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Поэтическая культура алтайского народа, выросшая 
из древней усто-поэтическон традиции, ныне известна 
далеко за пределами Горного Алтая.  И это вполне за 
кономерно. Творческим импульсом для поэтов и прозаи
ков Горного Алтая является не только самобытный 
фольклор, но и первозданная природа А л тая  и люди, 
которые являются героями их произведений.

Почти каждая гора связана с мифотворчеством ал
тайского Народа, что ни река —  то поэтическая леген
да или сказка. Достаточно сослаться на поэтические
образы «золотокосой» Катуни славной дочери Алт?я
или воспетого многими поэтами легендарного Золотого

Алтын Кол. А знаменитые Чуйский тракт,
Меккой! ВсеБелуха, ставшие алтайской

может не вдохновлять

озера —
5̂ ч-Сумер
это не может не волновать, не 
литераторов Горного Алтая.

Певцом родной земли, новой жизни, нового челове
ка можно назвать талантливого поэта и прозаика Эр- 
кемена Матыновича Палкнна, о творчестве которого 
пойдет речь. Сын простого колхозника, впервые в 1952 г. 
прибывший на учебу в М оскву в Литературный инстт»- 
тут, перед Мавзолеем В. И, Ленина он поклялся за себя 
и свой небольшой по численности народ такими сло
вами:

Все сделаю, себя не пожалею,
Была б счастливой милая страна...

Э то  своеобразное творческое кредо постоянно со
путствовало писателю в жизни.

Он известен и как публицист и общественный дея
тель. В повседне'вной жизни Эркемен Палкин сродни 
своему творчеству. Большой жизнелюб, оптимист, 
|цедрый на доброту, болеюший болями других, скром
ный до застенчивости человек, Э. М. Палкин как поэт



и прозаик имеет свой художественным почерк, свой 
поэтический голос, у него свое внденне мира, не схожее 
с другими. Создаваемы/^ им поэтическин мир де11ст- 
вительно прекрасен и радостен.

Широкии диапазон осмысляемой писателем де11ст- 
вительности отразил все стороны жизни народа, осо- 
бе}1ио те исторические преобразования, которые проис
ходили на его глазах. Мысли о Родине, делах и людях 
родного края, забота о будуии1х поколениях, о судьбах 
мира, о д р у ж б е  и братстве —  вот далеко не нолныС! 
перечень тем и проблем, исследуемых тгсателем. О б 
щение с произведениями писателя —  это всегда з а д у 
шевный, открове1П1ый разговор, даюии|й много для 
раздумий, для сердца и души человека. С дел ать  л ю 
дям добро, доставить человеку радость —  такова суть 
литературного творчества писателя. Своими произве
дениями Э. Палкин как бы пригланшет читателя в уди
вительный мир доброты, в мир настояп1ен поэзии, в 
мир сопереживаний с лирическим героем. <г/(ог^а землл
богата человеком, тогда она действительно сильна»  
таков лейтмотив e io  творчества. Вся поэзия Э. Палки- 
на пронизана любовью к человеку, лирическим цело
мудрием и утренней свежестью. За достигнутые успехи 
в литературном творчестве и большую общественную 
деятельность писатель удостоен награды орденом 
« Д р уж бы  народов», ему нрисвпспо пометное звание 
«Заслуже1Ш1,п'| работник кул1.ту[’ ы Р ( ’ Ф С Р » .  Г1исател1>
неоднократно избирался членом Горно Алтайского об
кома и горкома К П С С ,  депутатом городского, обла
стного и Алтайского краевого (л)вета народных депу
татов, членом ревкомиссни Правления С П  Р С Ф С Р ,  
членом рабочего Комитета по связям писателен стран 
Азии и Африки. Он побывал в Эфионни, Монголии, на 
К убе в составе делегации Союза писателей С С С Р ,  
избирался делегатом нескольких съездов писателен 
Р С Ф С Р  и С С С Р .  Э. М. Палкин более 30 лет актнвн" 
работал в алтайской литературе, из них около дв\ , 
десятков лет возглавлял Гормо-Ллта|"1ск>ю писатель
скую  организацию. Помимо перечисленных сборников, 
отдельные стихи переведены на украинский, казахский, 
киргизский, башкирский, татарский, тувинский, якут
ский, латышский, хакасский языки. Стихи поэта печа
тались па страницах ж урналов «Октябрь», « Д р уж б а 
народов», «Новы11 мир» .«Сибирские огни», «Юность»,



«Наш современник», «Москва», «Огонек», в газетах 
«Правда», «Литературная Россия», «Литературная га
зета», «Алтайская правда», «Звезда Алтая» и др.

Произведения Э. Л\. Палкина включены в школьные 
учебники Горного Алтая. Его творчество изучается сту-

(илологического факультета Горно-Алтайского 
Государственного университета. К 50-летию писателя 
Горно-Алтайская областная библиотека выпустила би б
лиографический указатель о творчестве Э. Палкина, 
в котором дается статья о его жизни и творчестве, пе
речисляются отдельные издания, статьи и рецензии об 
изданных произведениях, а такж е указы ваю тся публи
кации в коллективных сборниках.

Родился писатель 14 февраля 1934 г. в с. Е л о  Он- 
гудайского аймака Горно-Алтайской а. о., входившей 
в то время в состав Западно-Сибирского края. Его ро
ди гели были колхозника ми-скотовода ми. Отец Матын 
Палкин —  потомственный скотовод, один из организа
торов первых коллективных хозяйств. М ать работала 
дояркой. Еще в школе Эркемен приобщился к поэзии, 
начал писать стихи о родной природе, о школе, о 
добрых людях. Моя встреча впервые состоялась в Он- 
гудайской пгколе, где учились будущие поэты Э. Пал- 
кин и Аржан Адаров Там же я познакомился с их 
первыми поэтическими опытами.

Окончив семь классов, Эркемен поступает в о б л а 
стную национальную школу, после окончания которой 
вместе с  двумя другими одаренными выпускниками 
этой школы Л азарем  Кокышевым и Аржаном Адаро- 
выл! Г1аправляется на учебу в Литературный и н с т и т у т  

им. М. Горького при С П  С С С Р ,  который успешно за
канчивает в 1957 г. Э, Палкин занимался в творческом 
семинаре, руководимом крупным советским поэтом 
Владимиром Луговским, умевшим распознавать и сти
мулировать поэтические способности своих учеников
Он обратил внимание на молодого алтайского поэта,
поверил в его талант, вовремя поддержал его и вывел 
на поэтический большак.

В. Луговскон дал высокую оценку его дипломной 
работе: «Эркемен Палкин —  один из талантливых л ю 
дей, которых я встречал за время моей работы в ин
ституте. Необыкновенная наблюдательность, образная 
мощь, широта раздумий заставляю т меня считать этого 
совсем молодого поэта зрелым литератором».



На защите дипломной работы Э. Палкина выступил 
профессор В. И. Сидельпнков, читавший курс фолькло
ра в Литературном институте, критик Вал. Дементьев, 
писатель Вс. tleaHOB, которые высоко оценили ноути- 
ческое тво|)чество Эркемена Палкина.

Вскоре увидел свет первый поэтический сборник 
алтайского поэта на русском языке в издательстве 
Ц К  В Л К С М  «Молодая гвардия» под названием «Та
кой обычай». У ж е  само название сборника как бы при
глаш ает читателя познаком11ться с обычаями алтайско
го народа. Молодой автор очень ответственно подошел 
к изданию своей первой книги на русском языке, вклю
чив в нее наиболее выверенный стихотворения и свою 
первую поэму «Амыр», легшую в основу дипломной 
работы. Сборник поэта привлек читателя новизной, 
оригинальностью мышления автора, чистотой и иепод- 
делыплм лиризмом произведений. Своими задун1евными, 
радостными поэтическими разлум1,ями автор зареко
мендовал себя философски мыслящим поэтом. Не зря
его считают поэтом высокой и допрои мечты, ларящим 
людям радость и человеческую_доброту. В своей первой 
книге на русском языке он поведал читателю о голу
бом Алтае, его неповторимых красотах, рассказал о 
людях мужественных и добрых, гостенриимных' и скром
ных —  пастухах, чабанах,.— рядовых тружениках —  
своих земляках. Читатель \'зпал из книги алтайского

%

поэта о древних' обычаях и нравах алтайского народа, 
душеврюй щедрости, верности дружбе. О т  первых, порой 
декларативных, описательных cthn'D'B он сумел под
няться до создания поэмы «Лмыр» нравственно-испо
ведального характера. Успеху поэмы, безусловно, спо
собствовали обретенные в стенах Литературного ин
ститута знания и навыки, вдумчивая и кропотливая ра
бота над алтайским художественным словом нового, 
реалистического качества. В стихотворении «Пригла
шение в гости», посвященном чешскому студенту 
Франтиш еку Кауптману, лирический герой живописует 
любимый им родной край, старается воссоздать нацио
нальный облик родного народа:

Я хочу, чтоб сюда ты пришел,
Мой товарищ.

Сердцу здесь хорошо,
Понимаешь?

Ты с моим языком не знаком.
Ничего!



я т#6 я нау̂ у̂ золотому наречью
простора1.Л

Мы с тобой навестим аил
старика пастуха!

По-алтайски он в гости тебя пригласит,
По-алтайски кумысом тебя угостит,
На комусе тебе по-алтайски сыграет —
Словом, встретит тебя,
Как в горах подобает!,..

Словом, ты на Алтае увидишь прекрасного
много!

Стихотворение автор заключает задуп1евиыми сло
вами:

Ничего от тебя не таю:
Юной свежестью будешь дышать под моим

небосводом.
Познакомишься ближе 
С застенчивым нашим народом 
И поймешь мою радость,
Рассветную радость мою!^

{Перевод А. Г о л е м  бы).

Своим первым сборником на родном языке 
КИЖИ» («Новый человек») молодой поэт сделал серьез
ную поэтическую заявку, показав себя способным об
разно и проникновенно поведать читателю о самых 
казалось бы будничных, повседневных жизненных яв
лениях и событиях, высвечивая их ярким светом своего 
поэтического таланта.

Сборник открывается стихотворением-приветстви
ем —  «Здравствуй!» («Эзен»), Кого приветствует, с кем 
здоровается лирический герой? Он приветствует родной 
Алта11, голубые горы, Чуйский тракт, Катунь. свою де
ревеньку, где прошло босоногое детство. Каждый, кто 
любит свою малую Родину, испытывает подобные ч ув 
ства, особенно после длительной разлуки. Нельзя без 
волнения читать такие строки:

Ыраак jonflOHT эбирип келгемде,
Оскон jepHM солун ла кайкамчылу.

• Произведения, переведенные на русский язык, далее будут 
приводиться без оригинала, а непереведенные — с подстрочным 
переводом на русский.

* Эркемен. Такой обычай, с. 28.



JepMMe jebTbi jypyM К6ЛГ9Н Двп,
Кородим айлвндыра )илбилу.
Эзен, Кадын, Алтвйдын' кызы1 
Капшай берзегер армаинын' суузын, 
Коргуссегер капшай бойыгарды...

Возвратившись из дальних дорог сюда, 
Всегда удивляюсь местам, где я вырос. 
Новая жизнь в родные места пришла,
С нескрываемым интересом смотрю

вокруг
Здравствуй, Катунь — дочь Алтая! 
Скорее дайте испить целебной воды, 
Покажите скорее самое себя...

Разумеется, перевод всегда скрадывает тончайшие 
поэтические и психологические нюансы оригинала.
И воспри
нимается значительно глубже. Автор не находит слов 
для выражения своих чувств, восторга от встречи с 
Алтаем:

Кандый |'вишы, удвйлв, туштвжорга!
Кыйгыригп турум, вйдар сдс таппай*.

Как хорошо после разлуки встречаться! 
Кричу, не найдя слое от избытка чувств!

Как уж е отмечалось, лирический герои уже первых 
стихотворений Э. Палкииа —  «первооткрывател».» сво
ей страны и малой Родины. Он «распахнут» в окру
жающий мир, он подмечает внимательным и проник
новенным взором окружающий мир. Здесь и приметы 
н о в о ю  времени на малой Родине («Радио»), «Поч- 
тал1.он», «Комсомольский билет», «Красная пло
щадь» —  «Кызыл площадьта», «Когда думаю» —  
«Санаиарымда», «Наша осень» —  «Бисти1Г кус», «Встре
ч а » —  «Тушташ», «Разговаривал» —  «Куучындаштым», 
и «первооткрытие» земляков, характера новых алтайцев
(«Лергелсй», «Кюдейим», «Саадак»).

Д л я  первых стихов этого плана характерно при
стальное внимание к приметам нового, приятие и кон
статация реалий нового (радио, почта), это и «откры
тие» братства, друж бы  и солидарности народов стра
ны и мира, восприятие себя .хозяином своей страны и
родной земли.

1956, С . 4.



Вот стихотворение «Почтальон», в котором воссда- 
ется образ девушки-почтальона, выполняющей на пер
вый взгляд простое, прозаическое дело и испытываю
щей радость от того, что «целыми днями по всему сель
совету «вести счастья и мира разносит она». Поэт у м е
ет замечать «ростки нового» в жизни алтайцев, р а д о 
ваться им и передавать эту радосп) другим. В о тд а
ленных селениях Горного Алтая появилось радио. Это 
большое событие для жителей гор. Они сл у ш а ю т 
теперь голос Москвы! Какое счастье! П оо этом не за
был поведать в своих стихах молодой поэт:

Сууген торол Москвадан- 
Ырысты биске )'арлайдык1 
Торолдик баатыр албатызын 
JeH-yAe«- jefryre кодуредин-,
Телекейдин’ ишкучилерин 
Амыр-энчуге кычырадык.
Из любимой, родной Москвы 
Вести счастья распространяешь.
Богатырский народ Родины 
От победы к победе тюднимавшь,
Трудящихся всего мира 
На борьбу за мир призываешь!^

На первый взгляд эти стихотворения каж утся  д е
кларативными, но когда мы рассматриваем их в кон
тексте того времени, то зримо ощ ущ аем, что оно несет 
п себе бол1>!Ной заряд идейности и актуальности. Так, 
от стихотворения к стихотворению автор, как мудрый 
собеседник, рассказы вает о нови на родной земле. 
Это делается не назойливо, без назидания. Автор об
ращается со словами любви и благодарности к М о с к 
ве, давшей ему путевку в мир поэзии. В этой неболь
шой книге мы находим стихи о Красной площади. О к 
тябре, Ленине («Встреча», «Октябрь», «Письмо Л ени
ну»), стихи, воспевающие радость труда («Когда я ко
сил сено», «Думы чабана», «Новый человек». «К узне
цу», «На колхозной пашне» и др.).

