозных представлений, связанных как с принесе
нием в жертву коня, так и с его посвящением божествам у кочевннчоз- 
скотоводов. Однако, несмотря на сохранение древнего обыкновения при
носит! в жертву каждым родом одномастных коней, у алтайцев наблю- 
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далось в большей степени другое. Одном астность жертвенных коней тре
бовалась и соблюдалась по отношению почти к каждому божеству пер
сонально. независимо от того, каким родом оно почиталось Например, 
божеству Пер-су (божество Земли и воды, имя которого известно и древ- 
кетюркскнм руническим надписям) нужно было приносить красных или 
рыжих коней, а местным лухам гор и тайги соловой мастн У телеу- 
топ род Тонгул приносили в жертву Ульгеню коня чалой мастн, а Тезнмх 
(Деэим бий) — дух/высоких (со снежными вершинами) гор - солооой 
мастн Кумандиииы каждого рода приносили в жергв\ Ульгеню обычно 
солового коня, а тубалары — серого.

Ряд различных родоплеменных групп приносил и жертв) общему 
для них божеству коней одной и той же мастн Это приносится в жертву 
«хозяину» тайги, покровителю охотников, по имени Каным. почитаемому 
челканцами. губалараии. частью кумандинцев Рму предназначали коня 
рыжей мастн Правобережные ка гунек не алтайцы, смешанного родово
го состава, поступали так в отношении Кудан-бия. покровителя анало
гичного Каныму. которому приносили коня соловой мастн В рисунках 
на шаманских бубнах телеутов и «стенных* (северных) шорцев, отр пи
лась и *та особенность Рисунки некоторых «бура» здесь символизнроза- 
ли коней определенной мастн, принадлежащих конкретному божеству, 
составлявших атрибут этого божества, в качестве его ездового животно
го Таковы «Саврасая бура божества Когышкана», синяя и беЛая бура 
«Пакты-Хана и Бав-Кыргыса» (сыновей Ульгеня) и других.

В большей степени, чем жертвоприношение с умерщвлением живот 
иого. было распространено у тюркоячычных народов Саяио Алтая посвя 
щение коня божеству, причем конь оставался живым, находясь в своем 
табуне Посвященные кони у алтайцео. телеутоя, киргизов называлась 
«ыйык»; у различных групп современных хакасов — «ызых*, у северных 
алтайцев — «ызык», у тувинцев н тофаларов (карагасов) и якутов 
«ыдык» (ытык). Под названием «йызык» они были известны и желтым 
уйгурам" У алтайцев «ыйык» хотя и ходил в табуне порой долгое зре- 
мя. но в конце концов его приносили в жертвч Обряд посвящения коня 
был более всего развит у различных тюркоязычных групп населения \\н 
нусннсхой котловины качннцев. сагайцев и др . ныне нменуемых хакаса 
мн. Здесь конь — «ызых» если не становился жертвой волков или друго
го несчастного случая, доживал в своем табуне до старости, когда его 
заменяли новым и обязательно той же масти

Посвящали ызыхов обычно «хозяевам» гор и Небу с целью получить 
плодовитость и благополучие скота, «хозяину воды этого не делали, 
(«лолбанча», как коротко выразился один старик). Но посвящали ча 
сто ызыхов различным духам, главным образом, насылающим болезни 
на людей

Весьма развит был обряд посвящения божеству домашних живот
ных у тувинцев Лошадь посвящали в ыдыки лишь при болезни хозяина, 
чтобы он «унес» его болезни Посвящение в ыдыки у тувинцев испытыва
ло большое влияние ламаизма, стремившегося адаптировать древние, 
шаманские обряды1''. Обращаясь к характеристике обряда у хакасоз 
следует подчеркнуть его тесную связь с шаманством Для выбора и по
священия коня обычно приглашали шамана, который камлал в юрТ'Д 
хозяина, в своем ритуальном костюме, с бубном. В качестве ызыха шаман 
указывал на определенного коня hi табуна хозяина, на котором еще нн- 
гго не ездил. Камлание начиналось с вечера и длилось до рассвета 
В юрте (в переднем углу) вкапывалась березка с листьями и корнями, 
перед ней ставился столик с посудой, наполненной аракой

Белого годовалого барашка, предварительно обведя его три разч, 
вокруг очага, кололи, мясо варили и выкладывали на столик вместе 
с осердием.

55



Приготовленный к посвящению конь СТОЯЛ у к о н о в я з и  близ юргы 
Шаман, ко!да было готово мясо, начинал камлание, направляясь 
к Ызых-хану покропите.но всех п о с в я щ е н н ы х  к о н е й, живущему на \реб 
гс «Ыргак-1 ыргак* (хребет в юго-восточной части Западного Сеяна СК 
обозначен »м картах под Шипением Эрган или Эргак Таргак) илн, н 
другой версии ив гор< 1 mi ир г и ш («Зуб неба*) и ездящему на вороном 
коне. Достигнув Мзых хана. шаман угощал его аракой и мясом и проем, 
одобрить посвящаемого коня В так согласия Ызыл хан лавал шаману 
гчулу* (особую «душу»), которую шаман «вбивал» сильным ударом 
(но бубну) в ухо коня или же помещал чулу » чашку с аракой. которую 
татем несильно вливал в рот коню (с помощью хозяина). В течешь 
ночи посвящаемый конь стоял у коновязи, а утром его вели на вершину 
горы, где хозяин снова вкалывал березку и к ней его привязывал

На «ту часть обряди съезжалось много народу Хозяин и его оод 
ствоиникн ехалн верхом в шапках, украшенных цветными ленточками, 
которые йотом привязывали к вкопанной березе Перед последней ста 
ВИЛИ большой стол, наскоро сделанный и» жердочек и веток, на кого 
ром расставлялoci и посуде внно и мясо, перед столом раскладывал» 
огонь, вокруг стола и костра грижды обводили белых ягнят, привезеч 
ныл мужчинами родственниками хозяина, затем жнят умерщвляю 
варили мясо и выкладывали его на стол Моление начиналось с того, что 
шаман !ачерпыв«л чешкой внно, выплескивал его на нершнну береаы 
и начинял камлать Во время камлания шаман и три человека (в том 
числе и хозяин) обходили кругом березу (по солнцу), каждый с чашкой 
в руке Один нес чашку с аракой, агорой с молоком, третий с бульоном 
и кусочками мяса Шаман, идя впереди, называл некоторые окрестные 
горы н реки, просил у них благополучия (урожая, трав, дождя и т. д.) и 
восклицал «Сок!» Вслед за »гнм каждый из идущих за ним мужчин 
кропил из своей чашки, а остальные мужчины, енделшне позади березы, 
кланялись одновременно Женщины в »то время сидели поодаль от муж 
чин как зрители

Нельзя обойти молчанием еще одну особенность обряда, фиксирую- 
щук», видимо, его развито из более ранней формы, предусматривающей 
обращение шамана за согласием непосредственно к индивндуилыюмх 
покровителю ызыхе Имеется в виду изготовление нюбраженнй (тос( 
«покровителей» ышхон при посвяшеИнн коней некоторой определенной 
масти Так поступали, например, некоторые шаманы при посвящении 
коня рыжей и вороной масти Для покровителя рыжих ыаыхов изобра 
женин делали в виде березовой палки, гжо.то метра длиной, с пршреп 
ленным к ее верхнему концу куском кожи брнтой овчины (кырна), 
к которой пришивались белая и красная ленты Шамлны опоясывали 
палку красной тряпочкой Ее вешали не стене юрты налево от входа 
Когда устраивали камлание для посвящения коня, изображение снима
ли и втыкали около посвящаемого коня, стоявшего у коновязи Когда 
шаман «мыл* ыаыха вином, он в то же время окроплял н изображение 
В дальнейшем при камланиях, связанных с болезнью членов семьи, ц ш 
ха не ловили из табуна и не проводили к больному, а ставили в юрте 
упомянутое изображение и «угощали» его молоком и вином Для воро 
ного ызыха изображение (тось) покровителя представляло собой тоже 
березовую палку с развилкой на конце, между концами которой натяги 
велась кожа (кырна) и к ней пришивали вырезанную из коры тпполя 
фигурку птицы «курку» (тетерева) и прикрепляли еще крыло этой птн 
цы. которое, за отсустиием тетерева, заменяли крылом черного петуха. 
Посредине палку опоясывали черной тряпочкой Хранилось изображе
ние также на стене юрты, от входа налево. Когда посвящали вороного, 
рыжего или солового коня, го моления на горе не устраивали В даль
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иеншем с а м  хозяин два раза в год (весной и осенью) «мыл* своего 
ыш\о (гриву и хвост молоком) и менял ленты, привязанные к гриве, 
не обращаясь для лого к шаману.

Родовой характер обряда посвящения коня хорошо прослеживается 
у сагайцея шорского происхождения1*1 Здесь шаман показывал ызыха 
священной гор»- (Тос-Таг) того рода, к которому принадлежал хозяин, 
посвящавший кони Так как упомянутые сагайцы переселились в Хакя 
сию (бассейн левобережья Абакана) и Шорню, то нх почитаемые родо 
вые горы естественно остались на старой родине (в бассейнах Мресы и 
Кондомы и верховьях Томи). Поэтому камлание этим горам было дли
тельным н трудным Чтобы добраться до родовой горы шаману прихо
дилось Преодолевать большое расстояние Например, сагайцы родов 
Карга и Сайын почитали родовую гору Падын-'Гаг на р Мрасе Шаман 
отравлялся показывать ызыхов, посвящавшихся хозяевами из этих родов 
Иадын Тагу Последний либо одобрял ызыха, либо отвергал его и тре
бовал другого, сообщая приметы такого коня; обряд посвящения кони 
был, конечно, заимствован сагайцамн шорского происхождения от окру
жающего местного населения в районе их нового места жительства, где 
они стали заниматься скотоводством На прежней родине, будучи пеши 
ми охотниками «вероловами, они не знали обычая посвящения домашних 
животных божеству Но н при «анмствованни обычая они сохранили 
кое-какнс свои традиции при исполнении нового для них риту ала. 
Например, их шаманы угощали Падын-Тага по-прежнему рыбой, луко
вицами сараны н клубнями кандыка, ляп^шками из пресного теста и т. тт. 
Молочные продукты н мясо домашних животных (в отличие от качин- 
цев, бельтнров и Др ) из жертвенной пищи исключались Посвятив кон» 
в ызыхн. просили его обеспечить удачную охоту Многие из таких саг»й 
цев. занимаясь, наряду со скотоводством, охотой на зверя, осенью, перш 
охотничьим сезоном, специально авали шамана для камлания об уда
че Но камлали уже не родовой священной своей горе, как это делали 
у себя на прежней родине, а своему ызыху, который был теперь как бы 
представителем их родовой священной горы, одобрившей данного ызыха

Таким образом, обряд посвящения коня не утратил родовых черт и 
у сагийцеп шорского происхождения, кроме того, сохранил в себе еще 
кос-кнкн< особенности, говорящие о происхождении их от шорцев. Про
слеживаются родовые »лрмеиты обрята и у бельтнров У них во время 
камлания при посвящении коня на горе присутствовали только сороди
чи; чужеродцы допускались лишь в качестве зрителей Когда распреде
ляли жертвенное мясо ягнят, его ели сородичи хозяина, посвящавшего 
коня нть паекз с£ок кизи пербес, то есть мяса людям другого сеока не 
давали'

По представлению же сагайцев, каждый ызых — конь имел своего 
покровителя (тось) в образе «хозяина» гори Ызыхов в старину посвя
щали только горам и изображений их не делали Связь посвященных ко
не* с почитанием гор. на которых или в честь которых посвящали ызы- 
ха. действительно выступала очень явственно Она отразилась и в на
звании таких гор. У алтайцев они назывались Ыйык-ту, у тувинцев 
Ыдык-Таг. у хакасов — Ызых-тах У тувинцев также удалось получить 
сведения о посряшеннн конен-ыдыков не только божествам высшего 
ранга, но и отдельным священным горам. Восточные тувинцы посвящали 
ьпыка-коня ropi Одуген. название которой повторяет наименование зна
менитой горно-лесистой местности «Отукан йыш», почитавшейся древ
ними тюрками, неоднократно упоминаемой в дреанетюркскнх надписях11.

Наиболее специфической и. по-видимому, архаической особенностью 
рассматриваемого обряда нужно признать представления, связанны!, 
с ритуальным значением масти посвящаемых коней-ызыхов. Я записал
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воспоминания о том. что раньше каждый род придерживался обыкнш 
ния посвящап коней одной и той же масти, считавшейся «родовой» р, 
туальной мастью По словам бывшего шамана Кайдаракова н друп! 
стариком, выяснилиа следующие конкретные данные я отношении качи 
цен Род Пурут посвящал солоНых коней, род Лра рыжих, род К з 
ка бурых, л род Кыртыс • синых У сагайцев род Кобый «ставил 
ызыхов бурой масти, но отдельные Семьи (тбл) рода -- вороных. P i 
Карга посвящал н большинстве бурых ызыхов и лишь отдельные семь 
его — вороных и соловых. Масть ызыхов у названных групп была одни1 
из атрибутов родового культа

И все же н действительности здеез боле»; характерным и широк 
распространенным было посвящение одномастных коней, почитаемы* 
отдельным персонажем независимо оттого, к какому роду принадлежа 
владелец ызыха Свидетельством тому служит большой конкретный м 
териал как опубликованный, так н собранным мною на месте Обобщи 
ого можно утверждать, что *то относится, прежде всего, к Небу и «хоз* 
енам»гор, а также н к отдельным персонажам местного пандемониума 
г. котором большую роль играли демоны, насылающие или исцеляющн 
болезни Небу и божествам небесного ранга посвящали коней светло 
мастн (сивой, белой, голубой и т i ). к какому бы роду (с£оку) ИИ np.t 
надлежал владелец ызыха Горам предназначались ызыхи более темны 
мастей (бурые, гнедые, карие и др.).

Одномастные конн ызыхи были характерны, в свое время и хтя т\ 
ннниев Г. Н. Потанин в 70-х годах Х1д в отметил посвящение ызыхо| 
н чость Кайкаракана (нлиКудая) белой мастн. вчесть божества Дже 
тыганв чубарой, в честь Одаи-Телегея (соответствует алтайс ком 
Пер су) вороной мастн"

Одной из важнейших целен посвящения коней у тувинцев, а ОСО 
бенно у хакасов, было предупреждение или исцеление болезней Ызыхэ; 
хакасы посвящали демонам как местного, так и пришлого происхожде 
ния Таков был. например. Кннеи. ездивший на красно-рыжем коне, обн 
тавшнй в основном в пустыне Гоби Он исцелял от болезней глаз н го 
ловной боли. То же самое можно сказать про демона Тума. ездившем 
на «лунно-вороном» коне, проживавшего вообще где-то на Алтае, насы 
лившего ломоту тела и высокую температуру Последнему посвящали 
коней вороной мастн. а Кинену рыжей Таким демонам горных моле 
ннй не устраивали, а камлали только в юрте, где постоянно хранили их 
изображение (тбе) Данная категория демонов представляла собой по 
кровнтелей всех посвященных нм коней тон или мной мастн. каковым 
был. скажем. Салыг покровитель всех соловых ызыхов. живший ид 
хребтах Саянских гор или покровитель вороных ызыхов Тума и др В рс 
лнгмозных представлениях хакасов возникла категория покровителей 
посвященных коней по их мастям, возглавляемая Ызых-ханом, покроэн 
тельство которого распространялось на ызыхов всех мастей

Ритуальное значение конском мастн прослеживается не только 
у саяно-алтайских народов Оно отмечено и у як\тов, ) которых по све 
денням 1822 года «демонов» называют по шерсти лошадей’’, а кроме 
того, как писал один из авторов, якуты считали, что «у каждого бога 
лошади имели свои специфические масти»**.

Одномастность священных коней запечатлена в монгольском сред 
невековом эпосе дербетов, который хотя и пропитан ламаистскими рели
гиозными представлениями, но сохранил сведения о посвящении одно
мастных коней онгону Синего Неба. Зафиксированы факты о наличии 
священных коней одной и той же масти и у волжских калмыков-*’. Сле
довательно'. масть посвященных и жертвенных коней играла значитель
ную роль п религиозных верованиях кочевников, по крайней мере в тюрк
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чо-монгольской этнической среде Масгь коней не только имела риту
альное значение, но даже вошла в местные роюяые культы в качестве 
одного из сакральных признаков родового культа, подобно тому как
* герочиесжом эпосе кочевников конь определенной масти стал неотъем
лемой -частью внешнего образа богатыри и вошел в качестве эпитета 
Я собственн< • амя богатыря

Из предшествующего изложения следует вывод об изменении ила 
модернизации ритуального значения масти коней от родовой атрибуции 
в культе к атрибуции общего божества, почитаемого одновременно раз
личными родоплеменными группами Эта эволюция связана с отраже
нием в культе реальных изменений в общественной жизни кочевников. 
Сущность их выражалась в делокллнзацин родов в смысле расселения, 
мгшеинн родоплеменных групп, в их этнической консолидации на боль

ших территориях Процесс этот происходил под влиянием роста пронз
ительных сил и увеличения плотности населения Одномастность 

жертвенных или посвященных лошадей не могла оставаться в рамках 
же изжившего себя родового культа Одиомастность стала сакральным 
цементом в почитании персонифицированных божеств межродового 

■ли межплеменного ранга. Возникает вопрос о причинах, под влиянием 
которых масть коней у кочевников приобрела столь видное значение 
н религиозных воз фениях Ответить на такой вопрос не просто, но вы 
сказать предположение вполне возможно, если принять во внимание до
вольно известный факт практического значения различия и названия ко- 
>ей по цвету нх шерсти у кочевников-скуоводов, занимавшихся коне
водством При пастбищном содержании cKOia в течение всего года, масть 
служила важным признаком для опознания животных в табуне, при по
исках отбившихся коней и т д Различение коней по мастям было весьм* 
важно и для учета табунов, составлявших едва ли не наиболее ценимый 
основной фонд «живого» богатства скотовладельцев нх движимого иму
щества Конечно, не случайно, а именно в связи с этим у кочепникоп- 
-котоводов выросла большая номенклатура названий для цвета мастей, 
н* оттенков и сочетаний, исчисляющаяся не одним десятком терминов

Как показывают некоторые исторические факты, практическую опо
знавательную ран. масть коней играла также при войнах и стычках сра
жающихся всадников У сюниу (хуннов) были целые соединения копии- 
им, подобранной по масти лошадей По свидетельству одного из ранних 
письменных источников «Конница у гуннов на западной стороне имета 
белых уа восточной -  серых, на северной вороных, на южной — рыжих 
лошадей»** О подборе коней по мастн в коннице кочевников свидетель
ствует и киргизский эпос «.Манас», Например: «войска Урбю приезжают 
перед выступлением в поход на конях черной масти, войска Тоштюка — 
иа конях гнедой масти»17 Стало быть, одиомастность коней выступала 
иногда в качестве цветового признака военного соединения. По
скольку последние формировались у кочевников из ополчения родопле
менных групп, то можно полагать, что масть коней в таких соединениях 
могла быть внешним показателем родоплемеиной принадлежности опол
ченцев.

Исходя из практического значения в жизни кочевников различения 
коней по мастн, можно понять и отражение этого признака в их культе, 
в котором лошадь играла стать видную роль

Обращаясь к сюжету, послужившему предметом настоящей статьи, 
находим, что изложенные выше этнографические материалы обнаружи
вают тесную связь с древнетюркским жертвоприношением коней, по при
знакам отмеченным ранними письменными источниками, включая на
звания высших божеств, которым устраивались жертвоприношения 
По этим материалам можно предполагать существование у древних 
тюрков и обычая посвящения коней. К ним относится факт широкого
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распространения у современных тюркских народов, в прошлом связ 
ных с историей тюркских каганатов, а ныне отдаленных друг от др\ 
большой исторической и географической протяженностью, терма 
Ыдык, в значении носвищенного животного Он известен (в фонетическ 
вариантах) в тюркском этническом мире от якутов — на востоке и с* 
ровостоке до киргизов и уйгуров на гаивде и юге, сохранивши 
даже в условия* мусульманства И везде, где удается проследить, 
отражает устойчиво общие главные черты обычая посвящения жнвоп 
го божеству

Термин «ыдык», как говорилось выше, у современных алтае-са 
скнх народов применялся и к названию гор, на которых или в честь ко 
рых посвящали домашних животных А так как в древнетюркских ру 
ческих текстах слово ыдык тоже связано с названием некоторых гор. 
вполне логично видел в этом отражение обычая посвящения живот»' 
и у древних тюрков

Имела ли ритуальное «иачеинс масть лошадей в культах древ 
тюркоо? Прямых данных на *тот счет нет, но отсутствие в извести 
письменных источниках, к тому же весьма ограниченных по содео* 
нию в них сведений о религиозных воззрениях древних тюрков, ра 
меется, не отрицает самого факта существования таких представлен 
Ничто но препятствует видеп следы такого значения масти коней, 
пример, и погребальном ритуале древнетюркскнх каганов

Хорошо известно участие в похоронах каганов многих предста 
телей различных племен н народов как зависимых, так н находивши.' 
и союзнических иди дружественных отношениях с тюркскими каган* 
МИ Они приезжали по обычаю » качестве «плачущих н стонущих», ч 
бы выразить общее горе, протекающее в русле погребального ритуз 
и привозили богаты* дары или подношения умершему, предназначен 
дли погребения с ним В числ< даров несомненно были лошади от р 
ных племен и родов, которые подбирались, видимо, по мастям, ибо 
кой обычай был и (вестей кочевникам Южной Сибири и Централь 
Азин уже задолго до древнетюркского периода, о чем свидетельств\ 
археологические раскопки Особенно убедительны в этом смысле р 
копки огромного кургана Аржан, в долине р Уюк (Северная Туп 
вблизи которого раньше была обнаружена древнетюркская р у н и ч е о  
надпись эпитафия на камне («Уюк гуранская надпись»), пен 
щенная знатному владельцу шести тысяч коней (датируется приме) 
серединой IX века)”

Упомянутый «царский» огромный курган датируется V II в до н 
В нем в первый сезон раскопок (1971 год) были покрыты три дереяянн 
сруба с погребениями лошадей. В двух из них находилось по трндца 
а в третьем 15 жеребцов В каждом срубе конн были подобраны од| 
масти (соловые, гнедые, рыжие) Исследователи кургана справедлг 
полагают, что конн были погребены п качестве дара умершему для 
гробнон жизни Их похоронили трупами, в специально для них постро< 
ных деревянных погребальных камерах Мясо их Hi тронуто и шку 
тоже. При жертвоприношении же шкуры вывешивались отдельно. м« 
съедалось Находки трупов, погребенных одномастных лошадей нзвест 
и на Алтае, и относятся к гак называемому скифскому времени Тюр 
язычным кочевникам раннего средневековья не могли быть неизвестны 
древние обычаи нх исторических и этнических предшественников и 
предкон

На сакральное значение конских мастей указывают факты из об. 
сти шаманского кругозора. У «кузнецких» телеутов шаманский буб 
во время камлания назывался «ак-чагал». Подлинное значение этого р 
туального названия бубна было забыто даже самими шаманами, с по. 
щью которых я изучал их бубны. Но потом удалось его расшнфрова 
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как «священная (ак) пегая лошадь (чагал)» Слово «чагал» в значении
пегой мастн оказалось уйгурским и сохранилось у уйгуров н якутов1**. 
Кстати, советские гиппологи установили центрально азиатское проис
хождение пегих якутских лошадей5’, подтверждение чему видно в китай
ских письменных источниках о народе или племени алатов-пеголошад- 
никои (китайская калька этого слова бо ма). обитавшем в древнетюрк-

|ское время в Центральной Азин по северную сторону Гоби Кроме того, 
одномястность некоторых разводимых лревнимн тюрками лошадей от 
мечена в одном из китайских сочинений V I11—IX вв., в разделе «Тамги 
лошадей вассальных княжеств»11 Следовательно, нет ничего невероя)- 
ного в отражении ритуального значения мастн н в религиозных пред
ставлениях древних тюрков, поскольку в рассмотренных обрядах жерт
воприношения и посвящения коня на позднем этнографическом матери
але. т е в обрядах, существовавших также и у древних тюрков, это яв
ление занимает видное место и хранит архаические элементы.

В нестоящей работе осталось не рассмотренным жертвоприношение 
лошади, о котором упоминают ранние письменные источники о древних 
тюрках, связанное с погребальной церемонией Этот вопрос освещен на 
широком археологичес ком и этнографическом материале алтае саянских 
народов, а сопоставлении с древнетюркским, в специальном исследопа» 
ния В П. Дьяконовой, посвященном изучению погребального обряда. 
\втору удалось проследить этногенетнческую связь соответствующих 
материале!, и представлений, сохранившихся у саяно алтайских тюрко- 
язычных народов до этнографнческг'! современности, с древнетюркски
ми и установить важное- источниковедческое значение погребального об
ряда для историко этнографических исследований у названных народоч
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и и тл.лкнн

О НАСКАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ НЕКОТОРЫХ 
ЖИВОТНЫХ В ГОРАХ ЮГО ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ

i Изучение истории распространения диких животных имеет научный 
н практический интерес Однако, материалы, характеризующие фауну 
минувших времен, как правило, крайне малочисленны При рассмотре
нии »того вопроса, наряду с прочими археологическими данными, неоце
нимую услугу может оказать тщательное изучение наскальных нзобра 
женин животных Справедливо заметил Р. .'1 Потапов1, что «Во миогнх 
областях при почти полном отсутствии остеологического материала такие 
изображении являются единственно достоверным источником, дающим 
материалы по фауне края в отдаленные времяи * К таким областям 
относится и Юго-Восточный Алтай.

Формирование фауны Юго-Восточного Алтая издавна привлекало 
■мим-тис исследователей Юго Восточный Алтай находится на стык* 
крупнейших зоогеографнческнх подразделений (Северной и Нагорно- 
Азиатской подобластей) и естественно поэтому, что его фаунистнческий 
комплекс включает представителей как Центрально-Азиатской пустынно
сти ной, так и Сибирской горно-таежной фаун*

Состав фауны Юго-Восточного Алтая не остался неизменным Суще 
tm  иные изменения произошли в нем за последние две тысячи лет — 
сократился ареал ряда видов, а некоторые исчезли совсем. Изменения 
•ростам фауны этих мест вызваны,скорее всего, не переменой климати
ческих условий.а усиливающимся воздействием антропогенного факте» 
ра К такому заключению мы пришли на основании изучения многочис 
ленных наскальных изображений животных и сравнения экологических 
яотр* .’Тей этих видов с существующими природными условиями 

Основная масса петроглифов сосредоточена в урочищах Бураты, 
Туюк Гобо, Шнбе. Оюм, Чаган-Бургазы. Тархата (все на северных отро
гах хребта Сайлюгем) Имеются петроглифы в урочищах Бугузун и Бар- 
Бург\зы (система хребта Чнхачёва) Все перечисленные урочища 
(схема I)- лежат в зоне высокогорной (около 2200 м над у. м.) опусты 
ненной степи. Климат здесь суровый, резкоконтинентальный, годовое ко 
Лрчестио осадков не превышает 120 мм. Основное занятие местного насс 
лени я — кочевое скотоводство. Петроглифы расположены в районе зим
них пастбищ. Значительных по площади скальных обнажений здесь чет. 
Чащ. всего это небольшие выходы коренных пород, располагающиеся, 
главным образом, по гребням, разделяющим небольшие ложки, выхо- 
дящич устьями в Чуйскую степь На гладких поверхностях таких скаль
ных выхоаов, иногда покрытых солнечным загаром, и помещали древ 
ние художники свои рисунки. Рисунки выбивались также на каменных 
стелах, на поверхности камней, составляющих наброску древних могил, 
на отдельных камнях, разбросанных по степи, на валунах ледниковых 
морен Петроглифы располагаются в различных плоскостях — верти-
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кальных, горизонтальных, нахлонных, поодиночке И группами Опнсыв 
мыс здесь петроглифы выполнены выбивной техникой Выбивались и 
бражении чаще сплошь, реже по контуру Сохранность большинства ; 
сунков хорошая. Общее количество и зо б р а ж е н и й  исчисляется многн 
сотнями

' Сибирский горный козёл (Capra iibirica Pall 1776) Петроглиф 
изображающие сибирских горных козлов. обнар\жены и урочищах Б (| 
ты, Тукж-Гобо, Шибс Оюм, Тархага. а также по выходам коренн 
пород между этими урочищами Кроме того, они встречаются на отде 
но лежащих камнях непосредственно и Чуйской степи в 10 км от и I 
шаиты и на каменных стелах, стоящих у древних к\рганов в урочнш 
Бугузун и Бар-Бургазы Рисунки зтого животного самые распростран' 
ные и многочисленные Пилимо, горные козлы имели исключите.!*, 
большое значение для благополучия древних насельников Юго-Восточ! 
го Алтая Горные козлы изображал на как одиночно, так и табунк» v 
Их рисовали г различных nosax спокойно стоящими, пасущимися, ст; 
мнтельно бегущими бодающимися Есть сцены, на которых изображ 
древний охотник, натянувший гетнвх лука я готовый пустить стре. 
и стоящего горного козла, или охотник, стреляющий из лука в копа.к 
горою на него наюняют соб.-.кн (рис I. 2, 3) Охота с собакой на горн" 
козла у теленгитов Центральною Алтай сохранилась до начала ныип 
него столетии Интересен рисунок, на котором изображен снбирсл; 
горный козел, стоящий на скало и окружении двух барсон (рис 4) Ирг 
ставляет интерес изображение козла на рис 5 Обычно стройное, под» 
нутос животное изображено в данном случае массивным, несколь 
тяжеловатым Видимо его хотели изобразить в зимнем меху Если » 
так, то нужно думать, что «дешние места являлись не только летним 
но н жмннмн стациями гч*риых козлов

В прошлом горные козлы были распространены и Алтае значите.! 
но шире н населяли как Центральный Алтай (Каракольские писаниц  ̂
так и Западный Алтай (петроглифы \ д. Тюдрала)

Архар (Ovis antinon I mu I7!>8) Июбриженнч горных баранов и 
дены н урочищах Бураты, (Туюк-Гобо, Шнбее, Оюм ) Рисунки pacnoi 
га юте и чащ» одиночно, иногда парами и группами и вместе с фигурам 
других животных (р»и (>, 7) Интересны рис Н, 9. на первом жнвотн 
насторожеитм смотрит в стороиу, как бы почуяв опасность, иа втор ■ 
два самца бегут навстречу друг другу Изображения apsapim встречаю 
си редко Надо полагать, численность диких баранов всегда была низко»' 
Вместо с тем. в прошлом об л а т . нх распространения простирала! 
много дальше н северном н западном направлениях Об чтом говор* 
находки наскальных изображений архаров в Центральном Алтае и ч 
герналы раскопок Пазырыкскнх курганов*.

Марал (Cervtis elaphus I.inn. i 7Г»Я) Наскальные изображения мар 
лов встречаются на большинстве писаниц, известных на территории Го- 
ного Алтая (Шншикманскис, Тюдралннские, Бнчнкту Боомскне. писан 
цы в окрестностях Пазырыка), но особенно мноючнеленны рисунки »гн 
животных в Юго-Восточном Алтае (рис 10 13). Здесь изображен» 
маралов встречены на скалах в урочищах Бураты. т \юк-Гобо, Ою 
Шибе, междуречий Чаган-Бургаэ н Тархаты. на камнях около ЧуАскг 
го гракга в 1(1 км ог п. Ташанты. в долине р Бар Бургазы на c u h h h o i 
стороне каменного изваяния человека Наряду с рисунками, выполнен 
ными в высшей степени реалистично, на которых четко схвачены н 
только характерные черты животного, но соблюдены пропорции и вс 
детали выписаны тщательно и аккуратно, имеются тображення прими 
тивные. схематичные, часто преувеличенно подчеркивающие ту или инук 
часть тела животного Маралов рисовали в различных ситуациях Чащ 
изображались быки-маралы с рогами. Вероятно »тнм было «роще под 
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черыпть видовую принадлежность особи На рис. 14 показано животное, 
попевшее, очевидно, в ловчую яму Факт, говорящий о том. что этот древ 
мий способ добывания животных практиковался и здесь. П. С Палла- 
сон* отмечен этот способ охоты на маралов у аборигенов Западного 
Алтая, перенятый впоследствии поселившимися на пограничной линии 
казаками Указание на ещ« одни способ охоты, с собаками, мы находим 
яа рис 15 (урочище Бураты) Группа собак преследует оленя, чуть в сто 
роме показана еще одна собака, хватающая марала за заднюю ногу. 
С этим рисунком перекликается другой, найденный у д. Тюдрала в За
падном Алтае (рис. 16). на котором показаны две лайки, а выше выбит 
человек Следовательно, охота на маралов с собакой была известна для 
обширной территории Алтая 

Г  па рнс 17 древний художник тобразил ревущего Лыка марала — 
шея вытянута, рот приоткрыт, рога закинуты на спину. Пола весьма ха
рактерная, н интересно, что современные маралы во время рена прини
мают позу своих далеких прапращуров
* Большое впечатление производит мастерски выполненная сиена охо 

ты на быка марала волчьей стан (рис. 18).
■ По количеству изображений маралы занимают второе место после 

сибирского горного козла Вероятно, маралы имели большое значение 
а а жизни людей

 ̂ Вопрос обитания маралов на безлесных пространствах Юго-Восточ
ного) Алтая имеет особое значение и на нем следует остановиться подроб
нее Описывая восстановленный ареал марала В. Г Гептнер исключает 
яэ него Чуйскую степь*. Действительно. tetupb маралы не встречаются 
по безлесным хребтам, окружающим Чуйскую степь, а именно здесь рас 
влагается основная масса их изображений Кроме того, имеются и дру
гое факты, говорящие о былом пребывании маралов в этих местах, 
В 1897 г охотничьей экспедицией Демидова, а в 1912 с. экспедицией noi 
руководством Холлистера7 в Чаган-Бургазах (хребет Сайлюгем) было 
иайдеио много старых рогон маралов и засвидетельствованы сообщения 
старожилов, указавших на пребывание в здешних местах маралов в не 
далеком прошлом Автором настоящего сообщения также были найдены 
остатки рогов маралов в 1972 г в Чаган-Бургазах и в вершине р. Улан 
дрык (хребет Сайлюгем), и в урочище Байлюгем (хребет Чкхачеаа). 
Об обитании маралов в рассматриваемых местах говорят и данные то
понимики В Юго-Восточном Алтае имеются несколько урочищ, в основе 
названий которых лежит корень «Буту», что в переводе означает «олень» 
(например. Бугуты. Бутуэун)

; Мнение о том. что марал — животное открытых пространств, не 
•сию. Еще в 1762 г П Рычков писал «Марал зверь степной»* Интерес
ное подтверждение этого мнения мы находим на Алтае. На костяной 
обкладке седла нз могильника Кудыргэ на Чолышмане изображена 
сцена охоты на маралов* Всадник на всем скаку стреляет из лука в убе
гающих от него маралов, самца и самку. Стрелять из лука зверей на пол
ном скаку в лесистой местности едва ли можно Такой способ охоты 
возможен только в случае обитания маралов на открытых пространствах.

(ь О большом количестве изображений маралов писаницах Тувы 
(Центральная Тувинская котловина, Монгун-Тайга, Овюр) по соседству 
с Юго-Восточным Алтаем, найденных в горных степях опустыненного 
типа, где маралов теперь нет. пишет А Д. Грач10. Зоолог Р Л. Пота 
нов1 видит причину исчезновения маралов из мест, где обнаружены их 
многочисленные изображения, в изменении экологической обстановки 
исчезновении лесов С. И. Руденко1*, напротив, говорит о неизменности 
климата, а. следовательно, и экологической обстановки на Алтае в по
следние две тысячи лет. убедительно подтверждая это фактами В таком 
случае причину исчезновения маралов из Юго-Восточного Алтая нужно
5 Ученые записки №
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искать в другом Инд Cervus elaphus в современном понимании эаиим 
в пришлом значительные пространства в Европе и Азии Причем ст 
иые и даже пустынные области входили в его ареал1*. Приведенные вы 
соображении позволяют предположить, что марал населял н опустын 
иые местности Юго-Восточного Алтай и Тувы, и исчезновение его свя 
но не с изменением природной обстановки, а вызвано, скорее всего, д 
лен нем промыслового пресса, история которого исчисляется тысяче, 
тиямн.

