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В этом году исполняется шестьдесят лет со
дня рождения Афанаси

9

Лазаревича Коптелова, в творчестве которого 
занимает значительное место тема Горного А л 
тая. В  этой брош юре анализируются такие 
произведения писателя, как романы <хВеликое 
кочевье», «Сад», повесть «Снежный пик», очерк
«Путь через века», посвященный талантливому 
алтайскому писателю П. В. Кучияку. и др.
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«я л ю бл ю  этот очаровательный край. Л ю б л ю  его з а 
облачные вершмны, сияющие белизною вечных снегов. 
Л ю б л ю  лесистые сопки, окутанны е лиловой дымкой. Л ю 
блю Т1ИШИ1Н’У м ал ахи товы х озер, безумолчный говор бы
стрых речек, неповторимый а р о м а т  вековых за|рослеи 
кедрача, тонкие стрелы елок, устрем ленны х в небо, и
бесконечные россыпи цветов.

Т ам  ж и в у т  мои давние д р у з ь я — табун щ и ки  и чабаны,
охотники и садоводы, научные работники и поэты, ми
лые, дорогие сердцу  люди».'

Э т а  лю бовь  известного советского писателя А ф а н а 
сия Лаза1ревича Коптелова к Горном у А л т а ю ,  испытан
ная временем, эта верность д о р огом у к р аю  является тем 
неиссякаемым родншком, который питает тво1рчество х у 
дож ника более трех  десятилетий, помогает ем у с о з д а 
вать интересные и своеобразные произведения. Т в о р ч е 
ская с у д ь б а  А. К оптелова  —  это яркое сви детельство
го, что только худож ник,  связанный с ж изнью  народа 
лю бим ого края, мож ет создать  книги, которые нужны
народу.

Мо А. Коптелов не является писателем узкой темы. 
Нет, его живо интересуют и ж изнь и т р у д  ш ахтер ов  К у з 
нецкого бассейна,  и славные дела  строителей Т у р к с и б а .  
и чудесные, поистине сказочные преобразования суровой 
сибирской природы садоводами-м ичуринцами,  и жизнь 
людей за р уб еж о м  (писатель за последнее время побы
вал во многих европейских с т р а н а х — Болгарии, Чехосло-
в а ш т ,  Англи'и, ФpaнцlИsИ, Италии и др .) .  В се  же

•Л, К о п т е л о в ,  Поэты Горного ,\лтая, альмана.ч «.^лтай»,
№  1, 1962, стр. 118.



тема Горного Ллтая в творчестве писателя остается ве
дущей. Ома р а зр а б а ты в а л а сь  Коптеловым в статьях,  
очерках, р а с с к а з а х ,  повестях, и наконец, в романах. 
Знаменательно и то, что у ж е  в начале литерату|рной дея-
Т0Л1Л1ОСТИ неизвестным еще ишрокому кругу читателем 
молодой сиби||)як встречается с великим пролетарским 
писателем Л. Л\. 1'орьким. Эта  первая вст|1еча состоялась 
и мюле 1929 года. Всемирно известный нисатель виима- 
14‘льно отнесся к своему юному собрату  по перу, f^n чутко 
пыслуша.1 рассказ Л. Контелова о Сибири и предложил 
ему сотрудничать в ж у р н а л е  «Наши достижения». В нем 
был опубликован один из очерков писателя о Горном 
Алтае,  а потом «с легкой руки» Горького был перепеча
тан в одном из сборников издательства «А\олодая Г в а р 

дии».'
После первого ст>езда советских писателей, К0 Т0|[)1.1Й 

состоялся 1934 году в Москве и на котором присут
ствовали многие писатели Сибири, Л. А\. Горьки11 при
гласил сибиряков к себе в гости. На этой встрече был и 
Л. Коптелов. Навсегда запали в сердце молодого писа
теля слова великого учителя: «Край у вас многоязы- 
KMii. Вы, сибщряки, должны помогат!. писателям малы.х 
народностей».* И этот завет, оставленный автором ро.ма- 
на «Л\ать», в котором особенно глубоко выражены ч у в 
ства братокой солидарности с другими народами, чув 
с'тва пролетарского интернационализма, стал путевод-
ном звездой в жшзни и деятельности писателя.

Лфаиасий Л азаревич Коптелов родился в ноябре 1903 
ю д а  15 крестьянской сем1>е в деревне Ш атуново,  Залесов 
ского paiioHa, Ллта(1окого края. Писатель прошел б<хть
1Н0Й и сложный путь из закоснелого кержацкого мира, 
где «петь— нельзя, плясать— воспрещено, гражданские 
книги Ч1итать— грешно, играт!^ -не позволено», где ца|рн- 
лм жестокие обычаи,— к высоким вершинам настояще!! 
культуры. И этого он смог достичь только благодаря 
ог[х>мному упорству и трудолюбию.

Рано началась трудовая деятельность будущ его  пи
сателя. У ж е  с двенадцати лет мальчику пришлось вы-

Ъ\. К о п т е л о в ,  У великого художника слона. В сб. «Горький
и Сибирь», Повоси6и(кк, 1961, стр. 412.

-А. К о п т е л о в ,  Встречи. Новосибирск, 1952, стр. 22.
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полнять тяж ел ую  крестьянскую работу  самому,  так как 
отец ушел в армию. 11 щрежде чем стать писателем-про- 
фессноналом, Л. Коптелов работал и книгоношей, и изба
чом, и учителем, и землеустроителем, и в то же время он 
активно сотрудничал в местных газетах как селькор, при
стально вглядываясь в жизнь. Еще подростком он П|ро- 
Поиал писать рассказы и тогда почувствовал, что без
знании ничего не получится.

Годы упорной самостоятельно/! учебы, работы над 
собой принесли свои плоды. В ж урнале  «Алтайская д е 
ревня» в 1924 году был опубликован первый .рассказ 
«Поблазннло». Потом его произведения одно за другим 
стали появляться в ж у р н а л а х  «Сибирские огни», «Наши 
достижения» и в других периодических изданиях. 
Л. Коптелов пробует свои силы в жанре романа. «Но
вые поля» —  его первое к|рупное произведение о коллек
тивизации сельского хозяйства. А. М. Горький просил пи
сателя, чтобы он прислал ему для отзыва этот роман, по 
автор сам почувствовал, что книга получилась сырой, не- 
д()|)аботанной, и не послал ее А. М. Горькому.

В последующие годы он создает ряд значительных 
нроизведени!!, получивших широкую известность в на
шей cTipane,  а такж е за рубежом; романы «Великое ко
чевье» ( 1934 -  1 9 3 5 ) , «Сад» ( 1 9 5 4 ) ;  повести «Снежный 

1ШК» ( 1 9 4 6 ) ,  «Навстречу жизни» ( 1 9 4 6 ) ;  очерк «Путь че
рез века» ( 1 9 4 7 )  и некоторые другие. Недавно А. Коп- 
толои закончил работу над новым романом «Большой 
зачин», посвященном описанию жизни В. Н. Лешина в 
сибирской ссылке, опубликованном в ж урнале «Сибир
ские огни» за 1963 год'.

Прежде чем написать ромаи «Великое кочевье», пи
сатель не раз путешествовал по Горному А л таю ,  до- 
ск()пал1.п() изучил научную и худож ественную  литерату- 
[)у, иосвященную этому прекрасному краю, жизнь и быт
алтайского на|рода. В ту пору, когда А. Коптелов начи
нал свою иисател1>скую деятельность, литература о 
Горном Алтае  уж е была значительной. Вспомним произ
ведения Н. П. Наумова,  В. Я. Шишкова, В. М. Бахметь-

' Кроме перечисленных произведений, перу писателя прииадле 
жат роман1л «С.ветлая кровь», «Иа-гора>, повести «.N\opoK», «Чер 
нос золото», «Первый рейс», много рассказов и очерков.



сва н лр. А. Коптелов продолж1ил те лучшие Т|ралииим,
которые сложились
тае.

нч>м

Впервые тома Горного Алтая прозвучала в повести 
«Л\орок» ( 1927), в которой решается проблема взаимо-
отно1иен'нй А. Коптелов
этом произведении подче1ркивает мысль, что бедня'ки как 
алтайцы, так и русские имеют много общего: у них одни 
И'нте|)есы, у них общие в р а ш  —  алтайские баи и зайсаны, 
русские кулаки. Повесть эта была еще далеко не совер
шенной в художественном отношении. В этом же году 
выходит очерк «Золотые горы».

Горный Алтай привлекал к себе пристальное внима
ние А. Коптелова не просто своей к|расотой, экзоти
кой, а больше тем, что здесь он знакомился с интересны
ми людьми. Писатель прек|расио понимал, что худ ож е
ственная лите)ратура —  это не описание экзотических 
сцен, а человековедение. Поэтому в своих очерках и р ас
сказах об Алтае он главное внимание уделяет людям. В 
этом отношении представляют большой интерес такие 
его очерки и рассказы, как «Горными Т|ропами», «Улу 
байрам», «Первая весна», «Тоотой», «Трубка зайсана», 
«Камень счастья», «Чебек Онуков». Мшогие образы этих
очерков и рассказов, написанных в период с 1928 по 1934 
год, стали прототипами романа «Великое кочевье». О б 
раз проводника Ивана Егоро1шча из очерка «Горными 
тропами» и образ Миликея Кискина из рассказа  «Пер
вая весна» стали основой для создания образа Миликея 
Охлупнева; образ алтайского богача Аргымая из назван
ного очерка развернут в образ Сапога Тыдыкова, судь
ба пастуха Тоотоя из рассказа «Тоотой» напоминает 
судьбу Ярманки Токушева и т. д.

Все эти очер'ки и рассказы повествуют о различных 
сторонах жизни алтайского народа. Они представляют 
большую ценность как произведения, по которым мы су
дим о том, как писатель овладевал мате|риалом, вжи
вался в него. Это была глубокая разведка перед созда
нием крупного произведения Без этой, поистине опром 
ной подготовительной работы, писатель едва ли смог бы 
создать такую интересную книгу, 1как роман «Великое 
ко ч ев ье ».

Эта мысль подтверждается ответом Афанасия Коп-



тслова на анкету журнала «Вопросы литс|ратуры». Ре-
дакция ежемесячника спрашивает у ряда писателен: 
«Какую работу проделывает писатель до того, как он ся
дет за письме1п1ыи стол? В (результате ка'ких Ж'из.не1гных 
впечатлений возникает замысел? Каковы стимулы, по
буждающ ие писателя взяться за осуществление этого з а 
мысла?» Л. Коптелов пишет:

«С молодых лет я влк>блен в чудесный уголок Moeii 
родины Сибири. Это — Горный Алтай. Я б1)Шал там во все 
времена года, и Алтай всегда очаровывал своей красотой.

Вскоре у меня появились друзья среди алтайцев, чье 
детство прошло в дым'ной юрте. В летнюю пору мы за
седлывали лошадей и отп|равлялись по горным тропам в 
далекие поездки. Мы пе1ресекал'И высокие снежные 
хребты, ночевали на берегах бу1рных рек и малахитовых 
озер. Нас восхищали Т|рудовые подвиги людей, первых 
колхозников, только что перешедших на оседлость и пе
реселившихся из дымных юрт в новые дома, стены ко
торых еще пахли сосновой смолой.

Вместе с колхоз1Никами мы охотились на косуль, уди 
ли хариусов в горных речках, загоняли маралов в стан
ки, чтобы мастера своего дела могли срезать с красивых 
голов этих оленей целебные рога— панты. Мы ведели, 
как сжигались на костр^ах Шаманские бубны, как вчераш
ние кочевники начинали П|ривыкать мыться в бане, как 
не только дети, но и пожилые люди садились за букварь.

Я записывал сказки и народные пеони, собирал по
словицы и поговорки. Через десять лет мне были знако
мы все обычаи этого народа, и я понял, что смогу при
ступить к работе над романом о перестройке всей жизни 
алтайцев. У меня были прототипы для основных персо
нажей. Мне уж е были яоны главные сюжетные линии, 
основные события большого повествован'ия. Но я еще не 
видел первой картины своего будущего романа, не знал, 
с чего начать и как назвать киигу.

Потом мне вспомнилась одна из правюр моего друга 
алтайского художника Николая Ивановича Чевалкова. 
Я снова взглянул на эту правюру. Там были изображе
ны высокие горы, отвесно падавшие к реке. По обрыву 
извивалась тропинка. Д р у г  за другом ехали всадники. 
Одни еще только взбирались ввцрх, другие уж е сп уск а
лись в долину, терявшуюся где-то далеко внизу, по д р у 



гую сторону горного хребта. И хотя я сам десятки раз 
персби|рался по таким тропкам через высокие Х|ребты, хо
тя мне миого-iM'Horo |раз приходилось встречаться среди 
каменных тес1гин с большими караванами алтайцев, пе
рекочевывавших из одной долины в другую, на гравюре 
все это я увидел с какой-то новой остротой и о б р а д о в а л 
ся, как счастл'ивой находке.

Т а к  появилась первая страница, где рассказывается 
о сб о р а х  основных rqpoeB романа в путь-дорогу. Появил
ся в [романе и онежный хребет, и трудная тропа, и всад
ники с их тревогами и опасениями, с их надеж дами на 
счастливую жизнь в далеко11 долине. Вслед за этим по- 
новому сложились и neipBbie главы романа.