Темы Октябрьском революции. Родины, ленинская 
тема —  всегда в центре внимания Э. Палкина. В ран 
них стихах «Ветер Октября», «.Мое время», «Письмо 
Ленину» поэт от имени своего народа вы р аж ает  б л а 
годарность вож дю  революции, подчеркивает роль Вели
кой Октябрьской революции в преобразовании жизни

Там же, с. 20. Подстрочный перевод.
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на земле. Если рассм атривать  эти стихи с позиций 
и требовании сегодняшнего дня, они, вполне естествен
но, покаж утся  декларативными, не отраж аю щ им и духа 
современных процессов. О д н ак о  в свое время эти 
и другие стихи Эркемена Палкина были весьма св о е 
временными, актуальными. В настоян1ее время идет
переоценка нантих духовных ценностей, а норой и их 
ревизия —  забвение т о г о ,  на чем воспитывались целые 
поколения. Я убежден, что мы вновь будем обращ аться  
к' тем духовным ценностям, которые воспитывают в

Д о б р к Р о 
дине, патриотизм, человеколюбие. Всем этим качествам 
соответствовали н соответствуют стихи талантливого 
поэта Эркемена Палкина, поэзия которого полна цело
мудрия, эмоциональной непосредственности и простоты, 
свежести восприятия и жизнелюбия. Нет в его ранних 
и сегодняшних стпхах ноты уныния, пессимизма, разо
чарования. Биение сердца поэта о т р а ж а л о  пульс плане
ты. Сам обы тность  и оригинальность поэта выражается 
в том, что многие его cttixh  оказались не подвластны 
конъюнктуре. Они и теперь современны.

С большой сыновней любовью он описывает чарую 
щ ую  красоту голубого Алтая. Поэт по праву является 
певцом своей малой Родины. Формы поэтического язы
ка автора и поэтические приемы разнсюбразны и ори
гинальны. Он органично использует в своем поэтиче
ском творчестве приемы народной мудрости —  меткие 
и образные метафоры, смело гиперболизирует, умело
использует символы и другие средства художественной 
выразительности.

Своими ранними стихами поэт сумел «утвердить» 
себя как певец новой жизни, нового человека, нового 
времени. Последующ ие его книги углубили и расшири
ли эти темы, обострили поэтическое чутье автора^.

Автор сумел переступить устоявшиеся в то время 
каноны в алтайской поэзии и своими стихами утвер
дить оптимистические интонации, преодолеть д ек л ар а
тивность, внедрить в алтайскую  поэзию все то новое, 
что было аккумулировано и трансформировано в ре
зультате учебы в Москве. В результате творческих 
поисков автора получил совершенно иное звучание а л 
тайский стих.

® Сборники <Черный огонь», 1964, «Радости», 1968, «Утро Ро 
ДИНЫ», 1972; «Дыхание земли», 1977 г,



П ервые стихи молодого поэта продолж аю т еще у т 
вердившиеся в алтайской поэзии (лирика П. Кучияка) 
традиции простого, неусложненного поэтического ми
ровосприятия. Алтайский стих в лирике Э. Палкина 
становится гибче, свободней и раскованней, разнооб
разней становится рифмовка. Герой лирики Э. П алки
на —  человек, воспитанный новой действительностью, 
уверенный в себе, открыто смотрящий на мир, познаю
щий и утверж даю щ ий принципы социалистического об
щежития. В этом —  новаторстве поэзии Э. Палкина, 
как и других поэтов, начинавших новую эпоху в ал
тайской литературе (Л. Кокышев и А. А д а р о в ) .

В своих произведениях поэт в ы р а ж а е т  чувство 
нового, и зображ ает  людей в их д ел ах  и заботах,  ничего 
не приукрашивая, облекая свои чувства и мысли в до
ступные и яркие поэтические образы. Его лирический 
герой добр и общителен. Е м у до всего есть дело. Он 
призывает жить по человечески, в д р у ж б е  и согласии, 
любить жизнь. Он свободен от национальных предрас
судков и идеализации отживш его прошлого (« Д р у гу  
с берега Влтавы», «Мое время», «Ночь стоит в П о д 
московье»..., «Первый снег», «Мое слово тебе, Москва!», 
«Думы чабана» и др.) .

В стихотворении «Мое время», написанном им в 
пятидесятые годы, поэт размышляет о времени и о се
бе, исподволь соотнося эти размышления с судьбой 
своего многострадального народа, которого не сломили 
ни набеги иноземных завоевателей, ни бесконечные 
войны. Несмотря на многотрудную историю алтайских 
племен, д>х народа не был сломлен, а, наоборот, с т а 
новился более жизнестойким и крепким. Приход нового 
времени явился возрождением народа, и поэт гордится
этим:

Ойим, уйем мёнин" чек оско,
Оскб кайкалдвр дкпббрип кородим.
Твлвкей кайкаган вйдб мен вскбм,
Тен- на]ылвр кожон-ын угадым

«Мое врем«в (1955).

Лирический герой стихотворения верит в глубокие 
Перемены, которые обязательно произойдут в жизни. 
Когда рассматриваеш ь стихотворение в контексте сов
ременных процессов, то невольно осознается, что поэт
предвосхитил идеи перестройки. Его  оценки периода

II



Волюнтаризма вполне современны. В  стихотворений 
«Мен будедпм» («Я верю») поэт размышляет о подлин
ном, ленинском понимании будущего. Вера в ленинские 
идеи помогает лирическому герою вместе со всеми на
родом избрать правильную дорогу. Очень современны 
и актуальны строки, в которых автор вы р аж ает  свою 
ненависть к чиновникам и бюрократам, извращающим 
ленинские заветы, ленинское учение, огорчается тем, что 
мало людей, похожих па Ленина:

JoK, Ленин олордый эм ес !— деп,
Ийдем кайнап, ичкери омок мен 6азадк1м.

Нет, Ленин не похож на них1 
в душе я это сознаю 
И гордо иду своим путем.

Поэт верит в осуществление высоких целей. Идейное
содерж ание стихов, их художественный уровень свиде* 
тельствую т о совершенствовании поэтики, углублении 
поэтического осмысления действительности автором. 
В стихах исследуются темы малой Родины, труда,  нрав
ственные и филосовские проблемы, эмоциональный 
мир человека. В стихах можно найти нежные образы 
матери и любимой девушки. О браз  родного края, малой 
Родины рисуются автором колоритно. Горный Алтай —  
древняя, но обновленная земля, предстает в стихах 
поэта в различных ипостасях. Именно сыновняя лю бовь 
к ней дает  поэту вдохновенье. О б этом довольно емко 
сказано в стихотворении «Рысьи спины выгнули тро
пинки»..., которым открывается сборник его стихов
«Родной край»®.

Ты моей поэзии начало,
Родина негромкая моя...

Здесь автор под словом Родина с большой буквы 
подразумевает свою малую Родину —  землю пред
ков —  Горный Алтай, где тропинки напоминают «рысьи 
спины», где идут «сизые дожди» и стелются «белые 
туманы», где ж ивут  земляки поэта, простые и м у ж е с т 
венные люди, которые в л ю бую  минуту помогут чело
веку, всегда поделятся с ним и пищей и кровом:



Ёсли на тропе скользил м
Помогали встать мне земляки...

____  ^

Поэт с нескрываемой гордостью вспоминает об этих 
людях — настоящих хозяевах чудесного края. Он и сам 
чувствует себя не гостем здесь, а хозяином, сыном этой 
земли:

Только никогда я не был гостем на земле,
Которую люблю.

Лирнческии герой добр и общителен. Он призывает 
любить жизнь, отд авать  любимой Родине лучшие по
рывы сердца и души:

Край мой милый!
Я твое тепло
Людям, как подарок, принесу..»»

{«Край родной». Перевод П. Чнкмна).

Поэт ностоянно в творческих исканиях, в пути, счи
тает  себя в неоплатном долгу  перед жизнью, перед 
своим народом, перед соотечественниками:

Я прожил жизнь почти До половины,
А все пред ней, как юноша, в долгу...

Э т о  ощущение вечного долга, поиска и сыновней 
отдачи Родине характерны для творческого почерка 
Эркемена Палкина. Поэт видит новое и старается  рас
сказать  о социально-исторических преобразованиях в 
жизни алтайского народа. Порой д а ж е  сказочный мир 
в его стихах перемежается с сегодняшней действи
тельностью. Вот беркут сидит на древнем кургане 
(«Курган»).  Стары й хин^ник и поседевший от времен 
курган навеваю т «ветры далекого прошлого». Н о тут  
ж е  рядом мощный трактор переворачивает пласты 
древней земли. Открывается новая эпоха на земле пред
ков. Рисуется интересная картина пробуждения края, 
его преобразования. Автор сумел все это вместить в ко
роткие, но емкие поэтические строки.

%

... Зачарованный,
Я вглядываюсь в дали,
Где курганы спят — ничто их не

разбудит,
Где с рисунками резными гордо встали
Камни, строгие, высокие,
Как люди.
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и  далее поэт обобщает:

. .. Сквозь века несутся песни, вырастая 
Из рисунков полувидимых, из пыли.
Смотрит древнее, как мир,
Лицо Алтая
И рассказывает нам седые были.

(Перевод Д. Блынского).

Болыпое интеллектуальное и иравственно-полнтиче 
ское воздействие па поэта оказала столица нашей Р о 
дины —  М осква. Многое узнал поэт, обучаясь в Л и те
ратурном институте, общ аясь с представителями мно-
гонациональной творческой интеллигенции, учась у  вы- 
даю щ ихся мастеров худож ественного слова. Не сл у
чайно в творчестве Эркемена Палкина теме Москвы 
пли стихам о Москве огведено особое место. С а м  поэт 
признается в том, что на его творческое становление и 
мужание характера пребывание в столице оказало 
сильное воздействие. «Пять лет учебы в М оскве дали 
очень много. О тсю да я eni.e лучше узнал, понял и по
любил свою Родину, познал смысл жизни. О тсю да, из 
Москвы, я, как батыр с высокой горы, по-новому уви- 

, дел мир, необъятные дали раскрылись предо мной>^. 
'у С в о е  восхин1,ение столицей и слова благодарности ей 

поэт выразил в стихотворении «Мое слово тебе, М о 
сква» так;

MocKBti, ты мне милей день ото Дня, ^
Спасибо, город, в мире самый лучший,
За все, чему ты научил меня,
За все, чему еще меня научишь!

л Москва, спасибо! От земли родной 
Я шел к тебе. И, как с горы высокой,
Увидел жизнь. И ты передо мной 
Открыла беспредельную дорогу.

(Перевод Л. Чикина).

Ч увства  благодарности «столице» братства всех 
п л е к л !  и наций» выражены в стихотворении « К рас
ная площадь», в котором говорится о людях, отдаю 
щих долг глубокой признательности В. И. Ленину. 
На Красной площади можно встретить представителей

с . 118. 
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разных стран и иациопалыюстей, идущих с верой я на** 
деждой в завтра: русского, корейца, румына, немца, 
китайца и среди них —  алтайца, что особенно героя
волнует. М осква  научила посланца Горного А л та я  чув
ству братства:

Ты бодрости прибавила и сил,
Смелей учила за работу браться,
>1 здесь впервые в жизни ощутил 
Святое братство всех племен и наций.

(Перевод Л. Чикина).

Лирическим героем поэта Э. Палкина становится 
“̂ лчеловек действия, настоящий боец за новую жизнь, как

правильно определил поэт
у к р ы в а т е л ь  cBoei

бы

Луговской, «первоот 
бы поэт ни находился,

чем он ни размышлял, родная земля для него 
постоянных радостей и тревог. Таков герой 

его стихотворения «Следы» —  молодой охотник, ш аг
нувший из темного прошлого в новую жизнь. История 
его жизни олицетворяет трудный путь алтайского на
рода из темноты к свету, от бесправия к свободе. 
Когда-то юноша жил в холодном аиле, охотился в тай 
ге на зверей и этим добывал себе и сородичам пропи
тание. Это закалило его характер.

ДАолодой охотник исходил много троп в тайге. пе
ребрал много дорог в жизни. II вот одна из них приво
дит его к н1кольному порогу. Неграмотного человека 
учитель приобщает к грамоте, помогает раскрыть глаза 
на мир. Молодой человек узнает ранее неведомые ему 
слова: Партия, Ленин, Комсомол. Он несказанно рад, 
что из множества тропинок и дорог наконец-то нашел 
правильный путь в жизни! Теперь он не одинокий охот
ник в таежном лесу, а член артели «Новая жизнь».

«Новая жизнь». Это — новые люди.
И жить мы по-новому станем теперь»

Р астет  ответственность юноши: к пш Д е
ж ивущ ую  в Ак-Кобы, тож е надо научить писать.

Д остаточно большой цикл стихотворений представ
ляет собой исследование национального
(«Дьер 
хочу —

«Кк>дейим», «Тана»,
характера 

«Саадак», «Пить
С уузады м «Теплое слово» сос»

«Старик» («Карган ор5к5н) и др.) .  Поэта интересует 
облик молодежи новой генерации («Дьергелей») обра-

2 3«<«э 4010 Горно-А Л-,-.й<“ С90
17шч

М. И 4 \



старых людей («Кюденим»), скромных тружеников 
(«Тана», «С аадак»).

Синтез этнографизма и конкретных реалий позволя
ют воссоздать образы земляков (именно так восприни
маются главные герои этих произведений, сю ж ет  кото
рых «строится» с точки зрения молодого человека, сту
дента, «открывающего» для себя новый мир —  в своей 
большой и малой Родине).

Своеобразна героиня первого стихотворения «Дьер- 
гелей». Ее образ олицетворяет новую молодежь Гор
ного Алтая. Дьергелей хочет все знать и познать, хочет 
быть похожей па красавиц из журналов:

Кажаган айылдын' келтейина 
Камык jypyKTM не janmbipraK?
Журналда кыстардын- сурлери 
JyperMH’e, байла, ]араган.

Кто сегодня на старый аил 
Столько снимков, скажи, наклеил? 
Видно, девушек снимки цветные 
Для тебя, как подружки, родные.