Кулан (Equus hemionus Fall 1775) В 1971 г в урочище Ши< 
было найдено изображение кулана (рис 19), он выбит рядом с сиб> 
сними горными козлами Рисунков к\.1ана ранее не был<5 известно 
писаницах Алтая, но »то животное было знакомо местному населен* 
Подтверждением служит обнаружение рисунков куланов срели жив 
них, вытатуированных на теле вождя из Пазырыкского кургана, а гак,- 
выгравированиые фигурки куланов на обкладке седла из мотальни 
Кудыргэ на р. Чолышман В настоящее время куланы встречают 
I. Монголии на расстоянии 350 км (по прямой) от Ч\йской степи. . 
дельные заходы их известны еще ближе1* Вполне возможно, что д 
тысячи лет назад куланы могли быть в Чуйской степи

Лось (Alee* alee* l inn. 1758) В 1972 г в урочище Бураты. иа с» 
лах левого склона в 300 м от устья лога, обнаружена выполненная кр> 
ним планом группа лосей Фигуры животных выписаны тщательк 
с большим мастерством (рис. 20) Лоси выбиты на поверхности, котор. 
до этого подвергалась какой-то обработке, видимо, до лосей там бы. 
нанесены иные фигуры К группе лосей пририсованы другие животнь 
но нх исполнение примитивно В стороне выбит еще одни лось (рис 21 
меньшего размера, и по мастерству исполнения значительно уступ.) 
первым. Никаких других свидетельств обитания лосей в Юго-Восточн 
Алтае пока не обнаружено Ближайшие мест», в которых заевндетел 
ствоваио обитание лосей Западный Алтай'* и Катуискнн хребет 
находятся в 240 360 км (по прямой) от урочища Бураты Факт нахол 
дення петроглифов с лосиными фигурами в нетипичной для этого эв-j 
местности имеет несомненный интерес.

Дикий кнбан (Sus ncrofa Linn 1758) Несколько фигур кабан 
выбито в урочище Туюк Гобо, на левом склоне, в скалах, расположена 
н устье лога (рис 22) В прошлом кабаны спорадически встречали 
в хребтах Южного Алтая17 Сейчас изредка *ти животные забегают i 
территорию Юго-Восточного Алтая из Монголии. Об одном из таких ■ 
ходов сообщалось в газете «Звезда Алтая» в марте 1966 г. Обилмп 
снегопады, прошедшие в Монголии, вынудили животных мигрировать, 
табунок из 8 особей (2 самца. 2 самкн и 1 молодых) поселился в тал 
нйковых зарослях, и долине р Бар-Бургазы Вероятно, такне заход 
бывали и раньше

Дзерен (Procapra gutturosa Gmel. 1760). Рисунки ♦той антилог 
встречаются в урочищах Бураты, Туюк-Гобо, Шнбе, Оюм (рис 23 
Вне сомнения, ее хорошо знали люди, населявшие некогда Юго Восто 
ный Алтай Все ученые, в работах которых приводятся сведения о терн 
фауне этой части Алтая, указывают на обитание дзеренов в Чуйской ст 
пи и окружающих ее пространствах В настоящее время дзерены встр< 
чаются нерегулярно в вершинах урочищ Уландрык и Чаган-Бургаз 
(хребет Сайлюгем), заходя летом и осенью из Монголии Основж 
причиной исчезновения дзеренов из зтон части их былого ареала явл' 
ется преследование со стороны человека н интенсивное хозяйствен^ 
не пол ьэов ан не тер р и тор и и

Сайга (Saiga tatarica. Linn, 17.58), Ближайшее место, где тепер 
сохранились сайгаки, Улан Томский аймак М НР1* находится мене 
чем в 300 км от Чуйской степи Люди Пазырыкской эпохи на Алтае эн; 
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ли сайгаков и изображениями их головок украшали предметы быта Сре
ди петроглифов Тувы были найдены изображения сайгаков1*. Обнару
жение в 1971 г выбивных изображений сайгаков (рис. 24) в урочище 
Туюк-Гобо является дополнительным подтверждением былого распрост
ранения на Алтае этого животного Судя по количеству изображений, 
«келейность сайгаков никогда не была большой, и они не играли су
щественной роли в хозяйстве древних людей

I Антилопаиронго (Pantholops hodgsoni). При изучении наскаль- 
мы' изображений Южной Т\вы Р Л. Потапов*0 столкнулся с изобра* 
«еннямн антилопы с длинными, вертикально поставленными рогами. 
Среди живущих в Азии антилоп такие рога имеет только янтилопч- 
оронго. сохранившаяся ныне лишь в высокогорных степях Тибета. Изо
бражения антилоп, очень похожие на Тувинские, найдены нами и урочи- 
щал Бураты и Т>юк Гобо (хребет Сайлюгем) — р#ю 25, 2G. Если рисунки 
кЛствительно изображают оронго ареал этого вила распространялся
• свое время и на Юго-Восточный Алтай

Верблюд (Camelus Bactrianus Linn. 1758) Обнаруженные н \рочи- 
щ«| Шм<4 семь изображений верблющ» располагались двумя группа- 
им — три н четыре штуки (рис 27). Помимо этих встречаются и другие 
дображеиня верблюдов, но на них рядом с верблюдом всегда присут
ствуем человек (верхом на верблюде, человек, ведущий верблюда н по- 
ЮДУ. и др) Здесь же животные изображены без человека Можно прел 
положить, ато хотели в данном случае изобразить диких верблюдов, так 
на* не исключено проникновение нх в Чуйскую степь из Центральном 
\ imii во времена, когда эти животные был* там более многочисленны 

Як (Bos mutus Priewalski, 1883). Выбивные изображения яков 
встречены нами р урочищах Бураты и Шибе (рнс 28, 29) Чаще яков 
изображали поодиночке, изображения человека рядом во всех случаях 
отсутствовали Нельзя исключить поэтому, что мы имеем дело с изобра
жениями диких яков Горный Алтай один из немногих районов Совет
ского Союза, где в настоящее время занимаются разведением яков 
Возможно, что он являлся и одним из центров одомашнивания этих жи-
•0ТИ1. <

|  Следует упомянуть и еще об одном изображении, которое представ
ляет большой интерес На рис 30 выбит человек верхом на северном 
aseiu Ближайшее место, где по сей день занимаются таежным оленевод
ством. Тоджиискин район Тувинской АССР Дикие северные олени н 
небольшом количестве сохранились на Алтае в долине р. Лебедь и в 
Шапшальском хребте11 Воспрос о домашнем оленеводстве на Алтае не 
решен, хотя имеется ряд фактов, говорящих в пользу его существования 
в прошлом, например, упоминание о верховом олене при совершении 
религиозных обрядов камамн северных алтайцев”  Маски оленей, наде
вавшиеся на головы лошадей, также по мнению ряда авторов говорят 
ia то. что этот ритуал есть дань давно минувшей действительности Ве
роятно. упомянутый рисунок может служить дополнительным доказа
тельством домашнего оленеводства на Алтае. 1

Наконец, из копытных имеются изображения быков (рис. 31—34). 
Среди хищников есть изображения барсов (рис 35), волков, лисицы 
(рис. 36) и предположительно корсака (рис. 37).

Большинство выбивных изображений животных на Алтае (Шишнк- 
манские писаницы. Бичикт^-Бомские, Пазырыкские) датируются второй 
половиной I тысячелетия до н. э.и . Возраст ранних петроглифов Тувы 
(Центральная Тувинская котловина. Монгун-Тайга, Овюр), аналогичных 
петроглифам Юго-Восточного Алтая, определяется в две тысячи летл<. 
Вероятно, описанные нами изображения диких животных также имеют 
не менее чем двухтысячелетнюю давность.
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♦  V  С  Л Т Л  Л I в

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПЛУЖНОГО ЗЕМ Л ЕД ЕЛ И Я  
В ГОРНОМ АЛТАЕ 

(X IX  — начало XX вв.).

Изучая нипросы, сажанные с историей формировании крестьянств. 
и Горном Алтае, следует отметить, что онн тесно связаны с процессов 
заселения кран русским населением, которое способствовало коренном 
преобразованию «кономикн региона' Русские основали здесь десятк> 
сел и деревень, распространили плужное земледелие, способствовал) 
появлению у алтайских племен более продуктивного стойлового скип 
поде Па, оказали большое влияние на духовную н материальную куль 
туру алтайцев*. Автор статьи не претендует на полное освещение все 
■«опросов, сажанных с темой Изучению колониальной, аграрно. 
и переселенческой политики царизма в Горном Алтае должно быть по 
сиищено отдельное исследование

Заселенно русскими Горного Алтая началось в XVIJ1 в Массово 
движение крестьян в горные районы относится к 1801 — 1802 гг., когд. 
крестьяне совместно с небольшой группой прожинавших среди ни* 
алтайцев ходатайствовали перед горным начальством о переселенн. 
их за пограничную казачью линию1. За «линией» возникли новые весе 
ленные пункты Сростки. Березовка, Г>ыстрянкв, Сетовка и др , в ко 
торых вместе с русскими крестьянами жили и алтайцы Например, i 
селе Березовка, кроме мшодскнх крестьян, проживали 30 человек те 
леутон и 10 кумандннцев Та же картина наблюдалась в селе Бы 
стряпка*.

Колонисты распахивали целину, сеяли хлеб, косили сено, обзаводи 
лись жильем н хозяйственными постройками С каждым годом paftoi 
вселения ширился, приближаясь к Горному Алтаю Уже к 1811 i 
крестьяне МннеА и Алексей Зяблникие и еще человека четыре проник 
ли до устья реки Маймы Здесь на левом берегу речки Чергачак в тре? 
верстах от «калмыцких кочевий* онн основали село Чергачак В это* 
же году по рекам lima. Карагуж, Ташта, Четна и Барда русские 
крестьяне выбрали места для поселений. Братья Кайгородовы (Андрей. 
Василий и Якнм) положили начало селу Карагуж. а Петр и Осип Крн 
волуцкне «с товарищи» начали строиться'на речках Чепша и Барда 
Тогда же было основано село Шульгин Лог

В 1815 г. за БиАской казачьей линией оказалось уже 17 сел с об 
щей численностью населения 1300 душ муж пола. В 1816 г. ставится 
вопрос об образовании волости hi вновь возникших сел Впоследствии 
была образована Алтайская полость с центром в Верхней Каменке 
В составе полости были Нижняя Каменка. Сетовка. Шульгин Лог, Чер 
гачак (Майма), Карапж  (Нижний), Усть-Иша. Барда. Белокуриха, 
Точильная и другие'’ Хозяйства этих сел в общей сложности засевали 
4500 десятин земли, держали 4 тыс. ульев, 6 тыс. лошадей, 5 тыс. коров, 
5800 овец н «агот.з вливали до .320 тыс копен сене'.
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5 С 1812 по 1815 гг. эти хозяйства намолотили 377 тыс. пудов хлеба. 
Только из урожая 1815 г продано в заводское ведомство 30,5 тыс пу
дов, в «провиантские военные магазейны* 13320 пудов зерна и 1880 пу
дов крупы В 1817 г крестьян? доставили для линейных войск муки 
6082 пуда н крупы 610 пудов Кроме того, н этом ж о году ими доставле
но в заводские магазины 26160 пудов муки, 390 пудов ячменя и 200 иу
дой овса*. Не случайно военное начальство всячески поощряло заселе
ние края заводскими крестьянами. О необходимости этой меры указы 
палось в рапорте командира отдельного Сибирского корпуса Г. И Гла- 
«енапа на имя князя Горчакова-первого*.

Совмещая основное занятие со скотоводством и пчеловодством, 
русские крестьяне по примеру местного населения занимались промыс 
лом пушного н копытного зверя, сбором кедрового ореха и ловлей 
рыбы'0

В 1918 г был издан Указ Александра I, по которому все желаю
щие с «ведома н утверждения Колывано-Воскресенского горного на
чальства» могли свободно переселиться за Бнйск\ю пограничную линию 
«до границ китайских, но без стеснения живущих там ясашных наро
дов»". К 1825 г за Бийской линией насчитывалось уже 54 села1*. Пер
вым» засельщнкамн были выходцы из деревень, расположенных в исто
ке Оби и в окрестности г Бнйска Крестьяне-переселенцы стремились 
*а пограничный рубеж, чтобы, занимаясь земледельческим трудом, 
одновременно заняться промыслами и торговлей с алтайцами Эти ос 
ковные мотивы перемены мест заводских крестьян хорошо отражены 
а докладной Петра Фролова'*, горного инженера и начальника Колыва- 
ио-Воскресенских заводов 

; Дорусское земледелие было известно немногим народам Сибири. 
В частности алтайцам было знакомо м6т_джнос земледелие Дополнен 
кое сбором корней съедобных растений, оно являлось вспомогательным 
занятием, уступая место ведущим отраслям народного хозяйства, та
ким. как скотоводство, охота и промыслы

I С появлением русского населения на Алтае новые навыки земледе
лия постепенно перенимаются алтайцами При этом большую помощь 
алтайцам оказали русские крестьяне, которые научили их пользоваться 
сельскохозяйственными орудиями и обучили новым приемам обрабогки 
почвы (Например, в селе Карагуж)'*. Такие случаи не были редкими 
«В селе Боровлянском, говорится в одном документе, живут ясаш 
НЫе (алтайцы - Ф С ) вместе с крестьянами, хлеб сеют. разводяУ скот, 
ясак платят деньгами, которые получают от продажи хлеба и зараба
тывают от крестьянских услуг»'5 У отдельных из них появляется даже 
некоторый излишек хлеба, который продавался или обменивался «на 
пушной товар и орехи еббратни своей, тем, кто не занимается хлебопа 
tpecTif.-M»1*.

В следующем документе \ называется, что «от соседства с крестья 
нами татары (алтайцы — Ф С ) живут согласно и по скудости своей, 
одолжаясь \ крестьян получением для пропитания своего хлеба и дру
гих припасов, чтутся более нм обязанными «Кроме того, «татары вы
менивают пушнину и орех на хлеб и табак, имеют выгоду»17.

В районах тесного соприкосновения с русским населением алтай
цы строили жилые дома и хозяйственные постройки, распахивали паш
ин и сеяли хлеб, заготавливали сено Под влиянием русских более осед
лым становится их быт. Например, телеуты с Ишннская Кузнецкого 
уезда имели избы с сенями, амбары, погреба, хлева с деревянными за
плотами. укрепленными в столбы, и гумны. Кроме хлебопашества, пер
вые поселенцы косили сено, разводили скот и ловили на Катуни рыбу 
«немалой длины неводами», а также имели пасеку из 30 ульев'“.
В 1815 г. оседлых алтайцев, проживавших вместе с русскими в срубных
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домах, только в четырех селах насчитывалось 224 семьи1* Подобны 
указаний в архивных документах первой четверти X IX а немало В к; 
честве примера можно привести еше ряд фактов, свндетельстиуюшн
о благотвором влиянии русской народной культуры на местных алтай 
пев Например, по данным берггешворена (горный чиновник 12 класса 
Сергея Сметанина, проживающие около села Нижняя Каменка некр< 
щеные татары (кумандиииы. телеуты Ф С ) обитали в юртах. н> 
имели хорошо сделанные хлева, а землю распахивали сохой H i скот 
держали в основном лошадей Кумандиииы. проживавшие недалеко о 
деревин Верхняя Каменка, сеяли ячмень и заготавливали сено*° В Со 
лоновке жил ясашный, который намолачивал до 600 пудов хлеба Пр 
этом всеми угодьями пользовался без всякого притеснения от крестг 
ян*' Таким образом, уже в первой четверти X IX  в происходят <аме1 
ные изменения в жизни аборигенов. У них появляются зачатки плуж 
ного земледелия, производится заготовка сена, ра«внвается пасечио 
пчеловодство и, наконец, начинается переход от кочевого быта к осед 
лому. Однако *ги явления в основном касались алтайцев, иаселяюшн 
пограничную полосу в низовье Катунн, по ее правому притоку р Иш 
и левым прнтоким рек Кокша н Каменка Несмотря на некоторый успе 
хлебопашества в предгорьях Алтая, товарный выход хлеба был к р а й Н '  
незначительным Нужно также отметить, что н масштабы «арождавик- 
гося земледелия были довольно скромными Надо полагать, чти в »тм 
условиях хлеб, за редким исключением, шел и основном для удовлетвори 
пни своих нужд

Архивные документы первой четверти X IX  в содержат ряд указа 
ннй на то, что местное население, проживавшее вдалеке от полосы рус 
ского влияния, придерживалось своих традиций в хозяйственных заия 
тиях Часть северных алтайцев, находившихся у речки Варды, сеял; 
около полутора десятин ячменя. Землю обрабатывали мотыгой, «подоб 
но нешироким гребкам» Пашню боронили вручную или «вершиной не 
толстой лесины» При «гом пашня менялась ежегодно и выбиралась н 
южных склонах горы, «лежащей к полудню» Убирали ячмень с пол* 
ножом, срезывая одни лишь колосья”  'Традиции мотыжного земледг 
лня были настолько сильны, что даже часть алтайцев, кочевавши' 
вблизи русских сел. по-прежнему придерживалась старых протвода 
венных навыков” . Гельмерсен писал, что около речки Кебезень, место 
жительства тпйсана Енукн, расположены «пашин, выделанные засту 
пом (мотыгой Ф С ) и засеянные ячменем»*4 В В Радлов указывал 
что кумандиииы почти все без исключения занимаются земледелием 
но возделывают землю мотыгой»” . Эти сведения касаются в основное 
верхних кумандинцев II Ь Шерр, посетивший куманлиниев в 1898 г 
также отметил \ них применение мотыги вместо сохи **

Одновременно с вселением русских крестьян в пределы предгорно 
го и горного Алтая возникают оседло-земледельческие селения алтан 
цен. В  1817 г. алтаец Тюдреш Шабура ков положил начало основанию 
с Чергн на речке Большая Черга*7 Несколько раньше (1807 г.) выход 
цы из Шуйской инородной управы Кузнецкого округа поселил но 
в устье реки Кокса и положили начало основанию с. Усть Кокса В 20 -х 
годах XIX в выходцы из Каннского округа поселились сначала на он 
ре Ая. оттуда переехали в Нижний Уймой”  В начале 30-х годов 
Г Гельмерсен отмечал ряд сел на реке Бин «На предгорьях северного 
берега, благоприятных для обитания, отмечал он. расположено мно 
го аилов. На отлогостях этих гор примечаются небольшие пашни и 
дают стране приятный вид»*4 В 40-х годах выходцы из ранее основан 
ных сел положили начало таким населенным пунктам, как Пнльно, Ба- 
лыкса, Алешкино, Бнрюля". Бачатскне телеуты Кузнецкого округа 
были первыми жителями сел Суртайка и Мыюта (1834 г.), они же были
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чрвымн засольщикам» села Улала 1824 г.. (ныне г. Горно-Алтайск). 
Алтайиы. проживавшие по реке Етаголу. основали село .Мариинское 
(первым жителем села был алтаец, выходец из Черного Ануя*1)

В те ж* годы происходит дальнейшее освоение русскими крестья 
нами территории Горного Алтая В 40 х годах группа крестьян-расколь 
ников расселилась но реке Коже, левому притоку Вин” . Другая группа 
крестьян, около 1646 г. положила начало селу Эликманар. Несколько 
раньше, в 1842 году. 30 семей из Смоленской волости поселились на 
территории современного с Чемал. Однако позднее они оттуда были 
ьыселены миссионерами” . Выходцы из сел Красный Яр и Верх-Катун 
скос во главе с Даннлом Елизаровым положили в 1851 году начало 
деревне Карагайка на реке Нше*4. Переселенцами нз Алтайской ноло 
сти было основано село Узнезя

В конце 50-х годов миссионером-монахом Аккакисм было положено 
начало селу Абай. В 1864 г. в этом селе поселились русские крестьяне 
аэ Сарасинской управы — Романовы. Затем из села Куегана приехали 
Казанцевы, позднее к ним подселились семьи старообрядцев из деревин 
Меремшинки Зменногорского округа. Примерно я 1857 г. было основано 
сею Тюгурюк Первым эасельшиком был алтаец Иван Бухтуев, кото
рый занялся здесь пчеловодством К нему переселились и» села Малый 
башелак К Останин, затем крестьяне из Ануйской и некоторых других 
ниостей. Первыми засе.ищнкамн селения Чепош были крестьяне-ста
рообрядцы нз деревни Шульгин Лог (1861 г )*\

Таким образом, нз года в год ширился район «вселения русски*
► рестьяи. крепли свяли двух народов

Начиная с 30-х годов X IX  в работу по переводу алтайцев на осед
лость проводит Алтайская духовная мяс ня По данным Ландышева, 
к 1864 году только в Бнйском округе на оседлый образ жизни перешли
5 тыс чел Всего с IK30 по 1864 гг в результате деятельности миссии 
возникло 22 новых села*4 (В  частности Паспаул, 1858; Онгудай, 18$7; 
Черный Ануй. 1Я49 1851; Кылташ, 1856; Ташта, 1854). в которых про
живали новокрешенные алтайцы Миссионеры учили их вести хозяйство 
по образцу русских крестьян, сеять, убирать хлеб, заводить огороды, 
строить дома, печь хлеб, прясть «Живя среди людей, уже приучив 
шяхея к труду, домоводству и порядку,— указывал Стефан Ландышев,- 
самые ленивые невольно возбуждаются к сельским работам и неза
метно. наглядным образом, обучаются русскому домоводству и семей
ным христианским обычаям Многие выучились плотническому мас
терству, сами себе делают земледельческие орудия и все нужное по 
хозяйству От довольства и угдобства в жизни они стали здоровее и 
становятся довольно хорошими домохозяевами, опрятными и во всем 
добропорядочными людьми *,г Высказывание главы духовной миссии 
характеризует успехи оседлых алтайцев середины X IX  и. Вместе с тем 
важно отметить, что еше в первой половине X IX  в. были заложены ос
новы плужного земледелия и развития на этой базе крестьянства нз 
алтайцев

Одной из главных причин, побуждавших алтайце» заниматься зем 
.Оделяем, была боле« высокая его продуктивность по сравнению с охо
той Еше в 1917 г. Сметанин в своем донесении указывал, что алтайцы, 
кочевья которых находятся 'вблизи от крестьян, применяясь к обыкно
вениям русских принимаются за хлебопашество не капарулямн (моты
гой— Ф С .)., а таким же образом, как производят то заводские 
крестьяне**. Позднее это сообщение находит подтверждение в отчете 
Томского губернатора за 1865 г., где указывается, что «ближайшие 
к месту жительства к русским селениям инородцы Винского округа по
степенно переходят к оседлому образу жизни, понуждаясь к этому при
мером (со стороны крестьян — Ф  С.) и уменьшением звериного про-
6 Ученые записки g|



iiuc.ia’-’. И г** же юлы ж н ш н  Ачинского улуса Катышев, Кучак- 
м Лебедев и прошении, адресованном Кабинету, просит о наделении 
улуса землей40

Развитие торговли с Монголией и Китаем и появление торюво 
пути — Чуйского тракта также способствовали расширению свял 
с русским народом и появлению новых сел Одна h i первых торгов) 
факторий, заимка Попона, возникла по свидетельству В Радло 
в конце X V III  — начале X IX  века и положила начало образованию се. 
Шебалино. Среди других населенных пунктов, возникших с появление 
торгового пути, значатся поселок Тены а, Куликова «анмка (Купч 
тень), Усть-Иня, Кош Агач (1825)*'

После издании 1акона 1805 г., разрешившею крестьянам вн>тре 
них губерний переселение в Алтайский округ, царским правительств' 
предпринимается попытка планомерного 1аселення Горною Алг« 
В 187.4 I Томский губернатор Супруненко, побывав о Горном \лта 
наметил к заселению 20 пунктов по Чуйскому и Усть Канскому грп
■ ам. Однако вместо намеченных 20 населенных пунктов в 1871 i во 
никло только 14 (Топучий, Туекта, Хабаровка, УстьКан. Белый \и> 
н другие) °

II М Ядрннпен, изучавший в течение ряда лет жизнь алтанш 
отмечал, что в 80 х годах XIX в наиболее сильному культурному влн 
нию были «подвержены телеуты и черневые татары, проживают* 
между крестьянскими волостимн Все эти инородцы живут домами, v 
рошо говорят по-русски и 1аннмаютси «емледелием»*1 Инородцы К 
мышской управы (телеуты) занимались все без исключения земледел* 
ем и скотоводством В селе Хабары ежегодно проходила ярмарка. > 
которой одной лишь привозной мануфактуры покупалось на 15 ты 
рублей Село имело свою школу «Благосостоянию этого селения, ук. 
)ывает II М Ядринцев, способствовало свободно** распоряжение icv 
лямн, Араки с русскими, усвоение высшей культуры, богатые урожо 
отсутствие рекрутской повинности и льготное положение и пород ц. 
с половинным крестьянским окладом» **

Процесс вытеснения примитивных форм земледелия более сове| 
шенными его формами охватывал веч* более отдаленные и глухие тае* 
ные места II М Ялрннцев, касаясь быта лесных кочевников Горно! 
Алтая, Характеризует его вполне оседлым. Он пишет, что ннородш 
считавшиеся кочевыми, «ныне живут уже ул>самн н деревнями, толь 
ко временно отлучаясь на промыслы Занятия их охота на «веря, д< 
быча диких пчел, кедровых орехов, рыболовство, а также и члебоп.- 
шество, причем соседние с русскими деревни уже усвоили р)сско< 
хлебопашество, а более отдаленные первобытным способом обрабаты 
вают ячмень»44. В другом месте, касаясь населения, проживавшею и. 
реке Бнн, Н Ядрннцев указывает, что «оно давно оставило кочеаог 
образ жизни Все занимаются земледелием, причем первобытная м< 
тыга (абыл) заменяется сохою»**.

В начале 00-х годоп вытеснение примитивных орудий труда у осе;, 
лой части населения стало обычныУ! и распространялось в другие пле 
мена. Миссионер М  Чевалков в своих письмах В Радлову, написании* 
в первой половине 60-х годов, замечал, что кумандннцы свои пашне 
обрабатываю/ сохой и продают серпы Чулышманскич теленгнтам'
В конце X IX  в. одни из народников, сосланных на Алтай, Н Lilepp от 
метил, что кумандннцы в «емледелнн добились заметных успехов Зем 
ледельческне орудия у них заимствованы у русских.** Все это евнде 
тельствует о сравнительно быстром развитии плужного земледелия 
у алтайскою населения, проживавшею в стенной н предгорной части 
Горного Алтая

Во второй половине X IX  в по всей Западной Сибири пользовались
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переложной (залежной) системой полеводства Обрабатываемые участ 
>.н земли не удобрялись, но мере истощения нх забрасывали в длитель 
ную залежь, а затем переходили на новые участки Техники н приемы 
обработки Земли оставались почти на том же уровне, что н в первой 
половине X IX  в Указывая на это. Томский губернатор в своем отчете 
за 1875 г писал В способах обработки земли и уборки хлеба не видно 
никакого успеха Система хлебопашества переложная При вспахива
нии земли употребляют обыкновенную соху, небольшой двухколесный 
алуг и борону с железными и деревянными зубьями Уборка хлеба про 
изводится серпами, косами и молотьбой»*9. Существование более отста
лых приемов и техники на Алтае по сравнению с 1ападнымн районами 
России объясняется, видимо, тем. что сельскохозяйственные орудия на 
Алтай доставлялись водным путем из центра страны, что значительно 
удорожало их стоимость н приобретение нх было непосильно для мел 
КИV крестьянских хозяйств

| Усовершенствованные сельскохозяйственные орудия начали ввозить 
с конца 70-х - начала 80-х годов Однако и крестьянский быт они более 
или менее широко стали проникать только в начале 90-х годов, после 
того, как местные кустари наладили нх производство Молотилки, из- 
готовленные в мастерской одною из Бнйскнх переселенцев, стоили IНО — 
250 рублей, сабаны— 7—8 руб., веялки- 12 20 рублей^. Постепенно 
VTM орудия вошли в обиход среднего по достатку хозяина

Наиболее распространенными среди алтайцев сельскохозяйствен- 
мымн орудиями в конце X IX  в были пароконная соха «двойчатка», дву- 
ральный сабаи (сибирская колесу ха (, кунгуреки я соха н соха с одним 
сошником и предплужником, известная iT<’A названием содннарец»
В начале века сеяли ячмс*<ь, в середине — пшеницу и рожь, в конце 
века, кроме того, культивируются посевы овса, проса, гречихи н яровой 
«Шеннцы

Применение улучшенных сельскохозяйственных орудий позволило 
исмонной массе оседлого населения «иачительно увеличить запашку.
Об втом можно судить по ланным переписи 1897— 1900 гг Следует ого- 
пориться, что этн данные не совсем полно отражают действительность, 
так как среди алтайского населения имело место сокрытие части посе
вов и скота от налоговых обложений В ПНЮ i посевная площадрь села 
Макарьевска Верхнекумв иди некой волости составляла на 100 хозяйств
241,3 дес . а аиле Алешкино на 16 хозяйств — 46.01 дес. В аилах Пнж 
чекумандннской волости; в Вогучаке посевная площадь составляла 
169 дес на 42 хозяйства, в Елтоше 220,29 дес на 29 хозяйств, в Ир 
тышкнно 335,46 на 51 хозяйство, в Озерках 166,07 дес на 26 хо 
зяйетв, и Ужлепе 184.62 дес на 48 хозяйств, в Сарыкове— 182,47 де
сятин на 43 хозяйства51 н т. д Всего под посевами и 12 селах был', 
занято 1772,58 десятины. Из 461 хозяйства этих сел не имели посевов 
72 15,6%, а 262 хозяйства в том числе, кроме хлебопашества, занима
лись еще и пушным промыслом*1.

Довольно развитым было в этих селах скотоводство Например, 
в Вогучаке на 44 хозяйства приходилось 248, в Кылташе на 40 хо 
«яйств 176, в Елтоше на 35 хозяйств 205 лошадей'1*. Кроме беспа* 
шейных хозяйств, в этих селах были и зажиточные беспашенных хо 
зяйстп в Макарьевке насчитывалось 38 (в том числе 12 русских и 21 
хозяйство кумандинцев), и 16 хозяйствах засевали от 5 до 10 дес. 
и 4 хозяйства — от 10 до 20 десятин. Две последние группы составляли 
конечно, зажиточные хозяйства В Вогучаке их было 3, и Иртышкнно —
II хозяйств'-4. В то же-время здесь имелись лица, которые засевали or 
0.5 до I десятины

Рассмотрим уровень хлебопашества южных алтайцев По стати
стике 1897 г. в Оигудае насчитывалось 76 алтайцев, в Абаё — 27
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н Тюдрале — 96, в Усть-Кане — 36 н в Черном Ануе - 113 хозяйств: вс 
го 348, нз них беспашенных 192(55,1%). Площадь посевов составлял 
п Онгудае — 94,4 дес, в Абае — 20,7 дес , в Тюдрале — 40,5 дес, 
Усть-Канс — 6,2 дес., в Черном Ануе — 109,2 дес ; итого 268 лес 

Наиболее развитым в земледельческом отношении было село Че, 
ный Ануй, в котором, кроме алтайцев, жили русские крестьяне, меш. 
не, старожилы и переселенцы Посевы этой группы населения соста. 
ляли 260,4 дес \

Большинство алтайских семей, занятых земледельческим трудов 
в этом селе засевали от 1 до 2,5 дес Размер пашни в 13 хозяйствах и 
числялся от 2.5 до 5 дес; 5-10 дес засевали пять хозяйств, от 0.5 ..
1 дес. — столько же. Беспашенных хозяйств — 65 Основными посевт 
ми культурами были пшеница, овес, ячмень и ярица4'4 То же набл» 
далось у русского населения. 17 хозяйств которого засевали от 5 .
10 десятин, три хозяйства от 10 до 20 дес . беспашенных было 53 х 
зяйства57. Интересно, что крестьяне старожилы сеяли меньше крест 
ин переселениев На эту разницу обращает внимание С П Швеш 
и объясняет ее сравнительно большим тяготением к )емле крестья и-п 
реселенцев, чем старожилов "

Скотоводство у жителей Черного Ан\я было наиболее развитой о 
раслью хозяйства Они разводили коз. овец, крупный рогатый сю 
и лошадей. На 113 хозяйств алтайцев здесь (в переводе на крупным 
приходилось 1924 головы cKOTa'v По статистике 1Н‘<7 г поголовье ск< 
та у алтайцев Черного Ануя превышало поголовье скота русско! 
старожильческого и переселенческого населения

Разница в количестве скота у южных алтайцев по сравнению с с< 
верными видна из данных II М Ядрннцена Он указывал, что в НО 
годах на сто человек «черненых татар» приходилось 150 лошадп 
110 коров и 100 овец У южных алтайцев на 100 хозяйств приход! 
лось по 820 лошадей, 200 голов крупного рогатого скота и по 430 овец 
Как видно, недостаточное развитие земледелия у южных алтайце 
компенсировалось скотоводством

Одной и* причин низкого развития земледелия у оседлой част 
южных алтайцев было отсутствие удобных земель, а незначительны 
участки, пригодные для земледелия, оказались занятыми В этих усл« 
внях места под пашню выбирались на южных склонах гор, что треб< 
вало на их освоение значительных усилий К том\ же низкое качеств 
почвы, состоящей преимущественно нз суглинков, тормозило развиты 
земледелия На это указывал К Н Миротворцев на съезде земельнг 
лесных чинов Алтайского округа*1.

Одним из наиболее удобных для земледелия районов в Горно- 
Алтае была долина Катунн В ней, по свидетельству С II Швецов* 
в 1897 г. было много аилов и селений алтайцев, перешедших к оседл» 
стн (Каяича, Эднган, Чемал, Элнкманар, У знезя, Челош и Манжерок)* 

Благоприятными для земледелия были Уймонская и Катандинска» 
степи, жители которых вели оседлый образ жизни Население (русски' 
и алтайцы) этой местности, как указывает С. П. Швецов, выделялоа 
своей зажиточностью, бойкостью и здоровьем**3. Развитие ллужног 
земледелия наблюдается в эти годы и у части алтайцев, числившихся 
в разряде «кочевых». По свидетельству С П Швецова, алтайцы, про
живавшие около села Мыюта. пахали свои пашни сохами и боронили 
обыкновенными боронами с железными зубьями, обмолачивали члеб 
лошадьми Население аилов, разбросанных по речкам Каракол, Курота 
у потребляло сохи и бороны с железными зубьями, серпы, литовки*4 То 
же наблюдалось в аилах по рр Каспа, АпшняктА. Ороктон Внедрение 
указанных орудий в быт алтайцев началось, по С П Швецову, пример
но с конца 60-х — начала 70-х годов X IX  в *г
84



И 5ыло бы ошибкой утверждать, б\дю русская земледельческая 
техник.-, нашла сразу широкое н повсеместное применение. Наряду 
с ней в хозяйствах отдаленных групп алтайцев использовались прими- 
тканы* орудия труда, такие как абыл, андазын, токпок Особенно ха 
Вртерньш это было для отдаленных и глухих урочищ, таких, как уро
чище Беле на правом берега Телецкого озера, долины рек Чулышмана 
и Башкауса*4

В конце X I X — начале ХХии в быт алтайцев проникают сельскохо
зяйственные машины. Появление веялок у крестьян н оседлых инород
цев было зарегистрировано в конце 90 ч гг в селах Абай, Тюдрала'1'
В начале X X  в в хозяйствах 1яжиточных алтайцев испольпются слож 
нне «ельскохозяйствециые машины и орудия жатки самосброски, 
жиейкн косилки, молотягн, плуги и бороны По переписи 1917 г.. ма 
шины имели жители села Пешиер Сузопской волости Чезычаков Сан 
пар, Тукмачевы Василий и Захар. Шалтагачев К\ чьмаи Машины име 
лксь я селах северных алтайцев (Пршшкиио. Пильно, Кубия, Кара 
каи). Владельцы машин широко использовали в своих хозяйствах наем 
ный труд

В сезон уборки урожая жители некоторых сел объединялись в ар 
теди-супрягн. свозили снопы в одно место, складывали их в скирды 
и сообща нанимали владельца молотяги Заметных успехов в земледе 
лин добились алтайцы степных н предгорных районов А. В Анохиг 
в своем дневнике 1913 г. пишет, что ем\ «особенно приятно было видет 
степь, ка которой, как камыши, колыхался от ветра хлеб***.

В районах развитого земледелия в конце 90 х гг. пашенное земле 
делие постепенно вытесняется паровой системой полеводства В пре т ' 
лах Горного Алтая такое явление наблюдалось в юго-западном районе 
Жители сел Абай и Белый Ан\й оставляли свои пашни через 3- -1 года 
под пар на год То же самое наблюдалось и в Черном Ануе н Тюдрале. 
Однако в применявшейся системе севооборота не было последователь 
•Ости. В первый год сеяли пшеницу или ознм\ю рожь, или ячмень. Н.< 
второй третий год сеяли ячмень, овес или ярииу нлн одну И т\ же куль 
туру- в течение ряда лет70. В степных и предгорных районах в начале 
XX в вводится трехпольная система севооборота, при которой один и.ч 
уч рпков пашни используется под пар (солок), л па других — под ози
мую и яровую культуру.