Пока я вглядывался в давно зна'комую гр авю р у мое
го друга,  родилось и название книги —  «Великое ко
чевье».*

В этом кратком и в то же время исчерпывающем от
вете А. Коптелов указал на то, как определилась тема 
Горного А л тая  в его творчестве, как осуществлялся за
мысел ро.мана «Великое кочевье».

Роман «Великое кочевье» —  произведение, написан
ное в традициях русского классического романа. В нем 
писателем использованы многие традиционные сюжетно- 
композиционные оредства, начиная с экспозиции и кон
чая обстоятельным эпилогом. Повествование разворачи
вается нетрропливо, постепенно в него включ>аются де
сятки героев. Новое, в высшей степени 0|риги1нальное со
держ ание —  переход алтайского народа от кочевого оо- 
раза жизни к оседлости, от первобытно-общинного и фе
одального у к л а д а  ,к социализм у— нашло ib книге сво ео б 
разное художествен'ное выражение.

А. Коптелов в свое.м творчестве стоит на партийных 
позициях. Он шрекрасно видит и понимает те идеалы, во 
имя которых он берет перо в руки, он чувствует всегда под 
HonaiM'H родную почву, он жи'вет жизнью народа. « К а ж 
дый пражданин нашей страны, кто бы он ни был: рабо-

t.ЧИН или колхоз*ник, ученый или писатель, художник или 
композитор— сыны и дочери своего народа и не мыслят 
себя вне жизни народа, вне его созидательной деятель
ности. Партийность и народность в искусстве не противо-

I Вопросы литературы. №  5. 1963, стр. 119— 120



речах д р у г  друг>’, они с о с т а в л я ю т  единое целое».’ Эти 
FibicoK'He слова,  с к а з а н н ы е  о советских л ю д я х  и советских 
х у д о ж н и к а х  Н. С. Х р ущ евы м  в |речи на вст|рече р у к о в о 
дителей партии и правительства с деятелями л и тературы
и искусства 7— 8 марта 1963 г., относятся и к автору  
романа «Великое кочевье».

Ром ан «Великое кочевье» —  многопроблемное про
изведение. А в т о р а  интересуют вопросы к0ллект1ив1изапии 
сельского хозяйства в горах А л та я ,  классовой борьбы в 
алтайской деревне, щроблема раскрепощения алтайской 
женщины и культурной рев0люц1ии алтай ского  народа. 
Р еш ая  все эти идейно-эстетические задачи, писатель в 
центре вни.ман1ия ставит те.му братской д р у ж б ы  а л т а й 
ского и русского народов, которая имеет давние исто
рические корни.

Проблемы эти не были надуманы писателем. Нет. 
они взяты из гущи жизни. С а м  писатель, путеш ествуя по 
Горному А л т а ю ,  беседуя с людьми, внимательно изучая 
быт и обычаи, поэзию алтайского народа,  понял, что я в 
ляется главным в той перестройке, которая происходи
ла в горах Алтая.

К ак  же [решаются эпи пробле.мы в произведении? В 
чем же величие событий, происходящих в книге? На 
эти вопросы можно ответить, только проанализировав 
систему худож ествен н ы х образов,  выявив их эстетиче
ск ую  сущность.

А. Коптелов создал ряд за.мечательных образов 
представителей алта11Ского народа. И зобр аж ен и е  поло
жительного героя да ещё представителя другой нацио
н а л ь н о с т и —  дело сложное и тонкое, тр ебую щ ее прек
расного знания жизни 'И быта, психологии ш культуры 
того народа, о  котором пишешь; и с этой задачей писа
тель сп|равился. Н адолго останутся  в памяти читателя 
образы Борлая Т о к уш ев а,  его брата Ярманки, Яманай 
Тюлюнгуровой,  А н ы тп аса  Чичанова и многих других.

Особый интерес представляет образ  Борлая Т о к у ш е 
ва, человека, прошедшего большой и сложный путь от 
простого кочевника до заместителя председателя обли с
полкома. Он с десяти лет начал пасти байских овец 
Когда стал старше, ему доверил зайсан С а п о г  Тыдыков
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пасти оди11 из бесчисленны х своих та б у н о в .  П я т н а д 
цать  лет приш лось  е м у  р аб отать ,  чтобы скопить п я т ь д е 
сят рублей и уп л ати ть  калым за Ка|рамчи. В м е с т е  с 
б р а то м  он был в п е р в у ю  ми|ровую войну на ты ловы х ipa- 
ботах:  рыл окопы, мерз в Пинских болотах.

Ч и т а т е л ь  впервые с ним встречается,  когда у ж е  з а 
кончилась  г р а ж д а н с к а я  война, когда род М у н д у с о в  пе
р ек о ч ё в ы в а ет  в до ли н у Г о л у б ы х  Ветров.  П е р е д  на.ми

t» V »

вполне зрелый и сам остоятельны й  человек, в сердце ко
торого  п о се л и л а сь  ненав1исть ко всем угн етателям .  В ед ь  
о-ни убили его б р а т а  А д а р а ,  который з а в е ш а л  е м у  б о р о ть
ся с к ул ач ьем  за новую  власть,  новую  жизнь, чтобы л ю 
ди стаяли «сильны.ми, как богатыри,  д р у ж н ы м и ,  как 
б р а т ь я ,  веселы.мш, как птицы BecHoii ,  и чистыми, как 
цветы в солнечное ут|ро».

В о т  она, б л а г о д а т н а я  дол1Ина Г о л у б ы х  Ветров.  К а з а 
лось,  здесь  людей о ж и д а л о  приволье, сытая и спокойная 
жизнь. Но беда п о д стер е гал а  их повсюду:  во время пе
рекочевки аилы были разруш ены  чьей-то злой рукой. 
В с е  говорят,  что это сделал  злоГ) д у х ,  потом у что его не 
у.милосрлвили, не покамлалш. В о т  ш первое трудное ис
пытание. Б о л ь ш о г о  т р у д а  стоило Б о р л а ю  у б е д и т ь  coipo- 
дичей о ста ть ся  в плодородной долине. П р а в д а ,  сам ы е 
робкие откочевали назад.

М н о го  с у р о в ы х  и т я ж е л ы х  1испытан1и11 вы пало на д о 
лю Б о р л а я .  Т р у д н о  бы е м у  п|ришлось, еспи б не з а д у 
шевный и верный д р у г  Филипп Иванович С у р т а е в ,  по
сланный партис!! р а б о т а т ь  в Горньи! А л т а й  кочевым 
агитаторо.м. С у р т а е в  бы стро сблизился с лю дьми, к не
му стали все относиться с у в а ж е н и е м  не только потому.
что он знал алтаискии язык, но и потому, что он хорош о 
знал обычаи на|рода, о к а з ы в а л  людя.м б о л ь ш у ю  помощь 
советом  и делом, уч'ил грамоте,  учил, как надо строить 
ж изнь по-ново.му. С е р д еч н а я  привязанность Б о р л а я  и 
его сородичей к С у р т а е в у  xotpouio показана автором.

С у р т а е в  помогал своим новым друзья.м избавиться 
от стар ы х,  ненуж ны х пр'ивычек и суеверий. Так,  после 
его беседы о ск а з к е  шро д ж у н г а р с к о г о  хана  О ц р а т а ,  ко
торая была с л о ж е н а  богаты м и для обм ан а  бедных, м н о
гие поняли, что косичка, которую  они о с т а в л я ю т  на го
лове, 'чтсябы хан О й р а т  мо<г узн ать  по ней свой народ,  'ИМ 
соверш енно не н уж на.  И вот А р гачи  и Б о р л ай  с р е з а ю г



свои 1К0СИЧКН. Это было смелым поступком. Вот как о п и 
сана эта сцена в романе;

«Борлай ваглянул на брата:
Отрежем, а?

—  Режь. Будеш ь красив, как комолая корова,— по
смеялся Байрам.

— А у тебя смелости не хватает?
—  Посмотрим, у кого хватит смелости выбросить кер- 

межеков' из аила.
С унув  отрезанную косу за пазуху,  Борлай подумал, 

что стал ПОХОЖ1ИМ на Филиппа Ивановича и может на
зывать его братом».

Но кермежеки Борлай не Cipasy выбросил из аила. 
В его душе долго боролись два чувства; с одной сторо
ны, под влиянием С ур таева  он окончательно решил, что 
доб|рых и злых духов нет и в помине, что это выдумка 
хитрых и богатых, чтобы д ер ж ать  бедного человека в 
повиновении; с другой стороны, осталась  какая-то бо
язнь; а вдруг что-нибудь случится. И все же Борлай о с 
вобождается от унизительных обычаев и суеверий про
шлого. Он не только са.м борется со старыми привыч
ками, но и помогает своей жене расстаться с ними, 
приучает её к мысли, что мужчина и женщина —  равны. 
И вот Карамчи впервые под влияние.м своего мужа сни
мает чегед0к^ и а д е т  с мужем на игрище, гордясь том, 
что она сделала смелый шаг.

Постепенно Борлай становится закалённым борцом 
за новое дело, суровым по отношению к врагам. Ни 
происки врагов, стрелявших дважды в Борлая, ни л ж и 
вая лесть бая Тыдыкова, ни подрывная деятельность ку
лаков и подкулачников не смогли сломить духа и веры
этого сильного человека.

В конце романа Борлай Токушев перед читателем 
предстаёт коммунистом, умудренным жизненным опы
том, твердо знающим, что ему делать. Недаром народ 
ему доверил высокий пост заместителя председателя 
облисполкома. Борлай понимает, что тех знаний, кото
рые он получил на курсах, недостаточно. Он продолжа-

' К е р м е ж е к и  — деревянные куклы, якобы охраняющие жили
ще от вторжения злы.х духов.

2 Ч е г е д е к —одежда замужних алтаек, надеваемая поверх тубы .



ет учиться у Ж1изни, у людей, читает книги. Так  вчерйи1‘ 
НИИ кочевник становится государственным деятелем. О б 
раз Бо|рлая Токуш ева является большой удачей писате
ля, так как в нём автор сумел передать то своеобразное, 
самобытное, что характерно для психического склада

•  $

алтайского народа.
Значение об|раза Борлая не «счерпывается только тем, 

что на его П|римере автор показал духовн1.1Й и к ул ьтур 
ный рост П|редстааителей алтайского народа. В образах 
Борлая и Фил1иппа Ивановича С у р та ев а  нашли в ы р а ж е 
ния за.мечательные идеи братства и друж бы  между а л 
тайским и русским народа.ми. Зёрна этой дружбы дали

О  О

прекрасные всходы: в горной долине вырос алтаискин 
колхоз «Светает», выросли новые люди, осознавшие 
своё .место в жизви. К  .ни.м надо отнести в первую оче
редь Байрыма Токушева,  Сенюша Курбаева,  Ч умара 
К ам заева,  Тохну Содонова,  Лргачи Чоманова и многих 
д р у г и X.

Не все они сразу  и не все одинаково быстро поняли, 
по какому пуъи им идти. Некоторые из них долго нахо
дились в байских тенетах, были не в силах вырваться из 
них. Особенно сложен и труден путь байского пастуха 
Лнытпаса Чичанова.

Если Анытпас Чичанов с трудом, но всё же сумел
порвать вражьи путы и стать по-настоящему свободным
человеком, то Таланкеленг, обманутый баем, так и не 
смог найти себе верных друзей. 3 tihm образом писатель 
подчёркивает две мысли: во-первых, человек, оторвав- 
1ИИЙСЯ от своей родной среды, в пору жестокой классо
вой борьбы неминуемо гибнет; во-вторых, В|раги колхоз
ного строя цепляются за каждого человека, привлекают 
на свою сторону и жестоко .мстят тем из них, кто хочет
или пытается стать поперек их пули.

Одиночество Таланкеленга выражено в сцене гибели 
отбившегося от  родной стаи утёнка: «Глубокой осенью, 
когда рьяный ветер обмёл с лиственниц оранжевую
хвою и запорошил землю снегом, пастух нашел озеро 
покрытым тёмно-зелёным плисом льда. У лесистого б е 
рега, в маленькой полынье устало круж1ился черноголо- 
В1»1Й гоголь. «Наверно, подранок, летать не может,»— по
думал Таланкеленг, отламывая сук. Гоголь выпрыгнул
на лед, суетливо зашлепал лапами, П|равым крылом от-



талкиваясь,  словно веслом. Л евое  К|рыло н еук л ю ж е в о 
лочилось. А л т а е ц  опустил руку, пальцы ослабли, и сук
упал к ногам.

«Остаться о д н о м у— это страшно, —  подумал он в ту
минуту. —  А\алыш не знает дороги в тёплые края. Н иче
го не знает, кроме этого озера».

Минули сутки. Полынья срасталась .  Утёнок, р азби 
вая красным1И лапками крошечное зеркальце воды, опять 
т а к ж е  суетливо ушёл от человека. А  к с л е д у ю щ е м у  утр у  
ледяные челюсти сомкнулись. Зеленоваты!'! нос утёнка 
вмерз: он до последней минуты крошил белые зубы 
смерти; плюшевая шаль была осыпана снежным пухом,
крыло поднято, как парус».