Она хороню знает древние обычаи и нравы, народ
ные приметы, названия всех окружаюни1х гор, она жива, 
весела и остроумна:

Бис не олордый эмес? — деп,
Менен- сурады Jepг•лeй.

«Корук эдет — )ут келер» — деп, 
Койлорын-а мекдедин".
Адым эстеп турарда,
Ээзи су^нер деп ]вртадыИ'.

Я нисколько на них йе похожа? 
Так спросила меня Дьергелей.
«У тебя, как у мамы, коса, 
Только жизнь у тебя веселей. 
Озорные смеются глаза,
Носишь бусы — чейне®, Дьергелей 
Тебе каждый знаком перевал 
И любая доступна скала».

Бурундук к непогода кричал,
Ты сказала и в горы ушла.

в Ч е й н а  —• Семена лесных пионов.



Чья-то песня, к«к горный ручей,
Прозвенела светла и чиста®.

(Перевод В. Курзова).

Из совокупности перечисленных черт вырисовывает
ся образ жизнерадостной, веселой, юной современницы 
героя, черноволосой, как и мать; с черными, как у ко
сули, глазами; стройной, как тальник; с бусами из зерей 
пиона.

Взращ енная социалистической действительноЬтью, 
хоть и прекрасно знает народные обычаи, Д ьергелей 
раскованна. Поднимаясь на гору, вопреки традиции не 
наруш ать спокойствия ее хозяина, Дьергелей, не боясь 
его гнева, кричит на вершине горы, в логах-расщ ели 
нах скал звонко распевает песни.

Лирический герой надеется, что Дьергелей, как и ои, 
будет  стараться  все познать и станет одним из надеж-^ 
ных людей своей малой Родины.

Аналогичным образом, посредством синтеза этно^ 
графин и конкретных реалий «строятся» образы лю би
мой лирическим героем бабуш ки («Кюдейим») и знат
ного чабана С а а д а к а ,  выросшего без отца, прошедшего 
нелегкий путь мужания « ( С а а д а к » ) .

Проблема отцов и детей, связи поколений во все 
времена находила отражение в литературе и искусстве. 
Пе стоит в стороне от этой извечной проблемы и Эрке- 
мен Палкии. Его произведения учат молодое поколение 
почитать родителей, у в а ж а т ь  старш их и не забы вать 
традиций и обычаи своих предков. В стихотворениях 
«Теплое слово» («Jbwy сос») и «Старик» («Карыган 
орокон») без особых назиданий утвер ж дается  мысль о 
бережном, уважительном отношении к старшим. Вот, 
к примеру, проблематика стихотворения «Старик». 
С тари к  очень любил своего младшего сына, всячески 
оберегая его от болезней и «злых духов». Когда тот в 
детстве сильно заболел, он вшил в ворот его шубы в к а 
честве оберега коготь медведя.

Постарев, приехал он навестить сына-учителя. Пос- 
ледний, поскольку к нему должны приехать ответствен
ные работники из области, просит отца уйти. Невестка 
пренебрежительно отнеслась к подарку свекра —  дере-

® П а л к и н  Э . Дергелей, — В кн.: Песни голубых долин, 
Горно-Алтайск, 1963, с. 122—123. ^



вяипому велру, сделанному им самим. Когда тот стал
высекать огонь огнивом, которое в память об отце 
всегда носил с co6oi'i, она выбрасывает его и вместо ог
нива подает старику спички.

Позиция лирического героя и, следовательно, пози
ция автора, обнаруж ивается через его меносредственное 
участие в сю ж ете стихотворения; repoii вклинивается 
в эпическое nonecTiiOBaHne и обнаженно проявляет свое
oTHOHienne.

Орокон турадан- араай чыкты, 
Janahf jaap баратты.
Отыгын барып кодурдим,
Ого турген jeiMpAMM,

Старик тихо вышел из д о м а , 

В поле направился.
Я огниво его поднял,
Быстро поднес ему.

Заканчивает поэт стихотворение печальной картинои

Сакыыр не«мези joK болуп,
Санааркап )ургендий корунди.
Олумин ле сакып )ургендий,
Орйкбн ачу корунди.

Словно (больше) нечего ему ждать,
Переживающим показался.
Только смерть ожидающим.
Старик с болью воспринимался.

о  мужанин лирического героя в целом и поэзии 
Э. Палкина говорят его следующие сборники стихов:
«Радости» («Суунчилер»), «Тбролимиирг та}гы» («Утро
родины»), «Наша мать —  Земля, наш отец —  С о л н 
це», («Энебис —  jep, адабы с —  К у п ) ,  в которых ли
рический герой размышляет о зрелых проблемах: « Р а 
дости» («Суунчилер»),  «Ветренник» («Кок таман»),  
«Три маралухи» («Уч мыигак»), «Красавица» («Japa- 
ж аи»),  «Цветы» («Чечектер»), «Вопросительный знак» 
(«Кый темдек»), «Сто лет» («Jyc ]аш») и др.

Р ассм атр и вая  поэтическое творчество Э. М. Палкп- 
иа эволюционпо, нельзя не обратить внимание на пос
тепенное совершенствование поэтического мастерства 
автора. Зрелые стихи поэта философичны, глубоки по



содержаг1ню, их поэтика более услож нена, образы 
поэтически утонченнее. Язык стихотворений сочнее 
и образнее. К примеру, в выше перечисленных стихот
ворениях лирпческип герой осмысляет окруж аю щ ий 
мир многообразно, с высоты познавшего жизнь и мир 
человека. Его интересуют жизненно важные вопросы: 
что такое настоящая жизнь («Радости»),  о преданно
сти малой Родине («Цветы»),  об истинной и мнимой 
красоте («К расавица»),  о слож ностях жизни и взрос
ления человека («Три маралухи», «Ветренник»), эколо
гические проблемы («Вопросительный знак») и др.

Фольклоризм, поэтика контраста, развернутость и 
ассоциативность образов, концептуальные выводы-ре
зюме —  характерные черты стихотворений этого плана. 
К примеру, стихотворение «Радости», изобличающее 
бездушную, чиновничью бюрократию, построенное на 
контрасте изображения холодного кабинета бюрократа- 
чнновпика и светлого мира родной природы и р ад ост
ного и ясного мира простых тружеников, начинается 
развернутой образностью, широко, как эпический зачин:

Суунчилер суркуражып, шаккыражьт, 
Карманымда }аткан болзо,
Кажыгарга ла бир ууштак,
Кузук аль т бергендий,
Уруп берер эдим,
Ол суунчилер алаканаарда |ымырап, 
Эди-каныгарга одуп, шингер,
Кенетийин кажыгырдын* ла 
Козигерде корунер 
Аоу. ак оттор {аркындап,
Козоордик* ичи селт {арыыр,
Костор сененг деп, мелтиреп. 
Кулумзиренишке эрип, {ылыыр.

Ах, радости!.. Если б сейчас 
В карманах всех у меня,
Горя, блестя и звеня,
Ле>жали цветные радости, —
Я б каждому дал из вас 
И, словно орехи, горстями, 
делил бы их между вами!
Ведь людям пора нести 
Разные радости.
Ах, радости!.. Наши ладони

тепльг бы стали от них, 
Глаза бы наполнились светом

искорок золотьгх,



Сло1но поля весною,
заулыбались губы 

И посветлели лица и
обновились судьбы.

(Перевод С. Сомовой),

Такими же мазками иабрасывастся облик бю рокра
та, высвечивая внутренний мир ириснособленца, хо
лодного и равнодушного человека:

Косторин чичкерте корот...
Ол мени таныбай тургандый, 
Бойынын’ ]амылузын,
Менен" кучгузин кбргузет. 
Ненин" де учуй эриндерин ]айат, 
Тоом)ылу сананат.

Смотрит, словно меня, ничтожного,
он не знал, 

Сузил бесцветный глаз, вытянул губы, 
Видимо, власть свою, свой чин —

так показал.
Мол, уходи скорей, просители мне не любы

(Перевод С, Сомовой).

• •  • •  t t

Бу мениле куучындажып болбой,
соок отурган орокон

Неге де, байла, тын-зынып
jypereH болбайсын.

Бойын билбести билип,
jernecKe |еткендий,

Улусла куучындашса,
кирлене бергедий сезетеи болбайсын. 

Ол бойын качан да ундыбаган.
Ого ондый ийде ]айалбаган,
Каткырыпсып суунгенде де,
Байрамдап ичкенде де 
Ол бойын japT билетен.
Аргалу болзо, TyypasbmaH"
Бойын коруп отургадый )уретен.

Этот холодный старик,
Не желающий со мной говорить,
Наверное, из-за чего-то считает себя сильным.
Возможно, чувствует себя всезнающим,

всего достигшим.
Когда общается с людьми,

чувствует себя, словно он
запачкался грязью.



Он себя никогда не забьшал,
Ему не дана такая сила.
Когда смеется, веселится,
Когда он даже по праздникам выпивает,
Он определенно бывает в себе.
Если б можно было,
Со стороны наблюдал бы за собой.

г  -

Холодно-сверкающему кабинету чиновника, с его 
ровным, бесстрастным голосом лирический герой про
тивопоставляет мир родной природы и простых людей, 
где всегда он находил тепло и ласку.  В детстве, точно 
так же, как сейчас, замерзши, он спешил к чабанам:

Кандый тымык экирлер болгон. 
JanTbipaLUKaH чалындар эди.
Вуттарым чек ап-апагаш болуп 
Jyнyлып калатан эди.
Jaлбыш ]айылган айылга ]*едип,
JddH суунчилу ]ылынатвм.
Тызыраган оттор )узиме ойноор,
Тым аралдар сууларла кайлаар.
Менен- дезе, мбш |ытанар,
Бастыра бойымнан' тайга тынылар.
Кбзимде дезе — аркалар, ажулар. 
Кбксимде — чаккырлар, кызыл такдактар. 
JaaH сындардык эзиндери 
JapAb^Ma ]айа курчалган,
Экмектердик* jyM блоки 
Эт-каныма {айкалган,
Ээн ийдеге тартылган 
Эликтий ару туратам.,.
Кенетийин корзон",

будык бажында,
Кеен сабарлар ортозында 
Чечектин- бажы кысталып,
Чедиргентип калган турар.

Радости вы мои1
Орехи в тайге глухой,

Крупные капли дождя
с мокрых кедровых веток, 

Когда ты замерз, устал —
вдали дымок голубой 

Родимого очага, вкус пищи,
тепло привета.

Радости вы мои!
Заросший травою лог,

Прозрачные вечера,
в траве росы ожерелья,

А ты босиком бежал,
замерзших не чуя ног.



На землю сел у костра
и греешься, тихо млея.

Радости вы мои1
пламенный блеск костра. 

Играющий на ветру
на сонных щеках ребенка, 

Кедровником молодым
синеющая гора,

И речка между корней,
поющая нежно, звонко. 

Меж пальцами на ноге
цветок вдруг увидел я... 

Где рос он? Где на бегу
его зацепил в траве я?.. 

Дымящийся, как тайга вечерняя, от дождя,
Я этот возьму цветок, от тихой любви робея.

(Перевод С. Сомовой).

Зрелый лирический герой Э. Палкина па все смотрит 
углубленней и строже, во всем ои стремится выявить 
содержательный смысл, иные, чем прежде, открываются 
перед ним просторы мироздания: человеческие радости 
и необходимость борьбы за них, сложности жизни, 
которые порою т у ш а т  эти радости, красота и прекрас
ное, их необходимость для человека, лю бовь к малой 
Родине и необходимость быть преданным ей и беречь 
ее («Радости», «Ветренпик», «Три маралухи», « К р а с а 
вица», «Цветы», «Вопросительный знак» и др.).

К примеру, в стихотворении «Красавица» вид си-
U

дящеи в зале красавицы вызывает в лирическом ri'i)oe 
целую серию размышлений о необходимости красоты и 
прекрасного для человека. В попнмаппи лирического 
героя красота —  двигател1> всего: ведь и в природе л ю 
ди о б р а щ а ю т  внимание на красивых птиц, среди мно
ж ества цветов один непременно будет выделяться своим 
совершенством. В жизни всегда нужна красота —  кра
сота простора, глубины, чнсточы, твердости, вдох
новения:

Биске корушти»г телкеми, 
Билеринин- тереки, 
Карузыганынын- арузы,
Кату болорынын- карузы, 
Ичкери |уткиштин" )албыжы, 
Иш эдеринин~ алкыжы 
iypyMKHH* jaan )акшызы,



Суреен керек —
]аражы1

Ол jOKKO
iypeK |уткубес, 

Ол тийбезе, кос куйбес.
JdHbtMAa ол,

]еримде ол...
JdpeUJ jOKKO

jypyM де joK!..

Нам широта взгляда,
Знания — глубина,
Нежности — чистота,
Твердости — ответственность,
Пламя вдохновения,
Труда — благословение,
Жизни — большая доброта,
Очень нужна —

красота!
Без этого

сердце не будет стремиться
(вперед),

Глаза не будут гореть.
Рядом она, вокруг меня,
И жизни нет

без красоть»!

Четверостишия, которыми «выстроено» стихотворе
ние. порою располагаются «лесенкой» в целях большей 
выделенности того или иного смысла, содержания. 
К примеру, в д вух  следующих ч ств ер о сти и тя х  акцен
тированные расположением слова «нару1нают» пере
числительный ход повествования, подчеркивая смысл
выделенных слов:

Je кемге де бу состор
Japaбдй турган болбайсын,
Кызылын талдап, улустын- 
Канайдар — дежет — борозын.
Но кому-то эти слове 
Выискивая среди людей красное,
Не нравятся, наверное.
Что делать —• говорят — с серым.
Ак ]алан-да, арка-тууда 
Куштар учат jep буркеп,
Кара,

сары,
агы да бар.

Кызыл,
• «  * «

оло,
кок,

курен-



На полях, в лесах-горах 
Летают птицы, землю покрывая,
Черные,

желтые,
и белые есть.

Красные.
пестрые,

синие,
коричневые...

Выделенные в первом четверостишии «серое» («бо- 
розын») и во втором —  цвета птиц («черные, желтые, 
и белые есть»; «красные, пестрые, синие, коричневые») 
выяв;1яют подчеркнутость смысла сказанного поэтом.

Главную мысль произведения —  о широком и глу
боком понимании природы красоты и прекрасного —  
вы р аж аю т две объединенные строфы. Перечислительная 
интонация набирает «густоту» и насыщенность по мере 
нарастания смысловой нагрузки и наконец, объединяю
щее слово «красота» («]аражы»), самое сильрюе, вы
р аж аю щ ее идею произведения, так ж е выделено «ле
сенкой».