Благоприятным фактором, существенно повлиявшим на материал!, 
ную обеспеченность алтайцев, было появление огородничества, оно, 
как и плужное земледелие, возникло на Алтае с появлением русских 
крестьян. В отчете Томского губернатора за 1865 г указывалось: 
«Огородные овощи разводят только для собственного употребления 
и лишь в некоторых ближайших к губернскому городу селениях, и то н.‘ 
в больших размерах, огородничество составляет отрасль промышлеи- 
мостн»и.

Выращивали картофель н капусту. Свекла, морковь, редька и дру 
гие овощи появились значительно позже По этому поводу очень вер
ные замечания сделал Н LLk-pp, отметив, что огородов у большинства 
Совсем нет. На полях сажают, да и то сравнительно немного, огурцов 
картофеля. То н другое даже при случае, хотя и редко, покупают, но 
свекла, морковь, капуста, лук, редька, а также арбузы и дыны почти не 
попадают на кумандинскнй стол. В аилах, где русские составляют доб
рую половину населения, где инородцы крещены уже во втором или 
третьем поколении, и у них появляются огороды, зато в более изолиро
ванных аилах овощи совершенно отсутствуют»71. Выращивание огород
ных культур алтайцами в горнотаежной зоне было наиболее развито 
в Ниссионерских селах По свидетельству А В. Анохина, в Мыюте са 
жали картофель, репу, редьку, морковь, капусту, огурцы и табак71.
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Не менее важное значение в жизни алтайцев имело пасечное пче 
ловодство, качало которому на Алтае положили русские переселенцу 
Выше указывалось, что сто в начале XFX в жители поселка Ишинска 
имели небольшую пасеку. Коомс них. пчел разводили и крещенные пн< 
родим деревни Косминской и станицы Чарышской74

I f осмотр и на иеланнее происхождение. пчеловодство достигло «на 
чительных успехов По свидетельству В II Вербицкого v неноторы 
алтайцев по р Аитрогту насчитывалось до 1000 ульев7* В 1890 г 126 \< 
t я йети верхних кумандинцев имели 2115 колодок В общей сложности 
на 42Н хозяйств у кумандинцев приходилось Я135 пчелосемей7* П 
сравнению с северными алтайиями пчеловодство у южных алтайце 
развито было слабее Тем не менее н \ них имелись пасеки Напри 
мер. в Юстикс держали 300 колодок, и \бае на 5 ммясн приходило* 
89 пчелосемей, В Черном Ануе 107 на 7 хо.зяйов”  К сожалению, и 
та отсутствия данных мы не можем судии, о степени ра <витости пч i<> 
водства среди алтайцев, проживавших по правобережью р Катхнь и л< 
ее левому притоку р Семе, где условии для разведения пчел не хуж- 
чем в северных районах Насколько большое развитие получило пчоло 
водство в северных районах Горного Алтая можно судить но следую 
щим данным ia 101 I г г*

Полости Число Дпорок Количество ульеа
Кыстрянскии 140 ЗЛЗЯ
Нгрлнгкумимднмгким Т* 1?01
К У >Г1|С>, ли .13 ТОЮ
1 |НЖМГ«УМ,1НЛНМ( кем *1 2W

От продажи меда и воска хозяйства, ыннмавшнеся разведен не'- 
пчел, получали довольно большую выгоду Например, в 1911 г 119 хо 
зяйств кумандинцев выручили от продажи меда и воска свынь 
ЗОИ руб.7»

Таким обрати, в конце X IX  начале XX вв в Горном Алга* 
вполне сложилось крестьянское население, v которого степень развп 
тня темледелня «ависе.за от разных причин, от удаленности от полосы 
русского влияния, от природно-климатических у с л о в и й , от жнвч чести 
традиций и др Земледелие в одних районах было рашито болыи 
в других находилось в отсталом состоянии Говоря о мнятости «ем.тед 
лием. нужно иметь в виду, что около половины (49,2 процента) насел* 
пня Горного Алтая не имело никакого отношения к «смледсльческому 
труду. Эта часть населения снималась скотоводством, охотой и пчо 
ловодством, извозом и кустарными промыслами к\ тнечным, бондар 
ным, плотничьим и столярным, сапожным и шорным Доля незанятой) 
в земледелии населения составляла у южных алтайцев 51.1. \ русских 
46,1, а у оседлых инородцев 10,7 процента*1’

По данным С. Швецова, в 1897 г. население Горного Алтая дели
лось на три группы кочевых, оседлых инородцев и прочих сословий 
В последнюю группу вошли русские крестьяне старожилы, мещане, 
переселенцы н прочие Удельный вес кочевого населения, по переписи 
1897 г , составлял 71.8. а оседлого 28.2%. в том числе 7,1 оседлых 
инородцев. Наибольшая часть оседлых инородцев в Горном Алтае про
живала по левобережью К а ту ют (Уймонская инородная хправа) П\ 
насчитывалось 2029 душ По правобережью Катуни в районе первой 
алтайской дючины насчитывалось 452 человекз. а в черневом районе 
3089 человек Всего населения, отнесенного официально к разряда 
«оседлых ниородцев», в Горном Алтае было 5756 человек В дейст 
вительностн число проживающих оседло было гораздо больше И ; 
41983 человек, зарегистрированных по "ереписи 1897 года, 15017 чело



аек проживали постоянно в селениях, остальные — 26966 человек — 
по урочищам (64,24) В числе проживающих по урочищам были 
я оседлые инородцы Последние жили л заимках и занимались ского 
водством и разведением пчел.

В указанную группу оседлого населения не пошли алтайцы стен 
ных и предгорных районов Быстрянской. Кокшинской. Сарасннской 
(казахи) инородных управ Кроме того, не учтена значительная часть 
«решенных алтайцев н миссионерских селениях В  это число не оошлн 
оседлые инородцы К у«нейкого уезда, которых по тайным Н М Ядрин- 
цева. насчитывалось 14600 человек*'

* Значительная часть алтайцев по реке Бнн и ее притокам числи 
лась в разряде кочевых На самом деле »ia группа издавна вела осед
лый образ жизни На это не pat указывали русские путешественники 
Г Гельмерсен. В Радлов. Н Ядрнниев Последний пишет, что «счита 
Вкиеся кочевыми, инородцы и ныне жниут уже улусами и деревнями 
только временно отлучаясь на промыслы»

Итак, можно заключить, что в конце X IX  начале XX ви. у ал 
таЙиен. связанных с земледелием, сложилось крестьянство Оно со 
стояло из оседлых и части кочевых инородцев, фактически проживав 
ши* оседло и основным занятием имевших земледелие и скотоводство 

В заключение заметим, что вопросы, связанные с переходом ал
тайцев на оседлость в дореволюционный период, могут быть предме
том самостоятельного исследования и должны быть связаны с иссле
дованием социальных проблем региона
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М И Ш А ГИ  НОВ \

НАЦИОНАЛЬНО-СМЕШАН НЫР БРАКИ  
В ГОРНОМ АЛТАР

Известны два основных направления современных этнических про 
цесеон в нашей стране 1 ) продолжающаяся консолидация н развитие 
Социалистических наций н народностей; 2 ) сближение социалистических 
наций и народностей нашей страны на баю разннтни нх братского 
сотрудничества и дружественных интернациональных связей в области 
экономики, культуры н духовной ЖИЗНИ1.

Одним из показателей сближения социалистических наций и на 
родностей являются национально-смешанные браки Как отмечалось 
в докладе Л И Брежнева «О пятидесятилетии Союза Советских Со 
цн а диетических Республик* на совместном торжественном заседании 
ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, по 
священном 50-летию образования СССР, в нашей стране «растет число 
смешанных браков- оно исчисляется миллионами»*

В данной статье автор ставит задачу рассмотреть на статнстнчес 
ком материале наличие н рост национально-смешанных браков на тер 
ритории современной Горно-Алтайской автономной области с конца 
X IX в по 1969 г., а также выявить некоторые тенденции этого явления 

В записках миссионеров, в трудах II М ЯдрНнцева, Н Г1 Дыреико 
вой, Л  П Потапова находим отрывочные, но интересные сведения по 
данной теме. Специальных исследований, посвященных изучению вопро
са о национально-смешанных браках в Горном Алтае, нет

Нами использованы метрические записи некоторых действовавших 
нл территории Горного Алтая церквей Сохранившиеся записи неполны 
Однако по имеющимся данным можно составить представление о пропор
ции однонациональных и смешанных браков алтайцев к селах Горного 
Алтая в дореволюционный период.

Были использованы записи о браках и о расторжении браков алтай
цев за советское время, хранящиеся в Барнаульском краевом архиве
3 АI С .

• • #

Исторической предпосылкой появления национально-смешанных 
браков в Горном Алтае явилось переселение рускнх крестьян, начавше
еся в X V III в Тесное общение, возникшее в результате совместного про 
жнвания русских и алтайцев, привело к взаимовлияниям в сфере мате
риальной культуры и общественных отношений, а также к появлению 
национально-смешанных браков

Процесс смешения затрагивает в первую очередь северные районы 
Горного Алтая*. Н М Ядринцев отмечал: «Скрещивание... замечается 
среди вогулов, алтайских черневых татар в Кузнецком, Бийском и Бар

89



наульском округах »< Телеугы и кумандинцы. как писал Н М Ядри) 
пев, настолько смешались с русскими, что их потомков невозможп 
отличить от русских

По мере расширения сферы христианизации национально смены 
ные Орики распространялись на районы южного Сорного Хлтая В ст 
1ьях миссионерок находим упоминание о «иовокрешенном двоелани 
с невестою нз русских»'

Наблюдая эти явления. II М Ядрннцев пришел к интересным hi 
водам, н частности, он писал, что «около широкого русла, где водвор! 
лась русская народность, соединилось много элементов ннородческо! 
гипа. беспрестанно на нее воздействующих Два видных явления всле 
стоне этого отражаются на жизни и истории Сибири Первое слит 
и скрещивание с инородцами, которое отражается на русских жителя 
изменением типа и восприятием инородческих привычек Второе 
воздействие на инородцев русской народности»7

II М. Ядрннцев удивительно точно предвидел, «что метнеаци 
с инородцами на востоке далеко не представляет явления отжнвшс! 
оконченного: она только еше начинается, и дальнейший процесс ее ра 
вития угрожает в будущем охватить русское население на все» 
востоке**.

Выражая передовые идеи своего времени, исследователь ечнта. 
что целесообразнее «стремиться не к отчуждению от инородцев, а сблн 
женню с ними; культурное повышение их для нас будет гораздо выгол 
нее. чем" предоставление нм полной замкнутости»*

Росту национально-смешанных браков определенным образом civ 
собствонала Алтайская духовная миссия В записках священника Вер 
бнцкого находим «Явился ко мне крещеный Н ю  января Иоанн (Л> 
мишке) и попросил моего совета не знаю ли я в приходе, которые 
•аведую, невесту для него Ему предложена была в невесты одна и 
благонравных сирот, русская девица»10

В 1883 г. в Ьнйске было создано катехизаторское училище по пол 
гоювке священников, дьяконов, псаломщиков, учителей и переводчики* 
из алтайцев Окончившие это училище могли жениться только нл ру«. 
скнх женщинах".

Обычное право алтайцев в отличие от обычного права мусульман 
скнх народов не ставило преград перед заключением национальна 
смешанных браков Все национально-смешанны'' браки досовенког 
периода, зарегистрированные в церкви, были, по нашим материалам 
браками алтайцев с русскими

Рассмотрим несколько таблиц, показывающих количество 1лклк> 
ценных крещеными алтайцами браков

Т • б л н u * I
Ьрлкн алтайцев. »арегисгриров*иные Урсулы кой чср«,о»цт (*  )

Годы
Количест
во одно

нацио
нальных 

алтай
ских бра

ков

Количест
во алтай
ских на- 
цпональ- 
ио-сые- 
шанных 
браков

U  ТОМ ЧИС.1С

количест количест
во алтай во рус-
ско-рус ско- алтай

ских бра ских бра
ков* ков**

1892 77,8 22.2 11.1 11.1
I890 77 23 7.7 I5..1

* Алтайско-русскими мы условно назвали такие браки, которые состоят и. v 
жа — алтайца и жены— русской.

• • Русско-алтайскими названы браки, состоящие н> мужа — русского и жены
алтайки.
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- г -
*11 —
! » i
IflOb
l * P
1913
!»1Г.
J917

77.8
71.4
73.4
33.3
70
57.1

22.2 
2в Д»
26.6
h6.7
30
42.9

11.1
» .h
13.1 
fth.7 
10 
2*.fi

It.l
13.1

90
14.3

Таблица 2
Ь р о и  U T l l m .  »ар ети ор «роваи м ы г Ш *б * л и ж » о й  ц граовип <В > _____

Годы
Количест
во одио

нацио
нальны' 

алтай 
скях бра- 

ко»

Колтест- 
•о u i i t -  
ских иа 
циональ-
И(КИ(
шаины»
браной

U том числе

колячест* 
•о влтай-
око-рус
ских бра

ков

колнчсст- 
•о рус- 

ско-алтай 
жих бра

ков

IW2
«893
101»

S3, i 
«2.4
50

16.7
17.6
50

в.35
5.9

8.V>
11.7
50

Таблица 3

Кодичеч- Количест
Годы во одяо- во алтай

иаиио- ских на
нальиы' цией а ль-

алт ай- мо-смг
ских бр« шаниы*

ко* браков

Й том часл»

КОДЯЧФС1-
ао алтей-
(*о-рус- 
•тих бра

ков

количест
во рус- 
ско-алтай- 
иси* бра

ков

1*94 
1»< 
1 * *  
1904 
1912 
191 > 
1917 
191*

И1.Н
56.4 
41.7
45.5 
40 
40 
33.4 
40

№
43.<»
56.1
54.5 
60 
во*
66.6 
во

9.1 
31.1 
41 I. 
IK.2 
40 
30 
66,h 
30

9.1
12,5
16.7
Э6.Д
20
30

30

Т а б л и и а  4

Браки •дтайиев. ,арег«стр-ро..ииые Чгрг-мской церковь <• 1

Годы

190.
1909
1912
1915
1917
1918

Количест
во одно

нацио
нальных 

алтай
ских бра

ков

36.4
33,3

87,5
50
33.3

Количест
во алтай
ских на- 
циоваль- 
ио-с ме
шанных 
браков

ЬЗ/»
66.7 

100
12.5
50
66.7

В том числе

количест
во алтай- 
ско-рус- 

окях бра
ков

количест
во рус-

ско-алтай
ских бра

ков

16.3 
33,V» 
75

16.7

27,1
33.35
25
12.5
50
50
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Браки алтайиса, зарегистрированные Удалииской церковью (• )

Годы
Количест
во одно

нацио
нальных 

алтай
ских бра

ков

Количест
во алтай
ских на
ционал ь* 
но-оые

„ш анны !
браков

В том чмс.1*

количест
во алтай
ск о-рус- 

«жмх бра
ков

количест
во рус- 

ско-алтай 
с *м  бра

вое

1892 64.5 35,5 16.1 19.4
1899 43.2 56,8 ЭТ.й 27
190.3 10 90 40 50
1900 35, 3 «*4.7 23.5 41.2
1909 27.3 72.7 * 50 22.7
1912 16,7 нз.з 41.65 41.65
1915 9 91 54.5 36.5
1917 16.7 яз.з 33.3 50

Села Мыюта, Черга, Шебалнно, МаАмн. Улала являлись ochobhi 
ми центрами, в которых и вокруг которых селились русские крестьян 
Эти села расположены по основной дорожной магистрали. Климат эти 
мест благоприятствовал занятиям земледелием и огородничеством 

Как видим, конец XIX- начало XX вв характеризуется высоки 
процентом национально-смешанных браков, который к 1917. 1918 i 
подходил близко к 50 и в большинстве случаев переваливал ia 50, д< 
ходя до 83,3 в 1917 г. по Улалннской церкви Однако не следует \п\ 
скать из виду то обстоятельство, что мы оперируем данными о бракаv 
заключенных только крещеными алтайцами К этому времени I 5 част 
алтайцев перешла на оседлый образ жизни”

Из приведенных в таблицах данных видно, что процент нацн< 
нально-смешанных браков уменьшается в зависимости от улалепност 
сел от с. Улалы -главного миссионерского стана

По темпу роста национально-смешанных браков первое место при 
надлежит с Мыюте Если н 1896 г \казанные браки еост*знлялн веер 
15% из всех заключенных крещеными алтайцами браков, то к 1918 г 
60%, т е увеличились в четыре раза На втором месте стоит с. Шеба 
лино. В 1891 г. национально-смешанные бракн здесь составляли 17,5' 
в 1918 г. 50%. т. е. увеличились почти в три раза В Улале и в с Он 
гудае количество таковых браков увеличилось почти в два раза 
в Улале с 42,5% в 1891 г. до 93,3% в 1917 г.. в Оигудае с22 ,2\в 1992 i 
до 42,9% в 1917 г. Одинаково высокий процент указанных браков за 
регистрирован Чергонской церковью: в 1906 г — 63,6% и в 1918 г 
66,7%.

По нашему мнению, рост национально-смешанных браков зависе 
от плотности заселения этих сел русскими крестьянами.

Сопоставление русско-алтайских н алтайско-русских браков убеж 
дает нас в том, что мужчины-алтайцы чаше женились на русских жен 
шинах, чем женщины-алтаАки выходили замуж за русских мужчин 
Мужчины-алтайцы больше ездили по соседним селам, чаше обща л на 
с русским населением, быстрее приобщались к русскому домашнему бы 
ту. чем женщины, связанные более низким общественным положением, 
меньшей самостоятельностью. Но разрыв между количеством мужчин 
алтайцев, вступивших в брак с русскими женщинами, и количеством 
женщнн-алтаек, вступивших в брак с русскими мужчинами, незначн 
тельный.

После Октябрьской революции перед органами Советской власть 
встали задачи огромной важности — преодоление экономической и куль 
турной отсталости населения области. Успехи коллективизации, пусь 
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мышленпых предприятий, открытие учебных заведений, расширение 
льгурно-массовой работы, рост грамотности, пропаганда атеизма 
«ли факторами сближения национальных культур на качественно

Г рой основе— идее равенства всех народов 
t Советское строительство вызвало новый большой приток люден 
щ  Горный Алтай. В настоящее время нет ни одного района, где бы жило 

однородное по национальному составу население Можно говор>Гть лишь
о том. что население Улаганского, Кош-Агачскою. Усть Канского, Он 
гудайского районов в большинстве состоит из лиц коренной националь
ности Казахи сосредоточены в Koui-Агачском районе н вкраплены
• Усть-Канский район. В остальных районах население смешанное,
4 большинстве состоит из русских н алтайцев Рассмотрим браки алтай
цев в советское время 

Ж  Т а б л и ц а  6
Бракм алтайцев Кош-Агачскою район» (в )

--------

Годи Количество Количество
однонацио алтайских

нальных националь
алтайских ных браков

браков ио-с мешан

В том числе

кол-во
алт.-

руссжах
браков

кол Во 
русско- 

алт-х 
браков

колво
иаи-ч'м.
браков,
■ кото
рых муж 
ытаец. 
жена др 
наи-тм 

(не рус
Г К О » )

кол-во 
иац см 
Араков.
а ^вто

рых жеиа 
алтайка, 
муж др
паи тн
(ие рус
ской)

192» 92.3 7.7 3.85 3.85
!9j 63.4 36.6 12.2 17.1 2.4 4.9
193- 78,Ь 21.2 «.5
1941 66,7 33.3 16.7 8.3 8,3
194. SO 50 33.3 16.7
194 85.7 14.3 14.3
1944 77,В 22.2 I I . 1 11.1
194 40 во 10 20 М
I9T- 77 23 7.6 7.7 7.7
196 73.5 2в.5 113 8.9 2.9 2.9
195 90 10 6.8 1.4 1.8
1961 84.6 15.4 7.7
191». 7S 25 12.5 3.1 3.1 6.3

Ш ы 81.6 18.4 2.6 15,8
I9M 51,6 48.4 9.7 9.7 16.1 12.9
19К 77.8 22.2 3.7 7,4 11.1

;-----
Т а б л и ц а  7

Ьраки адтайиеа МаЙмимсаого района (а )

Год.. Количест Колнче В том числе
во однона ство алтай

циональ ских нацио кол-во кол-во кол-во кол-во иац.-
ных ал нально а.тт- руссяо- иац -см. см браков.
тайских смешан русских алт-х Араков, в которых
браков ных бра Араков Араков в которых женя алтай

ков муж алтаеи. ка, муж др
жеиа др иац-ти (ие

най ти (ие русской)

— —
русской)

I92V 31.8 66.2 27,3 14.1 4.5 2.3



Годы Количество 
одиомацио 

нальних 
алтайских 

браков

Ьр*

Количество 
алтайских 
националь
но ■ смешан
ных браков

I ори» A.«ruhi ке (в )*

U том числе

количество
алтайско-
русских
Араков

количество
русско-ал

тайских
браков

количество 
Наинойель - 
ио-смешаи- 

-tux браков, 
а которых 

пук — алт я* 
•1U жена др.

Иаи-тн 
(не русской)

колич«ч:те
каймой,-
ио-смеь

ПЫХ
браков, в
ГОрЫХ

алтяйкк 
муж Др 
иаи-тн 

(не русс»

.4.5 Ч 4.5
28.9 2.6
41.25 5.8
41.4 3.4
44.5 11.1 22,2
11.1 —
40.1 6.6
18.5
5.5 5.5 5/.

11.7 5.9
18,6 2.3 4.6
41.6 4.2
11.5 —
11,25
11.8 _ 5.8
40.1 —
17.6
.12.1 3.6 3.6

I92W 13.5 86.5 18,5
I9C47 37 63 31.5
1930 11.7 88.3 41.25
1941 17.2 82,8 38
1942 — ню 22.2
194:) 22.2 77.8 66.7
)944 )3.2 86,8 40.1
1946 31.5 68.5 50
1950 38.5 61.5 45
1955 29.5 70,5 52.9
I960 39,5 60.5 35
1961 16.7 83,1 37.5
1962 • 33 67 55.5
196) 50 50 18.75
1964 64.7 15.3 17.7
1965 52.8 47.2 7.1
1968 М 47 29.4
1469 14,3 85.7 46.4

**• Материалы по Аракам алтайцем г Горно-Алтайска имеются к Барнаула 
краевом архнш- ЗА ГС  и о Горно-Алтайском городском архиве ЗА ГС  flpi 
ставлвнии та С л 8 были В 1яты наиболее полные цифры Данные <а 1935 !'■ 

1941 1946 гг в,яти  материалов Барнаульского краевою ар\ 
ЗА ГС  ,аННЫе Зи остальныс годи ,и Горио-Алтайского городского и>

Проследить динамику национально-смешанных браков а Горн 
Алтае за годы Советской власти затруднительно. Как и у многих 
гих народов, у алтайцев в первые годы Советской власти не все брак 
регистрировались в силу народных обычаев Алтайцы-язычники шк 
менно брак не оформляли, ограничивались свадебным обрядом в о 
личие от мусульман, оформлявших кебцнпые акты при браке, и м 
стиан, браки которых регистрировались в метрических книгах11.

Процент национально-смешанных браков алтайцев в 20-е годы . 
вольно высок, потому что в тот период национально-смешанные браv 
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fplftt правил»», заключавшиеся в обратил иной •«*«• »и ».ti i' ii miin, р»чн 
Б вм р ’ ' *ЛИС1> чаще. чем п д н о н л и м н .т .ш л  а.П лП свн г Н о »НО хц р«' 
распространения п р а м н к н  гражданской регистрации юля la p n m r p n  
рОВанных смешанных браков » общем числе iapei iit'tрнронямны* бра 
»ов должна была снижаться»14 Так. например, к Улаганоом  район*

£  национально смешанных Лр,п < < 14,7 Ш
! до 4 в 1967 I , в Онгудайскоь 22,2 и I ОТ7 г ю  и.н а си.,’ ,

____ ть Коксннском — со 100 в 1927 ( до н» н I'w.l г « 1Л« 6.» mm «ом
со 100 п 1927 г до 32 п I96H . в МаймннскО" 7.’ > и W*)} i » 
до 43.6 в 1968 г.. в Турачакском со 100 в 1927 i о 21 я НИЦ г 

к Незначительное увеличение нроигнт^ иаинон.1 льно * мгшаииых Ара 
ков наблюдаем в районах в Элнкманар* ком * 40 в 1'*Н i ю 4 1.4 я 
1961 г. в Чойском - с 42.8 в 1934 г до 4 V» » 1955 г и и I Гор но Ал 
i айске — с 80 в 1928 г до 85,7 в 1949 г 

| Заметно увеличился процент указанных браной только в 1я>* ряН 
омах в Кош Агачском с 7.7 в !92<> f до 22,2 • 1%'» i и • ’» < » К я т о  

с 14.? м 1929 ; лп *'4 .. 1961
Причина уменьшения в большинстве районом прожита наплоим 

ГМ'шанных 6p.it- .
ста© «арегнетриропатш* ai г- ? к • б . * и **• м

Шне годы о проиен г nai. ф
национальио-сыешаиных , нами//

макам разделим условно районы (ирного . |тая яа ни /р>о и
£ п  гра._,й груопе отнесем южные районы Ко j Ага* *ии, /там  к я  . 
Овг\ адский Усть Канский Эти районы на и бол** у^ммми т  облвс 
*о:~- центра, в них проживает большая часть коримого иве* няня  
тай:: Ко второй группе отнеси р » Ь о , и  Чдймия'янй, *|о*'*ми 

^ В о е д и н е »  к Маймвнско* район) « 1957 г >, ПЬбалинсянй, #ян*
< '•? '■ ,

•r°?  ю ’: ' ч * '  ■ • > •ас
B f r  • ' •

. все, - • ■ 1ВД»Я 1 HWV «о

*•
- 64 6 в ^ с ь Х м а м  

В " * * *  зровешт лжилг^л. CH.* ИГ-»* »л*. ^  «,
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Самый низкий процент национально-смешанных браков наблюл 
ется и следующие годы в УстьКоксннском районе— 12,5 в 1940 
(в 1935, 1941, 1955 гг в этом районе ие был зарегистрирован ни ол 
смешанный брак), в Шебалинском — 13,1 в 1939 г, в Майминском
33,3 в 1952 г., в Эликманарском — 16,7 в 1944 г (в 1942, 1943 гг. i 
циональио-смешанные браки не зарегистрированы), в Чойском - 2* 
р 1949 г. (в 1942, 1956 гг все браки в этом районе однонацнональи 
алтайские), в Турачакском — 17,5 в 1948 г. (в 1935 и 1943 гг смеш 
ные браки не зарегистрированы)

Как видим, в первой группе районов, наиболее отдаленных от < 
ластного центра, процент национально-смешанных браков ниже, ч 
во второй группе районов, расположенных вокруг областного цент 
Самый низкий показатель указанных браков в первой группе район 
•арегнетрирован в 1929 г, -2,4% в Улаганском районе. Самый ннзк 
показатель этих браков но второй группе районов 12,5“- taperim 
ровни н 1940 г в Усть Коксннском районе

Пока»ателн г. Горно Алтайска по национально смешанным брак 
выше, чем в районах В 1942 г. Bet* 100% зарегистрированных бра' 
оказались национально-смешанными Самый низкий показатель о  
шанных браков в г. Горно-Алтайске зарегистрирован в 1964 г 35,1 

Большинство смешанных браков а-чтайцев и казахов, жнвуш 
в Горном Алтае, это бракн с русским населением В области прожив;* 
представители других национальностей, но число их невелико, поэт 
процент браков алтайцев с ними незначителен Встречаются еднничч 
браки с хакасами, тувинцами, шорцами, калмыками, корейцами, як 
тами, монголами, удмуртами, чувашами, мордвой, татарами, узбека' 
карелофиинами, евреями, армянами, украинцами, белоруссамн, »ст 
нами, немцами

Национально смешанные браки не менее прочны, чем однона: 
опальные алтайские Рассмотрим на примере табл 9 соотношение ког. 
чества расторгнутых однонациональных алтайских и национальное' 
шанных браков

Т a ft л и п >

Расторгнутые браки а I орно-АлтаАской автономной области (а )

В том числеКоличество Количество
Годы расторгнутых расторгну

однонацио тых алт ий
н а л ь н ы х  А л  скнх наши)
тайских Ара иллыга сме

ков шанных
Араков

кол-во 
расторг

нутых Й.17- 
русских 
Араков

кол-во 
расторг

нутых рус- 
ско • алтаА- 
кнх браков

кол-во
расторгну

тых
ИЛЦ.-СМ.

браков, в 
которых 

муж алтаец, 
жена ар 

нац-тн (не 
русской)

кол-во 
расторгну - 

И ВЦ-см. 
Араков, 

которых » 
на алтай 

муж ЯГ 
иаи-тн (I 

русской 1

1927 77.5 22.5
Кош АгачсхиА район

11,25 11.25
1940 50 50 16.7 — 33.3

1940 80 20
Улаганскнй район

20 —

1940 100
Усть-Канский район

1935 83,4 16,6
Онгудайскнй район

16,6 —



1 2 3 4 5 б 7

Шеба.1кис*мА район
1940 100 —

80 20 20
Усть-Коксимсаий район

i« : 100 100
•wo 100 100

Турачаьский район
1*40 100

ЭлмкчанарсжиА район
two — 100 100

Майынмский район
19*9 26.6 73,4 36.7 36.7
IMO 100 _
■ 100 100

Горво Алтайск
19)1 15, A M.2 57.9 2М
1900 25 75 75

(включение составляют Маймннскнй. Усть Коксинскнй районы »« 
г Горно-Алтайск Здесь процент расторгнутых национально-смешанных 
браков выше процента расторгнутых однонациональных алтайских 
браной Нам представляется данное явление закономерным, т. к п ука 
«анных районах и г. Горно-Алтайске процент национально-смешанных 
браное очень высок и преобладает над процентом однонациональных 
алтайских браков

Добавлением к характеристике алтайских национально смешанных 
браков могут служить материалы по определению национальности при 
юл учении первого паспорта подростками родившимися от национал).

Ш!шанных браков Мы распола<а<-м данными паспортного стола 
«о-Алтайска ля 1965 1969 гг (см табл 10)

Етко прослеживается тенденция больше иолонины подроет» 
родившихся в алтайских национально-смешанных семьях, относит се
бя не к алтайцам, а к русским К алтайцам относят себя те подростки, 
которые имеют отца алтайца Подростки из русско алтайских семей, 
вндим", я будущем совсем перестанут относить себя к алтайцам, как 
эго имело место в 1967 году

? Учены? !»пис*1»





Интересно сравнение данных по национально смешанным бракам
* Горном Алтае н в Хакасии Зарождение контактов местного населе
ния Хакасии и русских относится к XV III веку1' Как известно, перво- 
яроходиаын русской колонизации были воины, к\пцы, казаки и разно- 
чинны14. «Нехватка русских женщин, остро ощущавшаяся в Сибири 
1И“о •••• »<»«мешалась или браками с ...скимн юнушкамм. или 
^ТОбретениеи их к рабство, превращением и ♦ ниц*1 ПоЗДИС* 
^ 1сиые связи и дружба между хакасами и русскими находи, ш свое 
лрочюенне, в частности, во взаимной ассимиляции путем заключение 
браков. И в этом ссыльные декабристы показывали пример братства 
народов Н. А Крюков женился на Марфе Дмитриевне Сайлотовой 
кроне ходившей из бедной хакасской семьи Она служила кухаркой 
у Беляевых, выделяясь не только красотой, но и умом»1*

|  К с о ж а л е н и ю ,  мы не распола!асм м а т е р и а л а м и ,  х а р а к т е р и з у ю щ и м и  
в р а к и  х а к а с о в  в дореволюционный период Петь возможность рассмо 

э т о т  с ю ж е т  в советское время по д в у м  р а й о н а м ,  а  которых про 
1в а е т  значительная часть хакасов, и по i А б а к а н у  • "*

Таблиц* II
Ьрааи аакаюв Ai кии кою района (а V.)

Количество
одиоиацио
ВАЛЬВЫХ
хакасски»

браков

Количество
хакасских

национально
смешанных
браков

В том числе
кал во 
хакасско 
русских 
браков

кол-во
руеско
хакасских
браков

'КОЛ-ВО на
ционально- 
смешанных 

браков, 
а которых 
му» хакас, 
жена др. 

чаи (ие рус
ской)

кол-во на
ционально .
смешанных 

браков, в ко
торых ЖВВ а 

хакаска, 
муж др. 

вам-ти (ие 
русской)

1*3 > 86 14 7 7
ж г В9 II 9.5 1.5
193** 8*.5 11.5 8.4 2.6 0.5
194! 93 5.6 0.7 0.7
194. 93 7 2.3 3.5 1.2

1194 «9.7 10.3 3.1 1
1944 91.3 8.7 ь.ь 2.2
194* 81.9 18.1 11.3 4.5 2.3
195< 78 22 13 6.4 1,3 1.3
196' 87.7 12.3 ЬЛ 2.2 1.4 2.9
196» 96.5 13,5 6.8 4,1 1 2

Таблицы по бракам хакасов 
краевого архива ЗАГС

составлены вамв по материалам Краснс кого

Браки ч т о »  Таштыпскою района (■ ‘ )
Т а б л и ц а  12

Годи I Количество 
одно- 

националь
ных хакас - 
кит браков

Количество
хакасских

национально
смешанных

браков

В том числе
количество
русских

хакаеско-
браков

количество
р)ССКО -
хакасских

б р а к о в

количество 
нации 
иальво-сме- 

шанвых 
браков 

в которых 
муж хаме, 

а др. 
н*«. (не 
русской)

кол-во на
ционально - 
смешанных 

браков, в ко
торых жена 

хакаска,* 
муж др. 

нацти (не 
русской)

1915
1937
1939

S3,9 
56.7 
57

46.1
43.3
43

30.7
16.7 
28.6

15.4
20
12.6 1.8

6.6
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1 2 1 3 1 « 5 6 7

1941 60 40 20 12 4 4
1942 42.4 57,6 48 4.8 4.8
1943 42,8 57.2 21.5 28,6 — 7.1
1944 62,5 37.5 28.2 6.2 — 3.1
1946 58 42 34 6 — 2
1950 45.7 54.3 27.2 15,7 5.7 5.7
1955 75,5 24,5 16.5 4 4
I960 76,7 23,3 13,6 9.1 *— 0.6

Как видим, соотношение однонациональных и национально смет 
ных браком хакасов и Аскюском районе тождественно соотношен. 
указанных браком и южных районах Горного Алтая, а соотнош» t , 
однонациональных и национально смешанных браков хакасов в Та 
тыпеком районе тождественно »тому же показателю в районах, лсл 
щих вокруг г Горно-Алтайска, так как он (показатель) прямо завис) 
от национального состама населения в районе

Очень высок процент национально-смешанных браков в Гашти 
ском районе (самый низкий показатель 22% н 1957 г.).