Таланкеленг понял, что он так  же одинок. Но в д у ‘ 
Hje его, как костёр в ненастную ночь, вспыхнула вера: 
он догонит стаю, вожак П|римет его. Но слишком поздно! 
Таланкеленг,  знающи!'! много о проделках С апога  Тыды- 
кова, сам выполнявши!"! не раз его приказания, был 6i>i 
опасен для классовых врагов. Поэтому она! постаралис!> 
побыстрее избавиться от неугодного человека, о с о з н а в 
шего, что он «отбился» от сво1!х истинных друзей. Г и 
бель Таланкеленга от руки Сапога Тыдыкова описана 
писателем с большой художественной силой. Он, как 
отб1!ВШ'ИЙся от стада утёнок, упорно боролся со смертью,
МО она оказалась  сильнее его.

Картина трагической смерти Таланкеленга,  изоб;ра- 
женная в том же минорном 1ключе, что и П!бель дикой 
птицы, исключительно выразительна и впечатляюща. 
Смс|ртельно раненный Таланкеленг уткнулся лицом в

роб загр ебать  м о к 
рый с!!ег, закинув левую за спину. П исатель  снова пов
торяет полк>бившийся ему образ: ка|ртина п!бели птиц1>1 
кончалась словами «левое крыло под^нято, как парус», 
ка|ртина гибели человека: «ветер поднял |рваный рукав, 
как парус». Сравнение простого, обыкновенного с высо
ким только подчеркивает трагизм свершившегося.

Если образом Борлая писатель утв ер ж д а ет ,  что щро- 
грессивное было xaipaKTepno для алта1'1окого народа того 
времени, то образом Таланкеленга развенчивает покор
ность своей судьбе,  пассивность и смирение.

Новое у т в е р ж д а е т  себя в жесточайшей классовой
борьбе. Порой за это новое гибнут люди, которые б1>1ли



когда-то против нового, боролись с ним. Это подтвер
ж дается  об|разом Таланкеленга.  Оно неодолимо, потому 
что на его сторону становятся все новые и новые борцы, 
привлеченные той жизнью, которую строят Бррлай То- 
кушев, Филипп Иванович С ур та ев ,  учитель Чумар Кам- 
заев, секретарь сельсовета Аргачи Чоманов, молодой 
колхозник Тохна Содонов и многие другие герои.

Вот П|ростой русский крестьянин Миликей Охлупнев, 
мастер на все руки, горячо лк>6я1ций труд, землю, 6ipo- 
сает насиженное место и по зову сердца приезжает в 
алтайский колхоз, чтобы помочь алтайскому народу соз
дать коллективное хозяйство. Алтайцы быстро полюби
ли его и крепко подружились с этим неуемным челове
ком, который научил своих новых друзей строить дома 
с большими светлыми окнами, пахать  землю, сеять хлеб 
Неудивительно, что д а ж е  Таланкеленг,  веривший боль
ше С а п о г у  Ты ды кову  да словам из старинной песни, п 
которой говорилось:

С Руси привезенные опички — не огонь,
Рыжий pyccKHvi — не человек,

восхищается тем, как Миликей Никандрович помогает 
его сородичам. Таланкеленг делает  вывод; «Значит, 
П|ра'вду гово1рят: русские теперь помогают только таким 
хорошим людям- как братья Токушевы». Получается,  что 
на'каз Сапога:  «Не доверяй русским: злые люди. Сядет

tJ

рыж'ии —  земля под ним выгорит, на том месте трава 
.расти НС будет» —  точню пепел, развеял'а сам а жизнь 

В Л\иликее Никандровиче Охлупневе привлекает со
четание огромной, поистине богатырской силы с исклю
чительно мягким и добрым сердцем, кото|рое |распахнуто 
друж бе,  хорошим людям. Его жизнерадостность,  неис
сякаем ая энергия передаются всем окруж аю щ им . М.но-

О

гие алтайцы стремятся п одр аж ать  во всем своему на
ставнику и учителю. О хлупнев был хорошим учителем, 
потому что он сам перенимал у своих учеников их б о г а 
тый опыт. А. Коптелов пишет об этом: «Никогда Мили
кей Охлуп'нев не был так доволен жизнью, как сейчас: 
он чувствовал себя очень нужным человеком. Не nipoxo- 
дило не только дня, а д а ж е  часа, чтобы кто-<нибудь из 
алтайцев не обр ащ ал ся  к нему за советом. Он охотно 
учил людей новому для них делу.  Д а  и сам он от своих



новых друзей научился многому. Он мог теперь б е з о ш и 
бочно читать следы зверей на снегу, по з у б а м  определял

О

возраст лошадей и ко<ров, знал, на какой Т|раве лучш е 
всего пасти отары овец».

Та'к писатель сумел создать  интересный о б р а з  чело-
речь, присущ ая
словечками 0 6 -

века, у которого свои хар ак тер ,  своя 
только ему, пересыпанная народными 
раз этот в романе несет б о л ь ш у ю  идейную напрузку; он 
помогает г л у б ж е  понять идею б р а тств а ,  полож енную  в 
о сн о в у  произведения.

С о з д а в а я  образ Яманай Тю лю нгуровой,  писатель 
показал, как сложен и труден путь молодой алтайской

Yvl женщины, осмелившейся восстать  против вековых пред-
рассудков.

В сам ом начале своего жизненного пути, когда юная 
душ а открыта всему светлому,  всему прекрасно.му, Яма- 

“X  Hail стол'кнулась лицом к лицу с обычаем, з а п р е щ а ю щ и м
жениться лю дям  из одного рода. Горячо влю бленная в 

^  Я р м ан ку  Т о к уш ев а,  она хочет переступить через этот
закон. Но су д ь б а  сурово и зло н адсм ея л ась  над ней.
Отец девуш ки за большой калым,

4 i

Сапо-предложенныи
гом Тыдыковым, выдает ее за байского п астуха  .Хнытпа- 

са Чичанова, которого она не лю била и не могла полю
бить.

Яманай пытается 
1Я.М. Но те ее не при.няли, 

стар ого  закона: « Л о ш а д ь  v того

у о е ж а т ь  от своего м у ж а  к род'ите-
ибо они придерж ивались  

работает ,  кому п р о д а 
на; женщина там живет,  куда выдана». Т ол ько  сл уч а й  
заставил Яманай покинуть аил 'постылого м у ж а .  С  этого 
момента начинается ее возрождение.  О на п опадает  в 
До.м алтайки. В ее суд ь б е  приняла горячее участие р у с 
ская женщина М ак р и д а  И вановна,  глуюоко почувство
вавш ая трагедию  молодой алтайки. Я м анай  с т а л а  самой 
способной ученицей М акриды  Ивановны. оыстро

наставницы. З десь
пере

няла нехитрым опыт своей наставницы. .:^десь она н а 
училась шить, ст|ряпать, п о д д ер ж и в а ть  ж и л и т е  в чистоте, 
научилас!^ писать и читать. Д р у ж е с к о е  расположение,  
сердечная поддерж ка со сто|роны М акри ды  Ивановны 
оюрылили ее, вселили в нее новые силы, веру, что жизнь 
шрожита не зря, она еще может встретить Ярма*н‘к\*. 
Теперь она раз и навсегда решила, что никогда не вер-
нется к прежней жизни.

2 Г. Кондаков. 17
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в  Ям анай просыпается человек, гордый, знающий 
себе цену. О на у ж е  тве]рдо и бесповоротно определила

О и  од а л ш е и ш и и  свои 'путь, с т а л а  здроться за свои взгляды, 
навсегда по!рвав со своим прошлым И внешне она из
менилась.

Я м ан ай  окрепла духовно.  О н а  заканчивает  с о в п а р т 
школу,  см ел о  смотрит вперед, б у д у щ е е  ее светло  и пре
красно. К о гд а  человек свободен, к о г д а  он может не скры 
вать тех чувств,  которые возникают в его сердце, тогда 
он становится еще красивей, окрыленнеи. Такой стала  и 
Яманай.  Исчезла в ней покорность, которая « л е ж а л а  на 
ее душ е и пригибала голову к земле, словно снежный 
ком верш'инку гибкой березки. По весне жэ|ркое солнце 
растопило этот ком, и березка выпрямилась,  весело за
ш умела молодой листвой». Такой весной дл я  Яманай 
была новая жизнь, пришедшая в родные горы. О с в о б о ж 
денная от пут косных древних обычаев Яманай,  как и 
тысячи алтайских женщин, живших «слепо и немо», ста-
ла счастливой.

Особенно большое идейно-художественное значение
мест

ш евы х— Я|рманки.
Перед писателем, создаю щ им  образ представителя

другого  народа,  встает  тр удн ая  и ответственная з а д а 
ча - изобразить национальный x a p a K T e i p ,  полный с а м о 
бытности и своеобразия.  М о ж н о  при воссоздании нацио
нального ха'рактера ограничиться только внешними 
приметами. Народный поэт Башкирии М у с т а й  Карим 
говорит, что «... у  русски х писателей встречаются иногда 
этакие «колоритные» Ахметы и А б д ул л ы ,  кочующие из 
книги в книгу то в узбекском халате ,  то в татарской т ю 
бетейке, то в туркменской мохнатой шапке, то в д а г е 
станской бурке».*

Внешние приметы порой необходимы, но их далеко
не достаточно. М у с т а й  Карим дал ее  отмечает: « В оссоз
д а ть  образ  положительного героя д а  еще представителя 
другой национальности —  задача  нелегкая, но нужная

е е
знать душевный склад, иcтqpию и традиции того наро-

1 М. К а р и м .  Думы в пути, Литературная Россия. №  7, 1963,



шробуждающихся трав. Д а л е к о  внизу реки пели свою 
вечную песню. На вершинах гор легло солнечное спо
койствие. П на душ е Яманай было спокойно». Величие 
при|роды успокоительно воздействует на Яманай, у б е 
ж а в ш у ю  из дома.

В пейзаж ах Л. Коптелова п;роявляется и другое его 
качество как худож'ника— это прекрасное знание а л т а й 
ской фауны и флоры, поэтому его ка|рт1ииы природы не 
только жиз}1енно убедительны, хороши в эстетическом 
отношении, но они имеют и познавательную ценность. 
«Пришел самый большой месяц, с долгими днями —  
июнь, все взгорья и долины забросал яркими цветами: 
на белках рядом со снегом леж али синие поля крупных 
водосбо|ров, ниже— пламенные пояса веселых огоньков.
еще ниже —  желтый альпийски!! мак, на лесных полянах 
высокий боршевник раскинул свои белые пушистые 
зонты, на сырых л у ж а й к а х  взметнулся малиновый Иван- 
чай и золотистые лилии тихо покачивались на тонких 
ножках. Цвели горы и долины».

а* • « i

С оветская  литература многонациональна, м еж д у  брат- 
ски.ми литературами народов С С С Р  с у щ е ст в у ю т  тесные 
творческие отношения. В наше время стало естественным
явлением, когда худож ник одного народа пцшет о жизни 
другого братского народа. И з о б р а ж а я  жизнь другого  
народа, писатели использовали и используют произведе
ния его устно-'поэти’ческото творчества, тем самым с о з д а 
вая национальный колорит. В этом отношении с у щ е с т в у 
ет традиция и в русской литературе.  Писатели-классики, 
изоб|ражая быт народов, ж ивущ их на территории России, 
обогащ али  свои изобразительные средства за счет куль
туры и фольклора других народов. ,\\ожно назвать т а 
кие произведения, как поэмы «Цыганы», «Кавказский 
пленник» А. С.  Пушкина, кавказские поэмы Л\. Ю. Л е р 
монтова, повести Л. И. Толстого «Хаджи-А\у|рат», « К а в 
казский пленник» и др. Э та  традиция русской л и т е р а т у 
ры была продолжена А. А\. Горьким.

Особенно обширное поле для взаимодействия и эсте
тического взаимообогащения литератур разных народов 
открылось после Великого О ктября.  Но процесс эстети 
ческого взаимообогащения литератур нельзя пони.мать



упрощ енно,  так  как это довол ьн о слож ны й н с в о е о б р а з 
ный процесс, к отор ом у в н асто я щ ее  время в советском  
л и те р атур о в е д ен и и  у д е л я е тся  больш ое внимание. Этой 
важно11 проблем е посвящены интересные исследования 
К. Зелинского,  М. Ф е т и с о в а ,  Г. Л ом и дзе,  А.  Климовича и
многих д р у ги х  л и тер атур о в ед о в .  К. Зелинский, подче|рки- 
вая с л о ж н о с т ь  данной проб.темы, пишет; «П!роблему 
творческого взаимодействия и в за м о о б о га щ е н и я  н ац и о
нальных л и т е р а т у р  поэтому с л е д у е т  р еш ать  на фоне и в 
связи с реальным, эконо.мическим, культурны м  и вообщ е 
BcecTOipoHHMM взаимодействием и д р у ж б о й  народов .меж
д у  собой». '

П р о б л е м а  эта непосредственно вы текает  и из творче
ств а  Л. Коптелова-

За счет каких источников алтайской литературы  шло 
эстетическое о богащ ен и е  романа «Великое кочевье»? 
П р е ж д е  чем остановиться на характери сти ке  этих источ
ников, надо отметить, что обогащение —  это р е з у л ь 
т а т  глубокого  исследования |П1Исателем жизни а л 
тайского на:рода, и это ни в коем случае  не рационали
стический и не искусствененый процесс, а су гу б о  творче
ский. О б о гащ ен и е  ж е  «Великого кочевья» шло в основ
ном по трем путям: во-первых, за счет использования

Ф
о т д е л ь н ы х  этнограф ических деталей, в-третьих, за счет 
использования лексических рредств алтай ского  языка, 
или алтаизмов.  Р а з у м е е т с я ,  что этот процесс д а л е к о  не 
исче1рпывается только тремя источниками, он гораздо 
с л о ж н е е  и многообразнее:  ведь с л о ж н а  и м ногообразна 
жизнь, и зо б р а ж е н н а я  писателем.