Кольцевая композиция —  повтор строфы-завязки, 
выражающей главную идею произведения, в начале н в 
конце произведсння —  делает стихотворение строго 
завершенным логически и формально:

Бир ле |ерде, бу залда,
Кыс отуры: ой-ой-ой!
Je оным* куун санаазында 
Кандый japauj бар болбой?,.

Смотрит женщина чисто и ясно,
Но хочу догадаться уже:
Так ли точно светло и прекрасно 
То, что в мыслях ее и в душе?

(Перевод И. Фонякова).

Творческая зрелость, рост мастерства поэта особенно 
заметны в стихах, воссоздающих человеческие образы, 
и стихах на нравственные темы. Образы простых л ю 
ден выявляются через живописание их повседневного 
труда, через конкретику их деяний и бытия —  «Рабо-



та» («Ищ»), «Жизнь» ( « J y p y M » ) ,  «Д ум аю » («Санана- 
дым»), «Хозяин ме.ткнх работ» («Оок-тобыр иштерди1Г 
ээзи»), «Солнце с листок» («Jaлбыpaкчa кун»), «Мать 
свою два ягненка...» («Энези эки кураган»...) и др.

Д л я  стихов первой группы характерен повествова
тельный сюжет, воссоздающий, к примеру, цельную 
человеческую су д ь б у  («Жизнь») или цельный челове
ческий образ-характер («Хозяин мелких работ»),  через 
труд и через отношение и зображ аем ого  субъекта  к не
му. Вышеперечисленные произведения па эту тем у —  
гимн т р у д у  чабана и вообще простого труженика, вос
произведение поэзии труда. Лирический герой в этих 
произведениях рассм атривает  труд как творчество, как

U  Овысшии жизненный смысл, дающии возможность чело
веку твердо стоять па земле, д а ж е  вопреки неблаго
приятным или тяжелым обстоятельствам. К примеру, 
образ героини стихотворег1ия «Жизнь» воссоздается 
посредством повествования о судьбе  женщины, чья 
жизнь сломана Bonnoii. 1̂ерез изображение внешнего 
облика героини, суровых реалнп ее жизни, мира ее 
переживаний воссоздается пел1>ный образ женп;ины, 
прожившей мужественно просто: оставшись без мужа.
она одна воспитала двух  детей, рано постарела, и в 
1руд[1ые времена находя возмож посп. попеть и поиг
рать в кругу сверстниц.

Повестовательно-эпический сю ж ет мипорно-скорбпая 
интонация воспроизведеппя женской судьбы, повторы 
характерных черт героини четко и заверп1еппо воссоз
дают цельную человеческую с у д ь б у  и цельньи! чело
веческий характер. Вот, к примеру, характеристика 
внеп1него и внутреннего облика героини, мира ее пере
живаний:

Теп ле тегин келин эди, 
Тегерик курен- чырайлу эди.
Уйлар саап иштеп )уретен, 
Улуска |аан билдирбейтен. 
Ойын-)ыргвп болгондо, ол 
Ойнойын деп тым баратан. 
Кожокдоорго ло )ургендий, 
Кожон-доп-кожон-доп туратан. 
Обыкновенной была:
Смуглой была, круглолицей, 
Сказочной девушкой-птицей 
В пляске-игре не плыла. 
Знала родную тайгу,
Славно работать умела.



Песни любилв — но пела 
Только со всеми в кругу.

(Перевод И. Фонякова]

Сурнуккен де, ыйлаган да,
Суунчилу бйди сакыган да.
Аштап-суузап, арыган да,
Ачу-коронго бастырган да.

И спотыкаться, и плакать приходилось,
И ожидала счастливого времени.
И голодала, и уставала,
И горе-горечь владели ею.

(Подстрочный перевод наш. — С. К.]

Аналогично воссоздается образ труж еника в стихот
ворении «Хозяин мелких работ». Эпический сю ж ет  с ак- 
центацией характерологических слов размеренно, нето
ропливо высвечивает облик героя:

Уур колыи берди сос сурабай,
Удура корди козиме карап.
Оско улустый |ен-ил каткырбайт,
Отконип, неге белен каткырар?
Оным- ижин сурагылайт суунзин деп,

Оок-тобыр ла иштер ол — деди.
Ондый атту jepAHH- ээзиндий 
Омок айтты j a n - j a p T  эдип.

Тяжелую руку подал, не спрося ничего,
Прямо посмотрел в глаза мне внимательно.
Как другие люди, не смеется легко,
Подражая другим, отчего с готовностью

так смеятьсяТ

О его работе спрашивают,
чтобы порадовать его,

— Так это, мелкие работьг, — сказал он.
Как хозяин земли с таким именем 
Бодро сказал он отчетливо (доходчиво).

Акцептация словосочетаний; «тяж елую  руку» (уур 
колын»), прямо посмотрел в глаза мне внимательно» 
(удура корди кбзиме карап»), «легко не смеется» 
(«]ен'ил каткырбайт») и т. д. —  способствует воссоз
данию образа человека, твердо стоящего на земле, 
скромного, но знающ его себе иену, с достоинством 
выполняющего простые, но нужные дела:
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^^арбак чоокыр уй келеле,
Чанакта олон^нон" блаажат — карган! 
Унчукпас эр кулумзиренди корбло, 
Байла, уйдын" ак-чеги japaraH.

Тестек обооны чеденге тартты. 
Терлеген адын соодып койды. 
Таэтагы кийимдерди бууга артты, 
Такталбаан |олды )алмап ийди.

Пестрая корова с большим брюхом,
Сено с саней вырывает (отнимает) — стара!
Молчаливый мужчина улыбнулся, посмотрев,
Ему, видно, понравилась непосредственность

коровы.

Выпуклый стог завез в загон.
Вспотевшую лошадь распряг.
Бегье в тазу развесил сушить.
Нестоптанную дорогу подмел.

О браз «хозяина мелких работ» полнее выявляется 
нз его взаимоотношепиА с приехавшими гостями, сни
сходительно смотрящими на него и на его дела. Своим 
жизнерадостным, резвым гостям, удивляющимся мо
розу и снегу на стоянке, он спокойно и с большим до
стоинством отвечает;

Каткызаак улус турлуу ]ердв 
Карды, соокты, кайкажат малды.
— Соогы joK — ол кандый кыш? — деп, 
Соокты, кышты эр актады.

Смеющиеся люди на стоянке 
Удивляются снегу, морозу, скоту.
— Какая зима без мороза?
Мужчина оправдывает мороз, зиму.

Как облика персонажа, как
вывод-резюме поэта звучит заключительное четверости-

рения:
основную

JeeKTen чачпас ишт9 эр 
]ерле бек, ]айым базат. 
Табылу тын* базыдын jep. 
Танып тургандый торгылат.

Мужчина, не брезгующий работой.
По земле шагает твердо (прочно), спокойно



Ёго неторопливыЯ, твердый шдг 
Земля, как будто узнавая, отзывается.

Вершинными произведениями этого плана являются 
стихи «Чабан» («Койчы») —  1963 г., «Снег и телевизор» 
(«Кар ла телевизор») —  1979 г.

О браз  старого чабана в первом стихотворении вос
создается разнообразными средствами. В первую оче
редь спокойным повествованием —  размеренными пред
ложениями, развернутой образностью. Посредством 
спокойных, замедленных фраз выявляется образ мол
чаливого, спокойного, глубоко размышляюн1его чело
века;

Курен* чырайлу, унчукпас будумду 
Карган КИЖИ
Кускидий )аптыраган, мыэылдаган 
Залга кирди.
Ого кенетийин орб бийикте 
Суркурашиаи люстралар 
Бийик кырларда, кбн'дой кайаларда 
Салакташкан тоштордый корунди.
Ол коркып тургандый чеберленип,
Арай базат.
Тййкыла берер болорым деп,
Сезер-сеспес сананат.
Полдо ]айылган кебис ]олдор 
Кенетийин эмди 
Аркада бурсыйныкту 
Jeнecтий эбелди'®.

Смуглолицый, прямой, молчаливый и старый.
Он вступает в зеркальный сияющий зал.
Люстра сверком стеклянным в глазах заблистала.
«Как сосульки на скалах», — ему подсказал 
Голос памяти.
Вот он идет неторопко
По узорам ковра, не смутясь ни на миг.
«Как в тайге бархатистая,
Мшистая тропка,
А на цвет — как брусника», — подумал старик.

(Перевод И. Фонякова)” .

Перевод сохранил ритмику и образность оригинала. 
Фольклорный мотив счастья —  эрдине, —  кото

рое, по поверью алтайцев, порою встречается человеку, 
использованный в сюжете, передает народность миро
воззрения героя, ж ивущ его естественной жизнью, его

П а л к и и Э . Ак чечек. Горно-Алтайск, 1984, с. 149. 
"  Горы и заезды. Горно-Алтайск, 1982, с. 201.



слитность с природой. Ч абан  всю жизнь трудился, не
думая, что это какое-то занятие: т р у д  для него был 
жизнью самой:

Иш --  ОЛ jypyM  болгон.
Кажы ла эртен тура чыккан кундий,
Ичкем чайдый,
Койлордык мааражындый,
Бир де кайкалы joK,
Je сурекей jyyK болгон.

Труд был жизнью самой,
Что вовек не стареет,
Ежедневному, вечному солнцу сродни...
Труд был солнцем вторым,

тем, которое греет,
Даже в самые хмурые, серьге дни.

(Перевод И. Фонякова).

Тайпые вера и надеж да в существовании эрдине, 
подсознательные поиски его в горах-долинах выявляют 
синкретичный духовный мир героя. А  вот как мастерски 
передана психология старого человека, попавп1его в не
привычные для него обстоятельства:

Залда улус суреен коп.
Кандыйы joK деп айдар!..

Мынаар ол апагаш чачту
Ороконди KopaoH*.

Неми иштеп турган кижи болотон?
Ьу отурган алтын-мбкун

Ийинду кижи о, ]*айлаа,
Коп ]ууларда болгон

)уучыл, байла.
Торко чачту |иит кыс.

Нени эделе, бери келди не?
Корзон- тбжиндв база чолмон.*.’^

О, как много людей!
про себя удивленный, 

Отмечает. — И все — как свои,
как друзья! 

Кто он, скажем, вон тот, с
головой убеленной? 

Где работает? Старый, конечно,
как я.

ВиДно, тоже и радости знал,
и печали.

П а л к и н Э . Ак чечек, с. 152.



Видно, тоже немалую поднял сёмью*
Ну, а этот, большой, с золотыми

плечами
Славный воин, видать, отличился

в бою1
и достойно сидит рядом с воином

старым
Светло русая девушка. Так молода!
Но, как ясное солнце, сияет

недаром
На груди у нее золотая звезда!^^..

(Перевод И. Фонякова).

Согласно свосму мироощущению природного чело
века воспринимает чабан окружаюп1ую его в зале об
становку: сверкаюн1.ие люстры к аж утся  свисающими в 
пещерах сосульками; ковровые дорожки представляют
ся мхом, покр1лтым брусникой.

Развернуты е фразы и образность, тяж еловаты е пред
ложения, передаюнще своеобразие мьпнления нетороп
ливого, спокойного человека, воссоздают образ героя 
четко и зримо. Э том у способствую т т а к ж е  разнообраз
ная ритмика и строфика стихотворения.

Аналогично, посредством юмора и улыбки воссоз
дается обобщенно-коллективный образ тружеников 
дальней стоянки, живуни1х спокойной, с достатком 
жизнью, которым не хватает  только телевизора и.... 
снега («Снег и телевизор»).

Цикл стихов Э. Палкина о труж ениках села, их пе
чалях и радостях, заботах,  вы раж ая поэзию труда, так 
же, как проза Д .  Каинчина, погруж ает читателя в мир 
современного алтайского села, в будни, тревоги и з а 
боты, духовный мир селянина.

В ы соту  и зрелость мировоззренческого, гр аж д ан ск о 
го и нравственного уровня лирического героя Э. Пал- 
кипа являют собой стихи гражданственные, на соци
ально-политические и философские темы, в которых ли
рический герой осмысляет наиболее кардинальные воп
росы современности, живет «болевыми» проблемами 
мира, мысля масштабно, вселенскими параметрами. 
Э то  стихи об извечном человеческом стремлении познать 
окруж аю щ ий мир и ок р уж аю щ ее мироздание («Звез
д ы » —  «Лылдыстар», «Космонавты и старая Кюдей» —  
«Космонавттар ла карган Кудей»),  о мировоззренческом

Горы и ввеэды, с. 203.



росте человека и социальном прозрении («Следы 
«Истер», «Два плача» —  «Эки ый», «К аж ды й  мой 
день» —  « К а ж ы  ла куним», «П лы вут облака» —  «Бу- 
луттар кочбт», «Сто лет» —  «Jyc ]аш», «Победители» —  
«Ле1гучилдер», «Если б мы умели по-настоящему л ю 
б и т ь » —  «Чын сууп билетен болзобыс», «Заяц» —  «Кой- 
он» и др.),  экологические и нравственные проблемы 
(«Знак вопроса» —  «Кый темдек», «Черноглазые ко
с у л и » —  «Кара кссту эликтер», «Больше, чем мили
ционер» —  «Милиционерден' jaan милиционер», « O fi» —
« О л » ).

Лирический герой в этих произведениях разносто^ 
ронен. Как у ж е  говорилось, предметом его заб о т  вы 
ступаю т многоразличные вопросы современного чело
веческого общежития и всего мироздания: устремлен
ность человека в далекие миры, социально-классовое 
прозрение, «болевые» проблемы мира. «Выстроенные» 
посредством контраста («Д ва плача»), ассоциативно
сти («Звезды»), эпического сю ж ета («Черноглазые ко
сули», «Заяц»),  философских и публицистических раз
мышлений и раздумий —  «П лы вут облака», «Каж дый 
мой день», «Сто лет» и др., эти произведения воссоз
дают многообразный окруж аю щ ий мир.

К примеру, в гражданственных, философских и пуб
лицистических стихах-раздум ьях и стихах-разм ы ш ле
ниях лирический герой, о чем бы он ни размышлял, 
с чем бы ни соприкасался, все оценивает по большому 
счету, все осмысливает с точки зрения высокой г р а ж 
данственности, содержательной и нравственной высоты. 
В стихотворении «Плывут облака» весть о смерти зна
комого человека вызывает в лирическом герое гамму 
ассоциаций, высвечивающих многогранный, богатый 
душевный мир человека, воспринимающего жизнь в ки- 
пеиии, борений и страстей:

Эбире ]урум ]арык кундий,
Аш )айканат кеен бзбктб.