Мужчнн-хакасов вступает в национально смешанные браки бо. 
ше, чем женщин хакасок Но разрыв между количеством мужчин 
касов и количеством женщин хакасок, вступающих н таковые браки. 
Гаштыпском районе значительно меньше, чем в Дсктском

Что характерно дли браков хакасов, проживающих в городе'
Т а б л и ц *

Количество
однонацио
нальных

хакасских
Араков

Бра

Количество 
хакасских 
наниоиаль• 
мо< мешан 
ных Араков

Абакане (а )
В том числе

количество
хаквссяо-
руссхих
Араков

количество
русско-ха
касских

праков

количество 
нацио

нально • сме
шанных 

Краков, в ко
торых муж 
хакас, жен; 
др наи тм 
(ме русскоГ

кол-во и. 
циоиальв' 
смешанна> 

браков, в ► 
торых же> 

m iu i, 
м> ж д: 

нац-тн (н 
русской I

1934 54,5 45,5 27,3 18.2 — —
1937 40,8 59.2 31.9 27,3
1939 50 50 33,4 16,6 —
1941 16,7 83,3 41.7 33,3 8,3 —

1943 — 100 50 50 _
194 81.8 18.2 9.1 9.1 _
I'M |. 53,9 46,1 26.9 19.2 _ _
1950 65,3 34.7 8.7 13 13
1955 42,8 57,2 57.2 _ _ _
I960 70,4 29,6 25,9 3,7 — —

Как видим, процент национально-смешанных браков в г Абакан* 
также высок При сравнении с данными г. Горно-Алтайска обнаружи 
пается, что самый низкий показатель указанных браков в г Горио 
Алтайске н в г Абакане соответственно равны: 35,3 и 18,2%, а самый 
высокий — 93,75% н 72,7%. Можно предположить, что национально 
смешанные браки в г Горно-Алтайске заключаются активнее, чем 
в г. Абакане

Итак, совместное проживание русских крестьян и алтайцев прнве 
ло к появлению и распространению нацнлнально-смешанных браков 
в Горном Алтае в дореволюционный период В Хакасии национально 
смешанные браки в дореволюционный период также имели место. За 
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голы Советской власти наблюдается дальнейший значительный poci 
К бракоп в Горном Алтае я в Хакасии Частотность национально

энных браков зависит от национального состава региона Наин 
ьно смешанные браки алтайцев и хакасов носят ннтернаииональ 

ный характер Подавляющее большинство указанных браков в Горном 
^ 9 ас и в Хакасии - »то браки алтайцев и хакасов с русским насел» 
иием Горожане чаше вступают в национально смешанные браки, чем 
сельские жители

1 В К Г*рд*ноа, Б О Долгих, Т А Ждамко Основные направления пиичеоаих 
сссоа у народов СССР — «Совете**» «тшярафиа», 1961. М  4. стр 10
2 /1 И Брежнев О п«т «десятилетии Сою» Советских Социалистических Рвепуб- 

лю «Повада» от 22 де»*бра 1972 г, стр 3
к  3 Ф А С»тлае» Колоии’авия предгорною Алтае а первой половине XIX и 

В ки Вопросы истории Сибири досоветского период* Новосибирск, 1973, стр 375 38»
4 Н М Ядринцсв Сибирь как колоина Спб. 1882, стр 43 

в 5 Там же, стр 22—23 Н М Ядрииаев Сибирские ииородаы их бы1 и современ 
вое положение Спб. 1891. стр 92 

iv 6 Выписав ив дневника миссионер* Духовно* Алтайской миссии протоиерея < ie 
фаи.> Ландыше»* ха 1-ую треть 1859 г — В аи Душелолезиое чтение Ч 2 М . 1*61, 
стр, 323

7, Н М Ядриииеа Об алтайских н черновых т*т*р»х Спб. 1881, стр 3
8 Н М Ядриииеа Сибирь как колония Спб, 1882, стр 44—45
9 Там же, стр 46

(, 10 И «влечен ия И) записав сотрудник* Алтайской миссии свишемиик» Вербицкого 
М , 1859, стр 6

Н Л П  Потапов Очерки по истории алтайцев М . 1953, стр 24G 
\ 12. С. П. Швеаов Горный Алтай и его население, Т. I, вып. I, Барнаул, 1900, 

«р. 137.
[  13. Я. С. Смирнов* Наииоиалмкхыипаииые браки > на|К>доа Карачяево Черкес 

сии. «Советская агиографии», 1967, N» 4.
14 Там же. стр 1.19
15 В Г Карпов Х***с,‘* в период раможения феодализма (X V III — перв»я по 

ик» XIX в ). Абакан. 1970, стр. 1о
16 Там же. стр 19
17 Там же. стр 16
18 Там же. стр 196
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Д И Т А БА » I

ОБ ИСТОЧНИКАХ ИЗУЧЕНИЯ 
ОБЫЧНОГО ПРАВА АЛТАЛЦЕВ

Обычное право представляет собой устойчивую и неоднокр* 
примененную совокупност1> юридических обычаев, сложившихся ил < 
нове экономического уклада жижи народа и обеспечивающихся в си 
«•м применении всеми принудительными мерами господствующего кл.) 
са Обычное право алтайпев, как социальное явление, было связано 
с какой либо одной, а почти со всеми сферами жи жи алтайского 
щества и представляло собой сложную систему обычно правовых но; 
для регламентации существующих межплеменных и патрнархалыс 
родовых отношений Несмотря на большое научное и по жапателык 
•качение обычного права алтайцев, оно до енх пор остается неи1учг 
ным. Предлагаемая статья является первой попыткой восполнить »т< 
пробел

Источников для и«учения обычного права алтайцев крайне мал 
Особенно это относится к периоду до вхождении алтайских племел • 
состав Русского государства Ввиду отсутствия национальной письме»* 
ностн и сплошной неграмотности народа от этого периода не сохранг 
лось письменных »аконодательных памятников

Попытаемся сгруппировать имеющиеся источники
К первой группе можно условно отнести памятники права сосс . 

них народов, которые в определенный период действовали и на те; 
риторни Горного Алтай (великая яса Чиигнс Хана. Цааджнн Г>нчю 
монголо ойротские <аконы 1640 года и <аконы других народов буря 
киргизов, калмыков, казахов, качннскнх татар, остяков).

Вторую группу, на наш взгляд, составляют не получившие <акож 
дательного утверждения со стороны царского правительства сборник 
обычного права сибирских народностей, такие как «Свод степных за 
конов кочевых инородцев Восточной Сибири» и «Сборник обычног 
права Сибирских инородцев»1 В них встречаем описания жнотор!»' 
обычно правовых норм алтайских племен.

Третья, наиболее обширная, группа включает официальные доч% 
менты царской администрации указы, распоряжения, правила, уставы, 
анализ которых раскрывает сущность колониальной политики uapinv 
на окраинах России, показывает административное устройство и об 
щественные отношения, управление и быт сибирских народностей 
в том числе алтайцев Сюда, в частности, относятся «Устав об управле 
нни инородцев Сибири» 1822 года1 и «Положение об инородцах 
1893 года3.

Сделаем краткий анализ некоторых наиболее ценных и наименее 
изученных источников. ч

Прежде всего следует поставить вопрос: являются лн источника 
ми права алтайцев великая яса Чннгис-Хана, Цааджнн-Бнчнк и мон
голо-ойротские законы 1640 года?
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i  Ознакомление с содержанием этих письменных памятников и 
сравнение с обычаями, бытом и правом алтайцев (этнографическими 
щтерналами и историческими сведениями) показывает, что эти закоио 
дательные акты, являющиеся сборниками феодального права, факти
чески вобрали в себя обычаи. взмяды и обряды, бытовавшие у коче- 

монгольских племен В известном смысле они могут служить ис 
точниками исследования как социально-бытовых отношений, так и юрн 
дяческнх аспектов жизни многих народов тюркской группы, в том числе 
адтайцев. соприкасавшихся длительное время с монголами 

? Например, фрагменты ясы Чингис хана свидетельствуют о боль 
шом почтении монгол к огню Так, касаться ножом огня и вонзить в зо
лу нож, вытаскивать мясо из котла ножом, топором, бросать в огонь 
вещества, от которых дурно пахнет, (жертвы огню должны усиливать 
пламя), пловатъ. мочиться в огонь и пепел, перешагивать через них- 
счнталось великим грехом, и виновные в нарушении этих правил на
казывались строго* Аналогичное почтение к огню существовало также 
у алтайцев

Одним из письменных источников изучения обычного права алтай 
цев периода XV — начала XIX вв является «Древний монголо калмыц 
кий или ойротский Устав взысканий (Цааджин-Бнчнк)», известный 
в литературе как монголо-ойротские законы 1640 года

Устав действовал в Тибете. Джунгарии, Северной Монголии 
(Халку) и на южных окраинах Сибири^н Волги до Енисея Ф, И Дt 
оиговнч и К Ф Голстунский, специа.-«но занимавшиеся исследованием 
Монголо-ойротских законов, не отрицали влияния их на внутреннюю 
жизнь алтайских племен1.

Советскими исследователями истории алтайцев также не отрииа 
ется действие монголо-ойротских законов на территории Алтая*

Однако мы, не отрицая влияния Устава 1640 года на жизиь алтай 
цев. считаем необходимым отметить следующее Факт вхождения ал 
тайцев в состав ойротского союза не дает основания утверждать, что 
алтайские племена в течение длительного времени пользовались этим 
законом.

Более вероятно то, что Устав существовал наряду с местными обы
чаями, дополняемый нмн Очень сложным является вопрос о том. как 
он применялся практически, изменялся и приспосабливался к условиям 
алтайской кочевой жизни. На этот счет мы не имеем конкретных 
данных

Как известно, к периоду принятия этого закона у алтайпев менее 
заметно, чем у других народов, проявлялась межплеменная и внутри 
племенная борьба Слабая экономическая сияй, между племенами и 
разобщенность, развитие скотоводства н охоты создавали более или 
менее самостоятельное, независимое существование как южных, так и 
северных алтайцев К тому же алтайцы занимали окраинное положе
ние Джунгарского государства и ис имели своей письменности, поэто
му влияние монголо-ойротских «аконов 1640 года было слабым Они по 
степенно утрачивают свое значение Этому способствовали и слабость 
центральной государственной и судебной власти, междоусобица вн> 
три самого ойротсгва. вследствие чего чинитц_свой суд вошло в обычай 
и стало привилегией местных эайсано»

По своей сущности монголо-ойротские законы являются феодаль
ными. отличающимися большим партикуляризмом Они. закрепляя экс
плуататорский строй, частную собственность и имущественное неравен 
ство, открыто стояли на защите политических и экономических интере
сов господствующего класса феодалов Устав делит все общество на 
три класса высший, средний (посредственный), низший (подлый) 
«Подлые» люди в Джунгарии являлись крепостными феодальных вла-
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дельце» и находились в личной зависимости от них: они не могли 
от своего феодале, *то строго каралось законом Свидетельством к. 
совою разделения и имущественного неравенства в ойротском обш> 
является то, что за совершение одного и того же посту пка в зависим 
от принадлежности к определенному классу, предусматривались 
личные виды наказаний Например, за оскорбление знатного чело) 
с того, кто плюнет ему в лицо, бросит в него землей, свалит с лот 
или ударит его лошадь взыскивался штраф в виде одной лошади 
оскорбление простого человека ответственность не устанавливал. 
Размер калым,I за невест) также зависел от нмицествеиного пол 
ния и должности родителей невесты и жениха 3* дочь главных вл. 
телей (князей) полагалось тридцать ценных вещей, сто пятьдесят 
шалей и четыреста овен За дочь «подлого* человека два верблк 
десять голов крупного рогатого скота, пял. голов овец’

Важное значение для изучения обычного права народов Си< 
в том числе алтайцев, имеет «Свод степных wikohob кочевых нно; 
нов Восточной Сибири», изданный и Санкт Петербурге в 1841 г X 
в самом Своде и в пояснениях к нему нет прямых доказательств, г 
твержлаюшнх сбор материалов об обычном праве алтайцев, а нал и 
сраненне статей Свода с другими письменными источниками и опн 
пнями дореволюционных и советских исследователей и моиголоой; 
скими законами 1640 года дают основание считать, что правовые н< 
мы алтайцев нашли свое частичное отражение в %том своеобра<м 
уложении народных юридических норм При издании Свода. види> 
учитывались ранее существовавшие законы обычного права В поиск 
ннях, в частности, указано, что при его составлении во внимание бра. 
Устав 1640 года*

Остановимся на некоторых разделах Свода Раздел первый ре 
лирует браяно-семейные отношения Браки инородцев, исповеды* 
игах хрнстнанокую веру, должны были совершаться по правилам пра 
славной церкви и по общим постановлениям государства* При эт 
инородец, имеющий несколько жен, был обя<ан при принятии креп 
ния выбрать только одну, а остальных отпустить к родственникам Ии 
родцам, не принявшим христианской веры, дозволялось вступать в бр 
по существующим у них обычаям без )частня гражданского iaKOi 
дательства, но устанавливался ряд ограничений Так, ограничивало 
вступление в брак лицам мужского пола ранее шестнадцати, а женш 
нам ранее четырнадцати лет, запрещалось похищение невесты, за ч 
устанавливалась имущественная ответственность Свод запрещал брак 
между родственниками по восходящей н нисходящей линии, меж/, 
родными сестрами и братьями, свекром и снохой, пасынком и мачехо> 
младшим братом и вдовой старшего брата (\ алтайцев разрешалось 
двоюродным братом и сестрою, племянником н родною теткою, дяде 
и племянницей10. Жены, уходящие от своих мужей без уважительны 
причин, возвращались обратно к ним н могли за »то по требованм 
мужа быть подвергнуты наказанию розгами до 25 ударов" Сборни 
установил неограниченную власть родителей над детьми

Flo втором разделе очерчивается право инородцев на нмуществ 
которое делилось на движимое и недвижимое Причиненный ушер  ̂
имуществу должен быть возмещен Убыток, нанесенный случайно ил 
детьми, не достигшими 10-летнего возраста, не подлежал возмещение 
Вознаграждение имуществом устанавливалось также за телесные н<> 
рождения, за обиды словом и действием1’ Свод устанавливал порядо 
наследования имущества после смерти его владельца Наследникам 
в первую очередь признавались дети, а если не было детей, нмуществ 
переходило к боковым родственникам. Жена, если есть дети, должня 
была принять меры к сохранности наследственного имущества Сели
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! «етдотей, то она вступала в фактическое владение имуществом в слу- 
■м. ести она оставалась в Доме мужа Если вдова выходила замуж, ей 
И р л  ял ось только ее приданое н личные пещи, на наследственное же 
<н>рцестно никаких прав она не имела”

В третьем разделе Свода регулировались свадебные договоры. ус- 
| ! « * » швалась нмушесгвенная ответственность за нарушение брачного 
I 4ВР0*<->! а бе_ уважительных причин Если жених отказывался от невесты.

>0 С него взыскивался в общественный доход рода, которому принадле 
! uma невеста. штраф в виде лошади или Лыка, а из уплаченного калымя 
чрра. .. лась только половина Если невеста отказывалась выходить 

[ До)ж после того, как она была уже просватана, то ее родители обяза 
и были выдать жениху весь полученный калым, уплатить расходы на

I зргяннзацию сватовства и в общественный доход рода жениха внести
I id l u  штрафа лошадь или быка".

l Царим, заинтересованный и сохранении «спокойствия» п ннород 
vCCkt'x стойбищах, в четвертом разделе устанавливал порядок испол 
синя высочайших указаний и подчинения «аконным властям, условия 
демкн подозрительных и порядок выезда из стойбища инородцев 

3i*ct. отчетливо проявляется влияние русского законодательства на 
бычное право народов Сибири
Е С  четвертым разделом но духу и содержанию тесно связан раздел 

.Щ|А. который предусматривал конкретные виды взысканий и нака 
•ний за преступления в стойбищах Рядовые суды ia проступки и за 

маловажные преступления могли применить выговор, возмещение мри 
« «пенно го  убытка, штрафа, временное заключение под стражей, нспра 
мнгельные работы, лишение доброго имени, звания, общественного до 
ерни и должности, телесные наказания розгами не более 100 ударов, 

мгиаияе из рода1*. Предусматривались обстоятельства, смягчающие и 
.гягчяюшив н а к а з а н и е .  Н а п р и м е р ,  к обстоятельствам, смягчающим 
« м а з а н и е ,  были о т н е с е н ы  с о в е р ш е н и е  преступления и проступок по 
-тупости, легкомыслию, в пьяном виде, если будет доказано, что ви
новный напился без намерения совершить противоправные действия, а 
также к р а й н я я  нужда и бедность, добровольная явка, чистосердечное 
раскаяние, беспорочное поведение прежде1*

Порядок рассмотрения уголовных и гражданских дел регулирует 
настой раздел Свода, который разграничивает компетенцию родовых 
ст&юст. родовых судов и инородной управы в рассмотрении дел. уста 
чаалнвает виды доказательства в суде 

Г Как бы составители Свода ни пытались замаскировать классовую 
сущность «того кодекса обычного права, мы видим экономическое и 
политическое бесправие простого народа В органы родового управле
ния и инородной управы могли быть избраны только представители 
'•«гатой верхушки инородческого населения и для них были установле
ны различные льготы и премущсства Ответственность за совершенные 
простчпки зависела не только от богатства, но и от положения в об
ществе, занимаемой должности и звания Например, за оскорбление 
мавного родоначальника устанавливался штраф 40 рублей серебром, 
простого человека — I рубль 50 копеек17 Запрещалось применять те 
лесные наказания к должностным лицам инородных управ и членам их 
семей1* Еще одним источником для изучения обычного права алтайцев 
а других народов Сибири является «Сборник обычного права Сибирских 
инородцев», ставший в настоящее время библиографической редко
стью *. В Сборнике, более, чем где-либо, находим указания на сбор ма 
териалов об обычаях алтайских племен Первая глава названа «Обы
чаи инородцев Бийского уезда калмык и татар», она состояла из 7 ста
тей Вторая глава — «Обычаи инородцев Кузнецкого округа», куда вхо
дила часть северных алтайцев. Эта глава имеет 15 статей
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Материалы об обычном праве алтайцев собирались пр; 
в 1827 28 гг

На наш взгляд, материалы собирались у алтайских племен, 
живавших на территории современного Красногорского, Ллтайс 
Майминского, Шебалинского, частично Турачакского и Усть Kai 
районов, а также н долине реки Урсул, где в основном сосредот' 
.•нкь стоянки южных алтайцев Это подтверждает статья шестая 
ника, которая гласит «Таковые же ясашиые татары, живущие вве 
течениям рек (рии и Катунн, которые на шваются кочевыми или б; 
чими инородцами, имеют обряд, веру и законы точно такие же 
Найтанские калмыки, отличий никаких не имеют»** Большинство 
гей этой главы посвящено описанию веры и пиши алтайцев, об», 
при похоронах Только нормы двух статей имеют отношение к оби 
му праву.

Гик, статья четвертая устанавливает размеры калыма, кот 
обычно состоял из скота В зависимости от имущественного поло», 
жениха и невесты размер калыма колебался от 100 до 1000 голов . 
включал и меха «верей: соболя, лисицы, волка, росомахи, рыси, вы. 
белки, если у кого имелся верблюд, то он равнялся 12 лошадям. . 
ia  лошадь -двум головам крупного рогатого скота или 10 бара 
Шкуры зверей оценивались штука за штуку Кроме того, жеинхдо 
был привозить араку и потчевать родителей невесты, родственник 
друзей

Некоторые сведения о том. как осуществлялся обычный суд, г: 
ставляет статья 5-я, в которой ска*аио «В случае каких либо малои 
ных д е л ,  виновные судятся ра 1бирательством своего общества, 
гайсанах, демнчн или шуленгах и по существу вины прнговарн.' 
к розгам или берут при собрании к стыду, и подтверждением на ( 
ш е е  в р е м я  быть честнее и обходительнее, а другие дела, кой не след 
их р е ш е н и ю  или разбирательству, доводят до сведения начальства 
ними установленного*

У северных алтайцев суд осуществлял башлык с помощник 
Основным видом наказаний были штрафы и розги Например, за 
жу полагалось платить двойной штраф, сверх того виновный нак 
палея розгами*'. Наказанию плетьми мужчины могли быть подверти 
с 13 лет, женщины с 9 лет”  За неправильное решение дела ни за к 
нн башлык, ни другие служители родового суда не отвечали «1 
судья неправо решит дело, отвечает богу в б)душем веке**’, гоВ' 
обычай В то же время обычное право предусматривает ответствен!!
«а оскорбление судьи и нанесение ем\ ударов

Виновный за нанесение удара судье обязан был уплатить
0 голов скота, сверх того одну хорошую лошадь*' Вина лица в coai 
ном считалась доказанной при наличии 3-х свидетелей лучшего пов- 
ния Женщины и свидетели не принимались*’ Обычное право устан 
липало неограниченные права родителей над детьми и ответственна 
их за непослушание По своему характеру право сибирских нарол 
было классовым Об этом свидетельствует ряд положений сборни 
которые открыто »акрепляют привилегии господствующего клас 
«Над состоящими \ киргизов в работе калмыками хозяева их иу< 
неограниченное право, могут наказывать их без вины. В последнем с. 
чае, если бы слуга и вздумал на хозяина своего пожаловаться, 
просьба нигде не принимается*1*. устанавливает Сборник Если 
удар и оскорбление между простыми людьми не предусматривал^ 
наказание, то за оскорбление зайсана. устанавливался штраф 9 
лов разного скота. ?а нанесение ему удара — 26 голов скота** В св<

* Имеются в виду маЛмннские а.тгаЛцы. (Ппимеч автора).
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мМдь зайсаны, баи могли оскорблять простого человека. при эц)м но 
к-слн никакого наказания**.
■ l использованию Сборника необходимо подходить критически 

статьях прямо или косвенно чувствуется изменение их содержа 
^рюд нлияннем русского права. при этом не укалывается степень

Ш рм й и дополнений
1 первым этнографическим работам, н которых встречаются све- 

^ ^ 1  О б  о б ы ч н о м  м р з и е .  С1Н .Ч-ЧП-Ч v 1.! 11 i 1 I I  С ы о с к  Н м  i n n r . i
*» сЬаговство. калым, похищение невест, свадебные обряды, развод, 
И рД ‘-ли«- н скотоводство алтайцев Существенным недостатком его 
Н т  является то. что п них не раскрыты причины описываемых явле- 
r«i. не затронуты многие вопросы общественной жизни н быта внутри 
Н |ского рода
^Интерес представляют записки Ьнйскою исправника А Горохова 

^■Гко< этнографическое описание Бийскнх или Алтайских калмыков», 
аяеи-' иные я «Журнале Министерства внутренних дел» за IR40 год 
■щеки содержат сведения об административном делении, управле- 

ем, хозяйственной жизни и быте, обрядах, рождении и воспитании 
«бейка южных алтайцев
■Некоторые данные об обычном праве алтайцев содержатся в со 

ОДеннн начальника алтайской миссии протоиерея Стефана Ланды- 
в#*а' сделанном нм в 1856 году в Московском Спнридоновском обще 
n*t, в котором, в частности. описывают^ взгляды алтайских племен 
.. Щ, •пленне и разбирательство дел по нормам обычного права 
■Алтайское обычное право ие проводило строгой грани между уго- 

лгмыми и гражданскими проступками Преступлением по воззрению 
«IlipAa считался всякий вред, причиненный потерпевшему, а на пре
ступника смотрели как на несчастное лицо Не существовало доста- 
■ЙЙкн • различия между понятиями преступления и проступка Все ка 
•*орни проступков и правонарушений сливались у них в одну группу 
зредных деяний, совершаемых человеком по злой воле, вследствие 
ОДГтрекательств злого духа, шайтана, кормеса (черта), которые безу 
ММно приносят человеку какой либо вред то истребляют скот, то при 
«асят боли и огорчения, то толкают на худые дела Вина всегда свали 
М п сь  на эрлнка ЗЛОГО духа земли Преступление это прежде все- 
(мИкла, грех. Любые преступления или проступки назывались «яман 
«Мы к», «бурулу керек» (дурное дело, плохое дело). Алтаец, изоблн 
■«♦яный. например, в воровстве, говорил «Кудай мени иштеп салды» 
>вог так сделал надо мною), «Кормес меин туты» (черт меня попутал, 
«рт соблазнил) Во всех случаях, когда нанесенный преступлением 
*Р*Я возможно было подвергнуть материальной оценке, потерпевшие 
НРТ>< всюду и везде требовали денежного вбзнаграждения за причн 
■СМНый вред По обычаю алтайцев того времени стороны в деле могли 
предавать разрешение своих споров любой важности и значимости не 
Кяько признанным судьям зайсанам, демнчи, старостам, но н другим 
Нпзим, уважаемым лицам, при доверии к нему обеих сторон В каче
стве посредника часто выступали представители духовной миссии, осо- 
'«•мно в спорах между крещеными, а также между крещеными н не- 
крешгными. поскольку лииа. принявшие христианство, подвергались 
притеснению со стороны своих родственников, зайсанов, баев Алтай» 
*»е обычное право допускало также многоженство, выдачу малолетних 
девочек за пожилых лиц или пожилой женщины за малолетнего жени
ла или жены умершего старшего брата за младшего брата или за бли
жайшего родственника Существовал обычай отбирать детей у вдовы и 
передавать старшим родственникам на воспитание

В работе В И Вербицкого «Алтайские инородцы»*1 в главе «Нра- 
*ы, обычаи и обряды» имеются описания сватовства, прохождение
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свадьбы, обрядов при рождении ребенка и похоронах. Большая эас- 
га Вербицкого состоит в том, что он впервые разделил алтайцев 
южных и северных и, исходя из этого, изложил весь этнографичес 
материал. Говоря о брачно-семейных отношениях, он писал, что у к 
ных алтайцев невесты в основном сватаются, а у северных похищав 
ся Калым существовал у обеих групп

В. В Радловым в двухтомном труде. «И* Сибири» помимо 061.. 
характеристики быта и родового состава алтайцев, отражены нск  ̂
рые стороны их общественного строя и осуществление обычного с\ „ 
Он отмечает, что «ансан обязан был осуществлять суд только вн\т 
своей дючины Если тяжущиеся принадлежали к разным зайсаиств. 
спор решался собранием зайсанов и демичи Дела, которые зайсаны 
могли разрешить сами, решались народным собранием, которое П| 
ходило ежегодно на озере Тены а под председательством русского 
новинка Зайсаны в то время могли рассматривать всякие дела, за 
ключением дел о государственных и тяжких преступлениях, и на.- 
гать наказание, в том числе сечение ро<гами до 50 ударов. О значеи 
и недостатках этнографических работ В В Радлова, Н М Ядрнша 
Г. Н. Потанина и других авторов 2 й половины X IX  в убедите-и 
писали Л П Потапов*5 и Г Круссер'\ поэтому нет необходимости 
ганавливаться на этом

Из дореволюционных исследователей второй половины X IX  в с. 
дует отметить труды Николая Алексеевича Кострова, который вн> 
«начнтельный вклад в изучение обычного права сибирских народов II 
чало его научной деятельности относится к 1851 году С тех пор он ( 
лее 30 лет отдал изучению правовой жизни и быта народов Снби) 
Имея юридическое образование и таннмая ряд судебных и лдми> 
сгратнвных постов в Енисейской и Томской губерниях, он. как нич 
другой, близко сталкивался с правовыми обычаями народов Сибири 
понимал важность их изучения В 1877 году в своем письме в Запади 
Сибирский отдел Русского географического общества И А Косгров i 
сал, что «в изучении Западной Снбирн едва ли не первое место зан< 
мает исследование юридического быта обитающих в ней народов» 
Н А Костровым опубликовано большое количество статей, посвяии 
ных экономическому положению и обычно-правовой жизни русею 
крестьян и народностей Сибири; якутов, остяков, качинских тати 
самоедских племен и других Широкую известность принесла ему k h i 
га «Юридические обычаи крестьян-старожнлов Томской губернии»** 

Ценность книги состоит в том, что в ней впервые раскрывание 
некоторые стороны правовой жизни западно сибирских крестьян и ряд 
народностей, их взаимоотношения, экономический быт, распростране* 
ность преступлений, их причины, осуществление обычного суда

Н. А Костров видит неравенство внутри алтайской общины, нас> 
лис, гнет и эксплуатацию местного населения со стороны царских чн 
новннков и купцов. Он пишет: «Не раз наши колонисты отнимали у ни 
лучшие звероловные и рыболовные места, отгоняли целые табуны и 
скота, грабили и сжигали их юрты**’

В 80—90-е годы X IX  в этнографическое изучение алтайцев пр< 
должалось А В Адрианов после неоднократного посещения алтайце 
опубликовал две работы**, в которых содержатся ценные данные о се 
мейном быте северных алтайцев А Ваганов в 1882 год\ в состав  ̂
комиссии по обследованию Алтайского округа побывал в Горном Хлтз' 
и в своих записках «Алтайские инородцы» описал землепользованн 
и землеустройство у алтайцев В 1896—97 годы на Алтае побывал, 
и собрали новые данные по этнографии теленгнтов А Калачев' 
и Е И Луценко40, работы которых ценны в том отношении, что они рас 
крыли сущность зайсанской власти А Калачев писал «Власть эайса 
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на. прежде почти безграничная, и теперь стоит гораздо выше власти 
волостного старшины. Зайсан имеет право без суда накалывать любого 
теле гита, начиная с наложения штрафа, кончая наложением телесно
го наказания до 25 ударов. Вместе с демичи, i е выборными почетны
ми судьями, он решает все гражданские дела бея ограничения суммы*41. 
А: Калачев также указывал, что у тел ей гигов, существует такая своеоб
разная форма народного суда как третейский суд. члены которого вы 
биралнсь в количестве 6 лиц (по три от каждой заинтересованной сто
роны) под председательством зайсана Решение такого суда было бе- 
«алелляцнонным Существовали и аильные суды стариков. Интерес 
представляет статья Е И Луценко «Поездка к алтайским теленгитам*.
• которой ои наряду с обоснованием нх этнического происхождения н 
деления по родовому составу описал занятия и административное ус
тройство теленгнтов. прожинающих по долинам рек Челушман н Баш- 
каус Как и А Калачев, ои отмечает, что власть <айсана фактически 
была неограниченной Каждомч зайсан\ подчинялись несколько его 
томошников-демичи, главная функция коюрых заключалась в собнра 
нян подати со своих соплеменников Собранный ясак и земские взносы 
сдавались эайсаиу Ирм атом никаких окладных листов не существова
ло. рее это создавало возможности для «лоупотреблений Демичи осу 
шествлялн административную и судебную власть по разбирательству 
мелких дел внутри рода Когда спор касался двух или боЛее родов или 
осо6<> сложных и важных вопросов, то для нх разрешения суд собирал- 
ся в составе зайсана, нескольких демичи и бо'атых почетных лиц от 
родов. т. е баев У теленгнтов сущестовал обычай давать зайсаиу 
дары Жители дючнны обжаны были подносить подарки, когда ои же 
кил сыновей или выдавал дочерей замуж При разуй? »дах >айсана насе- 
лени» должно было угощать его колоть скотину, варить араку, ока 
змвать всяческие почести Как и другие авторы конца XIX в.. В И Лу- 
цеик». отмечает обеднение алтайцев и сокращение у них количества 
скот а по сравнению с 30 50 годами этого же столетия Однако, при 
чину втого он не мог объяснить Ни А Калачев, ни Е И. Луиенко не 
косн\.’Ись проблемы права собственности у алтайцев, классового раз 
деленим н эксплуатации бедноты «айсанамм и баями

5 Внимания заслуживает статья С П Швецова «Обычно-праповые 
воззрения алтайцев (калмык) и киргиз Брачные и семейные отноше
ния». написанная им в I89H году на основании материалов, собранных 
во время статистико-экономических исследований алтайцев в 1897 го
ду. В  статье освещены брачно-семейные отношения алтайиен, попроси 
родетм.1, заключения брака. ра<вода и наследования по обычному пра
ву. Ценность работы состоит в том, что в ней автором нспольтвалмсь 
не только полевые материалы, но и архивные, в частности, решения су
дов Белг.-Агачской волости, книги и «аписн решений обычного суда ал
тайцев по нескольким волостям и дючинам

* Несмотря на большую научную ценность этой статьи, она требует 
критического подхода, ибо автором сделан ряд неправильных ныкодой 
отвоентельно внутрисемейных отношений алтайцев и их культуры, 
в частности, когда он говорит, что родство алтайи<*в ведется только по 
мужской линии Он не рассматривал личные имущественные и неиму
щественные отношения между членами алтайской семьи, не раскрыл 
Чврернальную и моральную основу семьи Неправильным является вы
вод С П. Швецова о том, что алтайцы стоят на первобытной ступени 
развития и ведут полубродячнй образ жизни, что никаких преданий н 
традиций у них не сложилось, кроме тех, которые дал патриархальный 
строй Он идеализировал и крайне увеличивал значение родового нача
ла у алтайцев н пытался доказывать, что у них никогда не было разде
ления на сословия Автор не видел имущественного неравенства в ал-
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тайском обществе, рассматривал семейное право без каких либо ра i. 
чий в отношении северных и южных алтайиев

Остались неразрешенными эти вопросы и и его ч<мырехтомном 
де «Горный Алтай и его население».

Сбор этнографических сведений об алтайцах и их издание про л 
жались в первом десятилетни XX в Первой работой этого периода 
ляется статья М М Самохвалока «Кузнецкий Алатау», напечатаик 
во втором номере «Сибирского сборника* «а 1‘*02 год

Много фактического материала для изучения юридических обыч 
народов Западной Сибири содержится в проекте «Положения об н 
род пах Томской губернии»**, разработанном губернским улравленн 
в течение 1898 1903 годов, но так и не получившем своего закон" 
тельного утнерадения

Изучение алтайцев не прекращалось и позднее Интерес иредст 
ляют ежегодные отчеты начальника Алтайского округа и Ллтайск 
духовной миссии, в которых содержатся не только материалы этнот; 
фического характера, но н данные о социально экономическом и пра 
ном положении алтайцев Подытоживая, отмстим, что исследования 
дореволюционных ученых внесен существенный вклад в изучение не 
рнн и культуры народов Алтая Н то же время названные работы х, 
нологнчески охватывают небольшой период и содержат в основном <. 
дення этнографического харанк*ра Среди них нет ни одной ра6< 
специально посвященной правовой (юридической) жизни алтайц< 
Краткие описания быта даны без объяснения и анализа его ан у трен и 
сущности и материальных условий

Советские исследователи с позиций исторического материализм 
изучили конкретные формы общественных отношений у алтайцев

Впервые был поставлен и научно ра зрешен вопрос о роли велим 
русского народа в жизни и истории алтайцев

Одной из первых этнографических работ сонетхуеого периода, k o i  
рая имеет непосредственное значение к теме нашего исследования, я 
ляется работа II. П. Дыренковой «Род, классификационная снсте1 
родства и брачные нормы у алтайцев и телеут*4’ Автором собран бо.: 
шой материал по семейно -родовому строю н верованиям алтайцев Н 
достатком работы, на наш взгляд. Является то. что в ней содержит, 
попытка представить алтайское общество доклассовым, родовым, вн\ 
рн которого нет места эксплуатации и угнетению.

Большое значение для изучения семейного права алтайцев нме 
статья Э Гершельмана «Обычный \клад семейных отношений алтай 
кнжи*.44

Значительный вклад в историческую науку в деле изучения с 
малых народов, в том числе алтайского, внес профессор .1 И Потап<' 
Его труд «Очерки по истории алтайцев» свидетельствует об успех 
в изучении истории алтайцев в советское время В «Очерке* нашл 
свое подлинное научное отраженно история алтайского народа с дре; 
нейшнх времен до настоящего времени Успешно разрешены а в т о р о м  
такие сложные вопросы, как вопросы этнического происхождения ал 
тайцев.45 материальной обусловленности и закономерности развития и 
культуры н истории, разложения родового строя, возникновения собс 
венностн н эксплуататорских классов

Социальное положение алтайской женщины в обществе и внутри 
семьи раскрыто в работе Г М Тоща новой4'1

Из работ последних лет следует указать на диссертацию на сонска 
нне ученой степени кандидата исторических наук Сатлаева Ф V. по 
с вя те  иную к у м а нд и н и а м' '

Ценнейшим источником изучения обычного права является геронче 
скнй эпос алтайцев Самобытность и историческая правдивость эпоса
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■
* е :  нам возможность проследить бытовую жизнь и обычай алтайцев 
■далеком прошлом Из народного эпоса мы узнаем о существовании 

одствующего феодального сословия в лице каанои (племенных 
Дей. князей, царьков) н Класса бедных людей, о грабительских 
Пах и набегах, которым подвергались алтайские племена, о взглядах 

на окружающий мнр и о его бесправном положении. Иден клас- 
и борьбы пронизывают почти все сказания 
Наконец, для всестороннего исследования обычного прамл не< 

димо в настоящее время собирать материалы о нем н народе, который 
до'сич пор помнит н сохраняет в известной Мере обычаи и обычно-нра
вов.,. взгляды

Имеющиеся в нашем распоряжении источники дают возможность 
Мть обычное право алтайце*? исследование которого inteei не ю.н. 
специальный «лтаеведческнй. нсторико-юриднчакнЛ интерес, но 

Я общетеоретическое и э т н осоц и о л ОГ и ч ес к ое практическое значение

f - Ж  Л И Т Е Р А Т У Р А

■  I. Свод СТЕПНЫХ 1«КОНОВ кочевых инородце* Восточной ( ‘иЛири СПб. 11*41 
Д Я, Самонвасов Сборни» обычиого про* Сибирских инородцев В apuiaaa 1876 

% 2 Полно* собрание кконо» Рос£ийской империи (ПСЗ). i 18 St 29126. СПб. 1830 
К З  Г. Г  Сааич Сборни» законоа об устройстве крестьян и инородцев Сибири

• степного край, СПб. 1903
4 Ф И Леоятовнч К истории права румквх инородцев Древний монголо-ка.' 
■А или ойротский Устав я>ы>*аиий (Нааджии Бичик). Одесса. IH79. стр 191.
еиты 4 12

5 Ф  И Леонтович Ум> соч. ста 20, 22 231 232 К Ф  ГолстуисниА Моиголо 
ские законы IG40 года СПб. 1880. стр 2 

в  Л П Потапов Очерки по истории алтайцев М Л . 1953. С А Токарев Докапи- 
ическис пережитки в Ойротим Л Ц'»5 

7. К Ф Голсту некий. Ука> с о ч .  стр 42 4 (
■, Пом .с замечания к «Своду степных ibkohob кочевых як

точной Сибири». СПб. 1841, стр 7
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Г. В КОНДАКОВ

АФАНАСИЯ КОПТЕЛОВ И АЛТАИСКИП ФОЛЬКЛОР

С татья  I

Советский писатель Афанасий Коптелов, автор известных романом 
«Bi'.iHKOt* кочены», «Сад», «Большой зачин», «Из искры возгорится 
пл.)ын», является знатоком алтайского фольклора, собиранием н изуче 
Имен которого ом занимается более сорока лет’ А Коптглов сочетает 
в Себе талант писателя и неутомимого исследователя Как учений 
фо- ьклорист А Коптелов занимает одно из первых мест среди алтаевс 
ведом, он он никогда не замыкался в узком кругу, Гранины его фольк 

Н^мшх интересов исключительно широки: писатель изучает устно-ио» 
^рическос творчество казахов, тувнниев, шорцев, хакасов, ’ бурятов, 
якутов и других народов Все это давало огромный материал для срап 
мителыюй характеристики богатств восточной народной поэзии

Плодотворная работа была приделана писателем по истолкованию, 
популяризации и пропаганде алтайского фольклора А.'Коптелов 
••тор многочисленных статей, посвященных разнообразным проблемам 
поэтического творчества алтайцев, среди которых наиболее зиачнтель 
мыми являются такие статьи и исследования «Сказки алтайского наро 
да»*. «Николай Улагвшев, певец Ойротин»1. «В И Ленин в творчестве 
народов Сибири**. «Ойротский героический эпос**, «Героический образ 
девчшки»*, «Песни горячего сердца»' и другие Кроме того, писатель 
в  периодической печати опубликовал десятки рецензий на произведения 

рвтно-поэтического творчества алтайиев, был автором вступительных 
статей и научного комментария к различным фольклорным сборникам 
Поэтому не случайно А Коптслова признают как ученого, внесшего 
крупный вклад в изучение алтайского фольклора, такие ученые и лиса 
тел и как Л П Потапов', И Парило»'1, М Сергеев’*, В Купреянова'1, 
Г Колесникова", С Залыгин " ,  С. Сура за к о н 1*, А Смердов15, Н Янов
ский'*, Н А Баскаков" и многие другие

Для нас особенно интересна и показательна оценка фольклорнзма 
А Коптелова. данная историком Л П Потаповым, который видел за 
слугу автора «Великого кочевья» в том, что он подходил к изучению 
алтайского фольклора с марксистских позиций Л П Потапов писал: 
«И только в вводных статьях итвестного сибирского писателя 
А Л Коптелова к сборникам Н Улагашева освещение рядя вопросов 
алтайского героического эпоса и, прежде всего, основного вопросе — 
идейного содержания— ставится на научную основу»".