А. Коптелов •—  один из крупнейших знатоков алтай-
фо

росто изучал
фольклор, он был его страстным пропагандистом. Е м у  
принадлежит ряд статей по различным вопросам устно
го на|родного творчества алтайцев,  им было переведено 
и опубликовано много фольклорных П|роизведений. 
А. Коптелов за бо л ьш ую  и плодотворную деятельность  по 
сб о р у  и пропаганде произведений алтайского ф0лькл0!ра.

' К. З е л и н с к и и .  Литература народов С С С Р, Л\ос.ква, ГМХЛ,
1957, стр. 119.



за огромную помощь, которую он оказывал алтайским
^  _ __________  . о ______ Т~1__________ ____1

писателям
Писатель умело вплетает в ткань романа произведе

ния фольклора. Б лагодаря этому, они выглядят в х у д о 
жественной ткани романа не как ино1родные тела, а как 
своеобраз.ные узоры, делаю щ ие картину более юрасоч- 
ной, самобытрюй. У ж е  упомянутая сказка о Бии и Ка- 
тун'И, переплетаясь с идейным содержанием романа, под
черкивает остроту и сложность конфликта, остроту пере
живаний Ярманки и Яманай, попавших в плен вековых
предрассудков.

С к а з к а  же о книгах использована писателем в д р у 
гом плане: ею Коптелов как бы указывает,  что к л а с с о 
вые враги порой используют как оружие, как у б е д и т е л ь 
ное агитационное средство— народную сказку.

Кочевой агитатор Филипп Иванович С у р т а е в  учит 
алтайцев грамоте, и вот к ним на стоянку приходит С а 
пог Тыдыков, который рассказы вает  т а к у ю  сказку;  « Д а в 
но-давно у народа нашего были большие книги ясные, 
как солнце. Зайсаны хранили их в кожаных с у м к а х  с зо
лотыми замками. О д н а ж д ы  кочевали наши предки в ши
рокую долину. В те дни прошли дожди, вздулись серди
тые реки, пересекшие путь. Вода залилась на спину ло
шадей, хлынула в сумы. Намокли книги, слиплись ли 
сты. Старики повесили хранилище мудрости на осину, 
чтобы жгучее солнце выпило воду из мокрых листов, но 
прибеж ала белая корова и изжевала листы».

Этой сказкой богатей хотел войти в доверие к бедня
кам, к С ур та ев у ,  он д а ж е  нагло льстит; « Ц ар ь д е р ж а л  
нас в темноте. Теперь для алтайского народа д е л а ю т но
вые книги». И все это делается чуть ли не при помощи 
его, Тыдыкова,  верного «друга» бедных.

Иногда автор использует не всю ск азк у  целиком, а 
берет только фрагменты из нее. Так,  Борлай, верн^'в- 
шись с ученья от С ур таева ,  растроганный встречей с Ка- 
рамчи, вспоминает сказку «Шелковая кисточка». Мысли
Борлая переплетаются с оцдельными моментам'и из 
сказки, как бы углубляя друг друга.

‘ В 1953 г. в связи с 50-летием со дня рождения Л. Коптелов 
был награжден орденом «Трудового Красного Зиамени».



Парод начинает ст1роить новую жизнь, он начинает 
чувствовать себя хозяином своей судьбы. Появляются 
новые люди, готовые на все ради интересов народа. К 
таким новым людям относится Борлай, который крепко 
стоит за бедняков, не огибается в трудную  минуту. Бор- 
лай незаметно для себя начинает жить не узко семейны
ми. а народными интересами. Он понял, какая огромная 
сила - - товарищество,  В прошлом тап<и.х примеров он не 
помнит, но в прошлом были reipoH, которые ж'или ради 
людей - э т о  reipon сказок, легенд, эпически.х сказаний. И 
не случайно во тремя встречи с Охлупневым и .Макридой 
Пванов110й он вспоминает сказание о богатыре С ар так -  
пае, который «Т]ропы в горах прокладывал», «мосты че
рез реки строил», «пой'мал молнию и заж ал  в pacnien вы
сокого дерева,  чтобы всю ночь сиял свет»-

Э т о т  сказочный образ как бы говорит, что и сейчас 
есть люди, которых можно с полным правом назвать  
богатырями. Р азве  не богатырем стал Бо1рлай? Ведь он 
теперь вместе с 'народом может совершить такие дела, 
которые был^1 не под силу и сам ом у Сартакпаю .

Б ольш ую  идейную нагрузку  несет и алтайская с к а з 
ка про жеребенка и волка, рассказанная секретарем 
аймачного комитета партии Федором Семеновичем Ко- 
посовым; «В 0Д1ГН ясный солнечный день жеребенок 
приотстал от табуна.  Вид’ит: на л угу  валяется кто-то 
сс;рый. На зайца не походит. На козленка не походит.
Кто там такой? Ж еребен ок побе
ж ал  туда, с каждым шаго.м все дальш е и дальш е отходя 
от табуна.  А волк поджидает его. Подошел жеребенок 
совсем близко. Волк вскочил, прыгнул и вцепился ему 
зубами в горло»

Эта сказка в образной форме раскрывает волчью 
сущность и волчьи повадки Утишки Бак-чибаева, сум ев
шего войти в доверие к Борлаю Токуш еву  и вступивше
го д а ж е  в колхоз. Но он показал свои клыки: хотел 
убить Борлая, но смертельно ранил его жену Карамчи, 
принес много вреда колхозу. О б щ е е  собрание единодуш 
но изгоняет его.

•Ллтайцы— поэтически одаренный народ, тонко ч увст
вующий красоту и обаяние сказочных образов. Это по
нимает не только Копосов, но и злейшие враги алтай
ского народа Сапог Тыдыков и кам Шатый. Когда в



юрту последнего ворвались разъяренные колхозники, 
узнавшие от Анытпаса Чичанова,  что кам советовал 
ему убить Борлая Т окуш ева,  то кам з а щ и щ а е т  себя не 
оружием. Нет, он пускает в ход острое и испытанное го
дами 0|ружие —  слово; ведь оно всегда безотказно дей
ствовал о  на умы и чувства людей. Ш аты й хочет сказкой
зап угать  разгневанных людей и уити от заслуж енного  
возмездия.

В i p o M a n e  использовано т а к ж е  более д в а д ц а ти  ал
тайских песен. Э то  не случайное явление. Д е л о  в том, 
что песня была верной спутницей алтайцев. Едет ли он 
в гости —  поет, пасет ли табун коней —  поет, о ж и д а е т  
ли л ю б и м у ю  д е в у ш к у  —  поет. Особенно много песен 
исполнялось во время свадеб,  ойынов.'  З а ч а с т у ю  они 
представляли собой импровизацию. П о эт о м у  использо
вание в худож ественном  произведении алтайских песен
^ те ти ч е ск ц  оправдано. 

С воео бр азн а  х у д о ж функция песен
не Они х а р а к те р и зу ю т чаще всего не отдельного чело
века, а целый народ, поэтому и исполняет их обычно не 
один герой, а многие. Их поет и Ярм анка,  и Яманай,  и 
Борлай, и Кя'рамчи, и Байрым, и .Муйна, и д а ж е  кам 
Шатый, и Сапог.  Безусловно, что исполнение песни не 
означало, что исполнитель наделен каким-то талантом,  
что он певец. Нет, все это гово|рило только о том, что

О tf

песня это выражение дум и чаянии народа,  в ней 
исполнитель в ы р а ж а л  свою радость,  свою боль, а порой 
свое мимолетное восхищение увиденным.

В романе .мы встречаем и любовные, и свадебны е,  и
колыбельные песни, встречаем и песни на о б щ е с т в е н 
ные темы. У  Бо'рлая родилась дочь, над ее колыбелью 
звучит песня Карамчи, в нее женщ'ина в к л а д ы в а е т  всю  
свою душу:

В сыром ущелье выросший
Голубой цветок 

Увилнт ли солнце?
В бедном аиле родившаяся  
Дочь моя
Увидит ли счастье?



О б р з э н о с т ь ю  и большой силой ч ув ств з  отличаются 
П0СИИ Ярманки,  посвященные любимой девушке;

Целый день ходил я т о  толубому камню, —
Тоещ'И'Ны в голубом камне не нашел,
Целый год я выбирал молодую девушку...
Красивее тебя я 'не нашел.

Я р м а н к а  гл убо к о  чувствует  поэзию, поэтому в стар ы е 
песни он вносит свои слова* Так,  он заменяет в строке 
«Золотым листом богато одетая»...  слово «золотым» э п̂и- 
тетом «молодым». Золотой лист х а р а к те р и зо в а л  осен
нюю березку,  а ведь Я р м а н к а  посвяш^ает эти ст|роки
любимой, а она для него была воплощением молодости 
и киасоты.

Автор знакомит -нас и с о  свадебными песнями, кото
рые исполняются на пышном тое у С а п о г а  Тыдыкопа по 
сл уч аю  женитьбы его п а с т у х а  —  Анытпаса:

На веселом лугу ставь  аил свои.
KperiKO утвердится стойбище твое.
'Пусть жилье твое будет красиво,
Желез'ный таган твой
Пусть будет -крепок
И огонь твой неугасим.
Пусть лицо твое до -последних дней
Умы(вается молоком.
Пусть а'ил твой всегда цветет довольством.

Последние слова,  которые пропели, когда на голо* 
ву Яманай «неожиданно опрокинули чаш ку парного мо
лока», девуш ка у ж е  не слы ш ала.  В песне говорилось о 
счастливой семейной жиани, а на сердце было б ез у теш 
ное roipe. В этом 'Случае песня только усиливает с т р а д а 
ния Яманай.

О собенно больш ую  идейную н агр узк у  несут песни, в 
которых р асск азы в ается  о 'новой жизни. В них новое и 
старое жи'вет рядом, так как жизнь еще только начина
ет перестраиваться.  Новое хррошо заметно на фоне с т а 
рого. Молодой naipenb запел звонким голосом:

Летел гусь вверх по 'Катуни,
Бессильно махая крылом.

льческую
Из черных глаз наших лились слезы. 
Летит гусь вверх по Катуни,
Смело махая крылом.



Мы видим жизнь веселую, —
В черных глазах  наших горит радость.

X a ip a K x e p H O ,  что автор не назы вает  исполнителя, как 
бы говоря этим, что песню мог 'щропеть любой чело-век, 
ибо она в ы р а ж а е т  сокровенные думы людей, кочую щ их
к новой жи^ни.

В песнях находят отраж ение новые понятия, явления^. 
Л ю д и ,  раньше кочевавшие, объединились в колхоз. О б
этом они с о з д а ю т  песню:

Из четырех .ремней сплетем узду —
В сорок лет 'Не износится;
Золотистым хлебом засеем долин-у —
Колхоз наш окрепнет.
Из «восьми ремней сплетем шлею —
В восемьдесят лет не 'износится.
Золотистым хлебом дои1Ину засеяв,

Колхоз встанет на железные ноги.

Впервы е в Ж1И31Н1И Борлай сеет пшеницу. Весеннш! день 
в ы д а л ся  чуш.еснъгм. «Со»л1Нце л аск ал о .  У л ы б а л и сь  горы. 
Тело -наполнилось радостью. Д а  и как не радоваться ,
коли все стало иным! Н у  как  же не петь Б о р л а ю  Току-
ш еву?  И л€тит его песня над полем;

Конь,
IИмеющий большие глаза,
Не успеет посмотреть.
Как мы с .Миликеем 
Засеем по ло су .

Марал,
Имеющий длинные ноги.
Не успеет с годы на гору пербежать.
Как на колхозных полях 
Поднимется урожай».

В языке романа, особенно в речи его героев, в с т р е 
чается много алтайских пословиц 1и поговорок, придаю , 
щих речи неповторимый колорит и своеобразие.  Н а р о д 
ные выражения —  испытанное средство  ‘индивидуа.тиза- 
ции речи героев. Стоит вложить послов1ицы и поговорки 
в уста  какого-нибудь персонажа —  1И колоритная фигура 
готова. Н о Коптелов не идет по этому (протоптанному 
пути, потому что это было бы не всегда верно с точки 
зрения художественно!!  правды, это, в конечном итоге,



не cooraeTCTiBOBibio бы жизни. П оэтом у пмсате.чь посло
вицы и HoroBopKiH употребляет  в речи различнърх героев, 
п р ед ставл я ю щ и х различные социальные группы, отчего 
направленность и значимость их иоключительно в озр а
стает, Они входят  в х у д о ж е ств е н н у ю  ткань без нажима,.
естественно.