Чилиде ]ан"ы ]ан-! — Дбл,
Чийилгвн эмтир бу газетте'^ •  « I

А меж тем на свете Жизнь идет, 
Зеленеют новые хлеба,
Спутник запускается в полет,
В Чили продолжается борьба.

{Перевод И. Фонякова)

П а л к и н Э . Ак чечек. Горно-Алтайск, 1989, с. 219.
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Д л я  с в е р т е п и я  больших дел нужны все, и каждый 
умерший воспринимаелся как солдат, погибший в бою 
Соверш аю тся дела всеми вместе, жизнь каж дого  нужна 
для другого, в этом —  сила людей.

JypyM учун ]лан тартыжу 
JadHTdrtbiH бдот, кунук’ одот. 
Jyp/мин jeiMpe ]урбвген уул 
Jyy )еринде олгондий

бодолот.

Миру мир, как свет, необходим.
Мир — в борьбе за будущность свою* 
Кто бы, где ни умер молодым 
Кажется всегда: погиб в бою.

JaHbicTa нёкбрлбр кул^мзирвнип, 
Коргулейт бийикте чак'кырга,
Кажы ла кижинин’ jypyMM 
Кажыбыска ла учурлаган.

Умер он — и все же не умрет:
Я живу — и он живет во мне.
Вместе с ним стремимся мы вперед 
Строить мир, служить родной стране.

(И. Фоняков).

Снова кольцевая композиция, развернутые сравн е
ния, вывереипость и тщательность отбора слов дел аю т 
стихотворение строго завершенным:

JyyAa чылап бисти JypyM 
Катап ла ичкери кату кычырат:
Суулл агат, Агаштар туру,
Булуттар кочдт,

куштар учат...

Ожидает повседневный труд, 
в этом мире нет путей назад 
Льются ре«и, облака плывут, 
Птицы быстрокрылые летят.,.

(И. Фоняков|.

Наиболее концентрированно данная содерж атель
ность вы раж ена в стихотворениях «Сто лет», «Если б 
мы умели любить по-настоящему» и «Победители». 
К  примеру, в двух  первых стихотворениях лирический



герой, сетуя на быстротечность жизип, что и сто лет 
жизни пролетают, как мгновения, находит «рецепт» 
для продления жизни. Заклю чается  он —  в концентри
рованном прожитии ее, секрет долголетия —  в самом 
человеке:

Кижинин* ырыэы бойында не — Двп,
Килеп корди меге )аан туу —
Jyc те jaujTbi там кен*иде 
JypereH, узайтан бир ^ажытту:
]урумнен" japaujTbi коп табып jvpaeH",
JypyMHK* узун, ]аан болор, нокор!
Элбеде корзон-, бийиктеде билзек.
Эзенин- тын-ыыр, суунчинг озор,
JypereepAM ару, чек тудыгар,
Jyc ]ашка ол ]олды табар.
Айаска,

• I  мулуска суунигер, )ууктагар, 
Анча кире |урумеер узаар.

Счастье человека ведь в нем самом 
Жалея смотрит на меня Большая гора 
И сто лет прожить достойно и широко 
Есть один секрет долголетия;
Если в жизни находишь много крёсотЫ 
Жизнь твоя будет долгой, большой, друг!
Если будешь смотреть широко, глубже (высоко)

будешь понимать
Долголетье будет крепнуть, радостей будет

больше.

Сердце свое Держите чистым, открытым.
Найдет оно дорогу к Столетью 
Вселенной,

людям радуйтесь, приближайтесь 
Столько же продлиться ваша жизнь.

л  ведь герой еще многое хотел сделать, повйдатЫ 
Oft хотел побывать в Сомали, погостить у турок, зо
вут его М ексика и Австралия, дяди-тетушки и племян
ники ж а ж д у т  встречи с героем, манят голубые дали и 
долины, зовут длинные дороги. «Выстроенное» в форме 
диалога, обран1,ения к бело-голубой вышине, голубым 
долинам и далям, родственникам, к любимой героем 
горе jaan y  и т. д. —  стихотворение публипистично-эмо
ционально.

Примечательной чертой лирики Э. Палкина, как 
уже говорилрсь, является концептуальная со д е р ж а 
тельность. Подтверждением этому с л у ж а т  так ж е стихи 
на экологические и нравственные темы («Он», «Боль-



ше, чем милиционер», «Черноглазые косули», «Заяц» 
и др.) .  Реалии и конкретика для Э. Палкина —  всегда 
лишь повод для выявления глубинных жизненных свя
зей и коллизий, повод для развития какой-нибудь жиз
ненно важной, глубокой содержательной идеи. Вот и п 
<^Черноглазых косулях» конкретный случай —  появле
ние косуль на пригородной горе Т у у -К а я  и погоня собак 
ча ними —  позволяет но'^ту повести разговор 1Пнроко 
о проблеме честности вообще и необходимости защиты
ее.

Концепция выявляется из эмоционально проникно
венного, с публицистическим накалом сюжета, т щ а 
тельно «выстроенного» п(х:редством эпического повест
вования и живой разговорной интонации.

Вот герой повествует: по вершине Т у у -К а я  д в и ж у т 
ся две точки, ноднрьп ивают, вязнут в снегу. Д а л ь ш е
слсдует внутремиин монолог, «выстроенныл» в стиле 
гибком разговорной речи, выраж аю щ ей активное сопе
реживание, герои:

Э-э, нелер ол? Кече ондо ]ол истеп,
Эки ийт jypreH, ойногылап турган...
Jok I Былардык мактажь! оско —
JoбoлAy, ийделу... мвн-даген... чочыгаи..*

кто ЭТО! очера там по дороге
Две собаки бегали, играли.,*
Нет! У этих бег другой —
Усталый, сильный... торопливый... испуганный... 

Эликтер туру не1 Эйе, эликтер!
Кайдан' келген кайран кобркийлер?
Корыйтан |ерлер ыраакта, бийикте,
Городко, 6orOf je , не келгилеер!.*

Да это косули! Да, косули!
Откуда пришли милые бедняжки?
Спасительные места далеко, высоко,
В город, сюда, ну, зачем приходить!..

Нюансы размышлений героя, догадки, анализ оформ
лены четко и гибко, воссоздавая худож ественную  мо
дель мыслительного процесса человека. Порою лириче
ский герой не может сд е р ж а ть  своего соучастия в ра
зыгрывающейся драме: ему хочется, чтобы косули по
скорее добралис1> до  безопасного места, он в подробпо-



стях представляет, какие еще напасти могут их подсте
регать па пути в тайгу.

Как и во всем творчестве поэта (и в поэзии, и в 
прозе), концептуальная содерж ательность  порою вы р а
жается через символы. В данном стихотворении косули 
как нечто баззащитное, хрупкое ассоциируются с чест
ностью, которую так ж е необходимо защищать;

Кара косту эликтер тын алып,
Карла, ]ерлв маигтагылап барадат.
Jypyмимлe менин- карыкчал тан"малу 
Jyc ачунын" бирузи одуп ja r .,.

Черноглазые косули спасаясь,
По снегу, по земле мчатся.
По жизни моей грустной меткой 
Проходит одно из ста болей (горестей).

Лирический герой горько размышляет, что не всегда 
может дать  oTtiop хитрецам, не умеет наказать ни
зость. У  честной жизни, как и у  беззащитных косуль, 
много врагов, н(х:ягающих на то, чтоб ее растоптать. 
По лирический герой верит, что радости, как и побе
лившие беду косули, не исчезнут, будут,  как солнце, 
светить и греть;

JeTKepflCH' кучту эликтий суунчилер 
Jep устинек качан да |ылыйбас.
JadHTafibiH бискв тын берип,

кун чилеп,
)арыдлр,

изидер,
]ылыдар, к6к-айас1

Радости, как победившие беду косули.
Никогда не исчезнут с земли.
Вселяя всегда в нас жизнь,

как солнце,
Будет светить,

жарить,
греть синева!

Аналогичным образом извечная идея непобедимости 
и животворности жизни выявляется в большом стихот
ворении «Заяц». Конкретика —  заяц, во время атаки 
оказавшийся в, окопе вместе с двумя солдатами —  вы
зывает в лирическом герсе широкий спектр размышле
ний и ассоциаций. Умирающий от фронтовых ран быв-



шии войн, его сын, верпунти й ся  из Афгар{нстана, заяц
(фронтовой и тот. за которым охотятся лирический 
герой и его друзья) f? ассонпативиом сознании героя 
воспринимаются как единое целое. Фронтовик, пора
женный тем, что заяц оказался сильнее бомб и гранат; 
его сын, вернувшийся живым из Афганистана; заяц, 
которого мог убит!> на охоте лирический герой и не 
убил, —  воссоздают сложность и противоречивость, 
а потому величие и силу жизни, чего не может не вос
принимать герой. Как и всегда, стихотворение у  Э. Пал- 
кина заканчивается концептуальным выводом-резюме:

Jyy4bin. Койон Афганистан
Зуралат меге бир болуп.

Воин. Зая1; .  Афганистан 
Рисуются мне как одно целое.

Свидетельством гражданского, мировоззренческого и 
художнического роста поэта выступают так ж е стихи на 
зарубеж ные темы, а так ж е пейзажная и интимная 
лирика.

Если в стихах о загранице первого этапа, написан
ных под впечатлением поездки в начале (Ю-х годов в 
Венгрию и Чехословакию («Красноармеец» —  «Кызыл- 
черучи», «Живем, чтобы работать» —  «Иштеерге jypyn 
]'адыс>, «Девушка» —  «Кыс») имеют место и некото
рые декларативность, моноло1пчная jm io p H K a , то циклы 
стихов о К убе  и Э(1)иопни представляют собой совер
шенные художественные творения («Дом друзей —  
«Ма]ылар туразы». «Дети Чи.тн» —  «Чнлиннн' балда- 
ры», «Селия С уарес»  «Обмыт океаном» —  «TeirncKe 
]унулдым», «Рассвет в чужом краю»'— «Оско талада 
та1Г», «Конны Эфиопии» —  «Эфиониянын' бугулдары», 
«Д вуцветная земля» —  «Эки он'ду j'ep». «Люди, прн- 
шеднше с гор» —  Тууларда1г т у т к е н  улус»).

П оэт  осмысливает nfioiiamiOHa.ibiioe через сходство 
с родным и близким ему, через сопоставление с родной 
действительностью; он воссоздает кубинскую и эфиоп
ск ую  действительность через посредство характерных и 
выразительных примет. Стремление воспринять инона- 
цнональную действительность, новых для лирического 
героя людей в синтезе с близким ему миром (в конт
расте ли, в сходстве ли) позволяет поэту сделать х у 
дож ественны е открытия.



к  примеру, из стихотворений кубинского цикла 
«Дом друзей», «Дети Чили», «Селия С уарес»  четко вы
рисовываются образы кубинских революционеров; О р 
ландо, iioBecHBUjero иод н ою л к ом  свой стул в Д о м е  
друзей и не вернувшегося; бывших владельцев ярко- 
красной рубашки, печально л еж ащ и х трубки и расчески; 
автора выразительно нарисованного коня и т. д. —  
людей, оставивших память о себе и не возвратившихся 
с боев. Запоминаются образы молчаливых детей из 
Чили, осиротевших, по воле судьбы оказавш ихся в Г а 
ване: К уба выступает приютом для тех, кто борется за 
народное счастье. В памяти читателя четко отпечаты
вается образ девочки с бантиком, молча стоящей в 
стороне:

Гавананын" |урумин а)ыктап,
Каткы, ойын joK баядер тургулайт.
Башка ан^ылу бу тымыкта
Бантикту кызычак ыраакта )'ууктабайт.

Наблюдая за жизнью Гаваны,
Стоят невеселые дети.
Среди особой этой тишины
Девочка с бантиком, не приближаясь,

стоит вдали.

Наиболее полно образ борца за народное счастье 
воссоздается в стихотворении «Селия Суарес». У ге
роини стихотворения тиничР1ая для того поколения ку- 
бинских революционеров судьба. О ста л а сь  одна: дна 
брата и муж но1иблн. Она учится в университете, с 
больншм трудом овладевает  русским языком, в настоя- 
Hiee время является 1идом гостей из С С С Р .  Ж и вая  и 
любознател1.ная. с огромными бело-черными глазами. 
Селия С у а р е с  живет интересами страны, веря в се 
светлое будущее. Как и вся ее страна, она не умеет пе
чалиться: радость и веселье —  всегда при ней:

Седей-, омок, сезиккей 
Сегия Суарес,
Куба jepMK cere тун-ей —
Кунугып билбес.
Ару ]ажыт корушту,
А , кдндый да килемкей,
Коо, . ^

|ирме ]ети ^ашту
Команданте би]елейт!



Гордая, живая, чувствительная
Селия Суарес,
Куба твоя на тебя похожа 
Не умеет унывать.
Взгляд таинственный и чистый 
И, какой-то сочувствующий (милосердный)
Стройная,

двадцатисемилетняя 
Команданте танцует.

ыразительны у Э. Палкииа та к ж е  стнхи-живопи- 
сания кубинской и эфноиской де('1ствителы10сти (« О б 
мыт океаном», «Двуцветная земля», « Р ассвет  в чужом 
к р а ю » ) .

Так, в стихотворении «Двуцветная земля» из эфи
опского цикла инонациональная действительность по
знается через сопоставление, через контраст. Осмысляя 
«двуцветную» Эфиопию (в отличие от «четырехцвет- 
иой» родины героя), герой глубж е и лучше познает свою 
родную действительность. Воссоздаю тся оба мира че
рез характерные и выразительные приметы. Поэт ж и 
вописует яркими мазками. Вот, к примеру, эфиопские 
реалии:

Мындагы туш
тундий тым турар.

Мындагы тун
туштий тынданар:

Багырыжар, сьиырыжар,
баскылаар jылгылaap

Блстыра |*урум
туиде jbiMbipaap...

Здешний день
тих, как ночь.

Здешняя ночь,
как день, оживляется:

Будут орать, свистеть,
ходить, ползать —

Вся жизнь
ночью, как будто мурашки по коже

пробежали...