А Коптелов выступал как составитель и редактор многих издании 
произведений устно-поэтического творчества алтайцев, Под его редак 
иней выпушены книги сборник устного народного творчества н произ
ведений советских писателей Ойротии «Молодой Алтай» <1935), сбор
ник героических сказаний «Алтайские сказки» (1937), «Алтай Ьуучвй» 
(1941), «Малчи-Мергеи* (1947), «Алтын-Тууди» (1950), «Алтайская
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литература» (1956)18, «Героические сказания* (1961), «Сибирские ска 
ки» (1964) и другие

А. Коптелов проводил большую работу по организации переводи 
произведений устно-поэтического творчества алтайцев Им лично н 
русский язык переведены совместно с поэтом Евгением Верезнники 
сказание «Ак-Тойчи**0, совместно с П Кучияком— сказка «Серый в< 
робышек**'. В Горно-Алтайске выходил сборник сказок народов Снб; 
ри, в котором значительное место занимают прекрасные сказки алтвг 
ского народа в коптеловских переводах”  Он перевел также многи 
алтайские пословицы и поговорки*1

Почти нет ни одного издания алтайской литературы и фольклор 
на русском языке, в котором бы не принимал участие А Коптелов ка 
составитель, переводчик, редактор, комментатор или исследователь О 
обязательный участник научных конференций по вопросам алтайског 
языка, фольклора и литературы, совещаний писателей Горного Алта> 
на которых выступает с интересными речами и докладами

Привешенные факты — яркое свидетельство глубоких Познани. 
А Коптелова в области алтайского фольклора и литературы О фоль 
клоризме писателя говорили многие исследователи его творчества, н 
специально эта проблема не рашалась ни одним литературоведом, в т* 
время как этот вопрос, будучи частью проблемы эстетического взанм' 
обогащения литератур народов СССР, является в наши дни весьма ак 
туальным и перепек тинным

Если сравнить инонациональный материал, использованньп 
А Коптеловым в его алтайских произведениях повестях «Морок 
(1927), «Снежный пик» (1946), очерках и рассказах «Золотые горы» 
(1927), «Горными тропами* (1928), «Камень счастья» (1932), «Чебек 
Онуков» (1У34), «Трубка зайсана» (1934), «Тоотой» (1933), «Путь чере 
века» (1949), романах «Великое кочевье* (1935), «Сад* (1955) и мно 
гих других,— с очерками, рассказами, повестями В Шишкова, посвя 
щеннымн Алтаю, то мы обнаружим не только сходство, но и различия 

Общность А Коптелова с В Шишковым объясняется тем, что част^ 
жизненный, фольклорно-этнографический материал у этих писателей 
был одинаковым, н таких точек соприкосновений очень много Повесть
В. Шишкова «Алые сугробы» рассказывает о сказочном Веловоды- 
этому же посвящена глава очерка А Коптелова «Золотые горы». Она 
так и называется «Белые воды*и . У В Шишкова в очерках «По Ч>йско 
му тракту» есть глава, рассказывающая о бурханнзме и его проповед 
нике Чете Челианове, есть этот материал и у А Коптелова*'.

Оба писателя используют нередко одинаковые легенды, например,
о Телецком озере**, о богатыре Сартакпае*7, бурханнстскне песии*4 
и т. д. Отношение художников к устно-поэтическому творчеств\ алтай 
цев порой совпадает. Так, А. Коптелов и В Шишков однн&ково опреде 
ляют социальную сущность песен бурханнстов, их нацноналнстнческ\ю 
направленность. Об этом может свидетельствовать такой пример «Ду
нет ветер — и пожелтевшей травы как не бывало. Придет время 
н рыжих русских не станет на Алтае*** Эту бурханистск\ю песню 
А. Коптелов приводит как убедительное свидетельство истинных наме 
рений нового религиозного течения на Алтае На эту сторону бурханиз- 
ма указывал и В. Шишков30.

Сходство В. Шишкова и А. Коптелова в художественном освоении 
алтайского фольклора проявляется и в том, что у этих писателей порой 
совпадают приемы введения фольклорного материала в художествен
ную ткань произведения Но в фольклорнзме этих писателей есть н раз 
лнчня, которые определяются разными идейными задачами, стоящими 
перед художниками слова: В. Шишков изобразил тяжелое проштое 
алтайского народа, подвергавшегося жесточайшей эксплуатации, а 
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А] Коптелов воспел его «путь через века», его великую «перекочевку» 
от патриархальнофеодального уклада жизни к социализму. Новые 
идейные цели требовали нового осмысления инонационального ма
териала

! Творчество А Коптелова. особенно его произведения об Алтае, 
представляющие «наибольший интерес и ценность**1, являются новым
»т*пом в художественном освоении уст но-поэтического творчества ал
тайскою народа Поэтому, чтобы ответить на вопрос, как продолжил 
я чем обогатил автор «Великого кочевья» традицию использования ал- 
тайскою фольклора в русской советской литературе, мы должны под
робно охарактеризовать место, роль и течение алтайского фольклора 
t его художественных произведениях

I  У русских советских писателей, пишущих о других народах наии-й 
страны, хотя и обладающих разными индивидуальными манерами, мы 
ИОЖем проследить соответствующие «акономерностн и в использовании 
инонационального фольклора Поэтому вполне естественно, что идейно- 
«тетнческие установки А Коптелова в усвоении и творческой перера
ботке алтайского фольклора являются не просто индивидуальными, 
присущими только этому писателю, а характерными признаками лит** 
рату у ного процесса в целом

| Рассматривай идейно эстетические функции алтайского фольклора 
в Произведениях А Коптелова. мы тем самым анализируем те основные 
закон мерности. которыми характеризуется процесс развития многона
циональной советской литературы, потому что в творческих сьязях ав
тора «Великого кочевья» с алтайским фольклором, литературой, ее 
писателями, как в зеркале, отразилось то главное, что характерно для 
современного искусства Своеобразный глубокий фольклоризм творче 
етва А Коптелова — одна н< поучительнейших страниц истории литера 
туры А Коптелов и в этом вопросе свято следовал традиции великого 
«фолетарского писателя интернационалиста А М Горького Символич
но, что первые алтайские произведения А Коптелова были одобрены 
\ М Горьким”

В творчестве А Коптелова использованы все жанры алтайского 
фол м. ра сказание, легенда, сказка, песня, пословицы и поговорки, 
поверья и т д В совокупности фольклорные средства выполняют самые 
0Вано</разные функции в художественном произведении: создают и 
национальный колорит, более ярко передают специфику национального 
характера, его психологию, оказывают большое влияние на стиль писа
теля. обогащают его художественную палитру новыми яркими 
красками

Кроме того, каждый фольклорный жанр в алтайских произведениях 
А Коптелова занимает по сравнению с произведениями В Шишкова 
а других писателей такое значительное место, что их своеобразные 
идейно-эстетические функции следует рассмотреть отдельно. Мы ука- 
Швалн что жанр \стно-поэтического творчества уже определяет в той 
или иной степени характер использования его писателем Эту особен- 
ЯОсть мы можем проследить на примерах творчества и А Коптелова

Наиболее широко в произведениях А Коптелова представлен жанр 
сказки и легенды. Писателя эти жемчужины устной поэзии алтайцев 
привлекали, как сам он отмечал, своей «величественностью, красоч
ностью и своеобразием».**

Важное место в творчестве А Коптелова занимает литературная 
обработка произведений устно-поэтического творчества алтайцев, в ча
стности сказок В этом отношении писатель продолжает традицию 
Г Вяткнна, А Гарф, П Кучняка, обогатив и подняв ее на новую-худо
жественную ступень Анализ этой стороны художественного освоения 
алтайского фольклора А Коптеловым дает нам возможность устано-
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вить основные тенденции писателя в использовании ниоиациоиал» 
художественных средств

Способ литературной обработки народных сказок у А Копте.: 
близок к творческим приемам А Гарф и П Кучняка именно тем. 
писатель учитывает в своей работе не только отдельные фольклор 
детали, но и стремится более точно и а то же время более художест 
но передать идейное содержание и сказовую манер, народного прон 
дения В этой деятельности А Коптелову. как и А Гарф. неоцент 
помощь оказал П. К>чняк

А Коптелов, работая над алтайскими сказками, >читывал их 
инфнку, сохранял в целости традиционные образы, слов**смые форм\ 
все сказочные атрибуты Вся чта многообразная работа направл* 
была на то, чтобы сохранить и ярче выразить идею произведения 

Алтайская сказка «Ячменное зерно» в литературной обраб 
А Коптелова является прекрасным примером i армонического сочета 
высокой формы и богатой идейного содержания Гнорческне при< 
писателя в работе над фольклором проявляются н в сказках «Се* 
воробышек**4, «Ару-Мендюр» и во мнших друтих, в которых та 
прояпнлнсь его художественное мастерство, поэтическим такт, б*р< * 
отношение к особенностям скаювой манеры алтайцем

Главная особенность в использовании алтайских сказок и ле 
в произведениях А Коптелова это художественная мотивирование 
соответствие фольклорных сюжетов, реминисценций, отдельны*, обр 
и деталей идейно-эстетическим установкам автора

Но не сразу писатель достиг высокого художео венного уро 
в своих произведениях Длительное время А Коптелов накапливал • 
тернал, вживался в тему Он почти ежегодно совершал поездки по I 
ному Алтаю, пристально изучал жизнь, нравы, фольклор алтай*. к 
народа В газетах и журналах часто появлялись очерки о горном к 
в которые писатель обильно вводил фольклорный материал, еще не 
мыслимая его глубоко. Так, в очерке «В логу Тереит» (1925) А Ко: 
лов еще недифференцированно подходит к использованию алтамск 
фольклора, не выделяя в нем прогрессивные и консервативные тем : 
пин Автор приводит легенду о хане Ойроте*', реакционный карак 
которой безусловен, но писатель не дал ей соответствующей оцеп 
\ ведь взгляд писателя на фольклор проявляется, как скажет позд. 
сам А. Коптелов. и в том. что «ои записывает, чтб ои публикует*’* 

Отсутствие необходимого художественного осмысления фолькл 
ного материала мы наблюдаем в таких ранних книгах А Коптело 
как «Форпосты социализма» (1931), «Весны» (1934), «В горах Алга 
(1937), «Трубка зайсана» (1938) и в других Следует оговориться, 
в отдельных очерках и рассказах молодой писатель достиг уже опре 
ленного художественного мастерства

В очерке «Золотые горы» (1927) писатель использует легеи.
о Телецком озере” , о пропавшей грамоте**, о горе Ак Кая” , в кнг 
«В горах Алтая» приводятся некоторые из названных легенд и доп< 
нительно легенды о Сартаклае40, о Белухе4' н другие, в кишу «Труб 
зайсана» введена легенда о камне счастья4*. Перечисленные леген 
были услышаны писателем во время многочисленных поездок но Г< 
ному Алтаю, но зачастую вводились они в художественный текст, к 
экзотический материал, без достаточной художественной мотнвнровк 
Чаще всего они использовались как подтверждение тех или иных мы 
лей автора. Легенду о Телецком озере автор использует как доказате. 
ство, что Алтай—это золотое дно Легенду о Сартакпае — как свил 
тельство силы и мощи человека и г. д.

Фольклорный материал, использованный А. Копт«ловым в его ра 
«их произведениях, свидетельство широт писательских интересов 
об



I  Ужо а ранних произведениях писатели мы встречаемся с примера 
кя глубокого осмысления алтайского фольклора, когда легенда выпол
зет значительные мде1но-»стетнческне функции В этом отношении ин
терес „ рассказ «Камень счастья*, в котором легенда является основой 
■ ржсс г пенного произведения н поэтому приобретает большой фнло- 
в0фск<!.! смысл4*

F В т  о чем рассказывает легенда «Этот камень принес сильный, но 
Мдиый богатырь, обладатель справедливости, принес с далекой реки, 
на которой никто, кроме него, не был Богатырь, одной рукой перебра * 
сывач камень через седло своего коня, говорил народу: «Когда здесь 
зоди и человек, который сможет поднять этот камень, жизнь перевер 
щется вместо темной ночн будет ясный день Алтайцы построят боль 

[ ише, как этн горы, аилы И счастье в аилах поселится раньше хозяев 
4 hhkoi да не улетит от них Люди будут дружны и людям будет 
хорошо»44

КЛегеида. введенная в текст расската, отличается характерными 
[ врвемн<ч тячн устно-поэтического творчества алтайцев, например, гн 
I мрбо.нзмом («Богатырь, одной рукой перебрасывая камень через сед 

а» своего коня, говорил» «Алтайцы построят большие, как эти горы,
«яды»), яркостью народного идеала В осмыслении этого фольклорного 
произведения А Коптелову прнсуша четкость классовой оценки «£Иот 
«аМень принес сильный, но бедный богатырь».

Интересна и друтая сторона Писатель ративает такой мотив ле 
гянды «Когда здесь родится человек, который сможет поднять этот кл 
яеяь ж и ть  перевернется, вместо темной ночи будет ясный день»,

I 1|всат>‘л и говорит в расск.ие о приходе новых людей, таких, как Чи 
! «к» й Ту ж у ров. председатель колхоза «Чолмон*. являющийся главным 
| repoi v этого произведения Но было бы иегерио, если бы А Когггелов 

■Вентир.мал наше внимание только на том, что все преобразования 
■prraftcKoft деревне связаны с одним человеком. Чиликеем Автор ут- 

I зубляет фольклорный мотив тяжелый камень поднял народ, и счастье 
ярят. в горы Так легенда помогла писателю осмыслить новый жнз 
яемный материал

f Четкость идейной позиции .(втора, во<росше<- художественное час 
ррстк — вот главное условие более успешною использования писате 
аем алтайского фольклора в расскаи* «Камень счастья»

| Легенды и ска »кн использованные А Коптеловым в ранних его 
очерках и рассказах, мы должны рассматривать как один из способов 
К с е н и я  жи 1 ни. психологии алтайского народа, как процесс накопле
нии фольклорного материала, который найдет свое достойное место 
в Еррелых произведениях художника, приобретет в них новое идейно 
•Сте’ ическое звучание

> Да и сам писатель хорошо понимал, что в первых его прон»ведсии- 
я* об Алтае алтайский фольклор осваивался внешне А Коптелову еще 
не удавалось проникнуть в дух устной поэзии алтайцев, почувствовать 
нрередать склад их мышления Отсюда и тр>дности при написании 
ром.зна «Великое кочевье», который был начат осенью 1931 года4'. 
А. Коптелов так и пишет об этом в статье «Сибнрь — край поэтиче
ский» «Однако повествование не двигалось с места, недоставало чего- 
То весьма важною, как иногда недостает иа стройке раствора, которым 
можно скрепить кирпичи Миг не хватало знакомства с алтайской лек
сикой и поэтикой, со всем тем. в чем выражается народная душа и без 
чего немыслим роман Я нанялся более глубоким, чем раньше, изучени
ем алтайского фольклора во всех его жанрах»4*

С этой целью писатель с 1931 года по 1935 год совершал ежегод* 
мые поездки по Алтаю, познакомился с П Кучняком, со многими народ
ными сказителями и певцами47 А Коптелов не только усвоил характер-
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ныс внешние признаки устной поэзии алтайце», но н проник в то, «в ч 
выражается народная душа» Это и помогло ему создать правдиво» 
высокохудожественное произведение, в котором значительную р< 
играет алтайский фольклор, в частности легенда н сказка

Чаше всего этот фольклорный жанр используется А Коптелов. 
как средство усиления идейно-эстетического звучания романа «Велнь 
кочевье» и раскрытия социальной сущности в поведении того или нн< 
действующего лица, как убедительный прием психологической и наш 
пальмой характеристики, как важный фактор, влияющий на общую с 
лнстическую окраску произведения, ибо писатель так умело пилет. 
легенды и сказки в художественную ткань романа, что они благод 
чгому выглядяt в романе не как инородные тела, а как саоеобраз 
узоры, делающие картину более красочной, самобытной

Для выяснения идейно-эстетических функций сказок и лег< 
в романе обратимся к художественному тексту

В «Великом кочевье» остро показан конфликт между новым н с 
рым Герои романа Ямаиай Тюлюнгурова и Ярманка Токушев попа 
ют в цепкие лапы старых обычаев девушку отдают замуж за нелкк 
мого человека, потому что <а нее бай Сапог Тыдыков заплатил больш 
калым, юноша должен жить по обычаю предков с женой старшего 6j 
та, которая старше его и годится ему в матери Когда влюблени

• встречаются, то всю свою боль и надежду Ярманка выражает в ска
о Бнн и Катунн: «Когда-то в Алтайских горах плескалось два озе; 
первое называлось молодым парнем, быстрым, как олень, и смелы 
точно орел; второе называлось девушкой, лицо которой было светл 
луны, глаза красивее каракольских озер и губы алее июньских пион< 
Парня насильно женили на дряхлой тетке, овдовевшей в старости < 
ненавидел старуху. Сердце его и сердце девушки были свячаны кр< 
кнм арканом, который не перерубить, не перерезать И некогда т 
аркан не перегниет, не перетрется Он крепче железа и долговечи 
стали

Были они из одного сеока, и родители рассвирепели, когда узна. 
что они любят друг друга Для девушки стали искать жениха, а пар 
измучили упреками и насмешками Но молодым легче было у мере 
чем потерять друг друга. И сговорились онн убежать в далекую стсг 
ровную, как небо, усыпанную родниками, будто звездами В лунну 
ночь заседлали коней н отправились Бнн так «вали парня перв) 
выбежал в степь Долго искал свою возлюбленную, улыбка радости i 
появлялась на его лице. А случилось так отец девушки проснулся i 
вовремя н в ярости набросал ей на дорогу горы камней, до самого неГ 
Долго билась Катунь гак знали девушку, но ничего сделать не м< 
ла. Упала замертво. Перед утром услышала голос возлюбленного 
и вновь закипела в ней сила, изволновалось сердце В кровь себя иэр. 
нила, а камни разбросала и к своему милому Встретились они в ст' 
пн, у подножия последних сопок, где теперь лежит город, и, обнявшие 
помчались вдаль...»4*

Идейно-эстетическая значимость этого поэтического произведен» 
алтайского фольклора, в романе исключительно велика Сказка, отлс 
чающаяся романтической приподнятостью, лирической взволнова 
ностыо, великолепно подчеркивает возвышенность и красоту чувег 
двух вклюбленных. она как бы пронизывает светом романтики все п< 
вес твои анис.

Обаятельные образы Яманай и Ярманкн ассоциируются со сказоч 
ными персонажами. Сказка о Бнн и Катунн подчеркивает сложност 
конфликта и острогу переживаний юных героев В ней, как в зеркале, от 
разились и перспективы развития характеров и тот счастливый финал 
путь к которому связан был с преодолением вековых предрассудков

T11j?



Каждая деталь сказки идейно и эстетически оправдана, связана 
в той или иной степени с судьбой Яманай и Ярманки Например, 
в фольклорном произведении дается яркий портрет девушки по имени 

К*т\иь, выдержанный в духе устной поэзии алтайцев лицо ее «было 
светлее луны, глаза красивее каракольских озер н г\бы алее июньских 
пионов». Эта деталь имеет для нас интерес и потому, что она характе 
рнзует умение писателя сохранить традиционные поэтические формулы, 
в главное потому, что она связана с портретом Яманай Ярманка, рас- 

рва шкая сказку своей подруге, выразил в ней и свое восхищение люби
мой девушкой Это естественно, ибо иносказание характерный прием 

Црстно поэтического творчества алтайиев, нм н воспользовался Ярманка 
по роль портрета в сказке о Бни и Катуни не ограничивается этим 
Писатель и внешний облик своей героини дает через призму этого 
фольклорного образа, он пишет « Давно переломилась ночь Ярманка 
и Яманай сидели под ветвистой лиственницей Серебристые лучи, про 
рыпаясь сквозь густые ветви, освешали то румяные шекм девушки, то ее 
легкие приподнятые брови, черные, как уголь, то улыбавшиеся губы».

Конечно, в этом портрете нет внешних признаков, которые бы ука 
эывали на его связь со сказочной портретной характеристикой Но 
портрет Яманай дается писателем в таком аспекте, что в нем выражает
ся народный взгляд на красоту, а именно автор смотрит на Яманай 
глазами Ярманки

Этот внутренний подгекст каждой детали фольклорного произнеде 
ния особенно глубоко ощущается в романе потому, что и эти поэтиче 
CKHv подробности помогают раскрывать идейное содержание произве
дения в целом

Поэтому и другой мотив сказки («Парня насильно женили на дрях 
Лой тетке, овдовевшей в старости Он ненавидел старуху», «Были они 
(Бнй и Катунь — Г К )  из одного сеока, и родители рассвирепели, 
когда узнали, что они любят друг друга») соответствует действитель 

‘•■остм Ярманка и Яманай были пдного ряда (сеока), кроме того, парень 
По древнему обычаю должен был жить с женой погибшего старшего 
брата В этой фольклорной детали, как в зародыше, спроектирована 
важнейшая сюжетная линия романа, один из серьезнейших конфликтов 

кТого времени
Идейно-эстетическая обусловленность сказки про БиЛ и Катуиь 

в романе подтверждается и такой параллелью Ярманка заканчивает 
расск з свой словами «В кровь себя щодрала, а камни разбросала — 
и к своему милому. Встретились онн и степи, у подножия последних 
сопок, где теперь лежит город, и, обнявшись, помчались вдаль...» 
А Коптелов и это связывает с переживаниями своих героев. Он пишет: 
«Яманай сидела с закрытыми глазами, горячие губы ее шептали:

— Вот так же и мы...*8*
Трудно и тяжело было добиться молодым людям свободы, на их 

долю выпали тяжкие испытания Но все время в их сердцах жили чу
десные образы устной поэзии родного народа, помогавшие им бороться 
за осуществление своей мечты

Важность и необходимость заключительных слов сказки подчерки
вается и концовкой романа, где снова возникают сказочные образы: 
«Из сознания Ярманки выпало все, что случилось после памятной встре
чи на лунной поляне, когда он рассказывал девушке про Бню и Катуиь. 
Небо теперь было такое же. как тогда, та же взрослая и ласковая луна 

I провожала их
...Они скакали возле хребта, над которым плвменела летняя 

заря*.51
Совпадение отдельных деталей фольклорного произведения и ро

мана. их соотнесенность, их взаимопроникновение создают тот неповто-
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рнмый фон, на котором развертывается одна из главных сюжетных л 
нкй. Но важнее всего то, что в ска же про Бию и Катунь сфокусирован 
основное лирическое содержание романа

Итак, аналт художественного принципа освоения А Коптелови 
н романе «Великое кочевье» устно-поэтического творчества алтайце 
убедительно свидетельствует о том, что писатель может исиользоаа; 
фольклорное произведение малого жанра, каковыми являются скал* 
и легенда, целиком и через восприятие фольклорных образов раскри 
пает характеры героев. Кроме того, фольклорное ирон «ведение так ср.. 
стается с идейно-тематической основой, с сюжетом романа, что стам 
вится в нем художествиеио необходимым, обятательным

В  «Великом кочевье» правдиво и убедительно показано, как алтл, 
ский народ начинает строить новую жизнь, начинает чувствовать cef 
хозяином своей судьбы Появляются новые люди, готовые на все p.i 
интересов народа. К таким новым людям относится Борлай Т«куШ' 
который крепко стоит за бедняков, не сгибается в трудную минчт 
Борлай незаметно для себя начинает жить не узко семейными, а наро 
ними интересами. Он понял, какая огромная сила товарнщест» 
В прошлом таких примеров он не помнит, но в прошлом были гер 
которые жили ради людей — это герои сказок, легенд, эпических ск.ч 
ний И ие случайно во время встречи с Охлупиевым и Макрндой И 
ионной он вспоминает легенду о богатыре Сартакпае,!* который «трот, 
в горах прокладывал», «мосты через реки строил*, «поймал молнии 
и зажал в расщеп высокого дерева, чтобы всю ночь снял свет* и

«— Сартаклай — хороший богатырь Человек такой сильный, 
рассказывал Борлай Раньше на Алтае не было рек Трава не росл. 
Как человеку жить? Чем скот кормить? Человеку бет воды нельзя В< 
Сартакпай вздумал провести реки Прочертил пальцем пошл 
Катунь, прочертил другим — полилась Бия Мало. Надо больше рек 
Сартакпай ткнул пальцем около этих гор натекла вода к погтю во 
это озеро. Повел Сартакпай пальцем по горам река та ним оо 
мчалась.

— Хорошая сказка!— сказал .Мнлнкей Ннкандровнч Значит, н 
бог, а богатырь проложил путь-дорогу для воды

— Человек, что надо, все может сделать, хитровато улыбнулся 
Борлай».'4

Легенда о Сартакпае ука «ывает на особенность мышления Борла>- 
Токушева, на спя »ь его с духовной культурой своего народа, с его ндеа 
ламп, индивидуализирует речь Главное же в том. что она усиливает 
идейно-эстетическое звучание романа: вековые мечты и чаяния народа 
воплощаются н жизнь в советское время Обра * легенды, перекликаясь 
с современностью, как бы говорит, что и сейчас есть люди, которых 
можно с полным правом назвать богатырями Разве ие богатырем стал 
Борлай? Ведь он теперь вместе с народом может совершить такие дела, 
которые были не под силу и самому Сартакпаю

Поэтический такт подсказал А. Коптелову во<можиость органично 
го обращения героя в изменившихся условиях к образам родного фол*, 
клора. созданым в глубокой древности

В  романе «Великое кочевье* писатель умело и тонко использует 
жанр сказки как средство характеристики врагов Такова ндейио-эсте 
тическая функция алтайской сказки про жеребенка и волка, рассказан 
ная секретарем аймачного комитета партии Федором Семеновичем «Я 
вам напомню, товарищи, алтайскую сказку про жеребенка н волка 
В один ясный солнечный день жеребенок приотстал от табуна Видит, 
на лугу валяется кто-то серый На .тайца не походит, на козленка не 
походит. Кто там такой? Интересно взглянуть. Жеребенок побежал 
туда, с каждым шагом все дальше и дальше отходя от табуна А волк
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*>д/кидает его. Подошел жеребенок совсем близко. Волк вскочил, 
прыгнул и вцепился ему зубами в горло И*

Этой сказкой Колосов разоблачает подкулачника У тишку Бакчи- 
6*ев< в образной форме раскрывает его волчью сущность Утишка 

^«•■чн^аев сумел войти в доверие к Борляю Токушеву, даже вступил 
л*олхо(. которому принес много вреда Он убивает жену Борлая Току- 
щевл — Карамчи Общее собрание единодушно изгоняет его Так сказ
ка приобретает резко социальну ю заостренность, становится художест 
венным средством характеристики кассовых врагов

Алтайпы — поэтически одаренный народ, тонко чувствующий кра- 
«отл и обаяние сказочных образов Это понимает не только Колосов, но 
ийкйш ие враги алтайского народа Сапог Тыдыков и кам Шатый 
Когда в юрту последнего ворвались колхозники, узнавшие от пастуха 
Аиы гласа Чнчанковэ. что кам советовал ем\' убить Борлая Токушева, то 
шаман защищает себя не оружием Нет. он пускает и ход острое и не* 
пытанное оружие — слово ведь оно всегда безотказно действовало на 
умы н чувства людей Шатый хочет скаткой «апугать разгневанных 
людей и уйти от заслуженной} возмездия

г «— Я вам расскажу про одного свирепого хана. который вот так 
же потерял ум.— начал Шатый. стараясь камгься спокойным.— Тот 
хан пот так же вздумал уничтожить всех намок Поехал парод за ними. 
Запер их в большой аил и полжег Все сгорели Один кам Чочуш, мой

3№Д0К. вышел из огич невре,1!1мым Хаи не: vi алея и поклонился ему 
•же язык хан потерял \ от Чочуша пошли бессмертные камы Умрет 

ка* душа его по-прежнему шаманит в той же долине* *•
На какое-то мгновение слова x.via производят магическое действие 

Писатель показывает, как люди по-разному вносятся к рассказу Ша- 
тыя «Аиъгтпас смотрел из-под сдвинутых бровей, но не перебивал», 
#Р*зъяренные люди вбегали в анл и. услышав рассказ, останавлива
емо послушать* '7 В это* поведении алтайцев еше сказывалась ннер 
ция многовековой традиции уважения к шаманам, уважения к слову 

Шфедк'п Но люди выросли, стали разбираться и происходящем, поэто
му после минутной заминки они дают такую оиенку словам кама: 

Н С казки!» Анытпас же более резко обратился к Шатыю «Ты говори, 
что тебе Эр лик приказал передать мие> Повтори свое вранье*** Так 
колхозники разоблачают своего злейшего классового врага

Характерной особенностью легенды, рассказанной качом Шатыем, 
Является ее социальная обусловленность Именно Шатый, как служи- 

Ртель языческого культа, а никакой другой персонаж, обращается к кои- 
Ивврватнвной части алтайского фольклора, т е использует одну из мио* 
ЖГОчж- I' иных легенд об уничтожении шаманов Но с этой легендой свя- 
» »анг> и поведение людей Если раньше шаманское слово встречалось 

стрепетом и \жасом, то теперь алтайпы поняли истинную цеиу выдум- 
к*м камов. прнслособкншнх шаманизм дли борьбы с советской 

Нрласт!-» Как видим, приведенная легенда, с одной стороны, характери- 
| эует социальную принадлежность кама Шатыя, а с другой — отношение 
’ колхозников к фантастическим выдумкам шаманов

А Коптелов в своих статьях, рецензиях о произведениях алтайско- 
I  го фольклора всегда подчеркивал, исходя из учения В И Леиииа 
£ о двух национальных культурах, классовый характер устно-поэтического
■ творчества алтайцев По мнению писателя, истинным создателем духов

ных богатств является народ Эту точку зрения автора в романе «Ве- 
’ ликое кочевье* выражает один из его главных героев Филипп Иванович 

Суртаев «После завтрака уселись на лужайке, закурили трубочки, 
г Суртэея стал рассказывать о народном творчестве Он сказал, что есть 
I хорошие сказки бедняков В тех сказках богатыри борются с баями, 
Г зайсанамн, ханами и одерживают победу. Это было мечтой народа.



Сейчас вековая мечта осуществлена Богатыри из таких сказок э: 
весь народ Он близок к полной победе. Но есть другие сказки, сложе! 
ные богатыми для того, чтобы обмануть бедных Такова скатка пр 
джунгарского хана Ойрота.'* Когда-то он владел Алтаем, преврати 
простых людей в рабов Умирая, он сказал, что уходит не навсегда, чг 
вернется ка землю и узнает мужчин подвластного ему народа но ыо 
ленькой косичке на макушке головы Бан ждут его. Но он никогда и 
вернется. Никогда и ничто не должно напоминать о былой рабской за 
висимостн от иноземного 1ахватчика».*°

Таким образом, правильное историческое толкование «той реакц,< 
инной сказки коммунистом Суртасвым помогло некоторым слушателя' 
избавиться от неверного представления о том. что свободу алтайском 
народу принесет хан Ойрот. Это внушали бан. «айсаны и камы ирос 
тым алтайцам в течение многих десятилетий Вред этой легенды «аклю 
чается еще в том, что она оправдывала' пассивное ожидание и не iB a . i .  
на борьбу за переустройство жизни

Введение писателем этой легенды в речь Суртаева художественн- 
мотивировано Ои. агитатор, коммунист, владеет алтайским языком 
великолепно знает алтайские нравы и обычаи и с помощью алтайског 
фольклора поощряет прогрессивное, подвергает критике все отсталое 
отжившее, в то же время не задевая национального достоинства Ин 
тернацнонализм Суртаева не растворяется в общих рассуждениях 
а активно проявляется в его конкретных делах Поэтому высшей на 
градой для него является то, что его горячо, искренне полюбили люди 
с которыми он жил бок о бок. вместе работал, вместе делил тяготы 
и радости, выпавшие на долю строителей нового общества Все это вы 
рнсовыаает образ Суртаева более правдиво, более сочно.

Алтайские легенды и сказки, творчески использованные А Копте 
ловым в романе «Великое кочевье», выполняют самые различные идеи 
но-эстетнческне функции: помогают более глубоко и ярко раскрыть на 
циональные характеры (Ярманка, Борлай), являются убедительным 
средством классовой характеристики врагов колхозного строя (Утишк;< 
Бакчибаев, кам Шатый), правдиво передают местный колорит, воссоз 
дают типические обстоятельства переходного периода, когда новое вы 
растало из недр старого, когда сравнение со старым помогало понять 
и осмыслить новое (вспомним легенду о Сарт&кпае).

У алтайского народа в течение веков сложились определенны! 
представления об окружающем мире, и это миросозерцание эакрепля 
лось в сказках, легендах, пословицах и поговорках Естественно, чп' 
А. Коптелов использовал легенды и сказки как средство показа образа 
способа мышления своих национальных героев С такой идейно худо 
жественной целью сказки и легенды употребляются, как мы видели 
и в романе «Великое кочевье» (особенно прн характеристике братьев 
Борлая и Ярманки Токушевых), и в повести «Снежный пик* (образ 
Ыната), и в очерках «Путь через века», «Песни горячего сердца» и дру 
гнх произведениях. Заслуга А. Коптелова в том, что он проник в тайну 
национального характера алтайцев, а «тайна национальности каждого 
народа, по выражению В Г. Белинского, заключается в его манере 
понимать вещи»®1. Вот эту «манеру понимать веши», окружающий мир 
алтайцами великолепно запечатлел в своих произведениях писатель.