4 <)1це всего  пословицы и поговорки встречаются в 
речи Борлая и Сапога.  Это —  люли, стоящше на npoTiH-
воположных социальп'ьих полюсах,  каждый из них д о л 
жен тщ а те л ь н о  заботиться о т'ом, чтобы слово, с к а з а н 
ное им, было понятно слуш ателям ,  было бы близким для 
них. Особенно приходится изворачиваться С а п о г у  Ты- 
ды кову.  Он чувствует,  что его авторитет падает в гл'а- 
зах сородичеС!, которые пренебрежительно ста»11и отно
ситься к нему, но с уваж ением к Филиппу Ивановичу 
С у р т а е в у ,  поэтому он все еще стремится обр азум и ть  
слова1М'И «заблудш их»,  говоря; «Задравш'и голову, т о т 
час споткнешься.» Вот он льстиво говорит о том, чго 
сердце его бол'ит заботой о простых лю дях,  и д о б а в л я 
ет; «Чужой аил не раскрыва11 -- cboCi будет  закрыт». 
С а п о г  мягок и вкрадчив с людьми, которые независимы 
от него, но он груб со своими ближайшими пом ощ ника
ми, слугами. Он говорит своему верному с л у ге  Кучу- 
ку, ухаж ивающ е.му за его маралами, со в е ту ю щ ем у  не 
уб и вать  животных; «В верх  подолом ш у б у  не носят —
умный у глупого совета не просит».

П ословицы  'И поговорюи, В'стречаюЩ1Иеся в речи Б о р 
лая, свидетельствую т прежде всего о том, что ж к и т е л ь  
их является предста'вителем алтайского иарода, кро1В-
но с ним овязаннььм, мыслящ;им порой категория.ми, ко
торые отстоялись,  приобрели ясную кристальную (}юр- 
л}у. П оэтом у он употребляет в своей речи народные в ы 
ражения,  характеризующ'ие разные стороны жизни и 
быта родного народа; «П ропадет  кобыла —  останется 
хвост, гри'ва д а  кости; убью т меня —  тебе останется 
моя жена, аил и дети». «Ночь кончается —  Taiina о т
крывается». «В хорошей се.мье отца слушаются».  «Не- 
рожденно.му |ребен'ку зыбки «о дел'ай». «Зверь должен 
быть с шерстью, человек долж ен быть с именем».

С в о е о б р а зн ы  пословицы, которые произносит Та- 
ланкеленг,  они х а р а к те р и з у ю т его как человека, поняв-



сл ова  из произведений наш их к л асси к о в,  как  б у к е т  у т 
ратит тонкий и ПОЧТ1И неуловим ы й а р о м а т .

С л е д о в а т е л ь н о ,  и в этом вопросе  с у щ е с т в у ю т  в р у с 
ской л и т е р а т у р е  определенны е традиции,  к о т о р ы х  и 
п р и д е р ж и в а л с я  А.  К о п те л о в  в своей р а б о т е  над  язы ком 
ром ана.  И з ал таи зм ов,  и сп ол ьзован н ы х в «Вел1Иком ко
чевье», мы м ож ем  вы дели ть  несколько прупп: во-первых,  
сл о в а ,  с л у ж а щ и е  для  'названия предм етов  б ы та,  м у з ы 
к а л ь н ы х  инструментов,  п р и н адл еж н остей  ш а м а н с к о г о  
к у л ь т а  и т. д., которые не им ею т в р усск о м  языке соот-

д е ж д а

в е т с т в у ю щ и х  понятии; во-вторых, сл ова ,  и м ею щ и е в 
р усск ом  язьж е соответствия,  но у п о тр е б л е н н ы е  в язы ке 
с к а к ой -л и б о  стилистической целью.

В п олн е законом ерно,  что пи сатель  в языке ром ан а 
вводит такие слова,  которым нет синонимов в р усск о м  
языке, напри.мер: чегедек (длинная,  ш ирокая,  б е з р у к а в -

з а м у ж н и х  ж е н щ и н ) ,  к о м ус  и т о п ш у р  (виды
н ац и о н ал ьн ы х м у з ы к а л ь н ы х  и н с т р у м е н т о в ) ,  ан д азы н  
(примитивная соха  с деревянным о т в а л о м ) ,  чегень (кис
лое молоко, из которого приготовляю т а р а к у — с а м о г о н 
к у ) ,  кам ( ш а м а н ) ,  зайсан (родовоС! стар ш и н а ,  князёк) 
и др. В с е  эти названия п одч eipK и в а ют с в о е о б р а з и е
воспрои зводи м ого  быта.

В т о р а я  группа ал таи зм о в  в ы с т у п а е т  в к а ч е ств е  сино- 
ни.мов р у сск и х  слов, з а ч а с т у ю  они и у п о т р е б л я ю т с я  р я 
дом с русскими словами. Они же с л у ж а т  с р е д с т в о м  ин
д и в и д у а л и за ц и и  речи героев. К ним н ео бход и м о отнести 
слова;  той (с в а д ь б а ,  п и р ш еств о ) ,  аил (ю рта,  с д е л а н н а я  
из коры л и с т в е н н и ц ы ) , сеёк (р о д ) ,  ойын (коллективный
танец, игры, з а б а в ы ) ,  ар к ы т (больш ой кожа1Ный с о с у д ) ,  
чечой (деревянная ч а ш к а ) ,  табьш! (новость)  и др.

Л. К оптелов,  и сп о л ь зу я  са м ы е  р а з н о о б р а з н ы е  х у д о 
ж е ств ен н ы е с р е д с т в а ,  сум ел  с о з д а т ь  исключ 
о б р а з н у ю ,  с а м о б ы т н у ю  картин у жизни а л т а й с к о г о  н а 
рода,  прош едш его  великий путь, путь к со ц и а л и зм у.  С  
П0Л1НЫМ правом мы мож ем н а з в а т ь  роман « В ел и к о е  
кo^*cвьe» произведением, которое,  о т л и ч а я сь  п р а в д и 
востью  и глубиной и зобр аж ен и я жизни, стоит на м а г и 
с тр а л ь н ы х  путях  развития советской л и т е р а т у р ы .

Р о м а н  « В ел и к о е  кочевье» не только  впитал в себя 
п р и ч удл и вую  о р н а м е н т о в к у  а л т а й с к о г о  ф о л ь к л о р а ,  но и
о к а з а л  с о о т в е т с т в у ю щ е е  вли яни е на д а л ь н е й ш е е  разви-



тие а л т а й с к о й  л и т е р а т у р ы .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  многие п р о 
б л е м ы ,  р е ш а е м ы е  А.  К о п т е л о в ы м ,  близки т а к и м  а л т а й 
ским п и с а т е л я м ,  к а к  А. А д а р о в ,  Л .  К о к ы ш е в .  Э.  П а л к и п .  
Т а к ,  А .  А д а р о в  в р а с с к а з е  « О д н о г о  р о д а» '  р е ш а е т  п р о б л е 
му, с х о д н у ю  с тем и о т н о ш е н и я м и ,  к о т о р ы е  с л о ж и л и с ь  м е 
ж д у  Я р м а н к о й  и ЯмаР1ан. Л .  К о к ы ш е в  в с в о е м  poMaFie
« А р и н а »  р а с с к а з ы в а е т  о ж и зн ен н о м  пути простой а л 
т а й с к о й  ж е н щ и н ы ,  с у д ь б а  которой н а п о м и н а е т  с у д ь б у  
Я м а н а й  из «Вел1Икого кочевья».  М н о г о  о б щ е г о  у Л .  Ко- 
к ы ш е в а  и А.  К о п т е л о в а  в м а н е р е  и с п о л ь з о в а н и я  avTTan- 
с к о г о  ф о л ь к л о р а .  Р а з у м е е т с я ,  :#то влияffиe нельзя р а с 
с м а т р и в а т ь  м е х а н и ч еск и .  Л ю б о п  п и с а т е л ь  па.ходится 
или на.ходился под влиянием своих п р ед ш еств ен н и к о в ,  
п у с т ь  и пип1ущ.их на друго.м яз111ке, но он в с е г д а  б у д е т  
н а х о д и т ь с я  под влиянием  г л а в н о г о  с т и м у л а  тв о р ч е с к о го  
р а з в и т и я  жизни,  топ са.мобытпо1"| н ац и о н а л ь н о й  почвы,
к о т о р а я  и в о с п и т ы в а е т  н а с т о я п к 'г о  х у д о ж н и к а ,  а не к о м 
п и л ятор а.

В 1935 го д у  А. К о п т е л о в  с о в е р ш и л  в о с х о ж д е н и е  па 
в ы с о ч а й ш у ю  ве1ршину Г о р н о г о  А л т а я  —  Б е л у х у .  В с о 
с т а в е  экспедиции были л ю д и  р а з н ы х  профессий; геологи,  
к а р т о г р а ф ы ,  ботан и ки ,  ш а х т е р ы ,  т р а к т о р и с т ы ,  ш оф ер ы , 
к о м а н д и р ы  К р а с н о й  Ар.мии. BiCKoipe п о я в л я е т с я  в печати 
оче|рк « В о с х о ж д е н и е  на Б е л у х у » ,  о сн о в а н н ы й  па ф а к т а х ,  
с в и д е т е л е м  котор ы х был сам  писатель.  Э т о  п р ои зведен и е 
п р е д с т а в л я е т  интерес  как дополпител11Пое с в и д е т е л ь с т в о  
того,  что п и с а т е л ь  и з у ч а е т  ж и зн ь  не из окна к а б и н е т а ,  а
с а м  н а х о д и т с я  в се гущ е.  А к т и в н а я  позиция п и сателя  
лиш ний раз п о д т в е р ж д а е т с я  этим очерком. К р о м е  того,  
в чем много н а у ч н ы х  сведени!! о Горном  А л т а е .  А в т о р  
п р е к р а с н о  знает п р о ш л о е  края,  о п е р и р у е т  с в о б о д н о  м н о 
гими н а уч н ы м и  дан н ы м и .  П в этом произведении К о п т е 
л о в  опирает?е'я на у с т н о е  н а р о д н о е  твор ч ество .  З д е с ь  и 
песня о К а т у н - Б а ш е ,  т. е. о Б е л у х е ,  з д е с ь  if л е г е н д а  о
CapraiKnae,  и к р а с о ч н о е  о п ’и сан п е  сказочной  птшцы Кан- 
К ередэ.

Х а р а к т е р н о ,  что из э т о го  очерка п и с а т е л ь  в п о с л е д 
ствии перенес в с в о ю  повесП) не т о л ь к о  о б с т а н о в к у ,  в ко

1
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торой с о в е р ш а л о с ь  это в о с х о ж д е н и е ,  но и о б р а з ы  отдель*
ных л ю д ен ,  к о то р ы е с т а л и  п р о т о т и п а м и  гер о ев  « С н е ж н о 
го пика».

П о в е с т ь  « С н е ж н ы й  пи1К» —  это с в е т л ы й  гимн м у ж е 
ст в е н н ы м  и с м е л ы м  л ю д я м ,  иск|реиний р а с с к а з  о первой 
л ю б в и  юнош и и д е в у ш к и ,  вспы'хнувшей в т р у д н о м  и су- 
IPOBOM походе.  Н о в о е  о б р а щ е н и е  п и сател я  к своей и з л ю б 
ленной тем е не я в л я е т с я  как и м -то  п о вто р ен и ем  того,  о 
чем он у ж е  писал.  В этой повести п и с а т е л ь  в ы с т у п а е т  
перед ч и та те л ем  к а к  тонкий лирик

Ли|риз.м с к а з ы в а е т с я  в о б р и с о в к е  х а р а к т е р о в ,  п р о н и к 
новенном к р а с о ч н о м  описании природы, в п р и п одн ято-

тов
и

сти и ж и в о п и с н о с т и  язьж'а, в  умен'и(и одной, к а з а л о с ь  бы,
незнач1Ительной д е т а л ь ю  п е р е д а т ь  н а стр о е н и е  свои х  г е 
роев.

Б о л ь ш о й  уд ач ей  п и сателя  с л е д у е т  сч и та ть  о б р а з  а л 
т а й с к о г о  юнош и Ы н а т а .  В с т р а н е  идет быст1рый э к о н о 
мический и к у л ь т у р н ы й  рост,  все  б о л ь ш е  с б л и ж а ю т с я  н а 
р о д ы  наш ей стр а н ы ,  в ы р а б а т ы в а ю т с я  у  советски.х л ю д е й  
о б щ и е  к о м м у н и с т и ч е с к и е  черты д у х о в н о г о  о б л и к а .  Я р 
ким npH'MeipoM в этом отношении я в л я е т с я  Ы н а т .