Бажында узун «улдулерлу» 
Баскылайт кип-килен-

антилопалар.
Кун тыгынбас

та кандый морлу
Куп'курек, jeepen japaжaйлap.



Кирлу терен-
Аваш суу агат.

Кижинин" j y y K i a a p
кууни чек келбес, 

парамтыккан крокодил
та ондо |адат...

Кайнаган ]армадый...
торт суу эмес.

Ол {аратта агашты аралай 
Белкенчеги ]*абыс

куреиг «ийт» базат.
Опо гиена ]емзенип турала,
Бери корот, ырсайат jasan ...

На голове с длинными «саблями»
Ходят гладкие

антилопы.
Солнцу не поддающиеся 
Темно-коричневые, рыжие красавицы. 
Грязная, глубокая

Аваш — река течет.
Нет никакого желания подходить

у человека
То ли там лежит

полусонный крокодил...
Как кипящая крупа...

на воду не похожа.
На том берегу вдоль леса
ходит низкозадая коричневая «собака».
Жадная гиена, ища добычу,
Смотрит сюда, скалится грозно...

JaffbiC ла )айдык‘
уч айында

]ан*мырлар келер,
jep )ажарар.

Бастыра эбире
]ыргалда, ойында

Бай чечектеп,
ft
ок*жуп, japanap... 

Куркуреп, тинчип,
jaKbic ай чыитыдар... 

Кус, кыш дезе —
тогус ай каак турар 

Эфиопия изинер,
]ылынар ей сайын, 

Эки ле бкду турар )аантайын.

Только в летние
три месяца 

Дожди придут,
зазеленеет земля

Все вокруг
в веселье, в игре



Зацветая обильно,
будет еще краше..*

Громыхая, давя духотой.
Будет месяц лить...
А осень и зима —

девять месяцев засухи,
Эфиопия будот жариться.

греться месяц за месяцем,
Всегда будет стоять двуцветной.

Вспоминая в сравнении с эфиинскими реалиями 
приметы родного края, облик последнего поэт воссоз
дает  характерными для него, повторяющимися в его 
творчестве образами и реалиями: родные леса и горы, 
белые зайцы и бело-серые зимние косули, приметы всех 
четырех времен года. Осмысление иной географической 
и национальной действительности позволяет глубж е и
острее осознать родную действительность.

Выразительны и впечатляющи та к ж е  стихи о приро
де, для которых характерны образная мощь, напевная 
ритмичность и мелодичность («Алтай», «Сары бурлер», 
«Сары КИП1Т0ЙТ», «Лржан», «Лылап кос» и др.) .  Силь- 
Hoii стороной поэтики лирики Э. Палкина, как уж е  го- 
ворилос!. в ы т е ,  являются «образная m o iu i>, пщрота раз- 
л у м и 11» (li. JlyroBOKoii), необыкновенная проникновен-
uocTf., ассоциативность,  ф о р м и р у ю щ и е  стихи необычай
но о б р азн ы е  и мелодичные.

О б р аз  Алтая, к примеру, и сти.чотворенни «Алтай» 
набрасывается 1ннроким1г, ассоциативными мазками- 
приметами родного поэту края:

Аркалар отибн 
Чичке ]олдор, 
Акырлар конгон 
Ару колдор, 
Буурыл башту 
Ээн тайгалар, 
Токыналу 
Куу тумандар,
Тыт буркеген 
Тымык озок,
Мал киштеген 
Марчалу озок, 
Эдил куукту»
Эне ]ай...
Кайран )ерим,
Кару Алтай!

Хребты, прошитые 
охотничьими тропками.
Леса, обжитые 
Пичугами неробкими;
Потоки дикие.
Вершины седоглавые,
Туманы тихие.
Молочные, кудрявые 
И склоны плавные,

кедры крепкоствольные, 
в песнях славные, 
долинах — кони вольные; 
лето красное 
кукушкою пронзительной 

Земля прекрасная,
Алтай мой удивительный!

И
И
В
И
С



в  переводе на русский пялкннская яркая о б р а з
ность поблекла, большей частью заменена образам и- 
штампами, хотя переводчик в целом пытался адекватн о  
передать образность  и ритмику стиха. К а к  и в целом 
вся лирика Э. Палкина, «Алтай» —  отнюдь не только
пейзаж, а, как и всегда, предмет раздумии героя о 
народе, его су д ь б е  и истории. В о т  и в этом стихотво
рении родная поэту пейзажная характерность  вызы
вает в нем целую  гам м у размышлений об исторической 
судьбе  А л т а я  и его народа, о его будущ ем . П о ср ед ст
вом звукоподраж ания, мелодики и ритмики почти в з в у 
ках воссоздается облик А л та я  и в стихотворениях 
«Кричит сары» и « Ж ел ты е листья».

Эртен тура эбире апагаш:
Кыру,

кыру,
кыру,

JaHbtn браатиан турналар japauJ:
Крр-у-у,

крр-у у,
крр у-у1

Куэук ]абынган карган моштор
Араай шуулайт, шуулайт.
Чан-кыр бийикте чактарга туруп
Ойлорди тыкдап тургулайт.
Куски олокло мен баэадым:
Шылыр, шылыр, шылыр.
JanraH ]айдын- истерии табадым:
]албрак...

чечек...
ман-ыр 

Jyp© берген |айды joKTon, 
Озоктор тымып, ээнзирейт 
Сары деген куш аркада 
Киштейт,

киштейт,
киштейт...

Иней рассыпчатый лег поутру,
Чутко свисая с ветвей.
И журавлиное слышится «крруу» 
Над стороною моей.
Старые кедры и ночи и дни 
Смотрят в ггустой небосвод. 
Сколько веков простояли они, 
Слушая времени ход.
Я по увядшей шагаю траве 
Там, где пестрел первоцвет, 
Тщетно ищу в облетевшей листве 
Лета ушедшего след.



Долы притихли, грусти ПОЛНЫ|
Вплоть до весенней поры,
В желтом лесу издалека слышны 
Тонкие крики сары ...

в  переводе С. Сомовой конкретика образа  неадек
ватна, и потому стихотворение в переводе восприни
мается приглушенно и блекло. Ритмика, мелодика и на
певность «Ж елты х листьев» воссоздаю т картину желтой 
осени на Алтае, неоднократно живописуемой поэтом в 
ее разнообразных ипостасях. Ие случайно слова этого 
стихотворения легко легли на музыку. Х р уста л ь н а я  
чистота осеннего дня, задумчивость осенней природы и
живого мира навеваю т герою ясное, счастливое миро
ощущение и настроение.

Айлу-кунду jep устинде кезикте 
Ап ла айас, чап ла чан-кыр )уректе.
JaaH jypyMHHH- )аркынына чалыдар 
Сурекей jaan суунчилу болор кууним бар!
Салкын кепту санаа-куунник учы ]*ок...
Сары бурлер, сары бурлер учуп jar.

Иногда на лунно солнечной земле
Светло-ветло, голубизна на сердце.
Хочу, чтобы лучи большой жизни осветили

меня,
Хочу быть очень счастливым!
Бесконечным кдк ветер, желаниям нет

конца...
Желтые листья, желтые листья летят.

Д в а  последних пейзажных стихотворения из выше- 
перечислен}1ых —  «Лржан» и «Змеиный глаз» —  из 
последнего сборника поэта «Земля —  наша мать, С о л н 
ц е —  наш отец!» («Jep —  эпебис, кун —  адабыс») остро-
проблемны: они проникнуты тревогой о современном 
экологическом состоянии А л тая  и его будущ ем . А р ж а н ы  
(целебные источники) и кедровый орех во все времена 
были пепремепными слагаемыми бытия алтайцев, по
тому эти самоценные компоненты —  составная часть 
жизни алтайцев. Поэт озабочен, б у д у т  ли по-прежнему 
целебны арж аны  и будет  ли продолж ать  расти кедр 
То. что открывается взору героя «аркалар таза ке-
зилген, ак залан-дар казылган, чечектер ]ыды узулген, 
саста турна кыйгырбайт, ар к ада  куран багырбайт, агын 
суу  кирге бастырган» и т. д. —  з а ста в л я е т  его трево
житься. И все-таки он верит в хорошее будущее:



Алтай оьгбо, чак-бктом. 
Аржан, отту суу, каина. 
Jbimra, тууда, озокто
JbiMbipa ла ]ажына.

(«Аржан»)

Алтай, не линяй, век жестокий (горячий),
Аржан, огненная вода, кипи,
В дремучем лесу, в горах, в долине
Кипи живи всегда.

(«Аржан»).

В стихотворении «Змеиный глаз» вы сказы вается  по
добная ж е  мысль:

Кок сьгндарла jopiopbic,
Коброп, кузук чертерис.
Кер-калтарлар lew баскай —
Кер сай,

кер сай,
кара сай!

По синим склонам будем ездить.
Восторгаясь будем щелкать орехи.
Серые гнедые пусть в ногу идут —
Поспевающие орехи,

поспевающие орехи,
спелые орехи

Зрелая  пейзаж ная и интимная лирика Э. Палкина 
всегда пронизана человеческими переживаниями (гру
стью, тоской, р ад остью ),  в ы р а ж а я  мир слож ны х, тон
ких чувствований героя («Тихой ночью» —  «Тымык тун- 
де», «Море» —  «Талай», «Родной край» —  « К а р у  jepHM». 
«Осеннее утро» —  «Куски эртен тура», «О чем з а д у м а в 
шись всегда»

«Эне» и 1
>1к санап», «Мать»
противоположных

стихотворениях
(«Айас бугуи») и «Белые поля вокруг» («Ак ]алан'дар 

эбире») мир предстает  то  в р а д у ж н ы х  тонах, как в 
первом стихотворении, то в глубокой грусти « (Б е л ы е  
поля вокруг»).  Радостно-счастливое человеческое сос
тояние вы раж ено всей содерж ательно-образной с т р у к 
турой произведения (образами, напевной ритмикой, 
эмоционально окрашенными сл овам и ).  Герой воспри
нимает мир пронзительпо-радострю; все в о к р у ж а ю щ ей  
действительности предстает перед ним в своем возвы-



шейном качестве: хлеб па полях зелен и высок; кто-то, 
проходя, л аск ово  взглянул; оседланный конь бьется в
нетерпении; голос кукушки пронзителен, сам герои —  
(как светлый луч. Во втором стихо1ворении с ю ж е т  
в ы р а ж а е т  грусть и тоску; грустят главные герои (птич
ка, кутаясь, тополь, тихо покачиваясь, ж д у т  весну; 
грустя о возлюбленной героя, печалится белая д о р о га ) .  
Герой завидует  нм: скоро придет весна. Н ехватк а  р а 
дости, грусть и печаль р о ж д а ю т  в сердце героя не- 
покой:

Удабас ак телекей
Jaжapд берер эбире.
Кушка,

jonro,
тереике 

Кун ]ылуны jeiMpep.
Куйунедим учуге 
Кундер келер ]алтырап...
Je качан )урек ичилв 
Суунчи агар |ымырап?...

Скоро белый свет 
Зазеленеет кругом.
Птице,

дороге,
тополю 

Солнце доставит тепло.
Завидую троим.
Дни придут блистая...
Но когда по сердцу
Радость потечет, словно мурашки

пробежали по телу?...

Синтез фольклоризма и реалистической образности 
в стихотворении «Мать» («Эне») живописует о б а я 
тельный облик матери через восприятие ребенка.

Т ак  ж е выразительна и лю бовная лирика поэта («В 
первый снег» —  «Баш тапкы  карда», «На зимнем поле» 
«Кышкы ]ала1гда», «См отрю  на север» —  «Тундук jaap  
кбруп турум». «П ередо мною ты и дальний путь», 
«Оло1Г чаан турары м да» —  «Когда косил я траву» —  
«Долина —  в белых цветах» —  «Озок ичи —  ак чечек», 
«Присядем помолчим» —  «Нокбрим, унчукпай о тур аа к
эку...» и др.)» Л ю б о в ь  у  Э. П алкина —  чувство х р у с 
тально-чистое, нежное и святое. Герою хочется быть 
сильным, высоким и большим, чтобы защитить ее 
(«См отрю  на север»).  Она д а е т  герою бол ьш ую  силу 
и огромное счастье:



Мен эмди сурекей кучту, 
Нени ле эдип ийгедийим, 
Jep-TeneKeftAMH" устиле 
JeKHn селеи'деп бдсиадьгйым.

Я теперь очень силен,
Могу делать любую работу, 
По всей планете 
Могу свободно шагать.

С в о ю  B03wTio6jieiiiiyio герой сравнивает  с цветком, 
покрытым росой («Когда косил я траву.. .»).

Билерим: чечек кунди сууйт,
Бийик озоргб, иееркеерге jyткийт• 
Чалынын да оньит чайбап тужурбезим 
Чактын' чакиа кууннкди де уребезим*

Я знаю, что тянется роза к лучам,
Желая красивой и чистой остаться.**
Я даже росы не стряхну с нее, сам,
Не смея к цветку, как к тебе, прикасаться.

(Перевод Е. Стюарт).

Через игриво-шутливый диалог  с девуш кой и у л ы б 
ку передает поэт зарождаюш.ееся чувство у  молодых
людей.

Кборкйй канДый jdpaAbt!
Коксиме торт )уралды.

•  • • • • • • • • •

Таранат, катайт учукты 
Такып кбруп, унчукты: 

JopTbirap ла, ]ол узун. 
JoH ортодо ТИЛ узун.** 
Каткырынды, кызарды...
КаН’Эдимле не барды?!

Милая как понравилась!
В душе словно глубокий след

оставила.

Расчесывает, сучит нити 
Взглянув опять промолвила: 

Поезжайте, дорога длинная. 
У людей язык длинный... 
Засмеялась, покраснела...
Что по жилам пронеслось?!



*

Н екоторые любовные и вообще лирические стихи
поэта стали популярными песнями: « Д ев уш к а с другой 
судьбой» —  «Салымы баш ка канран кыс», «Верь мне» —  
«Меге ижен», «Ж елты е листья», «Край родной».

Анализ поэтического творчества Эркемена Палкина 
б уд ет  неполным, если не ск азать  еще об одной ипостаси 
его поэтического облика —  его сатирических сти хах  и 
баснях, направленных против негативных явлений, пе
режитков прошлого, пьянства, бюрократизма и других 
человеческих пороков. Не могут оставить равнодушными 
читателей его басни («Береза и ель» —  «Кайьпг ла чи- 
би», « К у к у р у за  и трава» —  « К у к у р у за  ла 6 л о 1Г » , «П о
л ы н ь » —  «Сары баргаа», «Косуля» —  «Элик», « Р а з г о 
вор домов» —  «Туралардьпг куучыны»), поэма-притча
«Обж ора» —  «Ллып jyTna».