В этом отношении большой интерес представляет очерк А Копте 
лова «Песни горячего сердца»*1, посвященный алтайскому сказителю
Н. У. Улагашеву. Народный певец обладал феноменальной памятью, 
знал десятки тысяч стихотворных строк наизусть. Еще в молодости он 
потерял зрение. Н. У. Улагашева справедливо называют алтайским 
Гомером, потому что он действительно был наделен выдающимся та
лантом певца и импровизатора.и
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Писатель в очерке широко использует разнообразные жанры четно- 
поэтического творчества ибо для его героя устная поэзия — это стихия, 
в которой он живет, которая пронизывает буквально все: н речь, н 
склад мышления, н характер Вот А Коптелов рассказывает о пятнал 
цатнлетнем Николае ^лагашеве. который возвращается домой после 
удачной охоты, его мироощущение, его чувства хОрошо переданы ле 
геидой о созвездии Орион «Во(вращаясь на стан по глубоком} снегу, 
он нередко, кроме нескольких десятков шкурок белки, нес по две-три 
косули! Останавливаясь на передышку в сонном лесу, подолгу смотрел 
на небо, усыпанное звездами, среди ннх он отыскивал тех богатырей,
о которых отец рассказывал минувшим вечером Особенно емч нрави
лось созвездие маралов и охотника, поднявшегося на небо в поисках 
добычи Коня богатырь оставил в сторонке, стал подкрадываться 
ч наездам Они цепочкой начали уходить от него Собака забежала спере 
дн н остановила их. Всех трех маралов*4 охотник убил одной стрелой. 
Вон лежат на небе их туши, вон стрела, пролетевшая немного дальше, 
вон собака, вон конь, а вон и сам охотник Радуется удаче Выбежали 
бы сейчас так три козла, Николай убил бы их одной пулей! А зачем? 
У него и так уже добыто три косули И он, высокий, широкоплечий, 
несет дальше свою добычу »**

Легенда «Орион» включена была Г Н. Потаниным в «Аносскин 
сборник» Коптеловскнй вариант значительно отличается от потанин 
ского Это объясняется тем. что легенда > А Коптелова использована 
со своеобразной художественной целью Легенда дается через восприя
тие звездной ночи Н Улагашевым. а поэтому она более эмоциональна, 
характеристична. Через ату детали нам понятней психология героя Его 
миропонимание берет начало в народном творчестве, формирующем 
у человека, выходца из народа, н первый практический опыт в общении 
с природой, и взгляд на мир Н Улагашев смотрит на мир глазами 
своего народа

Рисуя образ алтайского певца. А Коптелов нигде не сбивается на 
фальшь, он тонко чувствует душу своего героя Когда Н. Улагашеву 
исполнилось шестнадцать лет. он потерял зрение, «постепенно горы, 
лес. небо — все закрыла густая пелена, подобная морозному туману*** 
Кайчи вспоминает сказание «Малчи-Мерген»*7, в котором говорится
о живой траве, возвращающей людям силу и здоровье. Улагашев про
сил помощи у русского попа, у алтайского шамана, но они были бес 
сильны помочь ему. Он с горечью сказал тогда «Слово попа такое же 
ненадежное, как слово шамана Вот если бы найти мне «жипую траву) 
Но где взять ее? Где она растет? Конн богатырей, когда нужно спасти 
своего хозяина, находят эту траву Но я не богатырь, и у меня нет тако
го прозорливого коня *** .

Выход из трагического положения Н Улагашеву рисуется там. где 
его находили многие герои сказании и легенд Вера в реальное сущест
вование «живой травы» была рождена народной поэзией68, и она окры
ляла слепого певца. Этот сказочный мотив повторяется н очерке триж
ды Он введен и в авторскую речь «Это народное сказание («Малчи- 
Мерген» — Г. К ) подтверждало мечту о поисках «живой травы». Если 
бы уцелел хоть один глаз, то он. Николай Улагашев, может быть, ког
да-нибудь н нашел бы эту чудодейственную траву Но он уже не видел 
ни голубых хребтов, ни снежных вершин, ни зеленого леса с россыпями 
цветов — все залила вечная тьма. Он работал с поводырем Когда вы
ходил косить траву, то давал сыну колокольчик Мальчик шел по сосед 
нему прокосу, а он. косарь, прислушиваясь к (вону, рядом скашнвал 
траву».

Это троекратное использование сказочного мотива художественно 
оправдано, ибо оно усиливает те стороны характера, миросозерцания
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Н. Улагашева, которые тесиейшим образом связаны с устно-лоэтиче 
ским творчеством алтайиев. «Манера понимать» окружающий мир 
у героя очерка своеобразна, и она объясняется поэтической традиинеи 
алтайского народа.

А Коптелов тонко подметил такую особенность алтайские сказки 
и легенды оказывают-благотворной в лияние на развитие эстетичесзого 
восприятия человека, в результате длительного общения с произведи 
пнями фольклора в нем вырабатывается чувство наслаждения красо 
той, что способствует не только выработке эстетических вкусов, ио 
и формированию нравственных качеств человека

В очерке «Песни горячего сердца» Н Улагашев слушает старого 
певца Яемата, большого мастера, умевшего не только петь народные 
сказания, но и слагать новые песни Яемат рассказывает лирическую 
сказку «Сынару». Для Улагашева она «прозвучала как новая» н 
«взволновала до слез»70, потому что в этой сказке о красавице Сынарч 
выражены были чувства, близкие и дорогие герою очерка В сказке 
утверждались светлые идеалы добра, справедливости, развенчивались 
низменные чувства: зависть, корысть, жестокость Страдания, выпавшие 
на долю бедной Сынару, были хорошо понятны Н Улагашевх

Иногда писатель в тексте очерка объясняет то. какое воздействие 
оказывает на П Улагашева устная поэзия, какие будит она в нем чув 
ства, желания Вот как воспринимал народное слово молодой Н Ула 
гашев: «Три ночи слушал сказания Особенно его тронула ж и ть  Алып- 
Манаша. Богатырь, попав в беду, пишет письмо на крыле гуся и поет 
ему песню. Хорошо бы все эти песни написать на крыльях кукушек 
Птицы разлетелись бы по всему Алтаю, и все охотники стали бы петь 
го, что он, Николай Улагашев, услышал от Яемата. Но для этого надо 
быть грамотным А в долине Сары-Кокшн, к сожалению, нет ми одного 
алтайца, который умел бы читать книгу и на бумаге оставлять след 
своей мысли, как горностай оставляет следы на свежем снегу Хорошо 
богатырям с их «книгами мудрости! Охотно стал бы учиться читать 
н писать А где? У кого?...»71

А. Коптелов психологически тонко передает мысли, мечты Н Ула 
гашева, навеянные устной поэзией, выражает их в своеобразной фор 
ме, истоки которой— в алтайской поэтике

Автор показывает, как Николай Улагашев под воздействием род 
ного фольклора становился мудрее, обогащался новыми чувствами, 
горячо воспринимая нее лучшее, что было характерно героям народны* 
сказок и легенд. Когда Николай вернулся домой после встречи с Яема 
том и отец спросил его, много ли он выручил денег от продажи бадана, 
сын ответил:

«— Я вернулся богатым человеком!— И рассказал о песнях н ска 
заннях, слышанных от Яемата»7*

А. Коптелов, рисуя образ Н Улагашева. все время подчеркивает, 
что свои нравственные качества народный певец воспитывал на образах 
родного фольклора Примечателен в этом отношении другой разговор 
Н Улагашева с отцом:

«— Гора Белуха высока, ее вершину рукой не достанешь,— сказал 
отец.— Так и счастье для бедняка.— сколько ни тянись к нему, никогда 
не дотянешься.

— А богатыри его у себя в тороках возят! У них что в голове, то 
и в руке. Воевать поедет— назад не оглянется ни жене, нн невесте не 
отговорить

— Ты поменьше думай о них,— настойчиво посоветовал отец — 
Много сказок будешь знать — лентяем станешь
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— Не-ет,— упрямо возразил ему сын — Богатыри помогают рябо 
тать! На охоту пойду — вспомню. как богатырь охотился,— к силы при
бавится. и глаз станет острее Скот пасу — богатырь передо мной*” .

Все эти примеры — убедительное доказательство того, что ycTHOt 
народное творчество не только выражает особенности национального 
характера, но н способствует его формированию

Приемы художественного освоения алтайского фольклора, применен
ные писателем в произведении о Н Улагяшеве. развиты в другом очер
ке «Путь через века* (1947), в котором говорится о жизни и деятельно 
стн алтайского писателя Павла Васильевича Кучняка (1897 1943)

Легенды и сказки как средство характеристики способа мышления 
героя вводятся в художественную ткань очерка П Кучияку как поэту 
особенно импонировало мышление образами, поэтому ои часто черпал

художественной сокровищницы усч ни красочмьк срамеимя
метафоры, гиперболы, отдельные сюжетные сказочные моменты, смело 
вводил их в свою речь, в свои стихи, рассказы, повести, пьесы Алтай 
ский писатель рассказывает сказки и легенды о глухарет\ о звездах,**
о происхождении табака7* и др

Образ П К >чинна неразрывно слит с алтайским фольклором. Осо
бенности характера героя очерка невозможно понять вне связи с устной 
поэзией. Для объяснения многих явлений природы II Кучияк обраща
ется к устно-поотическому творчеству Вот как он рассказывает о б> 
рундуке. «Побежал в свой амбар, сказал Кучин к н повернулся
к нам.--- А вы знаете, почему он полосатый? К нему пришел в гости
медведь Бурундук обрадовался и открыл сном амбары «Покушай, де 
душка, орехов .» Гость поел, а спасибо сказать ему не мог — языка б у  
руидучьего не знал Поднял лапу и погладил хозяина «Какой ты хоро
ший. добрый .» Пять полосок осталось кровь запеклась II бурундук 
стал полосатым»” .

Сам автор очерка тонко подмечает одну из особенностей характера 
своею друга «Кучияк не взглянул на нас. своих слушателей, не за
смеялся вместе с нами, словно он не только в детстве, но и сейчас 
верил в это шутливо-наивное объяснение одного из явлений животного 
мира» т*

А Коптелов называет П Кучняка хранителем устной поэзии Алтая, 
потому что он о каждом явлении природы мог рассказать сказку, леген
ду Он может объяснить поведение кедровки, рассказать о том, «что и 
медведь когда-то был человеком и что многие горы — у с н у в ш и е  богаты 
pH»” , и о многом другом

Легенды и сказки, широко вводимые и очерк «Путь через века», от
личаются определенным своеобразием, которое так же связано с харак
тером главного героя В фольклорном материале может отразиться, как 
мы уже не раз отмечали, характер человека, его склонности П Кучия- 
ку был присущ юмор, народная лукавинка, и эта особенность характера 
алтайского писателя великолепно проявилась в тех «шутливо-наивных» 
сказках и легендах, к которым так часто обращается герой этого про
изведения

С добродушным весельем, прирожденным юмором рассказывает 
П Кучияк сказку про кедровку, «пеструю большеголовую и крикливую 
обитательницу хвойных лесов» Вот маленький эпизод из этой сказки, 
передающий не только лукавинку, присущу'ю алтайскому писателю, но 
и особенности его речи: «Кедровка клевала орехи н уронила шишку 
медведю на голову. Испугалась и стала оправдываться: «Ой, мой доб 
рый дядя, я тебе шишку бросила! Все лето для тебя ее берегла» Мед
ведь поблагодарил «Теперь друзьями будем».*0

Таким образом. А Коптелов в очерк «Путь через века* вводит не
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только новый фольклорный материал (сказки о звездах, табаке, кедров 
ке, бурундуке и др.), который им не был использован в других произве
дениях, но и раскрывает, оттеняет в очерке новые грани, новые идейно 
'♦стетические функции усвоенного фольклора В данном случае снова 
проявляется одна из закономерностей творчества писателя, заключаю 
шаяся во взаимообусловленности фольклора и национального характс 
ра Другими слонами, миропониманием человека определяется выбор 
фольклорного произведения, а оно в свою очередь, раскрывает какчю т< 
сторону психического склада героя, иапрнмер, юмор П Кучняка
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Р. А. ПАЛКИНA

О Н ЕЗАКО Н ЧЕН Н О М  РОМ АНЕ «АДЫПОК» П. КУЧН ЯКА

В 20—30-с годи XX века (а в таких младописьменных литераi 
pax, как алтайская, тувннскаи и хакасская, н » 40-х годах) одно 
другим возникают произведения автобиографического жанре почти 
всех литературах с молодой прозой «М\дрешкнн сын* А Амур-С. 
пана (калмыцкая литература), «Долгий путь» М Элебаева (киргн 
ская литература), «Школа жизни» С Муканова (казахская литера! 
ра), «Мое детство* эвенского писателя К. Гара6>кииа и др

Обращение *ти\ писателей к мжческой прозаической форме бы. 
продиктовано настоятельной потребностью шире и глубже раскры 
историю коренного тменения судеб всех народов, которое принес О 
тябрь. богатые бурными событиями 20 30-е годы (гражданская во 
на, восстановление народного хозяйства, коллективизация) O tcvtctbi' 
традиций многопланового, многогеройного прпесгвовання ааставля. 
начинающих прозаиков *тих литератур обращаться к личному опыт 
своей биографии Кяк отмечают литературоведы Н Воробьева, С. Xi 
твровп, СВ литературах с молодой прозой (Средняя Азия н Казахстан 
исторический жанр в начале десятилетия (в начале ЗО-х годов Р Г1 
формируется в произведениях автобиографического плана»' Обраш- 
ние к автобиографическому жанру было необходимым этапом в разве 
тин эпической формы в младописьменных литературах

Замысел создания романа П. В К\чиякя «Адыйок* относитс 
к середине 30 х годов И работал он над нмм до самой своей смер! 
(1943 г.). Автор написал всего лишь пять глав, ио и по ним можно с> 
дить, как он вырос как проэаик-рсалист.

Роман синтез всех тех качеств, которые приобрел алтвйскнй пи 
сатель, пройдя путь от декларативности первых рассказов (вполг. 
понятного н закономерного этапа в эволюции прозы в младописьмен 
ных литературах) до создания крупного реалистического произведен!!' 
об истории своего народа Роман П К\чняка, безусловно, вобрал в се 
бя опыт других литератур, имеющих богатые исторические традиции 
и прежде всего, русской литературы. П Кучияк. учившийся в Комму 
мистическом университете трудящихся Востока хорошо знал проиэведе 
пня русских и мировых классиков литературы Окрыленный Горьким 
Кучияк, которого великий пролетарский писатель после I съе»да совет 
ских писателей напутствовал «Пиши историю своего народа**,- был 
зачинателем сбора и публикации произведений устного народного 
творчества алтайцев Наказ Горького вдохновлял первых представн 
гелей молодых национальных литератур на борьбу за высокое 
искусство, на создание высокохудожественных реалистических про
изведений.
128



Несомненно, на создание романа «Адыйок» II К>чинка натолкнула 
орьковская автобиографическая трилогия Об этом свидетельствует 

не только обращение к автобиографическому жанр\, не только стрём- 
иие показать через личное «я» судьбу своего народа, но и незримое 

рмсутх'твие горьковских традиции, трансформированных применитель
но к алтайским условиям (подход писателя к себе как социальному яв
лению. типизация авторского «я», правдивое изображение жизни во 

ей ее сложности и противоречивости, стремление поставить в центре
* го внимания повествование не о судьбе отдельной личности, а ши- 
кое. эпическое изображение жизни народа)

С первых шагов молодой алтайской литературы большую помощь 
М  оказывали сибирские писатели, такие, ьак А Л Коптелов, почты 
В Непомнящих, А. Смердов. И Крошим. II Мухачев и др. Долгие го 
Ды бок о бок шли творческие пути II В Кучняка и сибирского nрозан 

А Л Коптелова Совместные поездки по Горному Алтаю, сбор и 
убликации произведений фольклора, нстречи с алтайскими клйчн’, 

еды с охотниками, встречи с путниками > костров, обмен мнения- 
и — все это обогащало обоих прозаиков Недаром же многие про
ведения А Л Коптелова повествуют о судьбах алтайцев, о людях 

орного Алтая повесть «Смежный пик*, роман «Великое кочевье». 
Сад» и др

Как верно отмечает алтайский литературовед 3 Казагачена, «при 
редели-ином участии русских (сибирских Р. П.) писателей 

Выходят отдельными иианнями сборники героического эпоса, народ- 
Мых сказок и песен, стихи поэтов Горного Алтая на алтайском и рус 
ком языках. Со страниц журнала «Сибирские огни» впервые увидели 

т многие произведения П Кучияуа, среди них лучшая из его пьес 
^М вмеш » и первые главы ченного романа «Адыйок». Миогочис
рммые статьи и очерки писап-лгй А .1 Коптелова и С. Кожевнико 
в.1 явил ж  ’< первыми литературоведческими исследованиями по фоль- 
яору и художественной литератур» алтайцев»'

Долго и плодотворно сотрудничал II В Кучияк и с московской 
сатсльницей А. Л I арф сблизила их общая работа по сбору и nv- 

каиин алтайских сказок
Влияние еще о д н о г о  источника явственно присутствует а романе 

Ыйок» -фольклора Разносторонне одаренный, вышедший из на- 
дмой гущи, с детских лет вбиравший в себя мир волшебства, красо- 

_  ты. мир героических деяний алтайских богатырей (его дед по матери 
был известным на Алтае сказителем), сам писатель, как мы уже гово 

Т * Л М . был великолепным «натоком, собирателем произнедений устного 
народного творчества

Известный сибирский писатель А Коптелов, бывший близким 
угом 11 Кучняка. пишет «Работа Кучняка в области фольклора ог

ромна. а заслуги его весьма значительны Он первый познакомил рус- 
К скотп читателя с героическим эпосом скотоводов и охотников Алтая 
I  Он открыл перед нами богатейшую сокровищницу народной мудрости
• И если бы он сам даже и не написал ни одной строчки, имя его и при 
I  Этом осталось бы навсегда в истории развития культуры народов 
I  Алтая»

Замечателен был талант Г1 В Кучияка как исполнителя — певца,
I  танцора, актера. исполнителя кая — горлового пения*

Синтез всех этих качеств поднял Кучияка на новую ступень овла- 
I дения мастерством реалистического повествования.

Зре лость писателя-реалиста проявляется в подходе к материалу,
[ в выборе необходимого ракуса на изображаемое. Он хорошо управля- 
I ет этим материалом, возвышаясь над ним. Проявляется это в обрисов

ке широких картин народной жизни, во включении в сюжет классового
9 Ученые «алнсъи (29



конфликта, который, очевидно, должен был стать стержневой лини 
в обрисовке характеров, сюжетно-композиционном оформлении гла: 

Данное автобиографическое прон «ведение должно было быть 
писано на таком уровне типи шровання. обобщения авторского •• 
когда это «я» воспринимается как обра i совершенно определены' 
социальной значимости. Основу повествования этого произведения д< 
жен был составить не рассказ героя о своей личной жнзнн в ее естес 
венной последовательности (начальная ступень в истории жанра .. 
гобиографических произведений), а широкое, эпическое изображс* 
жизни народа

Уже первые пять написанных глав говорят о прод\манностн пр» 
мов типизации, которыми пользуется Кучияк для создания ярких, 
поминающихся картин дореволюционной алтайской жизни четкая р 
становка классовых сил. объективность повествования, миография - 
колоритная обрисовка действительности, органическое переплете;' 
фольклорной и реалистической струй повествования, мастерство а 
вопиелния, эмоционально-обратый язык произведения

Жизнь героев, очевидно, должна была развернуться на фоне к л .  
совой борьбы Классовые конфликты совершенно явственно опрел 
лились уже в этих главах. Характер (лого, высокомерного Майзу, сы! 
богача Балчака, ясно проступает в одном эпизоде во время перек 
чевкн он столкнул с дороги корову бедняка Малчн С ним, задирнсть 
сыном богача, уже враждует Адыйок Из разговора с отцом и Малчн < 
узнает, что они боятся и ненавидят Ьалчака

Вот как обрисовывает писатель юрт\ холодное жилище алта, 
пев в дореволюционную пор\

Самым главным врагом Ддыйока был холод, который не дав. 
ему покоя в зимние ночи «Морозная ночь «авладела всем Алта* 
Много бедных юрт в горах. В каждой юрте дети от холода стучат 
бами Гели бы все они ночевали в одном месте, то стук нх зубов, сл 
ваясь, напоминал бы треск большого пожара в пихтовом лесу»

Писатель выбирает и рисует наиболее типичные стороны жнзг 
алтайцев сборы на перекочевку, перекочевка, моление но приезде н 
новое место, летнее стойбище, н т д

Особенно колоритно выпнеана глава «Весна» («.!ас»), рассназыва» 
щая о самой главной стороне дореволюционной алтайской жизни

Весну и лето алтайцы ждали с большим нетерпением н радостьк 
Они приносили с собой тепло, свет Кончалась долгая холодная зима, 
алтаец надеялся, что с приходом весны и лета будет больше еды. м< 
лока, жизненной свободы Лето было ласковым и щедрым Поэтом 
описание летнего стойбища проникнуто чувством счастья, охватнвшег 
маленького Адыйока, которого лето одаривало всеми своими щедрот, 
ми: «Шум воды, ударяющейся о камни, веселый птичий гомон, а ром а 
трав и цветов- все это действовало на Ддыйока опьяняюще Сму, ка 
зверьку, хотелось прыгать с камня на камень, кружиться по полянк 
носиться с пригорка на пригорок»"

И недаром поэтому Кучияк в качестве эпиграфа к главе «Весна 
взял слова из народного стиха: «Узун чойынду кыш божоды. улу jup 
галду jac келдн» («Прошла длинношеяя зима, пришла приносящая вели 
кое счастье весна»)9.

Через показ несложного алтайского быта, обычаев, которые ста 
рательно, как делали его отцы, деды, прадеды, выполняет отец Ддыио 
ка, вырисовывается типичный образ дореволюционного алтайца-бедня 
ка: доброго, честного, неторопливого, умело н с достоинством выполня 
ющего нехитрые свон дела.

Вот он уверенно, не допуская сомнения в правильности с\жденнй 
главы семьи, говорит: «Кун ажарда кулактанар болзо, долу болот со- 
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кеты куи тудуп алала, апарыл ]атканы ол Чыгарда кулантаиза, соок 
Щи.юр: ол тушта соокты кун бнске экелип jaT» («Вечером солн
ца уши кажет— к теплу. Это оно, мороз поймав, уносит с собой При 

Восходе солнце уши кажет— к мороп берегись, мороз несу*)10
Или при перекочевке, перед тем, как перевалить гору, отец Адый- 

I ок.! произносит заклинание, представляющее собой обращение язычни- 
! Кои-алтайцев к силам природы «Дгыи суу болгожын, тайыс кечу? ол 
берзин' Бнйнк туу болгожын, jaGbic ажу ол берзнн!» («Если это река 
цр"к‘каюшая, то пусть даст мелкий брод. Гели это гора высокая, то 
пусть даст низкий перевал»)". Характер отца Адыйока писатель на
брасывает через его повседневные дела, н его отношениях с другими 
Людьми, через соблюдение ритуальных обрядов Его мировосприятие 
фаж.шо с верой в бога и черта, в таинственные силы природы, приме
ты Это — образ человека, тесно связанною с природой, еще не оторвав
шегося и во многом зависящею от нее Автор, очевидно, мыслил дать 

«характер в развитии, в движении от простого к сложному и многогран
ному качеству.

Одним-двумя штрихами Кучняк набрасывает яркие, запомина
ющиеся портр<гты Адыйока, Окту, ею матери и отца «Октунын адазы 
ja6bic сынду, курек-сары чырайлу, коп »рмек айтпас, ээр аде те н ус 
|цжи» («Отец Окту был смуглым, немногословным человеком, ни 
Эенького роста, славился мастерством делать седла*)'*.

«Jairuc Окт\ энежнин чырайын. кара чачын а л гаи. Уни де »нези- 
пин униндий омок, тын болгон. Бойынын будузи колы будынын бал- 
тырлары кайынныи урыдый кату, бек j а рынду уулчак бол ГОН* («Один 
Окту — в мать быстрин, белолицый, черноволосый И голос его похож 
на голос матери - веселый и звонкий Плечи у него широкие, мускулы 
на руках крепкие, как наросты на березах*)'*

Мастерство лепки характера особенно ярко проявляется в созда
нии образа главною героя романа Ддыйокн Через отношения с Ман- 
IV, с отцом и матерью, через его любовь к родной природе и другие сн- 

Егуацин вырисовывается облик живого, впечатлительного мальчика, ра- 
КЬстно и очень тонко воспринимающего окружающий мир. В создании 
|Обра)а жизнерадостного Адыйока писатель показал себя мастером пе
реплетения реалистических и фольклорных изобразительных средств 
Фольклор здесь присутствует в мироощущении героя произведения 
Реальная действительность воспринимается Адыйоком через знакомые 

^образы сказок, легенд, преданий Поэтому этот мир полон волшебства, 
■необычайно своеобразен, радостно-ярок Он не омрачен даже сурово- 
ктьк) условий жизни героя Вот он. представляя себя таким же богаты
рем, как в сказках, всюду носит с собой лук и стрелы. Цветы и тра
вы — это тоже богатыри Забывшись, он целый день устраивает битвы 

sбогатырей: «Он зацеплял цветок за цветок, словно рыболовные крючки, 
и дергал в стороны один цветок отлетал, другой оставался на ножке 
победитель! Через секунду победитель, волею Адыйока, вступал в та- 

рое же единоборство со вторым цветком, потом с третьим, четвертым*'*.
Ею  мировосприятие пока что связано с верой в духов, темные сн- 

|лы: «Адыйок повернулся и чуть не крикнул от испуга перед ним 
8стоял злой дух Старый, страшный Лицо черное, все в морщинах... 
Тот самый, о котором говорил отец Адыйок юркнул в аил и захлоп-

F'ly.i дверь. В аиле старый отцовский бубен, злой дух не посмеет 
уда войтн»'5.

Своеобразие рисуемого нм мира Кучняк подчеркивает чисто ал
тайскими образными выражениями, отражающими мировоззрение, 
быт алтайцев Детали, упомянутые как бы вскользь, пословицы и по
говорки характеризуют жизнь этого народа «кыэу темнрдий japKUii- 
далган кун» («солнце, расцвеченное, как раскаленное железо»), «кар.
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к5/скиде арып калган сыгыи эткендий, чоАо тартып кь^ырай бер.: 
(«снег заскрипел протяжно, словно голос осеннего усталого лос 
<jec jycT^K» («кольцо из красной чеди» на пальце — распростраиеь 
украшение женщины алтайки) «сокпостык токногы )аан» (•> < 
дельиика колотушка всегда большая»)17 н т. л

Таким образом, фольклор (пословицы, поговорки, эаклина и 
молитвы, народный стих) выступает составной частью реалистическ 
повествования. Он пронизывает всю «образно-идеологическую сфер 
произведения присутствует в мироощущении, мировосприятии и р 
героев (как проявление естественных качеств алтайцев), языка а 
ра (выражение национального склада мышления типичного пред! 
вителя своего народа), сюжетно-композиционном оформлении г 
(включение в текст повествования пословиц, поговорок, молитв 
климаний, народного стиха и т д.). Все зто выявляет своеобразие ст 
самого писателя

Кучияк, используя перечисленные средства типизации, нарисоь 
простой, но колоритный, яркий мир алтайцев

Факт появления незаконченного романа П Кучияка «Адыйок* 
свидетельство достижения алтайской прозой уже в 40 е годы той с 
пени эстетической зрелости, когда появляется объективная необхе 
мость в зарождении большой прозаической формы романа Ряд 
стоятельств помешал алтайскому роману как жанру утвердиться в 
годы В 40-е годы не было создано значительных прозаических про* 
ведений, за исключением некоторых рассказов Ч Чунижекова и не 
конченного романа П В Кучияка «Адыйок» Это объясняется мно* 
ми причинами Большая часть литераторов ушла на фронт Мног 
писателей, таких, как М. В Мундус-Эдоков, П А Чагат-Строев, ко 
рые активно трудились в 20 - 30-е годы, не было в живых Творчео 
деятельность основололожника алтайской реалистической про 
П В Кучняка прервалась в самую пору расцвета его таланта A i- 
чинаюшис авторы очерков, рассказов должны были пройти путь пр 
обретения опыта, мастерства создания эпических произведений

Но каждый утвердившийся жанр прозы, каждая новая стр 
в творчестве, стиле писателя, имеющиеся традиции и создавали тот х 
дожественный опыт народа, который обусловил развитие романа в а 
тайской литературе в 50— 70-е годы
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С М KATMJUFB

НЕКОТОРЫ Е ОСОБЕННОСТИ СТИХА 
ГЕРО ИЧЕСКО ГО  ЭПОСА АЛТЛПЦЕВ

■ Большинство жанров четного поэтического творчества алтайцев 
:яя<аио с напевно-повествовательным стихом В них напев стиха неот- 
«лнч от текста Ритмический строй текста устной стихотворной речи 
дЩределяется размером мелодии

! Попытка отождествления структуры \стного стнха с письменным, 
зтрын текста от му тыки ставили исследователей в туляк при опрсде- 
демш! «го системы Тру дно, например, согласиться с выяодом Н К Дми 
гряеьа о том, что героическое сказание *?сть не что иное, как «изящна* 
«ролпая проза»'. Все это было не «распадом когда-то стройной эпи
ческой техники» и не «переходом поэмы в сказку», а результатом ана
лиза недоброкачественной записи В связи с этим заметим, что ведение 
записи героического сказания в подлинном его звучании представляет 
■бой чрезвычайную трудность Поэтому собиратель обычно просит 
сказателя вести пересказ эпоса без напева В ггом случае собир» 
тлю  удается перевести на бумагу' все содержание сказания со псеми 
его сюжетными нюансами Но при передаче сказителем текста без на 
пен.з исчезает подлинное ритмическое его звучание и строение Погто 
чу исследователю стиха следует располагать материалом, соответст
вующим реальному звучанию при исполнении. Кроме того, при иссле 
дом.! ни и структуры стнха фольклорных произведений, в частности при 
уточнении слогового объема отдельных стихотворных строк, следует
• читывать явления редукции и элизии гласных звуков в алтайском ямы 
«е Речь идет о таких гласных звуках, качественная характеристика ко 
торых зависит от мелодии и ритмического строения стихотворных 
произведений Эти гласные я зависим^ктн от требования определенной 
мелодии и ритмики могут редуцироваться, совсем выпадать, сохра 
иятьси Редуцированные гласные, как и <вестно, каких-то особых гра 
фкческих знаков не имеют Кроме того, неумелая попытка качествен 
«ого корректирования гласных может привести к искажению содержа- 
ям я текста, ибо в таких случаях теряется смысловая значимость от
дельно взятых слов. Смысл слова может быть восстановлен лишь
# реальном звучании всей стихотворной строки Естественно, это обего 
«тельство ограничивает абсолютную точность записи слова, каким мы 
его слышим нз уст сказителя Поэтому данный факт накладывает на 
■сследователя дополнительную трудность и обязывает знать специфи 
К\ звучания отдельных фонем языка того народа, на котором пред
ставлен стихотворный материал

Героическое сказание алтайцев иногда достигает десяти и боле» 
Гысяч стихотворных строк Все стихотворные строки, каждая из кото 
рых составляет ритмнческ\ю единицу, между собой соизмеримы. Эта

из



соизмеримость достигается как языковыми, так и ч> шкальными 
бенностямн

Сравним два вида записи небольшого отрывка героического t 
зания «Алтай-Буучай» i

I. Запись, произведенная нами из текста, приложенного С. С ( 
разаковым к его книге «Героическое скаьзнне о богатыре Алтай Б 
чае» в строгом соответствии с орфографическими правилами алт. 
ского языка:

Jape-Чечен japauJ келии 
Каанларга айтпай кайты 
Тогузои чой ылтаи-ду 
Чой кара сопогынын- 
Каблу1 ыи кодорькар 
Оими нч кмбынла 
Д.иан айры ммнсту 
Ллтым томырак бар »дн-лнАт 
АлтаА-Ьуучайлын- тымына 
Ледер иске 0.1 болор-диАт 
■bin маска мелгилеп,
Эки бдуктин тиманын 
Кодоргылап. )ети куигс турушты

При подсчете слогов в соответствии с этой записью мы обнарчж 
ваем несовпадение количества слогов в стихах Так. например, восьм 
сложные стихи составляют 35 процентов, шести- и девятисложные с 
ставляют каждый по 24,2 процента, семисложные- 2!.4 процента О 
сюда следовало бы сделать вывод о том. что стихи в данном отрыв 
неравносложны, диапазон их колебаний составляет от пятисложных 
одиннадцатисложных строк, одиннадцатая стихотворная строка состе 
из пяти, а четырнадцатая из II слогов. Причем эти чередован 
не имеют строго определенной последовательности, которые п< 
вол я л и бы сделать какие-то выводы о ритмической структуре вып 
приведенного отрывка Однако анализ записи, ирон «веденный в стр 
гом соответствии с исполнением ска жтеля. приведет нас к протн 
положным выводам

Вот как воспроизвел этот отрывок в соответствии с исполнеии 
сказания С. С. Суразаков:

Japa-Чечен Japaui келнн 
Каандарга аАтпай кайты 
Тогузои »ки чой ылтан-ду 
Чой ло кара сопогыиын 
Кабылкашн кодорыгар 
Aiiuir нчн бу кыбынла 
Алтай айры бу ла мимсту 
Алтын тоурак бар »дн — лнАт.
Эки jaati бу ла jymn 
Эки маска желгнлеп,
Э*и бл!лаи1г бу таманын 
Кодоргылап, jeni к^нге б\ турушты ?

Первый стих изменению не подвергается Во втором стихе ска < 
тель долгую фонему «а» произносит настолько протяжно, что она удва 
вается, превращаясь, таким образом, в две самостоятельные фонем 
В третьем стихе из слова «тогузои» выпал звук «л*, четвертый сти 
сказитель наполняет добавочной, не имеющей смыслового жачени 
частицей «ло», в пятом стихе заимствованное из русского языка ело! 
«каблук* сказитель произносит в характерном для фонетики алтай 
екого языка оформлении «кабылка», сохранив притяжательный аф 
фикс «зы». В шестом стихе сказитель к слову «нч» добавляет аффнк1 
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принадлежности «н*. а также указательное местоимение «бу*. которое 
р тексте потеряло свое значение В седьмом стихе в ставе «томырак» 
опускается «ы*. В девятой, десятой и одиннадцатой стихотворных 
строках включены утратившие свое смысловое значение местоимения 

Щбу». «ол», а также частная «ла», которые в данном случае K f i O l  
Т р ь  роль ритмически наполнительной частицы Двенадцатый СШ  0( 

алея без изменения, в тринадцатом стихе, состоящем из восьми ело 
в, в слове «экн» опускается зв\к «и», но «атом добавляется частица 

бу* Последний стих состоит из двенадцати слогов
Но изменился ли смысл слое, подвергшихся такой фонетической 

конструкции? Нет Разговорная речь допускает произношение слоа 
цтогюн» вместо «тогузон*, «томрлк» вместо «томырак»

Выпадение конечного гласного си» в слове «эки» в тринадцатой 
мхотворной строке такж<- ие повлияло на его смысловое значение 

Ь е с ь  при сочетании слова «эки» со словом «одуктинг*. соприкасаются 
^ве гласные фонемы «и* и «о» Две гласные, соприкасаясь между со 
бой на границе дв\х слои, обычно стягиваются Далее, как можно лег 
до la метить, сказитель часто включает в стихотворные 
нитсльные частицы «бу*. «ол». «ла». не несущие смысловую нагрузку 
щ не влияющие ка смысловое зна рны* строк K.ik видим,
ра 1 ница записей существенная Именно обращение к записи, произве
денной В близком CooTHi-TCIMti! С ИСПО.Ш Н1И М скл *ителя, позволило 
С С Суразакону сохранить ритм стиха «Алтай Буучай». Кажлыи стих 

тоит из двух симметричных ритмических частей: 4 + 4 
Героическое сказание «Алтай-Буучай* (вариант А. Калкнна) со- 

ит из 1405 стихотворных строк, у. \ которых 1112 стихов в их гра 
фичвеком изображении являются восьмисложными. 152 девятислож 
ными. 114 — двенадцагнеложными. 12 — трниадиатнеложными. Подсчет 
показывает, что восьмисложные стихи составляют из общего количества 
стихов почти 80 процентов, девятисложные 10,8 процента. 81,1 про 
цента — двенаднатнеложннкн, тринадиатисюжныг стихи не состав
ляют и одного процента Но если учесть реальное звучание звуков, н 
подвергающихся графич»ском\ июбраженню, то процент девяти-, 
гринадцатисложных стихотворных строк сводится к минимуму. Так. 
например. н< 152 девятнеложннков в 87 случаях гласные редуцируются, 
поэтому девятнеложные стихотворные строки превращаются в вось 
мнеложные Двенадцатисложные стихи являются подобием восьмнслож 

I ников, где вторая ритмическая часть, следуя ритму мелодии, повторя- 
П С я  дважды Таким образом, восьмисложные стихи в обшей сложно-
I стн составляют 94,9 процента Лишь 5.1 процента стихотворных строк 

являются девяти и трннадцатисложниками. многие из которых урав-
I нинаются соответственно восьмисложным или двенадцатисложным сти- 
! хотворным строкам, иначе говоря, «лишний* слог в одной из ритми- 
|  ческнх частей протягивается ска»ителем короче остальных

Таким образом, очевидно, что \ скаштеля Калкина текст изосил- 
г лабичен

Возникает вопрос каким же обраюм и какими средствами скаш- 
f тель А Калкнн добивается почти полного нзосиллабизма?