П и с а т е л ь  д а е т  по|ртрет Ы и а т а  через в.осприятия да\в-
но не видевш ей его матери: « О д е ж д а  на сыне н е з н а к о 
мая, у з к а я — В(
ряю т на ск уп о й  метр, а к о ж у  К|роят смрепя сер д ц е:  на 
н огах  у сына,  с м е ш н о  с к а з а т ь ,  сап о ги  без г о л е н и щ  —  с 
з а в я з о ч к а м и .  Низы б р ю к  з а п р я т а т ь  н ек уд а.  Р у б а ш к а  
б ел е е  снега  —  возле кост|ра в один день з а д ы м и т с я .  Р а з 
ве м о ж н о  носить т а к и е  р у б а ш к и ?  Н а груди з а ч е м -т о  б о л 
т а е т с я  ш е л к о в а я  л ен точ ка  —  для  с ч а с т ь я ,  что ли? А  го
л о в у  сын, в и д а ть ,  не б|рил и косу  на м а к у ш к е  не з а п л е 
тал с тех пор, к а к  покинул ю р ту:  пы ш н ы е черные в о л о 
сы з а ч е с а н ы  н а з а д .  В с е  з а б ы л ,  чем у р о д и т е л и  учили с 
д е т с т в а .  В он д а ж е  п о х о д к а  у него с т а л а  н езн ак о м о й ,  б ы 
строй и легкой,  б у д т о  он не человек,  а тонконогий б о л о т 
ный кулик.. .»

В с е  новое,  что м а ть  в и д е л а  теп ер ь  во в н еш н о сти  с ы 
на, г л у б о к о  ее в о л н о в а л о :  она не п о н и м а л а ,  к л у ч ш е м у  
ли это  или к х у д ш е м у .  Ы н а т — б у д у щ и й  учи тель,  все и з 
менения во внеш ности,  к о т о р ы е  з а м е т и л а  Б а б а й ,  вполне 
естеств е н н ы .  Е г о  д у х о в н ы й  мир с т а л  богаче .  О н о б л а д а е т  
б о л ь ш о й  силой воли, в с е г д а  верен с в о е м у  с л о в у  В о т
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что он са м  р а с с к а з ы в а е т  об одном с л у ч а е  в п едагоги ч е
ском училище; « Р у с с к и е  ребята  говО|рили та^м; «Тебе не 
б р о си ть  т а б а к , —  ты родился с трубкой».  А я свое: « Д а 
ж е  з а б у д у ,  ка« н а б и в а т ь  ее». В зял да и з а б р о с и л  т р у б к у  
в печку. Р е б я т а  .мне— папиросы, .махорку, т а б а к .  У  меня 
руки д р о ж а т ,  а я о т в о р а ч и в а ю с ь ,  б у д т о  мне противно: 
« С к а з а л  не б у д у  —  точка». Пе(реломил себя: теперь мне 
приятнее к р а п и в у  есть, чем дым глотать».

Ы н а т  смел,  м у ж еств ен ен ,  находчив в о п а с н у ю  минуту.  
О б  этом к р асн ор еч и во  го вор ят  его поступки. К л а в а  С|ры- 
вается  в пропасть.  Т о л ь к о  уди ви тельн ое  с а м о о б л а д а н и е  
да трезвый расчет юноши спасли  жиэнь девуш ки .  Э т а  
б ы л а  прове|рка на м у ж е с т в о ,  и этот экзам ен Ы н а т  с 
честью в ы д е р ж а л .

В этом тр уд н о м  и сур о в о м  походе от к а ж д о г о  у ч а с т 
ника т р е б о в а л о с ь  вы сокое  н ап ряж ен и е сил и воли. И не 

о т в а г а  п о м о гал а  им дой ти  до сн е ж н о го  пика, а д р у ж б а ,  
к о то р ая  возникла м е ж д у  лю дьм и ,  объединенгными пре
красной целью. О с о б е н н о  горячо в отр я де  полюбили 
Ын ата,  готового  в л ю б о е  время прийти на пом ощ ь с в о 
е м у  т о в а р и щ у ,  п о п а в ш е м у  в беду.  Он мог л у ч ш е  и б ы 
стрее  многих о р и ен ти р о в аться  в горах,  л уч ш е всех  знал 
повадки а л т а й с к и х  лоп1адей, ум ел  выби|рать б е з о п а с н у ю  
п е р е п р а в у  через бур н ы е горные реки, великолепно знал 
многие растения своего  л ю б и м о г о  края. Н о са м о е
главное,  к а ж д ы й  видел в нем не тол ько  человека,  н ад е
ленного природным умо.м и д о б р ы м  отзывчивым се)рдцем, 
но и ровесника,  получивш его хорош и е знания, с которы'м 
интересно поговорить обо всем.

О с о б е н н о  тонко писатель п о к а з ы в а е т  возникновение 
у Ы'ната пе|рвого р о б к о го  ч у в ств а  л ю бви  к К л а в е  Э т о  
п роявл яется  в к а ж д о м  поступке  юноши, в его з а б о т л и 
вом взгляде,  в том внимании, которое он у д е л я е т  д е в у ш 
ке. П и с а т е л ь  для в ы р аж е н и я  чувств,  в о л н о в а в ш и х  Ына- 
та,  н ах о д и т  теплые серде'чные слова;  « Е м у  х о т е л о с ь  быть 
рядом с К л авой ,  говорить с ней без ум о л к у ,  без конца, 
обо всем на свете  —  о солны ш ке,  о цветах,  о певчих пти
цах,  о з<хтотой д у д о ч к е ,  в к о т о р у ю  свисти т  и в о л г а — пти
ца-счастье.  В д е т с т в е  м ать  говорила:  « Н а й д е ш ь  в лесу 
гнездо иволги— получишь в жизни радость;  это твое эрди- 
не, твоя др агоц ен но сть ,  твой талисман».  А\пого Aueii 
искал гнездо, в с м а т р и в а я с ь  в г у с т у ю  л и с т в у  берез — не



11ашел: умолкла золотая д уд о ч к а — птнца-счастье, улетела
Fi теплы е края.  Л\ать у т е ш а л а :  « П р и л е т и т  б у д у щ е й  в е с 
ной». Н о  в т у  р о щ у  птица не п р и л етел а:  о б и д е л а с ь ,
что озорной м а л ь ч и ш к а  все л е то  не д а в а л  ей покоя. С е 
годня он с л ы ш и т  э т у  з о л о т у ю  д у д о ч к у :  птмца с ч а с т ь е  
где-то рядом ,  в л у ч а х  солнца».

Д а ,  эта «п ти ц а-счастье»  р я до м  с ним, он к а с а е т с я  ее 
руки,  она у л ы б а е т с я  ем у,  и г л а з а  ее, с в е тл ы е ,  .милые, т о 
ж е  с и я ю т  сч а сть ем .  К л а в а ,  с т у д е н т к а  Т о м с к о г о  у н и в е р 
ситета .  о т в е ч а е т  в з а и м н о с т ь ю  иа чувст1Ю Ы н а т а .  Ей б ы 
ло приятно д у м а т ь ,  что рядом с ней такой  сильны й и х о 
роший человек.

В о б р а з е  Ы н а т а  в о п л о ти л и сь  л у ч ш и е  черты с о в е т с к о г о  
м о л о д о г о  ч еловека.  Э т о  вполне законо.мерно. «У с о в е т 
ских л ю д ей  р а з н ы х  н а ц и о н а л ь н о с т е й  с л о ж и л и с ь  о б щ и е  
че]рты д у х о в н о г о  о<)Лика, п о р о ж д е н н ы е  новым типом об- 
luecTBemibix отнош ений и в о п л о т и в ш и е  в с е б е  л у ч ш и е
тр ад и ц и и  н а р о д о в  С С С Р » ,  —  з а п и с а н о  в П р о г р а м м е  
К о м м у н и с т и ч е с к о й  партии С о в е т с к о г о  С о ю з а ,  п р и н я 
той на X X I I  с ъ е з д е  К П С С .

Н о  х у д о ж  ествеин а я ц ен н о сть  образ'а не т о л ь к о  в том, 
что в нем н аш ли 011ражение «общ'ие черты д у х о в н о г о  о б 
ли ка»  с о в е т с к и х  лю дей ,  но и в том, что о б р а з  Ы н а т а
с в о е о б р а з е н ,  с а м о б ы т е н .  Э т о  с в о е о б р а з и е  в ы р а ж а е т с я  в 
тех .многоч'исленных н а в ы к а х ,  к отор ы е н е о б х о д и м ы  ч е л о 
веку ,  жи1вущему в  г о р а х ,  но о с о б е н н о  в ы р а ж а е т с я  в его 
речи, в с к л а д е  его  мы ш ления.  В этом отнош ении м е ж д у  
Ын атом и Яц>манкой Т о к у ш е в ы м  есть  MiHoro о б щ е го .  
Ы н ат,  как и Ярма)нка, и сп о л ь з у е т  в своей речи много 
та1юих понятий, к отор ы е почерпшуты из б ы та  и жизни а л 
т а й с к о г о  «а1рода. О н  ч асто  о б р а щ а е т с я  к устно.му н а р о д 
н ом у т в о р ч е с т в у :  то р а с с к а з ы в а е т  л е г е н д у  о горной л и 
лии, н азван н ой  «слезам и луны», то о С а р т а к п а е ,  м о г у 
чем б о г а т ы р е ,  то с к а з к у  о бездом н ой  к у к у ш к е .  Не зря
К л а в а  его  н а з ы в а е т  «живой а л т а й с к о й  энц)икл0пе'дией».

Р е ч ь  Ы н а т а  к р а т к а  и о б р а з н а .  В о т  н еск о л ьк о  пр и м е
ров: «Он ( С а р т а к п а й )  повел п ал ьц ем  по А л т а ю ,  горы, 
как  м ясо  н ож ом ,  о стр ы м  ногтем р а з р е з а л » ,  «за рукой 
богаты|ря ш ла река,  словн о  б а р а н  на поводке,  беленький,  
к уд р я вен ьк и й  такой,  какие и се й ч а с  б е г у т  по воде», 
« зап о еш ь —  звери при бегут ,  птицы прилетят,  все  т р а в ы ,  
все цветы к п а л а т к а м  с о б е р у т с я  с к а з к у  с л у ш а т ь » .



Интересны и привлекательны в повести образы К л а 
вы Полетаевой, обладавш ей «чувством неудержи'мой, 
восторжен1ной любознательности»,  сумевшей у г а д а т ь  в 
Ы пате сильного и муж ественного человека; MacTeipa сп о р 
та Евгения А лександровича Брянцева,  прекрасно знаю- 
^шего цену д р у ж б е ,  которая рож дается  во время штур 
ма ледяных вершин; матери Ы н а т а — Бабай,  боящейся 
за с у д ь б у  сына, уш едш его ш турм овать  вершину, где 
обитает горный дух.

Своей повестью «Онежный пик» А. Коптелов воспел 
героику трудных до|рог, убедительно показал, что люди,
спаянные единои целью, бескорыстной д р у ж б о й ,  всесиль
ны. Им покоряются недоступные |ранее вершины. Не

и

случайно поэтому в конце произ'веден’ия снова возника
ет образ  алтайского богатыря С а р т а к п а я  Д я д я  Ы ната,  
К ара,  ср а в н и в а е т  подвиг отва ж н ы х с.мельчаков, покорив
ших Б елуху,  с делами легенда|рного богатыря. «В.месте 
с путешественниками на ледник пришли алтайцы-коно
гоны и колхозники, пр<иехавшие из окрестных долин. К а 
ра всем по оче|реди тряс руки и восторгался: «Сартак-  
паи! Все  —  С ар такп аи !  С ам и  зашли, алтайцу пособили. 
Вот —  люди стали!» В этих искренних словах  сквозит 
гордость, восхищение. Погибла навсегда суеверная не
быль о том, что человек не может подняться туда,  где, 
по мнению стар ы х людей, обитает  горный дух.  М у ж е -
ственныи дух  советских людей оказался на.много сил ь
нее того, который 1был выдуман в оказ1ках. Лиризм и 
эадушевмость повести проявляются, вдак у ж е  отмечалось,  
не только в показе ха р а к те р о в  главных героев, «о и в 
тонких и проиикновен'ных картинах природы Горного 
Алтая.  П исатель восхищен этим чудесны'М уголком С и 
бири и от душ и воспевает его красоты, находя для этого
Я|ркие и сочные к|раски С п р аведл и во  отмечает лите)рату- 
ровед В. Купреянова,  что «горный пейзаж принадлежит 
к л у ч ш и м  страницам повести».'

Великолепны описания утра,  полдня, вечера в roipax, 
они отличаются точностью и живописностью. В от  одна 
из картин П1рироды: «Тяжелый свод неба потемнел и 
стал похожим на дымчатый хрусталь.  И было иепонят-

'В. К у п р с я н о н а, Л. Л. Коптелон, Новосибирск, 195G
стр. 118.

ЗГ)



но, как могли п л авать  под ним эти мягкие и пуш исты е 
хлопья облаков.  К а за л о сь ,  что их мож но тр он уть  рукой, 
и они сом кнутся,  как спелый шар одуван чи ка.  С к в о з ь  
них видно небо. И солнне кидает в них р а д у ж н ы е  зерна,  
б у д т о  для того, чтобы исп|робовать в с х о ж е с т ь  семян к а 
ких-то таинственно-чудесных цветов. Н о непокорные об
л а к а  в стр я хи в аю тся ,  |роняют зе:рна в снег, а сам и т у т  ж е  
старею т,  вы тягиваю тся длинными ватными ш а р ф а м и ,  и 
гора спешит з а к у т а т ь с я  ими».