В своих сти хах  поэт затрагивает  сам ы е актуальные 
проблемы нашей жизни, делится своими мыслями 
о сложном и противоречивом времени и мире, о челове
ческих радостях и горестях. С вязь  со  временем, с бо
левыми точками планеты, думы о родном народе и его 
судьбе,  о том, как сделать  жизнь красивее и богаче, —  
эти мысли пронизывают многие поэтические произведе
ния Палкина, всегда остаю щ егося самим собой, верного 
своему творческому предназначению. О т сборника к 
сборнику растет  его худож ественное мастерство. В с в о 
их книгах он идет от жизни, берет темы и сю ж еты  из 
жизни, много дает  ему неисчерпаемый источник народ
ной мудрости —  богатый алтайский фольклор. Т а к  же, 
как героям алтайского  богатырского эпоса, поэту хо
чется прочесть книгу мудрости, книгу жизни. Ещ е в дет
стве оп мечтал с самой высокой горы А л т а я  оглядеть 
весь мир, узнать будущ ее. Э та  мечта всегда соп утст
вовала его творчеству. П ож алуй ,  так  и только так надо 
понимать своеобразную, не похож ую  па других авторов
поэзию Эркемена Палкина.

К а к  поэт-лирик Эркемен Палкин —  поэт мысли, 
концептуальной содержательности, у т в е р ж д а е м ы х  
высоких граж данских, социальных, общественно-поли
тических и нравственных идеалов и помыслов, поэт, 
работающ ий над словом, образностью, худож ествен 
ностью о чем сви детел ьствую т вышеанализированные 
стихи. В контексте выш есказанного понятны и непре
ложны в творчестве поэта постоянные «сквозные» об
разы Солнца, Луны, звезд, белой и голуб011 выси.

4в
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Встреча друзей.

Дни литературы Горного Алтая н Башкирии



с  писателями И. Кочеевым и Г1. Самыком.

Дни алтайской культуры и литературы
У стен родного Литииститута.
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На открытии памятника алтайскому сказителю И. У. Улагашеву
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Характерной особенностью поэтики Э. Палкина яв
ляется концептуальность названий стихов,  несущих в 
себе большую см ы словую  нагрузку («Р ад о сти » ,  « С л е 
ды», « Д в а  плача»,  «С то  лет»,  «Е сл и  бы мы умели дей
ствительно любить»,  «Знак-вопрос» , . . ) ,  построенных на 
контрасте порой несопоставимых явлений (« К о см о н а в 
ты и стар ая  Кюдей», «Снег и тел еви зо р ») ,  норою очень 
лирических и образных («Я родился у подножия той 
горы...» —  «Ол кырдьпг эдегинде чыккам»,  «Н есется  
всадник» —  «Атту кижи барадыры»,  «Г р яд у т  новые, но
вые годы» —  «Солун, солун ]ылдар келер».. .  и д р . ) .  
Д л я  юношеских стихов характерны однозначные, пря
мые названия,  олицетворявшие новые явления в жизни 
алтайцев:  «Радио» ,  «Почтальон»,  «На Красной площ а
ди», «Ветер Октября» и др.

Оригинальность поэтической манеры Палкина еще 
до конца не исследована.  П оэт  не стремится во что бы 
то ни ст а л о  удивить читателя,  ошеломить его сенсаци
онными строками. Н а д  стихом Эркемен работал не спе
ша и вдумчиво, в к л а д ы в а я  в его содержание свою душу 
и сердце. Повествование в стихах ведет  глубоко ос
мысляя явления и события. Поэт с сердечным участием 
относится к судьбам людей, озабоченный тем, что не 
везде еп;е люди ж и в у т  с улыбкой на лице, не в езд е  еще
мир и покой. Поэт тревож ится  за  хрупкость и восп ла
меняемость планеты.

♦ * ♦

И, наконец, глубина и широта поэтического мыш ле
ния автора особенно проявились в его поэмах. Это в 
первую очередь поэма «Амыр», исследующ ая ж и во тр е 
пещущие проблемы человеческого бытия, р аск р ы ваю 
щая характеры нового человека,  его роль в борьбе за  
лучшую жизнь,  повествующая о д р у ж б е  людей р а з 
ных национальностей. Это т а к ж е  поэма « Н а та ш а » ,  

'илософско-лирический «Черный огонь» —  « К а р а  от», 
поэмы-раздумья:  «Ж елание»  (« К у у н » ) ,  «Лурек» (« С е р д 
це»),  «Чан'кыр теьгери» (Синее небо) ,  «Ак таш » ( « Б е 
лый кам ен ь») .

Поэма «Амыр» была закончена в 1958 году. Э то  
реалистическое, «выстроенное» из жизненных реалий 
художественное произведение, о т р а ж а е т  жизнь, быт, 
обычаи алтайского  народа и проблемы Горного Алтая 
пятидесятых годов.



в  произведении воссоздана широкая картина мир
ной жизни послевоенного Горного Алтая.  Одна из цент
ральных сю ж етн ы х линий произведения —  роль а л та й 
ской интеллигенции в развитии и совершенствовании 
духовной жизни народа, ее участие в социально-эконо
мическом преобразовании 1)одного края. В поэме м н о ю  
авторского,  li iieii выражены личн1,1е раздумья поэта, 
его желания,  его ответы на проблемные вопросы и по
пытки найти пути его решения. В с е  эти глобальные 
проблемы автор решает через образ  главного героя поэ
мы, студента Амыра, ж и вущ его  думами и чаяниями с в о 
его народа. Приехав на летние каникулы в родные края, 
Амыр окунается в гущу народной жизни, ж и в е т  нуж 
дами народа, пытается вместе с зем л якам и  осмыслить 
задачи коренного изменения жизни скотоводов.  Он хо
чет свои знания и энергию применить для осун1ествле-  
ния благородных целей. Амыр видит некоторые поло
жительные перемены в жизни людей. Его  радует,  что 
люди стали лучп1е одеваться,  что м о л од еж ь  полна ж е 
лания учиться; в городе стало  больше студенческой мо
лодежи;  улучшается быт колхозников, облегчается их 
труд; люди ж и вут  в освеп1.енных электричеством домах,  
сельские дети наперегонки катаю тся  на велосипедах,  на 
руках чабанов блестят наручные часы, чего не было 
paniiUie. В се  это наблю дает  Амыр во время своей по
ездки по I орному Алтаю, выступая перед зем лякам и  с 
лекциями и беседами. Герой за м е ч а е т  и негативные сто
роны жизни —  пьянство отдельной части населения, 
отрыв некоторых руководителей от народа,  бюрокра
тизм и чванство партийных работников, их борьбу за 
долж н ость  и доходные места.  В  произведении много

отметилижизненных зарисовок,  как справедливо 
Вл.  Луговской,  Вс .  Иванов и другие, в произведении 
воссоздаю тся  пейзажи, быт, этнография, нравы и о б ы 
чаи народа. Но, пожалуй, сам ое  главное —  это то, что 
автор сумел в поэме передать свои раздумья о судьбе 
своей родины, р а сск а за т ь  о своем народе. Поэма полна
патриотизма, автор раскры вает  светлы е перспективы Гор
ного Алтая в будущем. «Амыр» —  произведение много
плановое. Одна из его проблем —  роль и место алтай
ской интеллигенции в подъеме духовной культуры на-

этот
послевоенной



ф

первым. Н ел ьзя  не отметить т а к ж е  философские проб
лемы, борьбу нового со  старым, а т а к ж е  нравственно
этические и политические вопросы. В поэме автор пыта
ется показать  ростки нового не только в жизни людей, 
но и в их мышлении и духовном мире. Борьба  с не
гативными явлениями, с пережитками прошлого нахо
дит в поэме достойное отражение.

С более подробным анализом поэмы «Амыр» можно 
познакомиться в разделе «Современная ал тай ская  поэ
зия», написанноХ! автором этих строк совместно с ли
тературоведом Г. Кондаковым в «Очерках истории а л 
тайской литературы»*^

остротой подня
тых в нем проблем, но и своими художественными д о 
стоинствами, выраженными в первую очередь в главном 
герое.

Р а з л у к а  с родным домом, с Горным Алтаем обост
рила чувство привязанности Амыра к малой родине. 
Он переживает  прилив любви к первозданной природе 
Алтая,  к своим родным и близким, ко всем своим з е м 
лякам.  Окунувшись в эту стихию, герой поэмы не огра
ничивается любованием всего  родного. Он смотрит впе
ред. Его  волнуют проблемы улучшения быта ж и вотн о
водов, борьбы с пережитками прошлого. О к а за в ш и сь  па 
вечере в сельском клубе, он видит, как еще бедны 
национальными песнями и танцами праздники одно
сельчан. Е м у  очень хочется,  чтобы из среды соплемен
ников вышли ученые, артисты, музыканты, поэты... 
Амыр в буквальном смысле загорается  ж а ж д о й  со зи д а 
ния. Он хочет доказать ,  что оправдает  надеж ды  наро
да, целиком посвятит себя и свою энергию коренной пе- 
рестроике уклада жизни своих земляков.  Это возросшее 
самосознание Амыра, его гордость за свой народ оправ-
1ы ваю т в с л о 

ва, обращенные к соотечественникам с призывом к р а с 
кованности, к широте стремлений и зам ы сл ов ,  и сос
тавляю т эмоциональную сердцевину поэмы. Амыр ви
дит, как много предстоит сделать,  чтобы поднять ж и з 
ненный уровень и духовную культуру односельчан и в 
целом всего народа.  У него появляется ж а ж д а  рабо
тать не покладая рук, он хочет принести людям ра
дость, оправдать  их надежды, хочет, чтобы люди в него



поверили. Лмыр смотрит в будущее глазам и  настоящ е
го. Л1ать Амыра,  как  и все матери, д у м ает  и мечтает  о

W 9 Г\ ry-t n  «  *  ^  ^  _  -  -  __  _ ^

своего

Чтоб без него не обходились лю ди,
Как ло г  и л у г  не могут без водьИ^.

Лмыр —  олио целое со своим народом, ofi любит л ю 
дей, по не всегда и не по всем с ними соглаш ается .  
Он выступает против консервативных патриархальных 
обычаев прошлого. Когда родители хотели его женить

им честно говорит:
Дьелечи

Нет1 Как бы ло —  не будет!
Ведь сердцем солгав,
Как ей посмотрю в лицо?*^

Он ненавидит всем сердцем все, что св я за н о  с давно 
прошедшими временами, когда «за  гурт тонкорунных 
овец» отцы продавали любовь,  Амыр борется за  чистоту 
своих чувств, за правдивую жиз?1ь, потому что он пони
мает.  «У к а ж д о го  с жизнью особый счет. Чем больше 
он —  ярче жизнь»*®.

Лмыр хочет прожить свою ЖИЗИЬ по большому СЧ0-
для него старые нравы, как «плеть по глазам » .

Он должен ответит1> на вопрос, поставленный старей
шим человеком села Лкаем, прожившим более девяноста 
лет.

Что эндчиг «алтайцы»?
Ответить nopal

Вопрос перед вами стоит, как гора.
О твета  я ж д у .

Дай ответ, молодежь!**

Собственно, почитаемыи ак сакал  сам  д а е т  ответ  на 
поставленный вопрос. Он верит в Амыра, верит в то, 
что он не «затеряется  ребенком в ногах»:

Нам л ю д и  ш ирокого взгляда  нужны,
Нам л ю д и  особого склада нужны

П е р е в о д  на русский язык поэмы « А м ы р »  осуществлен поэ
том Н. Панченко,

Там же, с. 61.
Там же, с. 65.
Там 9 Н Ф ,  с, 53,



таков мой загад.
Н а р о д  наш не бедаи,

народ наш б о г а т ^

В о т  таким человеком «особого с к л а д а »  растет  на 
земле голубых гор Амыр, тесно связанный с землей,  на 
которой родился, на которой ему работать.  Он понял 
высокую истину: «Когда зем ля  богата человеком, тогда 
она действительно сильна»^'. Чувство  любви к родине 
и является  той силой, которая помогает Амыру, ж е л а ю 
щему стать  хозяином судьбы, ж ить  и бороться.

П равда ,  в его делах  и поступках, в его суж дениях 
есть много заданного и умозрительного,  идущего от а в 
торской тенденции создания положительного героя. П о 
этому последний идеализирован. И тем не менее образ  
Лмыра реалистичен, он запоминается.

Помимо главного героя в поэме много других пер
сонажей. которые изображены довольно колоритно 
(()бразы старцев Лкая и ПУоорчы. бабушки А м ы р а ) .  
Запоминаю тся образы девушек Дьелечи и Лены. Н е
плохо вписывается в контекст произведения образ 
председателя колхоза ;  в произведении много познава
тельных, исторических фактов, этнографических з а р и 
совок (народных сцен, празднеств и обрядов) .

В  поэме Э. Палкш? проявил себя как  н абл ю д ател ь
ный художник и как историк, раскры вая  перед читате
лем страницы пропглого своего народа и рисуя огром
ные переме?п,г сегоднянгнего дня. Н ельзя  не согласиться 
в этом отно!пенпи с оценкой Вл.  Луговского .  данной 
им этом поэме и ее автору в своем отзыве на его ди
пломную работу: «Необыкновенная наблюдательность,  
образная мощь, широта раздумий з а с т а в л я е т  меня счи
тать этого совсем еще молодого поэта зрелым литера- 
тором»^^. В самом деле, для того, чтобы изобразить 
столь широкоохватную картину жизни парода, поднят!, 
в произведении столько актуальных проблем, необхо
димо обладат! ,  незаурядным талантом,  эрудицией и 
гражданской зрелостью, ибо в поэме отражены личные 
наблюдения и переживания самого автора.

кина.