Первичный материал эпической речи, который весьма близок 
к стихотворной, связывается с напевом и подчиняется ему. Сказитель 
повествует о делах богатырей при помощи напева Мелодия этого на
пева отличается определенностью и штампованностью Стих героическо
го эпоса распевается с легкой, во многих случаях едва заметной оста
новкой в середине стихотворной строки, а также изменением тона голоса 
в полустишиях Этой легкой остановки и изменения голоса доста 
точно, чтобы стих разделился на две части. Именно это деление сти
хотворных строк на две короткие пропорциональные части делает стих
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ритмичным Полустишие выступает как ритмическая часть Ритмиче 
ская часть явилась наименьшей, неделимой единицей в стихотворное 
строке героического эпоса и выполняет функцию му«ыкального такта 
Симметричность и нэосиллабизм ритмически* единиц достигаются скя 
чителем в процессе пения рамичнымн средствами привнесением 
и текст характерных для эпоса парных слов, сложных числительных и 
глаголов, частым употреблением вспомогательных глаголов, вставной 
лишенных смыслового значении слов, а также фонетической деформаци 
ей определенных слогов в слове и синтаксической реконструкцией Так, 
например, если стихотворные строки состоят из менее чем восьми ело 
гов, то сказитель вставляет в них:

I. Парные синонимические слова типа «атту-чуулу» (прославлен 
ный), «улу-jaan» (великий), «эрлу jaan» (мужественный), эл-joh» (на 
род), «арка-бел» (спина), «эп-арга» (стхоб) и т д.

Атту-чуулу Алтей Буучай
Ап дап-яуштап )>'рср )»м-ду
Эмли ЛолбоА бу канайтты <Я0)
Или
Арка-Лслим арчмй туя>а
A* rap ndftflir ток ум салды (Й0>

2. Повторяющиеся прилагательные «jaan jaan* (большой-большой>. 
«тере1Г-тереи“» (глубокий глубокий), «бийик-бийик» (высокий высоким), 
«ja6uc-ja6uc» (ни«кнй-низкий) и т. д.

Терги-тгрсм талайларды
Куйрук чмйбей нечип )ядат <Ш>1

.3 Повторяюиимгц дггмрнчастми
Сыктап-сыкгап fty от\рды (&7)

4 I Ionтормюешнч н ндречнч
Аныр-лныр Алтай Буучай 
ЛлбЛс-ЛОЙМ1Г Д.1ЛИ1Г »кг V ( 9 Я )

5. Составные числительные
JertH J*th тайга ашты. <Н4|

Все эти повторяющиеся парные слона, как правило, бывают четы 
рехсложнымн и употребляются в начале стихотворных строк, составляя 
этим самым первую ритмическую часть стнха Пели же эти слова быпа 
ют двусложными, то сказитель, присоединив к основам слов необходи
мые аффиксы, доводит их до четырехсложных, образовав, таким обра
зом, стандартную для эпоса ритмическую часть.

Весьма часто сказитель вводит в текст вспомогательные глаголы 
«болтыр», «эмтнр», «кайтты», а также наречие **мдн», которые в сти
хотворные строки не вносят иного смыслового значения Цель их вклю 
чення в текст заключается в том. чтобы поддержать определенный 
слоговой объем ритмических единиц и сохранить симметрию пол\ 
стишин

Самым распространенным средством, восполняющим недостаю 
щие слоги в стихах, являются вставки односложные наполнительные 
частицы, которые представляют собой слоговые знаки, служащие для 
поддержания определенного ритма. Эти слова-частицы не нес\т на 
себе смысловой нагрузки и не имеют определенного смыслового отно 
шення н экспрессивных оттенков к данной логической единице.
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Приведем пример

Арм-Делнн *;>чшв тудуц.
Ак тар kiVVih токум сачды (*1)

Если иметь ввиду значение слоил «тар» как «узкий», то вторая 
рока переводится так «белый, у «кий. как хлопок, потник набросил»
егко «аыетитъ. что слово «тар* нарушает мысль, выраженную в стихе.
Или

Ат бдгбим j*pt rap дежет.
Тбртвк к(»не)г ЛдА бгргея
Эр &ДГбНИ j*pT Т4р ДГЖГТ (М )

В буквальном переводе ио четырехстишне 1В\чнт так
Что конь его им  »то >»*о ясно говорят,
Vже сорок дне* прошло
Сам богатырь nomft »то yiao не но - iокорят

Понятно, что «тар» переведенный на русский я«ык в «качении 
«узко» звучит нелепо, вносит в текст неясность В данном случае «тар* 

должен пониматься как ритмическое средство
В сАлтай-Буучае» наполнительные частицы в варианте Л Калки 

на включены в 456 стихотворных строк Наибольшее количество пета- 
к мы встречаем в восьмисложных стихотворных строках — 347

Самой распространенной вставкой, встречаемой не только у Кал
ина. но и у других сказителей, является наполнительная частица «бу»

Например Ай кд|>а«гуй бу *ыда«ми.
Туя кяряягуй бу улдугян.
Бала такып бу тжгыяды (81)

Есин одна из ритмических частей состоит из одного двусложного
ли двух односложных слов, то сказитель включает две наполнитель 
JMe частицы, а именно, вышена «ванная частица «бу» плюс «ла» или 
бу» плюс «лай»*

Мал дар № тм  бу jeptme 
Барга* Ат^п бу лав кялтмр (117)

Иногда в ритмические части вместо «бу» плюс «ла» может вклю
чаться «ол» плюс «дор»

Air кмЙяииием бу баркля 
Aia бергем ля дор »ди (101)

Кроме вышеуказанных, в первой и во второй ритмических частях, 
ыстуиают и другие наполнительные частицы. Перечислим основные 

из них
I. Наполнительные частицы «тар», «тер», «тор», «тор» н их дуб

леты «дар», «дер», «дор». «дор»
«Ак тар малди олрлодор.
Алб*тылы Лашаартырар» —
Japa-Чечеи у ft д« яяжи 
Аидый суме б> самаигаи <НЧ»

2 Наполнительные частицы «ла». «ле», «ло». «ло»
Слотом ад ты«ы*г кайда?
Oi*Td«< лй ,ажы1Г кайда> (96)

3. Наполнительные частицы «та», «те», «то* и их варианты
Эр]няеду ялы и мимген
Эр же кяжя Алтай-Буучай (92)



4. Наполнительная частица «ол»
Алтын ташту а ла тайга 
Ол бажына }елнп туруи, 
j«?p»i—/уртын штгдегежим 
\к тар малы амыр билды (в**|

В полустишиях могут употребляться и двусложные наполнитель 
ные частицы. Так, например, сказители весьма часто п полустишия 
включают слово частицу «эмди»

Улген Оргсм улб^с-чоолыр 
Ады »мди айдып |\рет (8*2(
Или
Очо-Ч<?чен Су ла сыйиы 
У 1аксынган и бо.ттыр (83)

В ряде случаев, когда до определенного слогоного объема в той или 
другой ритмической части не хватает одного слога, сказитель вмест< 
односложных частиц включает наполнительное слово «эмди». предал 
рительно переконструировав его в односложное **м*

Куркундарын »м сындырып 
Т$нге-тушкг кннчсктсдн (10в|

Сказитель одну из ритмических частей может оформить лишь 
только из наполнительных частиц, не имеющих смыслового значения 
К подобному построению ритмических частей сказитель прибегает весь 
ма часто:

СурПул)ыкдыА сурт тар йдуи.
Jfpyn нйбей бу ла кайтты (82)

Встречаются и такие случаи, когда сказитель всю стихотворною 
строку строит из сочетания слов, не имеющих смыслового жачення

А клан куштап JJppp Jairay 
Эмди болбой б> канайгты (НО)

.Любопытно отметить, что некоторые сказители для достижения 
строгой ритмичности стихов используют не только наполннтсльны<- 
слона-частнцы. но и отдельно взятые »уки:

Мыны уккан АрнаЛ клан а-а дсйлг.
ТДр бажынаи туруп чыкты
Или
«Э-1> дейле, Члрнан клан 
Эгчнй 6aia бу jvryp.iii (86(
Или
Э»й-»й. баатырлар. днйт (891

В зависимости от ритма могут употребляться односложные или 
двухсложные союзы. Так. например, в ра «говорном языке употребля
ется два варианта соединительного сою «а I. ла. ле, ло. ло и 2 была, 
биле. Поэтому сказитель при исполнении вставляет в ритмическою 
часть тот союз, который ему необходим, то ость, если в ритмической 
части недостает одного слога, сказитель вставляет один из однослож 
ных союзов. Но в случае, когда в ритмической части не хватает дву \ 
слогов, сказитель вставляет двухсложные союзы

В том случае, если в ритмической части не хватает нескольких со 
ю.юв, то сказитель употребляет многосложное слово, выступающе< 
в значении опущенного союза.

Итак, мы рассмотрели некоторые средства, позволяющие сказите
лю трансформировать двух-, трехсложные ритмические части и дово
ди



ЛИТЬ их до четырехсложных Все эти средства выступают не сами по 
себе, не изолированно Друг от дрчга, а в комплексе, в сочетании дру| 
с другом.

Однако во многих случаях стоговой объем ритмических частей 
превышает стандартное чисто их стогов Встречаются также случаи 
нарушения симметрии расположения ритмических частей Между гем 
требования ритма героического сказания жестки Г1оэтом\ эти требо 
вания ритмического строя эпоса удовлетворяются еще такими средст 
вами, основы которых заложены в «аконах фонетики алтайского язы 
ка. в способе синтаксических группировок слов

Как уже отмечалось, в графической изображении в соответствии 
с правилами алтайской орфографии в «Алтай-Буучае» насчитывается 
152 девятисложных стихотворных строки, что составляет 10.8 процен
та от общего количества стихов Однако при исполнении гласные зву
ки в 87 стихах редуцируются или выпадают, в результате чего ритми
ческие части стихотворных строк принимают типичную для размера 
героического эпоса строго пропорциональною ритмическую схему 4 4*4 
Проиллюстрируем это на конкретных примерах

Слоги 32 стихотворных строк из ука*анного числа девятнсложни- 
ков в «Алтай-Буучае* располагаются по схеме 4 4 5, в 71 стихе 
5~j 4 Как видно, и в первой и во второй ритмических частях стихот 
норных строк появились лишние гласные звуки, нарушающие пропор
циональность расположения слогов в полустишиях. Поэтому с целью 
ликвидации нарушения характерной для героического эпоса ритмики 
стихов сказитель, не выходя in рамок законов фонетики алтайского 
языка, старается избавиться от это?о лишнего слога, уравнять ритмн 
ческне части стихов Это уравнение полустиший достигается опуще 
ннем или редуцированием одного из слогов в ритмических частях

Сокращение слогового объема ритмических частей достигается ia 
счет элизии гласных:

I. выпадение одного из гласных на границе двух столкнувшихся 
слов во второй ритмической части

JrpjHM гыргын )*ТИ айлашан.
4.11*А смртыи a.liu ай.1 яигам (82)

Во второй ритмической части этих двух стихотворных строк в сло
вах «1етн», «алты» выпадают соответственно конечные звуки «и* и 
«ы». Выпадение этих звуков объясняется широко распространенным 
в тюрскнх языках явлением элизии, согласно которой выпадает один 
н.з рядом стоящих гласных на границе двух слов (обычно выпадает 
конечный гласный впереднетоящего слова)

2 выпадение деепричастных аффиксов «ып». «нп», «уп», «^п*.
Алтын чупкча тартып.

A* jajatrra a n u tn  иГцлм. (93)
Во второй стихотворной строке в стове «агыдып» деепричастный

аффикс выпадает
3 выпадение корневых гласных:

Э»А-»й. деди
V  ыр-акыр. сыйимм леди <Й0)

Или:
У дура тмшту айу-ЛЛру

\|> >ыиан тимги садды («2)
В данном примере в первом стихе в стове «удура» пропущен вто

рой гласный звук «у», который в разговорной речи может употреблять
ся как в полном, так и в неполном видах. Сказитель же для сохранения 
симметрии полустиший этот звук опускает Кроме того, в этом же сти-
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хе опускается падежный аффикс «ни» в слове «ану-ббру». Следует 
заметить, что выпадение аффиксов в стнхе героического эпоса распро
страненное явление
Например

I) выпадение аффикса дательпого паяема
Алтын бргббгб Лазып келди.
Алтын »жнк ачыи кирдн (93)

Согласно фонстико-морфологической редукции в слове «оргобго* 
иыпадает аффикс дательного падежа «го».

2) выпадение аф<Ьнкса творительного надежа
Аттын Лажын артай тудуп.
Алтын у Агенде уйгеидеди

3) выпадение аффикса принадлежности
.-*км rfireA Лаатыр уулдар
Адалынын евши укладылар (81)

Примеры можно продолжить и дальше Но в этом нет нужды Под 
черкнем лишь суть нашего рассуждении: правила орфографии алтай 
скою языка не допускает опушения гласных, перечисленных нами вы 
ше. В разговорном же языке эти гласные звуки выпадают Однако, 
если в той или другой ритмической части не хватает необходимого ко 
личества слогов, то сказитель эти аффиксы сохраняет

Например Алтай jauiry ада <ыиы1г
КЛхгин оодо од теЛеле (88)
Или
Ак мылтыгым чупчыЛагар
Ак ^Дд^мди суурЛагар (941

Многие редуцированные гласные в стихе эпоса не выпадают, но 
они произносятся настолько бегло, что их присутствие в стихе еле 
уловимо:

Jairupap а Алый- фч ;д|гыла
Ан-дап куштап jvpTCH эмтнр.
Элтнрер айдшг уч ккиде
Уктап )адар бу ла Лол ты р. (81)

В первой и третьей стихотворных строках первые ритмические 
части состоят не из типичных четырехсложных полустишии, а из пяти
сложных. Однако сказитель в словах «jairbipap» и «элтнрер» гласные 
«ы*. «и» во временном отношении произносит значительно короче, чем 
находящиеся рядом звуки «а», «е». в результате чего стихи получают 
характерный для героического эпоса ритмический рисунок 4 4

Весьма интересным, требующим дополнительного изучения, нам 
представляется использование сказителем деформированных в фонетн 
ческом отношении заимствованных слов. Например, в стихотворной 
строке «алтын устол бу тургусты» или «отурган ла бу остолы» слова 
«устол*. «остол* приняли дополнительные гласные звуки «у» и «о» и 
стали двухсложными Такая деформация слова «стол* объясняется тем. 
что разговорный язык не терпел скопления согласных в одном месте.

Итак, фонетические закономерности алтайского языка обусловли
вают и поддерживают определенный слоговой объем и стандартный тип 
построения ритмических частей эпического стихотворного текста.

Следует однако указать на то, что опущение того или иного звука 
или слова в стихотворной строке происходит в том случае, если в од
ной нз ритмических частей содержится один или несколько лишних 
слогов. Если же в ритмической части содержится необходимый слого
вой объем, то выпадения звуков или целых слов не происходит. Напри
мер. в стихотворной строке «мыны уккан Арнай каан» конечный глас
ный звук «ы» в слове «мыны» соприкоснувшись с гласным «у» слова 
N0



«уккан» согласно явления элизии мог бы выпасть Но в таком случае 
нарушилась бы пропорциональность полустиший, первая ритмическая 
часть равнялась бы не четырем, а трем слогам, чего не может допу
стить стандартный тип героического сказания

Редукции н элизии не подвергаются те звуки, которые расположены 
на границе ритмических частей. При этом наличие количества слогоь 
в полустишиях более четырех не приводит к выпадению гласных на гра
нице ритмических частей В качестве примера можно привести еле 
дующую строфу из «Алтай Буучая»

Л.тгы \ мс.1\ а» tarn аник
ААан болтан кил? > панда.
Ju.np jiaj»ft*c кок таляАлын
К ген болгон jakaiUMja
Лгтучуу.1 > АлтаА-Булчай ])*рт«п janw. (79)

Здесь первая стихотворная строка имеет схему 5+4, то есть первое 
полустишие заключает в себе лишний слог Но сказитель, опуская один 
из слогов первой ритмической части, приводит ее в соответствие с об
разцом героического сказания 4 4 При этом здесь мы наблюдаем 
весьма любопытную деталь, подтверждающую выдвинутый нами тезис 
об устойчивости гласных на границе ритмических частей В самом деле, 
ь соответствии с явлением элизии в алтайском языке выпадению мо 
гут подвергаться гласные «ы» и <у» в словах «алты» и «уйелу», ибо 
эти звуки сталкиваются с начальными гласными последующих слов Но 
сказитель опускает гласный «ы*. а не *9* Эта устойчивость ju)koh на 
стыке двух полустиший продиктована не явлениями грамматического 
порядка, а ритмической необходимостью мелодии стнха Таким обра 
зом. ритмическое значение гласного'звука, находящегося на стыке двух 
ритмических частей больше, нежели гласного, расположенного внутри 
полустишия

Подчеркнем еще одну важную особенность гласных звуков н ал 
тайских словах Долгие гласные в соответствии с правилами фонетиче
ского строя не распадаются на два звука и выступают как самостоя
тельные фонемы В стихе же они часто выступают как два слога, ком
пенсируя этим самым недостающий в одной из ритмических ча
стей слог.

Таким образом, выпадение и редукция <вуков и слов не может про
исходить, если присутствие этих звуков и слов подкрепляет ритмич
ность стихов, усиливает симметричность полустиший Явления элизии и 
редакции, таким образом, в устном стихотворном тексте обусловлены 
ритмическими требованиями

Лишь структура 65 стихотворных строк не соответствует стандарт
ному объему слогов «Алтай-Буучая». В этих стихах слова в ритмиче
ских частях и в целом в стихотворных строках выравниваются ритмом 
мелодии В пенни на произношение таких слогов затрачивается различ
ное количество времени одни слоги произносятся сказителем более 
ускоренно, доугме же протяжно Это обстоятельство обусловлено т р м , 
что стандартная мелодия не терпит нарушения симметрии времени 
прои «ношения ритмических частей Поэтому ритмическая часть с лиш
ним слогом произносится более убыстренно, чем обычное полустишие. 
Полустишие же, состоящее и? четырех слогов поется протяжно. По это
му поводу Т Ковальский писал «Певец произвольно выбрасывает или, 
наоборот удваивает отдельные стогн в словах, чтобы достигнуть совпа
дения мелодии с текстом»*.

Таким образом, в уравнении полустиший девятисложника самая 
активная роль принадлежит напеву. Напев ликвидирует нарушение сим
метрии ритмических частей путем ускоренного или протяженного произ
ношения одного из слогов Подобное явление наблюдается не только
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п родственных по языку стихах, например, в хакасском', но и в русское 
народном стихосложении, которое существенно отличается от алтайско 
го, хакасского н других. Так. например, «соизмеримость ритмических 
единиц народного стиха указывает Л. И. Тимофеев, определяется 
ие только речевыми их особенностями, но и музыкальными Различи* 
между двумя строками может быть компенсировано при помощи 
напева, их уравнивающего»’’.

Итак, вышеназванные нами средства, обусловили нзосиллабнзм 
стихотворных строк Благодаря мелодии н »тим средствам, расположе 
ние слогов в ритмических частях стало строго определенным Это ещ< 
раз подтверждает мысль о неразрывной связи слова и напева в народ 
ном стихе. «Народная песня писал Сокальскнй, создана для слуха, 
а не для глаза, и для иллюстрации стихов, а не для отдельного пения 
без слов. Поэтому, если разложить на составные части, полустихн, то  
всегда получается ритмически правильный фасон»1' Сказитель или пе
вец поет под известную мелодию не любой речевой материал, а подчини 
ет этой мелодии определенным образом организованную, т е. стихот
ворную речь.
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I  С СУРАЗАКОВ

0 НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПАХ ПЕРЕВОДА АЛТАЙСКОГО
ГЕРОИЧЕСКОГО  ЭПОСА

Известно, что алтайцы обладают богатейшим героико-эпическим 
наследием Записи его начались в 60-е годы прошлого столетня н про
должаются по сей день В данное время имеется 212 «аписей геронче 
ских ска«аний алтайцев, и< них на русский и другие я«ыкн переведено 
<»2 сказании

По отношению к алтайскому эпосу применялось 5 видов перевода
1 Лин!вистический перевод. Этот перевод является дословным, 

буквальным, нередко с сохранением структуры предложений тюркского 
яш ка К такому переводу прибегали лингвисты В. В Радлов («Об
разцы народной литературы тюркских племен Южной Сибири», Спб , 
1866. перевод на немецкий язык), И А Баскаков (перевод на русским 
язык 4-х сказаний И У Улагашев^ в его книге «Северные диалекты 
алтайского языка». М . «Пачка». 1965). Близким к лингвистическому 
переводу в смысле дословности являются переводы сказаний кайчи1 
Ч. Куранакова и С Чоиашева, сделанные И Я. Никифоровым и 
Г Н Потаниным («Аносский сборник», Омск, 1915)

Лингвистический перевод для серии «Эпос народов СССР» и но 
обще для фольклористки не подходит, ибо он затрудняет чтение и 
понимание смысла текста Не случайно переводчики-лингвисты зача 
сгую вынуждены в скобках давать пояснения отдельных слон и фра»

2 Изложение (или пересказ) содержания текста ори(ииала на 
русском языке. К »тому способу прибегали В И Вербицкий (сказания 
в его книге «Алтайские инородцы», М , 1893), Г Н Потанин (сказания 
в его книге «Очерки Северо-Западной Монголии», ч IV. Спб, 1896) .( 
А Калачев (перевод сказания «Алтай-Буучай», Живая старина, Спб. 
!896. вып III IV'. причем А Калачев содержание сказания изложил 
стихами, напоминающими стих русских былин) К художественным 
пересказам георнческих сказаний (в сокращенном виде) обращались и 
в советское время

Пересказы, строго говоря, не являются переводами, в них нередко 
допускались вольности (пересказы Вербицкого и Калачева), но они 
могут представлять научную ценность, если будут сопровождать пуб 
лнкацин полных текстов оригинала Нами в 1970 году опубликовано 
героическое сказание кайчн Н К. Ялатова «Олёнгир» с таким кратким 
пересказом содержания в 1.5 печатных листа, и книга имела успех

3 Поэтические переводы. Имеются в виду переводы с ритмиза
цией и рифмовкой по «акоиам русского стихосложения Такими пере
водами алтайского эпоса усиленно занимались в 30—40-е годы ново
сибирские поэты К ним относятся переводы поэтов А. Смердова,

I Кайчи — сказитель-певец
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В Непомнящих. П Березницкого, 11 Мухачсва, С Стюарт н друп 
В результате нх деятельности и Новосибирске вышло несколько с6< 
ников и отдельных изданий героического эпоса алтайцев <«Темир-1 
наа», 1940; «Алтай-Буучай», 1941; «АлтынТууди», 1941, «Мал»* 
Мерген», 194Г» и др ). Они изданы массовыми тиражами

Следует отметить, что эти переводы сделаны по подстрочника' 
Разумеется, такие переводы нужны, но для широкого кр\га читателе 
а не для фольклористики, ибо они, по сути, представляют собой двои 
ной перевод подстрочник и поэтический перевод Естественно, тем 
перевода при этом в какой-то степени отдаляется от текста оригинал. 
Изменения в текст вносятся также ритмизацией и рифмовкой по зяк< 
нам русского стихосложения

4 Поэтический перевод без ритмизации и рифмовки. В дорсиолн 
ционный период были предприняты переводы алтайского эпоса прозой 
Таковы переводы Г Токмашова сказании «Алтай-Куучуны» «Козин 
и Баян Слу» (Труды Томского общества изучения Сибири, т III, IЯ15< 
В советский период, и 1935 году, в Москве, в издательстве «Академия 
вышел стихотворный перевод записанною Г Токмашовым еще в 19! < 
году сказания кайчн М. Ютканакова «Когутей* На титуле книги пере 
водчиком указан Г. Токмашов, но фактически авторами перевод 
были Г. Токмашов и русский писатель В Зазубрин (автор первого со 
ветского романа «Два мира»)

Как видно из текста перевода, Г Токмашов и В Зазубрин стара 
лись прежде всего сохранить образность и национальный колорит ре 
чн Они переводили, можно сказать, «свободным стихом», но там. гд 
нужно, строили фразы по принципу синтаксического параллелизма, чт 
вообще характерно для поэтической речи тюрков, например

А у нас
И г  и j  чего инши ирш  о т о в н т ь .
А у нас
Соли нпватаег,
Нгт у нас
енота вскормленного1

Перевод Г Токмашова и В Зазубрина является весьма поэтичным, 
близким к научному, но и в нем содержатся отклонения от оригинала.

По образцу перевода Г. Токмашова и В. Зазубрина алтайские 
героические сказания переводил сибирский писатель А .'1 Коптелов 
(сказание «Ак Тойчи» в сб «Алтай-Ьуучай», 1941; сказание «Длты»; 
Коо» и сб. «Малчн-Мерген», 1947) Но переводы \ Коптелова сдела
ны по подстрочник)

Четвертый вид перевода, казалось бы, является наиболее приемле
мым. Но если «а такой перевод принимаются писатели и полы. не 
знающие языка оригинала, го они поневоле вносят в него изменения, 
отступают от принципа научности

5. Научный перевод. В отличи! 01 лингвистического перевода на 
учный перевод в фольклористике не является дословным, буквальным, 
а прежде всею преследует цели образно-смысловой адэнватиости тек
стов перевода и оригинала.

К научному фольклористическом) перевод) алтайского эпоса мы 
приступили недавно. Таковы тексты трех нарнантов героического ска 
заиня «Алтан-Буучан» (сказителей А Г Калкнна, Г К. Таштамыше 
вой и Ч. И. Бутуева в нашей книге «Героическое сказание о богатыр 
Алтай-Буучае», Горно-Алтайск, 1961) и наш же перевод сказания 
алтайцев «Маадай-Кара», записанного от кайчн А Калкнна, которое 
увидит свет в серии «Эпос народов СССР» в 1974 году

|. Когутэй, М Л  , 1935. стр 52.
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Однако именно проблемы научного фольклористического перевода 
эпоса вызывают споры

Научный перевод не должен быть переводом слово и слово, строка 
в строку. Практика показала, что такие переводы невозможны. Иные
переводчики склонны переводить »пос поэтически, их больше иитере 
суки идея и образ, ими оставляется вне внимания языковая сторон.)

В научном фольклористическом переводе, разумеется, главенствую 
ш\ю роль играет художественный образ, смысловое содержание, ио 
при этом язык перевода должен предельно точно соответствовать языку 
оригинала,

При научном переводе алтайского эпоса неизбежно теряется строи 
ная ритмика и богатая звуковая организация поэтической речи ориги
нала Однако необходимо сохранять образно-сннтаксическнй парал
лелизм, придающий речи стихотворный ритм, несмотря на то, что не
редко Один строки получаются длинными, а другие короткими При
меры мы уже приводили

Считаем, что при научном переводе эпоса рифма ие нужна, ибо она 
являете* необязательной и я оригинале, характерна лишь для синтак
сических параллелизмов

Нами перечислены основные виды переводов алтайского героиче
ского эпоса Подытоживая опыт работы переводчиков, мы приходим 
к определенным выводам

1 Героический эпос является классическим памятником народно 
го поэтического наследия Разумеется, не все произведения в нем рай 
ноценны по своим идейно-художественным достоинствам Поэтому од 
ним нз важных условий должно 6hift, условие отбора лучших образцов 
для перевода. Практика переводов первых попавшихся произведений 
дает неверное представление о национальном эпосе.

2 К переводу эпоса должны быть привлечены люди, прекрасно 
знающие историю, жизнь н психологию народа, его язык и поэзию Но 
в то же время переводчик должен в совершенстве владеть русским 
языком и русским поэтическим и ску сс тв о м  Е с л и  таковых не окажет 
ся. то следует практиковать совместные переводы представителей на 
циональной и русской поэзии, как это делали Н Никифоров и Г По
танин. Г Токмашов н В За«\брин. П К\чняк и А Коптелов

Что касается принципов перевода, то, как нам представляется:
I Перевод должен быть подчинен Основной задаче выдержать 

верность идеям н образам, передать национальный характер и психо
логию героев через отражение- национального языкового колорита. Пе
реводчик должен стремиться передать специфику национальной речи 
Для этого необходимо изучить строй я>ыка переводимого эпоса Мы 
ука швали на образно-синтаксический параллелизм, как на специфиче
скую особенность строя языка алтайского эпоса Он характерен для 
эпоса и других тюркских народов Однако, кроме него, имеется много 
других особенностей Например, в алтайском эпосе часто встречаются 
длинные тирады, каждая из которых, по сути, составляет одно предло
жение При переводе на русский язык сохранение длинных тирад- 
предложений затрудняет чтение, поэтому приходится их ра<бипать 
на части.

2. Большую трудность для переводчиков составляет строй тюрк
ских предложений с группой подлежащих и с группой сказуемых, с опре
делением впереди и с определяемым словом после определения. Пере
водчики нередко механически сохраняют строй тюркского предложе
ния, однако оно остается понятным для переводчика, но непонятным 
для русского человека Поэтому при переводе эпоса следует руковод- 
стсваться синтаксическим строем не языка оригинала, а языка перевод
чика — русского языка.
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3 Специфика национального образно-поэтнческого мышления боль 
ши всего, пожалуй, проявляется в языковых тропах Функция тропов 
как известно, заключается в том, чтобы дать крайне сжатые фра iu 
насыщенные глубоким идейным и образным содержанием, т е., гово,- 
словами поэта, чтобы было «словам тесно, мыслям просторно» В раз 
ных языках могут совпадать сами тропы, допустим, эпитеты, метафоры, 
олицетворения, сравнения, метонимии, антитезы, иронии н т д, н< 
принципы их построения не всегда совпадают По своему смыслу они 
нередко выступают в виде «зашифрованных» фраз Возьмем, напрнмер 
гакую устойчивую поэтическую формулу из алтайского эпоса

Кандый сбстнн бу топ чьп ы .
Квндый сагыш Л> толыгы’

Д ословно  *
(Квкнх слов >тя пуговиц.*
Каких ыыслгА «тот угол»)

Перед нами метафорическое выражение, понятное алтайцам Его 
смысл таков «Что кроется за теми словами, которые ты ска»ал'» 
При дословном переводе на русский язык данная метафора становится 
бессмыслицей Возьмем пример метонимии Конь стоит и прядает vujj 
ми, и далее идет фраза

I гнернним игы-кОмш 
•\f»u ftftui « ш и  турды 

Дословно 
11»,к* и еннег на пгАг 
Тула м под» р« ко пи  л)

Здесь имеется в виду, чго конь ушами разгоняет белые облака по 
синему небу. Разумееся, дословные переводы в таких случаях не по
дойдут, нужны смысловые переводы Но найти смысловые эквивален 
ты к таким выражениям бывает нелегко, и переводчику приходится 
всячески изощряться в их поисках

Трудность перевода нередко представляет даже такой, казалось 
бы. простой троп, как эпитет Дело в том, что в эпосе алтайцев встре
чаются краткие эпитеты, вроде «кайчы кулак* (ножницы-уши коня), 
которые на русском языке надо дать в более развернутом виде, напри 
мер, «уши, как стригущие ножницы» У русских читателей вызывают 
недоумение такие эпитеты, как

Алтми тонду ялыитар.
Кумуш ТОИД) нул> ЬТГ(1 
(Зоютошубые длины
( >ррЛрО|||\ Лир КЮ.1ЮКМ)

Здесь имеются в виду шубы с золотыми и серебряными \краше 
киями.

Но чаще всего в эпосе встречаются сложные развернутые эпитеты 
По сути, они в алтайском языке не являются эпитетами, но при перево
де становятся ими, например «девяностодевятнрогнй марал», «стовет 
ннстый тополь* Думается, что такие сочетания иногда следует перево
дить проще, «марал, имеющий девяносто девять рогов» Но при этом 
не следуёт стремиться к упрощению характерных для алтайского эпо 
са сложных поэтических тропов и. идя по легкому пути, заменять их 
другими, более простыми

Тропы более всего встречаются в устойчивых поэтических форму 
лах-клнше, которых в эпосе очень и очень много Эти устойчивые фор 
мулы и представляют наибольшую трудность при переводе эпоса, они 
требуют к себе осторожного н творческого подхода

4. Очень важным моментом прн переводе эпоса является решение 
вопроса о том, как поступать в случаях, когда мы имеем дело с пред 
метами, не имеющимися в русском обиходе, а следовательно, в русском
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я <ыке нет и соответствующих слон Например. алтайское слови кбо 
куйак переводится обычна словим «кольчуга*, но это вовсе не кольчу
га, а. как сообщают сами сказители, •дшнтная одежда из спрессо 
ванной особый способом кожи, которую невозможно перерубить даже 
топором

При переводе мы встречаемся со множеством других слов, не име
ющих однословного эквивалента и русском языке

б. Наконец, следует скатать и о форме перевода У алтайцев на 
ряду с исполнением эпоса каем, т е горловым пением, существу*! 
прозаическая его передача, но эта проза не является прозой н прямом 
смысле она, во-первых, содержит многочисленнее стихотворные встав 
км. во-вторых, сама «прозаическая часть» текста в .значительной мере 
тяготеет к стнх> Именно поэтому при записи «рассказываемого» эно- 
са. начиная с В В Радловм, одни записывали его стихами, другие 
прозой В последнем случае и переводы осуществлялись прозой. Одна
ко нам необходимо найти соответствующую исполнению «рассказыва 
Кием» форму записи и перевода Текст перевода должен по форме 
воспрошводить текст оригинала, а текст оригинала точно воспроиз 
водить характер исполнения

Алтайским элосоведам предстоит о!ромиая текстологическая раб») 
1з. результатом которой должно быть подлинно научное многотомное 
н «данне алтайского героического «носа Только после тщательной на 
V4iioft подготовки каждого текста оригинала следует приступать к пе 
реводу его на русский я зык.

Мы коснулись лишь некоторых общих вопросов перевода алтай
ского эпоса. В своей практической работе переводчик встречается 
с гораздо большим количеством трудностей И в каждом конкретном слу
чае он должен находить выход, проявлять не ремесленничество, а под
линное поэтическое творчество и талант Только в таком случае пере 
вод будет иметь успех



И Л. Ь А С К Л К О В

ПРОЦЕССЫ И Н ТЕРФ ЕРЕН Ц И И  В РАЗВИТИИ С ЕВЕРН Ы Х  
И Ю Ж Н Ы Х  Д И АЛЕКТО В АЛТАЙСКОГО (ОЙРОТСКОГО ) ЯЗЫ КА

Исторические условия сложения некоторых тюркских общенародных 
языков способствовали объединению племенных диалектов и говоров, 
хотя н родственных, но различных по своему происхождению племен и 
этнических групп, которые в силу -mix исторических условии объедини 
лнсь под эгидой единого общенародного языка и подвергались нивели
рующему его воздействию

Одним из типичных примеров диалектной структуры таких я.ш.*оч 
является современный алтайский (ойротский) общенародный язык 
Этот язык является единым как для алтайцев представителей южных 
диалектов, на основе которых он был создан, так и для алтайцев—прел 
ставителей северных диалектов, которые имеют довольно отдаленное 
родство с диалектами юга

Единый литературный яш к, на котором ведется преподавание 
В школе, транслируются радиопередачи, печатается общественно-полнтн 
ческан и художественная литература, издаются г азеты и ироч . естествен
но, воздействует на изменение речи алтайцев представителей северных 
диалектов, которая письменно приобретает некоторые общие с южными 
диалектами черты

Однако и литературный алтайский язык не остается безучастии 
в отношении северных диалектов Происходит известная мнтерферен 
пня взаимопроникновение специфических особенностей норм литера 
туриого языка, т. е. особенностей южных диалектов в устую речь 
представителей северных диалектов и некоторое, правда, весьма сла
бое проникновение главным образом лексических элементов северных 
диалектов в литературный алтайский язык

В чем же заключаются эти процессы интерференции в развитии ал
тайских диалектов?

Как уже отмечалось выше, более интенсивному воздействию подвер
гаются, безусловно, северные диалекты под нивелирующим плияннем 
литературного языки

Это воздействие реализуется главным образом на фонетическом 
н в меньшой степени на морфологическом уровнях северных диалектов, 
в то время как обратное влияние северных диалектов на литературный 
язык отмечается лишь в лексике и, главным образом, в терминологиче
ской ее части

Известно, что северные диалекты алтайского языка по своим клас
сификационным признакам относятся к хакасской подгруппе уйгуро- 
огузской группы Восточно-хуннской ветви тюркских языков, в то время 
как южные диалекты — к кыпчакско-кнргизской группе той же ветви 
тюркских языков.