В этом произведении А. Коптелов снова п ок азал  себя  
отлич'ным знатоком алтайской фv^0|pы, тонким п е й з а ж и 
стом, умеюихи.м так описать цветок или растение,  что оно 
надолго остается  в памяти читателя. Вот несколько з а 
рисовок, сделанны х как бы ак вар елью : «Кое-где цвели 
хр уп ки е  серебри сты е звездочки величиной с горошину.  
В о т  одна из таких дивных звездочек проколола корку 
льда  и теплее всех своих соседок у л ы б н у л а с ь  солнышку».

А ка'к хорош а та к ая  миниатю|ра, посвящ енная о п и с а 
нию эдельвейса;  «На темно-зелоной плите л е ж а л о  CKipoM - 
ное растеньице: дохни н еостор ож но— улетит под обрыв. 
Т он кая  ножка его обвита узкими мягкими листочками,  
светло-серые за.мшевые лепестки а к к у р а т н о  р а с п о л о ж и 
лись вокруг пушистых метелок с легким сереб|ристым от- 
ливо.м. В суровьп"! горный мир м алю тка вошел з а к у т а н 
ным в теплые одежды».

П овесть  «Снеж ны й пик» т а к ж е ,  как и роман «Великое 
кочевье», вобр ал а  в себя многие произведения устного  
народного творчества  алтайцев.  Но функция ал тай ск о го  
фолыклора в этом шрюиэведении несколько отличается  от 
того, как он был использован в романе. Конечно, сказки,  
легенды, пословицьи и поговорки и в повести с л у ж а т  
о[)едством создания колорита, но в основном они я в л я 
ются средством  индивидуализации речи героев, в ч а с т 
ности речи Ы'ната.

П овесть  не лиш ена отдельных недостатков.  Не совсем 
о п р а в д а н а  в произведении вторая с ю ж е т н а я  линия, с в я 
занная с восхож дением супругов  Дождиковы'Х. П р а в д а ,  
можно ск азать ,  о б р а за м и  Д о ж д и к о в ы х  писатель с т р е м и л 
ся обличить индивидуализ/м и усилить тем самы.м поло
ж ительное начало — коллективизм, но от та к о го  о б ъ я с 
нения замысел писателя становится слиш ком о б н а ж е н 
ным. К а р и к а т у р н о е  изображ ение этих горе альпинистов



нисколько не уси л и в ает  л и р и ч е ск у ю  с т р у ю  повести, она 
л а ж е  проигры вает  от этих сатирических KipacoK, как-то 
кричащ е они вы глядят  в тон картине, которая н а р и с о в а 
на писателем. Но в це.ю м это л и р и ч е с к о е  П|роивведение
—  бо1Льшая у д а ч а  А. Ко(птелова. Э т а  книга по-казываст 
Горный А л т а й  с новой стороны, в ней мы снова видим
выражен'ие большой л ю б в и  'писателя к эго м у з а м е ч а 
т е л ь н о м у  краю.

Исключ'ителвно'Важное место з а н и м а е т  в жизни и тв о р 
честве А. Коптешова очерк «П уть  через века» (1947 г.),  
гюсвяи1енный а л т а й с к о м у  'писателю П а в л у  В а си л ь ев и ч у  
К учи яку,  который был близким др уго м  автора.  О б  этой 
творческой д[)ужбе, которая взаимно о б о г а щ а л а  обоих 
писателей, хр р ош о с к а з а л  С. С у р а з а к о в ;  «П. В. Кучияк 
и А. Л .  К оптелов  в продолж ение всего лета 1933 года 
объездили весь Алтай.  Начиная с этого времени, они 
стали очень близкими друзьями. Д в а  п и с а т е л я — 'русский 
и а л та е ц  — cTaviH /как братья.

Кучияк, очень хорош о знавший жиз-нь а л та й с к о г о  н а 
рода,  много р а с с к а з ы в а л  Коптелову,  когда тот писал ро
ман «В ели кое  «очевье», об алтайских обы чаях,  психоло-

t»

гни людей,  о их жизни, познакомил его со многими ал
тайскими сказк ам и ,  легендами, песнями. М о ж е т  быть, 
б л а г о д а р я  этой д р у ж б е  А. Коптело'в так  правдиво изо
бразил в свое.м ром ане жизнь ал тай ско го  народа.  Э та  
д р у ж б а  тршнесла б о л ь ш у ю  пользу и для Кучняка.  Коп
телов своей писательской работой,  с<воим'И советами а к-

• •

тивио с о д е й с т в о в а л  его твор ч еск ом у росту».
В своем произведении А. Коптелов вы ступает  не т о л ь 

ко, как  худ ож н и к,  р а с с к а з ы в а ю щ и й  историю жизни с в о е 
го д р у г а  и с о б р а т а  по перу, но и как л и те р ату р о в ед ,  глу-
ооко понимаюиши психологию творчества своего т о в а 
рища по о р у ж и ю .

Э та  широта взгляда писателя на жизнь и творчество 
Н. В, К учияка в ы р а ж е н а  такими словам и очерка: «Вся 
жизнь П а в л а  Кучияка была большим и у в л е к а т е л ь н ы м
Н'утешествием из ды.мнои юрты в светлый дом, из г л у х о 
го урочищ а в город, из среды неграмотны х охотников в 
с р е д у  советских писатсле11, из семьи полудиких язычни-

' С. С у р а  з н а к о в ,  Алтай литература, Горно-Алтайск, 19G2, 
стр. 136— 137.



ков в больш ую  семью передовых народов мира, из мглы 
и мрака тесной дапины на вершину современной куль
туры».

Очерк состоит из тридцати маленьких главок, о б ъ е д и 
ненных одни'М героем. А. Коптелов нарисовал светлый 
образ П. В. Кучияка,  человека и писатели, прошедшего 
сложный и противоречивый жизненный путь. П еред  на
ми встает тал^антливый писатель, артист, великолепный 
рассказчик, прекрасный знаток своего родного края, хо
роший и чуткий человек. Но главное внимание автор 
уделяет  литературным вопроса.м, связанным с творчест
вом П. В. Кучияка.

А. Коптелов в творчестве своего друга  (подчеркивает
два  начала: это, во-первых, связь его произведении с 
устным народным творчеством; во-вторьих, творчес.кое ис
пользование и изучение того богатого опыта, который
был накоплен русской классической и советской лите
ратурой. Значительным произведением П. В. Кучияка 
является легенда « З а ж г л а с ь  золотая заря», которая с о 
здана в соавторстве  со сказителем Д .  Ю даковы м . Она 
написана в лучших традициях алтайского фольклора и 
была высоко оценена народом. Эта  больш ая уд ач а  писа
теля не была случайной; ведь он был замечательным 
знатоко.м творчества своего народа. « Р а б о т а  Кучияка в 
области фольклора огромна, и заслуги его весьма з н а 
чительны».'

П. В. Кучияк сделал много для развития х у д о ж е с т 
венной прозы алтайской литературы. Большое значение 
в этой работе для алтайского писателя имел опыт, на
копленный |русской литературой. Вот что пишет о П. Ку- 
чияке А. Коптелов: «Он учился у русских классиков. П е р 
выми повестями, прочитанными им, были «Станционньп! 
смотритель» и «Капитанская дочка» А. С. Пушкина.  За 
Пуш1киным— М. Горький. Пз современшиков— Н. О с т 
ровский, А. Ф адеев ,  Л\. Шолохов».

«К ультурное влияние шло с запада и севера,  от пере
дового русского народа, из Москвы, из Н овосибирска и 
других больших городов, из смеж ных русских сел. В 
куности Кучияк учился у русских строить из>бы и п а х а ть  
землю. Русские люди дали ему тра.моту, учили в Л\ос-

‘ А. Л. К ю п т с л о в ,  Встречи, Новосибирск, 1952, стр. 84,
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■кве. F^yccKtue тисател'и помогли ему открыть прозу для а л 
тайского народа». Не последнее место в этом процессе 
занимал и сам автор очерка.

П. В. Кучияк был не только поэтом. проза1и1ком, но и 
д р а м а ту р го м ,  сам же исполнял отдельные роли в своих 
пьесах. В Горно-Алтайском национальном театре были 
поставлены такие его драматические произведения; 
«Борьба», «Петля», «Ямы», «Чейнеш», «Ра'бота белых», 
«Враги в капкане».'  Самы й большой успех выпал на д о 
лю пьесы «Чейнеш» — наиболее зрелого произведе-

худож ествен 2

А. Коптелов подчеркивает, что П. В. Кучияк был не 
просто связан с жизнью народа,  а жил вместе с ним, 
боролся с трудностяМ(И, радовался вместе с ним его 
победам. В этом залог успеха и популярности творчест
ва алтайского писататя не только в Гор«ом Алтае,  но и 
далеко за его пределами.

В очерке «Путь через века» А. Коптелов показал а л 
тайского писателя как человека незаурядного х а р а к те р а  
и большой души.

В главе «Воробеи, или Со^бачье ухо» любовно нарисо
ван портрет П. В. Кучия1ка: «Перед опущенным зан ав е
сом стоял алтаец в черной рубашке,  перетянутой узень- 
К1ГМ ремешком. Безусое и безбородое лицо его походило 
на за'Д1,I'M ленную  бронзу, маленькие черные глаза по
блескивали, как спелая черемуха на солнце, пышные 
волосы взметнулись над широким лбом. В его стройной 
фигуре, в простоватой улыбке и задорном блеске глаз 
была юность, а в голосе и словах у ж е  ясно чувствова
лась  зрелость: его можно было принять и за д в а д ц а т и 
летнего и за сорокалетнего человека».

П исатель отмечает в своем герое такие черты, как 
скромность,  простоту', непосредственность. «Автор рас
сказал русски.м зрштелям соде|ржание своей пьесы и сму- 
nicHHo улыбнулся:

—  Действия мало, агитации много. Сейчас сами 
увидите.

Это прозвучало трогательно. Впервые я видел авто-

‘ См. «^'чсные записки» Горио-ЛлтаГ1ско1Ч) м<1учни-исследователь 
Chom института, вып. 4, 196Г, стр. 91 — 105.

- Там же.



pa, который перед спектаклем говорил зрителям о недо
статк ах  своей пьесы».

А. К'оптелов подчеркивает, что Павел Васильевич был 
прекрасным рассказчиком, умевшим передать обаяние 
алтайских сказок, легенд, он был великолепным исполни-

г -телем народных neiceH и отли(Ч!но играл на алтаисмих м> 
зыюальных инструментах,  что всегда вызывало в о с х и щ е 
ние слушателей...  Вот Павел Васильевич исполняет 
«Охотничью кабаржиную»: «Он закидывает г а ю в у ,  
омотрит как бы на небо, слегка приоткрывает рот, и мы 
слышим то скрипку, то звон крошечных серебряных ко
локольчиков, то Н1ебет птиц, а порой и что-то такое, что 
ни с чем сравнить не.тьзя. Мы сидим, затаив дыхание, 
и смотрим на певца. И всем нам кажется,  что тут  ка
кой-то обман зрения. В самом деле, стоит только на 
секунду закрыть глаза, как тотчас же вся сцена запол
нится музыкантами; вместо одного человека будет  о р 
кестр».

Павел Васильевич показан и в кругу семьи. Кучияк 
любил сказание «Алтын-Тууди». «Образ Алты н-Туудп 
Кучияку нравился за смелость и находчивость в бою, за 
честность и прямоту, за выносливость в походе и, самое 
главное, за любовь к своему народу. Ему хотелось, что
бы эти душевные качества приобрели его дети, и он 
часто читал былину в кругу своей семьи. Т а к ж е  часто 
читал он и те былины, в которых повествовалось о б о 
гатырях, стоящих на страж е и защ ищ аю щ их землю свое
го народа от посягательства иноземных захватч11ков. А 
иногда он снимал со стены топшур и, ударяя  по струнам, 
пел героические оказания»,

А. Коптелова в Кучияке— человеке — привлекают те
качества, которые были характерны для положитель
ных героев его произведений. П. В. Кучия1к и в жизни 
ратовал за те ж е  идеалы, что и в литерату'ре. Понятия: 
человек, писатель, гражданин —  были нерасторжимыми 
для П. В. К'учияка. Поэтому в трудные годы Великой О т е 
чественной войны он дваж ды  обращ ается  в военкомат, 
чтобы его взяли на фронт. В своем з а я в л е т 1и  П. В. К у 
чияк писал: «... Мне доверили большевистское перо. Я 
мог бы в военное вре.мя активно участвовать  в печати, но 
я не могу сидеть дома: сердце мое рвется туда,  где наша 
доблестная армия бьет зарвавш ихся фашистских п а л а 



чей. ( 'егодп я  я с ч и т а ю  нполпе правильным перо сме- 
нит1> па П1ТЫК...» Но по состоян и ю  з д о р о в ь я  его не могли 
взять  на фронт,  и он помогал ф р о н ту  своим словом х у 
д о ж н и к а .

Л. Коптелов с большой лю бовью  нарисовал в свое.м 
очерке «Путь через вс'ка» образ П. В. Кучияка и как т а 
лантливого алта(1ского писателя, произведениям 'которо
го с у ж д е и а  долгая жизнь, и как замечательного челове
ка, человека-гражданина.

•I*

л. Коптелов и в последующее время уделяет много 
внимания Горно.му Алтаю , его людям. В газетах и ж у р н а 
лах  периодически появляются его статьи, очерки, в кото
рых говорится о новых проблемах, взволновавших писа
теля. В 1947 году читатели познакомились с его очерком 
«Рождение садов» о замечательном алтайском мичурин
це М ихаиле Аф анасьевиче Лисавенко,  в 1953 году— с очер- 
ко.м «Вести мира», посвященным тому новому-что он уви
дел на Алтае.  Сейчас можно с уверенностью сказать,  что 
многие впечатления, связанные с Горным Алтаем,  нащед-

А. Коптелов за работой



т о
других материалах,  промизывают и другое  крупное про
изведение писателя —  роман «Сад» («Сибирские огни»,
№ 1, 2, 3, 1955).

И в э т о м  р о м а н е  п и с а т е л ь  с н о в а  в о з в р а щ а е т с я  к  с в о е й  
л ю б и м о й  т е м е .  В ж и з н и  а л т а й с к о г о  н а р о д а  п р о и з о п 1ЛИ 
о г р о м н ы е  и з м е н е н и я :  в ы р о с л а  э к о н о м и к а ,  к у л ь т у р а ,  п о я 
в и л и с ь  С1к>и у ч е н ы е ,  П 'исатели,  и н ж е н е р ы ,  у ч и т е л я .  в |р ачн .  
а г р о н о . м ы  и д а ж е  с а д о в о д ы .  В п р о ш л о м  ж и т е л и  Г о р н о г о  
А л т а я  н е  т о л ь к о  не  з а н и м а л и с ь  с а д о в о д с т в о м ,  н о  и не  
м о г л и  м е ч т а т ь о с в о и х  «AOiMopoiueHHbix» я б л о к а х ,  к о т о р ы е  
б ы  н и ч е м  не  о т л и ч а л и с ь  о т  е в р о п е й с к и х  с о р т о в .  А м о г л и
ли д у м а ть  о винограде?

И вот на страницах нового романа писатель нас зна
комит с молодым представителем алтайской и(гге.у1иген- 
ции —  с младшим научным сотрудником опытной стан
ции Колбаком Сапы|ровичем Тыдыевым. Ь него «добро
душное лицо», по-детски безудержная улыбка,  «бойкие 
искорки в черных, как уголь, узковатых глазах», «брови, 
вскинутые в сторону висков, словно крылья птицы в по
лете». Жизненный путь этого обаятельного парня типичен 
для алтайской молодежи. Сын простого охотника, родив
шийся в юрте, прокурешюй дымом, выучился и стал с а 
доводом и проводит дерзкие опыты по выращиванию...  
винограда. Д а ,  чудесные перемены произошли в жизни.

.Между Трофимом. Тимофеевичем Дорогиным, глав- 
иы.м ге|роем этого произведения, и Тыдыевым происхо
дит интересньи! разговор. Оказывается,  Трофим Тим о
феевич был другом отца Тыдыева,  и сейчас еще мать 
вспоминает этого русского,  называя его «друк Тропим».

«—  Я помню тебя вот таким! —  Дорогин, слегка 
раздвинув ipvKH, показал длину новорожденного мла
денца. —  Маленький балам качался в берестяной 
люльке. Осенью дело было. А  перед Новым годом я npir  
ехал второй раз косуль стрелять. Л\ороз стоял злющий. 
Л е д  на К удю р е раскалыва.тся. Ю рта обволоклась  ине
ем...

—  Вы в юрте родились? —  спросил Тыдыева один
из журналистов,  оказавшихся рядом с ним.

—  Не помню, где это было, —  усмехнулся Тыдыев.
—  А у меня все перед глазами, —  продолжал Д оро-  

рин. —  Возле костра —  я.ма. Тебя заве!рнули в овчину и



полож'или: в ямке, однако, теплее. М ы с охоты верну
лись, отец тебе сунул кусочек сырой косульей печенки: 
«Соси! Крепкий будешь, здо|ровый...» Ты и впрямь, б а 
лам, крепкий вымахал! —  Трофим Тимофеевич похло
пал парня по плечу. —  М а м а  то где живет?

—  Д ом а.  В колхозе. Поед'емте в гости.
—  С радостью  бы... Я там по всем сопкам с твоим 

отцом ходил, охотничьи костры жег... Один раз медведя 
свалили. Печенку на вертеле жарили...

—  Н у а теперь яблок тамоплшх попробуем...  П о е
демте...

Трудно мне, одна'ко, верхом-то че|рез горы... Вот
если бы...

—  На самолете! подхватил Тыдыев —  Вместе с
.Л|рефием ‘Константиновичем. Он много раз в Кудюр л е 
тал».

Этот  интересный разгово!р —  яркое убедительное 
свидетельство роста мастерства писателя, умеющего 
отбирать самое нужное, самое существенное. По этому 
.мимолетному разговору мы узнаем о тех великих neipe- 
менах, которые произошли в жизни алтайского народа. 
Слова:  ябло1ко, са'молет, которые отсутствовали в алтай-
ско'М языке, теперь 'молодой ученый произносит, как 
обычные будничные слова, как слова: вода, хлеб.

О б р а з  садовода Тыдыева не является в романе глав
ным, поэтому писатель не рисует его всесто(ронне. Из 
романа мы узнаем о нем, что он Г0|ряч0 любит свое 
дело, что в «работе ровР1ый», что он является «первым 
учеником» известного сибирского ученого профеосо|ра 
Петренко; автор та к ж е очень бегло знакомит с семейной 
жизнью молодого ученого.

Но в творчестве писателя этот образ занимает осо
бое место. Он, во-первых, еще раз говорит о том, что 
автор «Великого кочевья» не остановился на достигну
том, что он ст|ремится художественно осмыслить то но
вое, что рож дает  сама жизнь; во-вторых, Тыдыев как бы 
усиливает основную направленность романа, его идей
ное соде1ржание. Писатель, показывая увлеченность 
молодого ученого, тем самым утвер ж д ает  жиэненпость 
садоводства в Горном Алтае.  О тряд покорителей сибир-
скои природы пополняется все новыми энтузиастами, 
готовыми на научный подвиг ради свершения дерзкой



мечты. Вот таким человеком н является К о л б а к  С а п ы '
ровнч Тыдыев.

И сейчас А. Коптелов не порывает связи с 1орным
Алтаем, с алтайскими писателями. Только в последнее
время им были опубликованы такие материалы, как
статья «Поэты Горного А л тая» ' ,  в KOTQport р ассм атр и 
вается творчество С. Су|разакова, А  Ада|рова, Л. Ко- 
кышева, Э. Палкина и других поэтов; очерк «Кош- 
Агачские вcтpeчи»^, посвященный чабанам и пастухам  
Чуйской степи; статья об алтайской литературе « С о л 
нечные П|росеки», опубликованная в «Литературной
газете» за 1962 год. В это же время писатель был сос 
тав'ителе.м ряда сбарни'ков стихов, рассказов,  героиче
ских сказаний, как-то: антология «Алтайская л и т е р а т у  
,ра» ( 1955, М о с к в а ) ,  «Героические сказания» (Гррно- 
Алтайск,  1963) и др. Поистине огромна и благородна 
работа А. Коптелова по оказанию помощи алтайским 
писателям. Он подчеркивает главное для развития а л 
тайской литературы; «Тема д р уж б ы  на|родов долж на 
стать основной для писателей Горного А л тая.  К р а з р а 
ботке этой темы, к правдивому изображению жизни мы 
все должны готовить себя упорной работой, упорным
овладением учения классиков марксизма-ленинизма, 
упорным сове1рщенствованием своего мастерства.  Идя
по этому пути, писатели Горного А лтая  создадут  произ
ведения, нужные народу».^

А. Коптелов участвует  в литературном П|роцессе Г о р 
ного Алтая.  Без его присутствия почти не проходит ни 
одно совещание алтайских писателей, на которых он 
внимательно анализирует произведения своих товари- 
П1ей по оружию. Каж дый писатель старшего и молодого 
поколения о щ ущ ает  на себе его чуткое и внимательное 
отнощение. ()>орма отношений, с .ю ж и вш аяся  меж ду из
вестным сибирским писателем и алтайской литературой

•«А лтай» ,  1962, jSf° I, стр. 118—'128.
2 Сборник «Песни над Катут1ЫО», Горно-Алтайск, 1962, стр.

И - 2 9 .
 ̂ Выступление на науч}юи конференции по вопросам развития

алтайского языка и литературы, состоявшейся в Горно-Алтайске в
И)51 г. Сб. «Вопросы развития алтайского языка и литературы», 
Горно-Алтайск, 1954, стр. 93—98.
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в целом, явление глубоко знаменательное, характе[)Ное 
для нашего в|ременн.

Опыт Л Коптелова в изображении жизни алтайского 
народа имеет ир1гнципиалыюе значение в coBcrcKoii .1И- 
TCipaTvpe. Произведения известного сибирского писателя 
мы Д0.1ЖНЫ рассм атривать  с д в у х  сторон. С одной сто
роны, Л. Ко’птелов является продолжателем тех традици11, 
которые сложились в pyccKoii литературе о Го,рном А л 
тае и алтайском пароде, с друго!'! сто|роны, писатель внес 
ценный вклад в тот опыт, кото1)ый накоплен сов'етской 
литерату1)ой, отдельными писателями, посвятившими 
свои книги жизни других народов Советского Союза.

Тема Горного А лтая  и тема алтайского народа нахо
дила опражение в творчестве таких замечательцых рус
ских писателей, как И. Наумов,  В. Бахметьев,  ал тай 
ские цроизведепия которого были высо'ко оценены
A. А\. Горьюим, В. Шиш1Ков, Г. Пушкарев,  Н. Перми 
тин и др. Список этот можно бы продолжить. С л е д о 
вательно, данная тома в творчестве А. Коителова не я в 
ляется повой для [)yccKoii лите:ратуры. По она в произ
ведениях этого писателя иашла своеобразное отражение. 
Писатель сумел ярко рассказат!^ о жизни алтайского на- 
1рода на новом этапе, начиная со строител1>ства соци 
ализма в Горном А л т а е  и кончая сегодняшним днем.

В это'М огношонии (Интересно такое замечание А. Кон- 
телова, сделанное в очерке «Горными тропами» (С и б и р 
ские огни, № 4, 1928): «Вопомиились «Чуйскне были»
B. Шишкова,  и в записной книжке появились новые 
строчки: «К ак далеко ушли алтайцы за эти 10— 15 лет.
Теперь у ж е  ист таких абор-игенов Алтая,  о каких писал 
в 1913 году Шишков». ,

С л е д у е т  отметить и такую  особенность. Если в т в о р 
честве отдельных ппсателе!! тема Горного А л т а я  была 
энизодическо!!, то в твО|рчестве А. Коптелова опа стала 
постоянно11 и иашла достойное свое отражение в лучших 
его произведениях.

Д л я  советской Л'итс1ратуры естественно,  что многие 
нисатели об р ащ аю тся  к темам б р а т с к и х  народов. М ож но 
н а зв а ть  десятки име1 .̂ Вот произведения наиболее круп
ных советских писателей: «Последний *из Удэге» А. Фа-



деева, « Б а т а ш  н Батай» Ю. Лебединского,  «Тансын» 
А Кожевшикова, « К а р а -Б у га з »  и «Колхида» К. П а у с т о в 
ского, «Ниссо» П. Лукницкого,  «Алитет уходит в горы» 
Т. Семуш кина.  Почетное место в ряду этих писателей 
занимает и А. Коптелов.

Писатель В1нес много нового в эту благородную  тему 
советской литерату|ры. Его П|роизведения отличаются 
глубиной проникновения в жизнь алтайского народа.
Сам обы тность,  своеобразие его П|роизведении, как у ж е  
ук азы вал о сь ,— (результат прекрасного знания ж)изненного 
мате1риала. В творчестве писателя нашла свое решение 
проблема, являю щ аяся первостепен'ной для советской 
литературы, проблема взаимовлияния и эстетического 
изаимообогапхения русской и алтайской литератур.  У ж е  
было сказано,  что писатель сумел обогатить свои произ
ведения за счет алтайского фольклора. В свою очередь, 
шроизведения самого Коптелова стали достоянием а л 
тайского читателя. Так, на алтайский язык переведен 
роман «Великое кочевье», ставший в литературной жиз
ни Горного А лтая  большим событием.

В творчестве А. Ко-птелова, несмотря на отдельные 
’недостатки и просчеты, нашли свое достойное решение 
и многие другие важные проблемы советской ли тер ату
ры, как например, проблема положительного гб1роя и 
национального характера,  вопросы д р уж бы  м еж ду наро
дами нашей Родины, вопросы культурной революции 
отсталых в прошлом народов и многие другие жгучие
проблемы современности.

А. Коптелов создал яркие художествен'ные произве
дения, в к0Т0|рых с бдльшой лк>бовью нарисовал образ 
замечательных л ю д ей , '> ф ск р асн ы е картины великолеп
ной щрироды Горного Алтая,  поэтому мы с полным пра
вом можем ' Н а з в а т ь  писателя певцом «этого оч ар о ва
тельного края нашей Родины».
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