Из трех северных диалектов наиболее интенсивно подвергнут воз-
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действию южных диалектов туба (диалект черневых татар), в то время 
как кумандинский и челканский — в большей степени сохранили чс- 
конные черты.

Любопытно, что в первую очередь северные диалекты воспринимают 
наиболее специфические фонетические особенности южных диалектов 
(а следовательно и литературного языка), которые первоначально парал
лельно существуют с соответствующими явлениями, характерными для 
северных диалектов, а затем получают и доминирущее значение.

Так для всех северных диалектов характерен начальный «ч» и для 
некоторых основ *н* вместо их субститутов общетюркского «Й» и алтай 
ского дь!/ть. Этот начальный «ч» в туба-дналекте встречается уже «на- 
чительно реже, чем в кумамдннеком и челкаиском. в которых ом также 
>же подвержен замене ч>с)ь 'ть. С.р , например. дьылЦтьыл, вместо чыл 
•год»: дьыш//гыыш вместо чыш «лес, чаща». Оьакшы тьакшы вместо 
чакшы «хороший» и прочее

То же следует сказать и в отношении нь>сЬ гь, например: дьааи
1 1 чин вместо ньаан «большой»; дьанысПтъангьн вместо ньаные «один, 
единственный», дьан тьан вместо ньан «бок», дьек тьек вместо ньсн 
«рукав»; дьсбьиЦтьебил вместо нье/ги.1 «легкий» и проч.

Таким образом, северный диалакты приобретают характерный дли 
южных диалектов признак дь! ть вместо н ' нь.

Факультативными в пронзношенин представителей северных дна 
лектов становятся характерные для них приточные шь и жь и афрнка 
тнвный ч — южных диалектов, ср. например ныкЦшьын «выходить», 
чамак! шъанак «сани», чекпен шьекпен «сукно» и проч при старой нор
ме шьык/1 шьекпен и проч или пычрк пыжьакЦпышьаК «нож», бичи- 
пижьи пишьи «писать». кичанЦкажьан кашьан «когда» и проч при 
норме пычак. пичи, качан и Т. л

Определенные сдвиги и адаптация происходят и в области губных 
согласных Характерные закономерности северных диалектов в отноше
нии соответствий м б в начале слова и б в и — в середине слова на 
рушаютси и губные согласные приобретают постепенна нормы литера 
турного языка, ср например северные диалекты муре!;мдру «ваш». 
молот]/молот «сталь», мурсак морсок «барсук», малкаш «грязь», но 
п ьир тебир «железо* тавак табак «горло», товен т6С>ен «низ», соотв м 
ственно замещаются литературными ббру «волк» вместо мбру; болот 
вместо молаг «сталь*, борсык вместо мурсак «барсук*, балкаш вместо 
малкаш «грязь», и темир вместо тебир «железо» тамак вместо таюк 
«горло», томбн вместо товен «ни«» или параллельно сосуществуют.

Характерный для северных диалектор конечный согласный г также 
либо исчезает полностью, замещаясь долготой гласного, как в литера 
турном языке, либо параллельно сосуществует в речи ояного и того 
же представителя, ср. например, таг!/туу «гора», суг/ сууЦсув «вода». 
у< уг уй «дом», шериг черу «войско*, таглыг — туулу «гористый, 
холмистый* и проч

В области вокализма северные диалекты также подвержены воз
действию южных диалектов н литературного языка.

В речи представителей северных диалектов и в особенности пред
ставителей туба-диалекта, как правило, сосуществуют и те. и другие нор
мы. ср. например: это сближение в отношении соответствия узких и ши
роких гласных: для северных диалектов алтайского языка является нор
мой соответствие общетюркским широким О, Э. О — У, И, У. т. е. вока
лизм близкий к булгарскому. т е, поволжским современным тюркским 
я:ыкам: татарскому, башкирскому и отчасти чувашскому. В современ 
ных говорах туба-лиалекта и других северных диалектах характерны 
уже факультативные варианты у о; ул ол «он»; ура оро «яма»; мур- 
сакЦоорсок «барсук», уйда ойто «обратно» и проч.; \)Цд: му-
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ремдруцбпру «волк», пурук порук «ш ап ка * ,  чуй чой «тянуть»  и 
проч.; и'/е: си6ие//семш «жирный». пик пек бек «крепкий»; 
пил пелИбел «поясница* и проч., т е вокализм п отношении слабого 
различения е, и, б!/у. оЦу. близкий не только к булгарскому и современ 
ным поволжским языкам чувашскому, татарскому и башкирскому. н« 
и к древне-тюркским языкам еннсейско-орхонскнх надписей

Некоторые сдвиги в отношении сближения речи северных и южных 
алтайцев под влиянием единого литературного языка наблюдаются 
и в отношении характерных морфологических пока lare.ieft, так например, 
для туба-диалекта постепенно становится нормой оформление исходного 
падежа, общее с литературным алтайским языком, а именно -нан не* 
-()nn,//-()eff, -тпн-Цтен вместо исконного -дым дин. тын тин. напри 
мер: мен<)ин’ менек «от меня». уй()ин уйдем" «hj тома» или оформле 
ннс аффикса множественного числа -.шр -лер вместо -.\ыр .шр

Параллельными и факультативными формами стали, напрнм.'р. 
формы отрицательного деепричастия дъебийин дьемей «не еля». *и- 
ев»; сурабийин соримий «не спрашивая» н нроч

Любопытно, что процессы интерференции, как уже отмечалось вы
ше, затрагиваю! наиболее характерные черты северных диалектов, 
в то время как южные диалекты и современный алтайский литературным 
язык являются устойчивыми в отношении воздействия со стороны север 
ных диалектов, хотя в области лексики количество заимствований из се 
верных диалектов в южнце и в литературный язык в части термнноло 
гии довольно значительно.

Итак, процессы интерференции в развитии северных и южных дна 
лсктов алтайского (ойротского) языка характеризуются в большей ere- 
пени воздействием южных диалектов и базирующегося на них литера 
турного алтайского языка на северные диалекты, которые постепенно 
нивелируются, приобретая первоначально параллельные закономерности 
в фонетике и факультативные формы слов в морфологии, а под влияни
ем литературного языка, школьного преподавания, издания общей ли 
тературы и проч. приобретают характер смешанных диалектов, посте
пенно ассимилирующихся литературным языком

Таким образом, северные диалекты, несмотря на значительные pai 
хождения с южными диалектами и относясь по своим основным харак 
торным чертам к другим классификационным группам, в данном случае 
к хакасской подгруппе, благодаря воздействию единого литературного 
языка постепенно сближаются с южными диалектами, и представители 
молодого и среднего поколения северных алтайцев, как правило, гово 
ряг уже на едином алтайском литературном языке

Параллельные процессы происходят и в диалектных системах дру
гих тюркских народов, например, узбеков или уйгуров, общенародный 
язык которых является результатом консолидации, хотя и родственных, 
но разноплеменных этнических групп



JA 4 F IK A  ОЬ ОДНОМ ИЗ Д РЕВ  Hi ПШИХ СПОСОБОВ 
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В ЧЛТЛЯСКОМ Я ЗЫ КЕ

С.опасно общей теории словообразования в языках различных си 
чем префиксы и аффиксы восходят к самостоятельным словам обычно 
односложным. реже двусложным

Предположительно первоначально префиксов и аффиксов не было, 
были одни корни. В таком случае, нам. т е тюркологам, изучающим 
языки агглютинативного типа, следовало бы учитывать в возможных 
пределах следующее олно обстоятельство

Например, в агглютинативных языках слово, морфологически 
оформленное, должно иметь однозначные и инвариантные морфемы при 
линейном (от корня) характере их расположения1 При этом от качест 
ра гласного звука в nepeovs слоге слова должно зависеть качество всех 
гласных в последующих слогах

По определению известного монголоведа, профессора Т А Берта 
гасва, применительно к агглютинативному строю языка, «корень — ос
новная морфема слова, показывающая его гнездовое  зн ачен и е  
(разрядка наша — В Т.) Все остальные морфемы, т е. аффиксы, 
оформляют корень »* по различным дополнительным значениям

Отсюда следует, что первоначально в языке были одни корни, т е 
аффиксов и префиксов ие было, кроме того, гласный звук первого слога 
слова должен был играть как элементе большой фонетической нагрузкой, 
значительную смыслоразлнчнтельн\ю роль в языке и должен был высту 
пат| в качестве одного из первоначальных средств словообразования 
Заинтересовавшие*. этой идеей, мы обратились к особенностям алтайско
го корня в указанном плане

В выборе материалов нас интересовали в основном односложные 
корни с изменяющимися гласными, влияющими на различные значения 
слова Слова с постоянным составом звуков, имеющие разные значения, 
т е. корневые омонимы, нас не интересовали. Это внутрисемантнческая 
дифференциация слов (при фуэионном состоянии слова) даже на раз
ные части речи общеизвестна ич «нутро», живот», ич ^пить». ич ja-ibt 
гвнутренняя сторона»

Разумеется, нельзя рассматривать древнейшее различение гласных 
в отрыве от изменения, чередования согласных в наше время

Но нас интересовало именно изменение гласных в первом слоге 
слова, т. е. в первичном его корне по типу 

ич «нутро, живот»,
ач «голодный*, ач бору «голодный, кровожадный воля»,
6ч «дыхательное горло* (ОРС).
оч «злоба, месть» (ОРС). бч а.г «отомстить».
он «потухнуть* (об огне), «прекратиться» (о жизнн).
Сравн монг. ос «месть, мшение*, бс авах «отомстить», ос санах «пи

тать злобу, ненавидеть* (Л\РС)

В Н ТАД ЫН И Н
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1. кач «убегать»
2 кдч «кочевать»
3. кеч «переходить через речку, переправляться на лошади, в лодке* 

Сравн. монг. кес «шататься, путешествовать»
1 кун «день».
2. кон «ночевать», но конок «день», ()ч кон«)ы «провел три ночи три 

дня».
1. кол «рука», кол «ручной»; кол мылтык «пистолет», кол кире «но 

жевка».
2 кул «раб», кул кижи «ручной человек»
I той «насытиться», «наесться», той «пир, свадьба»
2. тай «приносить в жертву».
I бай «богатый*.
2. бий «господин*.
3. бой «стан тела; сам».
1. он■ «цвет*.
2. он- «выцветать». Сравн монг. онпо (М РС) «цвет, окраска*
I сдс «слово*.
2. сес «дотла гьо4, узнать, понять*
I jap «раскалыпать». /арык «трещина»
2. /ыр «рвать на две части», jырык «рваное место*.
1. jep «земля*.
2. jyp «ходить, жить*
3. )ур (т ) «семья; село*.
1. таш «камень».
2. тош «лед», сравн. монг тош «наледь».
3. тиш «зуб»
4 теш «сделать отверстие чем-нибудь острым»
1. тот «весенний и осенний загар лица», тот /иген «загорелый*
2. тат «ржавчина», таг /иген «заржавелый».
3. тЦт «испорченность хлеба, муки», т$т /иген арба «испорченный от 

сырости ячмень», тудуп калган кулур «испорченная от сырости мука».
1. кап «кожаный мешок; ловить, поймать»
2. куп «сосуд для изготовления чегеня (кислого молока)».
3. кеч «форма; одежда, внс4цннй внд». сравн монг кел «форма».
1. чач «разбрасывать».
2. чеч «развязывать».
3. чыч «начинать расти, выпускать, распускаться (о семенах расте

ний); чыч «отбрасывать, испражниться (о человеке и животных)»
4. чоч(ы) «вздрогнуть, испугаться, растеряться». Сравн еще чачак 

«кисточка на шапке», чечек «цветок», монг. цецег «цветок»
Таких односложных семантических гнезд слов в алтайском языке 

пока обнаружено более сорока.

Двусложные корни слов

1. биле «семья».
2. бдлб «племянник по линии матери; конкретно дети старшей и 

младшей сестры моей матери».
Это слово, вероятно, связа»40 со словом бол «распределять, разде

лять на части». Кроме того, сравн монг. слово бул (бул) «члены семьи, 
семья».

1. ачы «племянник*. Сравн. монг. (.МРС) ач «внук»
2. очы «младший ребенок в семье*.
I. jada «сильное ненастье (о погоде)».

Примеры:



2. jyda «сделаться ненастным» (о погоде), бедствовать, терпеть 
нужду; становиться неряхой».

3. jyde «изнемогать, терпеть недостатки, болеть» (ОРС).
1 киник  «миленький» (Улаганскмй район)
2 кучук «щенок»
I бр «вить».
2. яре «взвинчивать, вкручивать (шуруп)».
3 оро «закутывать, завертывать» Сравн монг. орой «вить, обмо

тать*.
1. мерге «способ кидания», мерген «ловкий, меткий».
2. мор «победа», мдр алды «победил», мбрбй «соревнование»
3. мар «повадка», мар алды «повадился» (видимо, как победитель) 

и т. д
Таких двусложных семантических гнезд пока обнаружено более два

дцати
Далее, по нашему мнению, значения первичных с.ниюобразоватечь- 

ных гласных во втором слоге слова зависят от гнездового значения сло
ва. во многих случаях, удерживаемого гласными первого слога слова

К примеру кбс «глаз», кбр «смотреть» Это явление ротацизма об
щеизвестно О с т а н о в и м с я  на в т о р о м  в а р и а н т е  этого сло
ва — кд р.

Предположим, что при наличии согласных К. Р на своих местах 
в этом слове могут быть гласные' «а», «о», «6», ее»

Например кбр, кар. кор. кер
Отсюда:
1. кор «смотреть» — кору «смотр».
2. кара «смотреть, ухаживать», сравните: карак «глаз», но кару 

«родной, дорогой, ласковый». Это слово имеется в монгольском языке.
3. коры «охранять, оберегать от постоянного пагубного влияния»; 

но кору «самое дорогое, больное, уячпимое место», кору jcp «уязвимое 
место, например, сердце*, и еще: кор<> «быть утраченным, израсходован
ным. умершим н т. д.».

4 кере «очевидец, свидетель»
Другой пример такого рода
1. кол «рука».
2. кыл «делать» (тувинок, яз.), кы.шк «поступок* (алт яз ).
3 калак «просчет, беда»
4. кул «раб», сравн кол мылтык «ручное ружье» н кул кижи «руч

ной человек, т. е раб»
5. кулу «связать по рукам» в т. д.
б хулу (* ).  «удалец, силач, ловкач»
1 чечек «цветок».
2 начак «кисть на шапке»
Обобщая все сказанное, надо подчеркнуть следующее я в л е н и е  

это не сл у ч ай н о е .
Замеченная закономерность, по нашему мнению, не может быть 

привнесенной в алтайский язык извне. Она характерна для всех тюрк
ских языков «Список общетюркских односложных слов* из книги Алек
сандра Михайловича Щербака «Сравнительная фонетика тюркских 
языков (Ленинград. 1970)*, может служить в известной мере материалом 
для такого соображения. Например: кбч. кач. кеч; ич, ач, бч; он-, пк; кун. 
кон и др корни слов.

Подобное явление есть в монгольских языках, о чем свидетельствует 
исследование Трофима Алексеевича Бертагасва «Морфологическая 
структура слова в монгольских языках*. По словам профессора Бертзга-

153



ева, «явление такого рола свидетельству, прежде всего о не сов ev 
устойчивой и не а р и а н т  н а г  г и г л а с н ы х  (разрядка наша В Т )  
л прошлом, об их большей способности варьировать по сравнен»'»' 
< согласными»*. Гласные всегда были первым средством общения на ра 
стоянии, что общеизвестно.

Но инвариантность должна была быть закреплена (позже) общ i 
строем я зыка ia согласными, причем звучными, а не глухими

Семантическое 1нездованно слов в зависимости от характера t т.< 
ных звуков в первом слоге корня слова д а с т  много разумных сообр з 
женнй о генеалогии алтайских языков

Г1о нашим примерам, словообразовательная роль гласных н :iai< 
ком прошлом совершенно очевидна. Это явление свидетельствует об , 
гественном состоянии агглютинативного строя тюркского языка и т 
время, кома гласные первого слога были более активными, чем сопя 
сные этого же слога

Если «то так, го несомненно типологическое родство монгольских 
тюркскнх языков в отдаленном прошлом

Надеемся, что дальнейшее, более углубленное, катальное и спеш< 
ильное исследование этого вопроса в a пайскнх языках может обнар'. 
жнт). и родство генетическое, г е общеалтайское генеалогическое рот 
ство, не только типологическое

А в историческом плане рассмотрения языка указанный спсно' 
древнейшего словообразования должен быть признан внутри тюркскт 
группы языков одним из важнейших наряду с

1) внутрнсемантической дифференциацией слова типа ич «живот > 
ич «пить»; кап «кровь*, кан «утолить жажду», суузыным панды «выпи 
досыта».

2) изменением согласных первого слога корни к<п «глаз», ко/ 
«смотреть»; бас «наступать», бар «иди», кел «приходить», кет «уходить 
ал «брать», ат «кидать, стрелять»; сил «положить», саг «продать»

3) суффиксацией и другими способами
Это в прошлом очень важный словообразовательный способ, что к<* 

подлежит сомнению, к настоящему времени, видимо, уступил место б<> 
лее продуктивным н регулярным способам словообразования

При реконструкции, этимологизировании первичного корня словi 
роль гласных звуков также должна строго учитываться наряду с ролы* 
других средств словообразовании

.1 1! Т I Р А Т У Р А

1. Аврорин. Итоги и шллчн изучения язым>о малых народностей СмМзро' •• се
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стр 21.

2. Т. А. Бгргв11згв. Морфологическая структура слова и чомго.":|«.кш Ч. 
I960, стр. 19.
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Монг. — монгольский язык
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lav
ОРС Ойротско-русский с >о»арь. П. \. Баскаков . Г. '1. Тодлкова М. )<М



О 1 МОЛЧАНОВА

СТРУКТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АЛТАЙСКИХ 
ГЕО ГРАФИЧЕСКИХ  ИМЕН

При анализе географических наименовании алтайского языка легко 
сыделяются терминированные и эллиптированные образования Под тер 
минированными понимаются такие структурные типы топонимов, в кого 
рых имеется географический термин (Ак-таш, АлтыКообы, Алтын-Туу. 
Кайын-дуКыр. Калбак-Мсес, Кара-Кия, Кара-Озбк. Кызыл-Айры. Салдц- 
КЛ.I и др.). Эллиптированными считаются структурные типы, п которых 
отсутствует географический термин (Ьака, Вилыкту, Калбалу, Кызыл, 
Чинке н др ).

Терминированные названия подразделяются на дна класса I класс
1 еографичесхио термины, ставшие собственными именами, то есть тот 
случай когда термин, обобщающий все предметы определенного poia. 
становится собственным именем одного уредмета данного рода II класс 
терминированных названий составляют юпоннмы. включающие в себя 
теографнческнй термин, относящий объект к нему подобным, плюс инди
видуализирующая, детерминативная часть, выделившая данный объект 
нз числа ему подобных

Географические термины алтайскою языка занимают определенное 
место в топонимической системе региона Онн участвуют п образовании 
наименований как гндро . так и орографических объектов Географиче
ские термины в ороннмах отличаются большим разнообразием Сюда 
включаются термины положительных форм рельефа, служащих для обо
значения перевалов (ах.у, арт. бе г боочы). горных хребтов (кыр. сыч), 
отдельно стоящих гор. холмов, возвышений (бом, кабак, кырлак, кадил
лак кажат. кая. межелик. таш и др ) и термины отрицательных форм 
рельефа ( jарык, капчал. кообы. ои. пйбок. ойдык, ойук и др.). Гндрогря 
фическая терминология (айры. карасу. суу. булак, салаа, белтир и др ) 
представлена значительно меньшим числом единиц, хотя ее участие 
в образовании топонимов чрезвычайно велико.

Эллиптированные названия представляют собой образования с опу
шенным географическим термином Отсутствие его часто бывает ситу
ативным. Эллиптированные формы имен чаще отмечаются в письменных 
источниках (особенно картах) В речи местного населения они могут 
рстретнться лишь в том случае, когда речевая, бытовая ситуации позво
л я в  сказать недвусмысленно при употреблении названия без термина 
Та*г где для собеседника ясно, что он будет понят неточно, термин обя
зательно присутствует, поэтому важной частью структурного анализа яв
ляется то, как собран топоним — с карты или из живого контекстного 
употребления. Граница между терминированными н эллиптированными 
образованиями в живой речи является очень шаткой, нами она прово
дится лишь для удобства структурного анализа В собранных нами не
контекстных топонимах, общим числом 90К, 56 — это терминированные 
образования Терминированные топонимы I класса составляют 9% всех 
образований н 17% терминированных структур
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С точки зрения морфолого синтаксической терминированные и.-.з <а 
ния I класса представляют собой существительные в форме чистой осно 
вы, не осложненной аффиксами Терминированные названия И класса 
представляют собой термин (определяемое) ♦ его определяющие, нахо 
дящиеся в препозиции к нему Таких определений к термину может бып 
на одно, а несколько. При одном определении t- термину простое детор 
мннатнвнос определительное словосочетание названо в нашем описании 
синтагмой В собранных примерах терминированных образований из л и 
чествует только атрибутивная синтагма. Усложненной синтагмой иазвз 
на такая, которая составлена более чем из двух ело» Приведем приме 
ры терминированных стр>ктур.

А. Атрибутивная синтагма простая.
I Предметная
а) В  атрибутивной функции выступает имя существительное наан 

нательное р Абыл-Ойук, Адыр-Кач. Бору О.юк. Кабай-Таш. Кабак Туу. 
Кабан-Суу, Кош-Арии, Кызыл кат Арка. Сара< Кыр. Сгрм Тайга. Суй 
Кыр, Тас Тайга, Туюк-Кобы. Чет Туч. Ширее-Таш н др.

б) В атрибутивной функции выступает имя существительное собст 
пенное, это: Абай-Кобы. Бодон-Кобы и др

2. Качественная
а) Определенно выражено нелроиэволным прилагательным Это 

самая распространенная модель терминированных образований Чаще 
всего в составе географических наименований встречаются прнлагатель 
ные ак «белый, с ледниковым началом или питанием (о реке); голый, 
чистый, без леса н камня (о местности)», кара «черный; темный, леей 
стый (о местности), прозрачный (о воде)», ко\ «синий, голубой, зеле 
ный», кызыл «красный». Перечислим некоторые из них: Ак-боом. А к-Ко 
жа/, Ак-Тайга. Ак-Таш, Кара-Боом. Кара-Кол. Кара-Ойук. K ok Ku i  
К бк-Тббд. Кызыл-Tatu. Кыэыл-Ойук, Кызыл~Межелик и др

б) Определение выражено производным прилагательным с аффпк 
сом л у л у (ту— ту. ду— ду).

Во многих тюркологических работах *тому аффиксу отводится зна 
чительное место. Прилагательные с ним имеют значение «владеющий 
чем-нибудь, снабженный чем-нибудь». В Л Котвнч предполагает, что 
исходной формой этого аффикса является f Другие тюркологи. В Банг. 
например, говорили о происхождении названного аффикса от глагольно 
го корня и.1 «прибавляй». Третья группа ученых выска «ын.злась за при 
частное происхождение его и т » И до настоящего времени нет единой 
точки зрения по атому вопрос).

В алтайских топонимах встречаются следующие варианты этого аф 
фикса: лу. /ijji, ту, ту. <)у. ву. а также лыг. лык. лик. с>ык. дук. Особенно 
благоприятными для сохранения последней более древней формы с г. к 
явились эллиптированные формы, о которых речь пойдет ниже

Интересно проследить разниц\ в лексическом значении однокорне 
ных определений с аффиксом и без него. Такие сравнения можно прове 
cm как на эллиптированных, гак и на терминированных образованиях

Перевод первой части сочетаний в левом н правом столбцах может быт', 
совершенно одинаковым, но усиленное значение наличия, посесснвносги 
передается, безусловно, во втором столбце.

Аффикс лу и ого варианты являются широко представленным)! 
в структурных типах топонимических образований не только алтайской, но 
I5t>

Аржан-Суу 
Аржан-Туу 
Калба Кая Калбалу-Карасу



и татарской, башкирской, пвннскон н вообще тюркской топонимии Это 
А за :у-Кобы. Аюли-Кыр, Ьайлу-Межелик, Боочылу-Кобы. Карагай- 
у.у-Кобы, Куулу-Кдл. Оболу-Боочы, Кблву-Ойук, Салду-Кдл, Тилду-Ай- 
ры. Тарбаганду-Меес, Мдшгу-Айры. Сбокту Арка. Ташту-Кыр и др

3. Количественная синтагма \лты-Айры. Тогус-Кбл, Уч-Айры, Одус- 
Суугаш, Коп-Тош и др

Б. Изафетная атрибутивная синтагма
Под нзафетнымн мы понимаем лишь конструкции, оформленные 

с помощью морфологических показателей — аффиксов Топонимические 
структуры дают примеры того типа изафета, который С. С. Майзелем 
назван двухаффнксным в нем первый компонент оформлен генешвным, 
л второй релятивным аффиксом Определение н определяемое граммати
чески и семантически связаны друг с другом Родительный падеж, кроме 
принадлежности одного предмета другому, означает вообще- всякую за- 
рпсимость одною имени от другого. В Грамматике алтайского языча' 
дается разъяснение значения наличия и отсутствия притяжательного 
*(ролнтельного) падежа так «Собственное имя может не принимать аф
фикса притяжательного падежа, когда не разумеется какое нибудь опре- 
дел «иное лицо в числе лиц одноименных, например, Лыбан уулы — сын 
Ивана, неизвестно какого; Jыбaнныlг уулы сын определенного, извест
ного лица». Изафет описанного типа изображен у С. С Майзеля как 
C|-t М, (где наличие аффикса показано цифрой I, а его отсутствие О). 
Таких примеров несколько Абьитык кыры, Курагинньиг сыны и др. 
И. А Баскаков' считает подобные сочетания исторически более древними 
и характерными для случаев, в которых определение ныражено местои
мением или именем собственным ,

В алтайской топонимии отмечены случаи другого изафета, назвач 
ного С. С Майзелем одноаффнксным. п котором первый компонент не 
имеет генетнвного, а второй имеет релятивный аффикс (С«-4 Mi) Эта 
конструкция отличается от предыдущей тем, что родительный падеж ока
зывается здесь не обязательным, так как н сочетаниях подобного рода не 
подчеркивается обязательная принадлежность одного предмета другому. 
Второй тип нашел большее распространение в топообразованнн. чем пре- 
1ыд\щнй Абы1 -Арты, Кайыр-Лрты, 4т-Бажы, Бцка-Бажы, Jep-Оты. 
Кой Бажы, ЧочкоКобыэы. Туралу-Оозы. Балхаш Тайгазы и др.

В терминированных образованиях имеются примеры, составляющие 
усложненную атрибутивную синтагму, которая представляет собой с точ
ки зрения структуры или простое детерминативное определительное со 
четаннс или нзафетиую конструкцию lie составляя заметного пласта
о алтайской топонимии, она все же интересна тем, что сближается, на наш 
взгляд, с так называемыми славянскими названиями-ориентирами В ела 
вяиских языках такие топонимы образовались из сочетаний предлогов 
С именами с> ществнтельнымн в косвенных падежах. Это архаические син 
такснческие конструкции, содержащие часть диалога между собеседни
ками. ответы на вопросы «где?*, «куда?» Из диалога остается лишь об
стоятельство места, остальные слова опускаются Это обстоятельство 
места с течением времени субстантивируется и становится собственным 
названием поля, урочища и т. д За r.iiHCKiMi мастам1, Пад Паулауку, 
На скаушынск! лес (примеры взяты у Е. М Адамовича*).

Сближение со славянскими названиями идет не по линии структуры, 
а по линии необходимости сориентировать собеседника на новый объ
ект через старый, уже ранее обозначенный полным именем. В основном 
это нзафетные конструкции типа Ce fM i  Ак-Айры-Бажы. Ара-Кдл-Оты,
-Iт-Бажы-Оозы, Кара-Кая-Кыры, Кара-Тбш-Оозы, Кош-Арка-Сыны, Ку- 
оу-Айрыктык-Бели. Орто-Айры-Сыны. Тус-Кдл-Ойык.

Среди эллиптированных образований выделяются с точки зрения их 
структуры слово, синтагма (атрибутивная и предикативная), усложнеи-
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пая атрибутивная синтагма Слово выступает как существительное, im 
пример гора Вабырган. лог Балкиш, река Кунук, река Карагай гора 
Серке, rop;i Той, урочннк Тура, хребет Тырмууш. ручей Чиби и ip ка 
нейрон «водное прилагательное гора Бурул, река iauh долина Ja i6u . 
река КиЛыр, гири Каскик, река С а т  иры, гора Чиккыр и др ; как ирон « 
водное прилагательное с аффиксом лог Аэа iy. гора Вотколу, гора Кам 
,iy. гора Мирна.iy, ущелье Согонолу. гора Текелу, гора К»лду. лог Tat 
ih), река Аспекту, лог Састу. река Ташгу и др . как глагол река БблЛр, 
река Сыгырир и др . как числительное река Он. река Беш

И эллиптированных образованиях имеется
А. Атрибутивная синтагма простая с существительным-опре те ля 

емым
1 Предметная В атрибутивной функции выступает имя сущесгвн 

тельное нарицательное, например гора Алтын-Таган .юг B a ja -Кышгу. 
река Сий-Кпнуш. ущелм Сыгын Miftji. река Тиш Чадыр и др

2 Качественная
а) определенно выражено непроизводным прилагательным гора 

Ак-Корум, урочище Лк-Сис. гори Ак-Таеан, гора /албак Чдш. гора 
Кира-Корум, гора Кара-Учук, гора Кыяы t Кумак. гора ОргуТыт то 
Орто-Кулак, лог Сиры Тыт место Чокыр Тыг их Эски-Кышту и др

3 Количественная
И атрибутивной функции выступает имя числительное гора Беш 

Элбек, гора Веш-Тыт, гора 9ки-Куюк. лог Уч-.Мдш, река Ун-Муу< и др
Б Атрибутивная синтагма простая г прилагательным определяемым
а) В атрибутивной функции выступает имя существительное нард- 

нагельное, в функции определяемого нейрон вводное прилагательное 
тог Ми 1-JauH. река Ойрук-Чи шр

б) и атрибутивной функции выступает непрон«водное прнлататель 
ное лог Кара-Суу.ту. лог Мукур-Шибчлик. река Тучк-Ташту

В Предикативная сннта1ма
В структуре тюркских гоо|рафнческнх названий Горно Алтайск »! 

\ О глагольные формы ыннмают небольшое место В нашем матер «а 
ли глагольные формы встретились лишь в эллиптированных образован» 
ях как слово и предикативная синтагма, то есть апеллятнв, положенный 
в основу имени, состоит н< глагольной формы или существительного 
глагольная форма. Первый ТИП, повнднмому. появился в результате 
опущении слова, следующего ш глаголом, то есть географического тер 
мина. Взя I а я вне топонима часть существительное глагол может 
ь речи выступить в качестве целого оконченного предложения с нмеюшн 
мнея налицо подлежащим (дополнением) и сказуемым Глагол в по 
строении типа существительное п а  гол может иметь следующее 
формы

ь ,ана> причастия прошедшего-настоящего времени с аффиксом — или

кен например, лог Аю-Чапкин, долина Ая-Аткан. река Joan-
нык-Тфшкен, Кы i J ыккин, МЛндЦр-Соккон, гора -tт-Ащкон и др .

б) причастия настоящего-будущего времени с аффиксом р Afr-Чы 
.•ар, место Ат-Tydap, река Сиадак-Былаар. река С уакКи  шр. река Шаш 
Ка tap. река, населенный пункт Элик- Манор и ip .

в) причастия настоящего-будущего времени в отрицательной форме 
река Аю-Кечпес.

В эллиптированных формах встречаются также и усложненные син 
гнгмы лог Алтыгы-Кы <ыл-Тыт. лог Устуги-Кызыл-Тыт. гора Тус-Кчл- 
Кара-Тонош

Сопоставление терминированных н эллиптированных образований no
ise



называет что н терминированных преобладают двусоставные Структу 
ры. в *ллнпгнрованны.\. наоборот, односоставные4.

Принцип языковой экономии, который мы усматривает и в употреб
лении географически* на танин, и н основе номинации, находит чисто 
вн< шн««. выражение в стремлении осведомителей опустить для картогра
фов шалектологов, топонимнстов географический термин, если совер 
шепни ясно в беседе, о каком объекте идет речь, особенно когда река, 
лог \рочищс, гора находятся где то рядом, и нх можно показать, избе- 
гав минных описаний НЛ|| ориентировок через другие объекты В згой 
cm >ацин появляются «ллнптнроваиные образования Эллипсис ветре- 
часто н в речи местного населения, обращенной друг к яругу, особен 
но, i in объекты всем хорошо знакомы н находятся рядом Для дальнчх 
met знакомых только немногим, обязательно требуются дополннтель 
ны языковые затраты и усиленное описание через географический гер 

н» новое определение и т д Это объясняет появление усложненных 
chi .«гч Таким образом, с одной стороны, увеличивается количество 
>Д| ниц г тополексемс. а с другой стороны, оно сокращается и прмвз 
ди «ллнптнрованным формам Эллипсис, возникающий в искусствен 
нон речевой ситуации (рабом с картографом, географом, топоними- 
гг*' должен быть отграничен от эллипсиса, появляющегося и есгесг 
веь н речи собеседников Принцип жономнн, одним h i внешних выра 
жг*п которою является эллипсис, имеет внешние н внутренние резер
вы л мнения недостающего речевого звена, чтобы быть понятным и 
с о щгинем какой-то части высказывания Внешние резервы экономии 
на к фых мы подробно остановимся. «то грамматические и ситуатнв 
ны 1*редства, возникающие иеоюзнанно и служащие единственной це 
лм довести свою мысль до слушателя

Нижеследующие таблицы покажут внешние резервы экономии 
В • ном столбце даются примеры из речи осведомителей, в первом 
пе[ . В алтайских предложениях дважды подчеркнуты те формы и in 
зцачгиин которые позволили обойтись в речевом обмене без географи
не* кн\ термннов.

/ мша Лй I содержит образцы речи, когда восполнение недостач) 
mi* 1<ирафнчесК0Г0 термина идет за счет грамматического или лекси- 
чек >го качения других членов высказывания-предложения
.• I 1.|>1нчмк Тушкеиде j a a n  I. В .(аанчык-Тушкен есть
.М' Ь \ЛЫКТАР бар небольшие рыбы

'2 Кыл ]ыкканнын ЬАЖЫ- 2 Мы поднялись на верши
НА шктыс ну Кыл-Лыккан

3 ( аукулврдын М РАДЫ Н- 3 На берегу Саукулар пас 
ДА мал jCpreH ся скот

4 Сыгырада КУР бар 4. Через Сыгырар есть мост 
Б Бис Угардын ООЗЫНДА 5 Мы были на устье Угар.

бо. дыс •

Таблица St 2 пока nanaer ситуативный эллипсис, который оказаюи 
во жным за счет но грамматических или лексических средств, 
а в федеденной бытовой ситуации (объект всем хорошо знаком, собе
се»^ гкн находятся рядом с ним и т. д.)

I Кара Буката кыштулар I B (логу) Кара-Бука есть
6ai

Озозында .Кн-Балу дам 
анда.1 пратандар.

3. Какта кыштулар бар
4 Турнсттер Кап Каларда

• и ми не стоянки 
2 Прежде на (юре) Лунбалу 

охотились.
3. На (горе) Как есть зи

мовки
токтолы 4. Туристы остановились на

I Кап Кадар (горе)
154



5. Саадак Быларга чыгарга 5 Чтобы подняться на С
коп керек. дак Былар нужно много no-

в. Аю Кечпеске бугун экскур- тнть времени
сияга барып ;Урдибис 6. Сегодня ходили на экс

сию на (гору) Аю Кечпес
Таблица №  3 показывает обязательное употребление географ 

ского термина во избежание двусмысленности, когда непременно н> 
упомянуть собеседнику род объекта

1. Чо*гкыр деп кыр бистии 
jyprrair одус километр.

2. Саиыскандуныи сууэыида 
коп чараандар бар.

3. Тыт Кескеннин суузын 
кечтис,

4. Сууэардын суузы тургеп 
агат.

5. .1ол-Тужер суу кнчннек 
суучак.

1. Гора Чатгкыр рас пол» 
«Га в 30 км от нашего сма.

2. В реке Спнысканду м
хариусов.

3. Перешли речку Тыт I
кси.

4 Суузар — река с быст; 
течением.

5. Лол-Тужер — неболь: 
речка.
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