Там же, с. 54.
Там же, с. 70.
Отзыв Вл. Луговского хранится в личном архиве Э. М ,  П а п -



Автор поэмы как зрелый литератор вводит читателя 
в мир героя не назойливо, разумно, повествование как 
бы пережито им самим. Р а с с к а з ,  в е д у т и и с я  от первого 
лица, перемежается  поэтическими иллюстрациями, з а 
поминающимися и убедительными примерами и сопо
ставлениями картин прошлого с сегодняшней новью
Новое,  необычное содержание,  не отраженное в алтай 
ской поэзии до  Э. Палкипа,  тр ебовало  оригинальной и 
своеобразной художественной формы. И с этой задачей 
автор справился не плохо. Как справедливо отметил 
Вл .  Луговской эту особенность письма поэта, «па все 
у пего особый угол зрения, свое слово,  своя хватка>^^ 

Большое место в поэме занимаю т пейзаж,  красочные 
картины бытовых сцен, например, сцена алтайской 
свадьбы,  и другие компоненты композиции. Очень бо
гат язык поэмы, выразительна речь персонажей. Автор 
сумел и1!дивидуализировать язык героев. Им умело ис- 
пол!»зуется национальный фoльKv^op. Фольклоризм э с 
тетически обогащ ает  поэтику произведения, придает 
ему особый ар ом ат  и колорит. Фольклор автором пере- 
осмыливается  так,  что нел1.зя установить прямых п а 
раллелей м еж д у  образами поэмы и устным народным 
творчеством, ^ г о т  синтез ск а зы в а е т ся  в колоритности 
художественности произведения: яркости изобразитель
ной системы произведения. В о т  пример такого опосре
дованного фольклоризма;

М о ш л о  шуулаган аркаларды
М д к д ы к  тон ЭДИП к и й е р и м .
С о о к  сур лу  сум ерлерди 
С о д о н  боруктий кийерим.
Кадын сууны, к^к-чаккырды,
Кайыш курдый курчанарым,
Кырлар коксине кол сугуш,
Кумуш-алтынды аллрым.
Ыраак те к е р и д е  {ылдысты 
Ууштап бажыма урарым.
Кырлардын" кози-колд5рди
Куску эдкп, корунерим 
С у т  ошкош аржан сууны 
С ум е р лвр ден -  сорорым.
Кызыл тандакты мааны эдип,
Сыйра тартып аларым!

На плечи кину кедровую шубу,
Втачу карманы —  бархатные рвы.

^  Отзывы Вл. Луговского и д р .  напечатаны в разделе книги 
а О  творчестве Э. Палкина» с, 77— 88,



Набью в п о д к ла д  задуммивого шуме 
Лесов и рек, пшеницы и травы.
Гонг откую из солнечной латуни.
Из звонких ливней выдерну струну,
Небесно-синим поясом Катуни 
У  шубы полы пышные стяну,
П у щ у  попоной сетчатые тени.
Коврами разбросаю облака,
Как шапку островерхую, надену 
С е р е б р я н у ю  глыбу ледника.

Возьму аржана стынущего влагу 
В ней свежесть гор, нехоженых высот,
И разверну на полпланеты флагом 
Багряный, чистый утренний восход^^

Гиперболизм, фантастнчностЕ> образов  («небесно-сн- 
иим поясом Катуни у шубы полы пышные стяну» 
и т. д . ) ,  узорность —  все это  в поэме от устной поэзии, 
псе это придает произведению неповторимый колорит. 
Именно эта особенность отличает поэтический почерк 
Эркомепа от других авторов.

Д а ж е  бег.чый анализ поэмы «Амыр» позволяет с д е 
лать  вывод,  что поэт не эксплуатирует фольклор, а ум е
ло использует поэтику народного творчества для уси
ления художественной и поэтической значимости про
изведения. для обогащения его языка.  Это делает  про- 
извсдспие еще более близким народному с а м о с о з н а 
нию, помогает гл у б ж е  раскрыть психологию и х а р а к те 
ры действующих лии поэмы, более емко изобразить 
народную жизнь.

Своеобразие поэтического письма Эркемена Па.акн- 
на в данном случае состоит в том, что у него эпос сли
вается с лнрикон, и это со ставл яет  главную отличи
тельную особенность поэмы «Амыр». Эпическое начало 
в творчестве Пялкина —  от алтайского  фольклора, л и 
рическое —  в больигей степени от характера самого 
автора и от русской поэзии. CKasafmoe подтверждается  
анализом художественных особенностей, фольклоризма 
и своеобразия языка и стиля поэмы.

1-'сли в пелом характеризовать  своеобразие поэти
ческого творчества автора,  то можно у твер ж дать ,  что 
Эркемен Палкин и поэт-эпик, поэт-лирик, поэт-пуб'  
липнет. В «Лмыре» есть все названные компоненты его 
поэтического почерка. К примеру, поэт умеет сочно и



яв-

точно описывать природу. Об этом свидетельствуют 
хотя бы такие образы: вечерние облака  к а ж у т с я  Амы- 
ру то  «стариками с длиппой трубкой во рту», то они 
«как  утки», летят  стаей», то как «зайцы, бегущие от с о 
бак»,  то удаляются,  как «платки матерей, уезж аю щ их 
на сенокос». Эти образы и сравнения правдивы и впе
чатляющи. Кто из нас, глядя за движущ имися легки
ми облаками в Fie6e, не испытывал подобных ассоциа
ций? Подобные компоненты поэтики усиливают худо
жественное своеобразие поэмы, дev^aя ее заметным 
лением не только в алтайской литературе.

Глубоко  прав был Вс .  Иванов,  отзыв которого на 
поэму «Амыр» мы приводили выше, в том, что многое 
в то время молодой поэт не разглядел,  но которое, не
сомненно, увидит. Т а к  оно и стало.  Из года в год креп
ло и м у ж а л о  поэтическое творчество Эркемена П алки-  
на. После «Амыра» появились поэтические произведе
ния с глубоким философским обобп^ением и показом 
разных человеческих судеб и характеров.  К ним отно
сятся  поэмы «Н аташ а» ,  «Ж елание» (К уун) ,  «Черный 
orojib» («К ара  о т » ) ,  «Сердце» (« JypcK ») ,  «Сппее небо»
(К ок  тен'ери), «Ак таш» (Белый камень) .  Коротко
познакомимся с некоторыми из них.

В о т  небольнгая поэма «Н аташ а» ,  посвященная рус
ской девушке-врачу,  приехавп1ей из М осквы на Алтай, 
в отдаленное алтайское село, по распределению. В с я  
поэма как бы изнутри светится нежностью и глубокой 
признател1.ност1.ю скотоводов к очень нужному для л ю 
дей труду врача. Автору удалось показать задун1евную 
дружбу,  В03НИКП1УЮ между русской медичкой ir ж ите
лями горного села. Наташ а стала близкой н родном 
для них, потому что она бескорыстно служит этим л ю 
дям,  она как бы слилась  с ними ж ивя  их заботами,  
горестями и радостями, В знак благодарности молодо
жены стали называт!)  новорожденных девочек именем 
русской девушки-врача.  Эта жизненная деталь,  безус
ловно, символична. Н а т а н о  —  это и благодарная п а 
мять, и символ друж бы  с русским народом.

^Следует отметить, что тема друж бы  русского и ал- 
тайского народов находит отражение в стихах и прозе 
Э. Палкина.  Автор умеет об STONt говорить без искус
ственной патетики и назидания, искренне и достойно. 
Т ак ,  и в «Амыре» правдив образ русской девушки Л е 
ны, приехавшей на практику в Горный Алтай и су-



мевшей за в о е в а т ь  лю бовь  и уважение жителей гор 
так  ж е ,  как и Н аташ а.

В поэме «Ж ел ан и е»  автор ненлохо раскрыл ха р а к -
Д пока

з а т ь  светлы е устремления сельской интеллигенции. 
Ж и зн ь  сельской учительницы не всегда проходит г л а д 
ко, автор как бы помогает своей героине терпеливо пре
одолеть жизненные неудачи и удары судьбы. Свое с ч а 
стье девушка находит в служении людям.  Читатель 
радуется вместе  с героиней поэмы, что есть на земле  
хорошие, душевные люди, которые в трудную минуту 
вовремя придут с добрым словом, подскажут,  приобод
рят. Если с к а з а т ь  кратко, —  это поэма о становлении 
характера и мужания молодой героини, о доброте и 
милосердии.

Поэма «Сердце» посвящена национальному герою 
Конго Патрису Л ум ум бе .  Автор нарисовал героический 
образ  борца за свободу Африки, его жизнь и м у ж е с т 
венную борьбу. Основной пафос произведения —  ут
верждение мира на земле,  борьба с ее врагами,  победа 
над злом, вера в будущее, призыв к бдительности.

Поэма «Черный oroFib» имеет глубокий философ
ский смысл,  хотя это произведение о любви. Она яв 
ляется  свеобразным продолжением первой поэмы по
э т а —  «Амыр». Герой еше более в о з м у ж а л ,  набрался 
жизнерпюго опыта;  он претерпел превратности судьбы. 
Ударом для него явилась неразделенная любовь,  ос- 
т а в и в1ная глубокий след в душе героя, какой о ста вл я ет  
пламя черного огня —  черр?ых глаз.  Автор использует

лпфон
форику и символические образы. Поэма

Поэма «Кок тен'ери» («Синее небо») —  несомненная 
удача поэта. Б е з  всякого преувеличения можно с к а 
зать,  что это новое слово в алтайской поэзии. Своей 
содержательно-формальной структурой она напоминает 
публицистическое эссе-размышление с глубоким внут
ренним философским подтекстом. С ю ж е т  поэмы на 
первый взгляд очень прост. Ясное зимнее, звездное не
бо. В с е  покрыто белым снегом. Легкий морозец. З и м 
ний вечер дышит здоровьем, очищает душу, наводит па 
размышления.. .  В  сельском клубе много народу. Идет 
совхозное собрание, посвященное итогам хозяйственного 
года, на котором присутствует герой. В горячей дискус
сии принимают участие директор и рядовые труженики



совхоза ,  мужчины ii женщины, молодые люди. Арбит
ром в бурных спорах выстуг1ает сам  автор. В  поэме нет 
ни главного героя, ни второстепенных персонажей. 
В  ней речь идет о красоте мироздания и человека.  С л о 
вом, действующими лицами являю тся  люди и приро
да,  мироздание и человек. Немного об истории поэмы 
«Синее небо». Написана она давно. Мы ж е  анализиру
ем ее журнальный, переработанный вариант2^ Об этом 
автор пишет следующее:  «Мне сам ом у эта поэма чем-то 
нравится:  то ли тем, что она о т р а ж а е т  сегодняшнюю 
жизнь села,  то ли чистотой и ясностью зимней ппиполы

О

L ее морозной свежсстьго,  простотой и неприхотливо
стью деревенского уклада жизни, задуш евностью  и 
искренностью разговора сельчан?.. .  Тем не менее мне 
все время казалось ,  что поэме не достает  современного 
сельского дыхания.. .  По этой причине у меня появилось 
желание л^оработать ее.

Проблемы, затро}1утые в ноэме. Mire к а ж ет ся ,  со
звучны задачам  нанюго времени. Надеюсь,  что они 
найдут отзвук в сердцах читателей»^®

Лирический герои поэмы выступает в с ю ж е т е  не в 
роли стороиного наблюдателя,  а как самый заинтере- 
соваиньп! участник важ н ого  разговора.  По его позиция 
особая.  Ои, как с у д 1>я, выслушивает,  взвеш ивает  т я ж б у  
сторон, а затем выносит свои суждения и выводы. Он 
представлен здесь как с в я з у ю 1цее начало м еж д у  теми,
кто собрался  в клубе, и законами совести, морали с а 
мой жизни...  ’

Мен кознокко |’дпшынып кородим,
А к  карла janaH-Aap мызылдайт,
Айдынг тунде текери суркурайт 
Тымык 1*ерди тын-дап угадым...^^

Я, прильнуп к стеклу, смотрю в окно.
Сверкают поля, покрытые белым снегом,
В лунную ночь мигают звезды на небе, 
Приспушиваясь к этой ночной тишине.

Эти строки о о н а ж а ю т  роль автора как связую щ его  
звена м еж д у  происходящим в клубе и мирозданием,

^ ^ Э р к е м е н  П а л к и  н. Кок тенери. Э л -Л л та й ,  2-й выпуск. 
Горно Алтайск, 1987, с. 7— 20.

^  Э р к е м е н  П а л к и  н. Кок тен-ери. Э л -А лта й ,  2-й выпуск. 
Горно-Алтайск.  1987, с. 7— 20.
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окружаю щ ей действительностью, жизнью. Герои при
слуш ивается  к ночной тишине и ведет мысленный д и а 
лог  с небом... З а тем  вновь возвраи1.ает вннмание чита-

метафор
ж а е т  ораторов и сидящих в тесном клубе люден:

Л к  тиштерлу иаткылар.
Айткан состор —  jbmAbicrap"*

Их улыбки —  белые зубы.
Произнесенные слова —  звезды.

Я зы к  но'^мы во многом афористичен. Суждения а в 
тора лаконичны, четки и безанпелянионны. Читатель 
догады вается ,  что многие мысли и суждения идут от
нюдь не от лица поэта, а от звездного  неба, космоса,  
вселенной, мироздания. Сущ ествующ ую, хотя и неви
димую с в я зь  природы, вселенной и живущ их на земле  
людей не следует порывать. Л ю б а я  неосторожность,  
лю б ая  неправда приводят к замыканию, утративн1ие 
эту с в я зь  теряют свое высокое предназначение быть 
Человеком. Многие строки поэмы в оригинале звучат 
как крылатые слова-афоризмы, они почти непереводи
мы, они аккумулируют в себе древнюю народную муд
рость. В целях образного и углубленного восприятия 
этой мудрости автор умело вводит образы времени и 
часового маятника,  а т а к ж е  суждения ст а р ц а -а к са к а л а  
и молодой женщины.

Маятник часов как бы помогает поэту сделать  н у ж 
ные смелые суждения о правде и лжи.

Кайда чын, кайда чын? —
С те н е д е  час чатылдайт,
О турган  улуска (чым ла чым) 

р JyperHM араай иуучындайт...
! Кару нбкбрлбр, бай |адыгар.

Качан да ырызаар астыкпазын.
JaKbic ла j a a H  суу кечерде,

I Кодурип алган мылтык чыллп
JypereepAH бийик тудыгар,
Калек, «чыктып» калбазын...
С те н е де  час чатылдайт, чатылдайт.
Кем де туруп, база куучындайт^.

^ Э р к е м е н  П а л к и  и. Кок тен-ери. Э л -А л т а й ,  2-й выпуск. 
Го рно -А лтай ск,  1987, с. 2.
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Часы на стене отбивают.
С и д я щ и м  в зале тихо, тихо
С е р д ц е  мое говорит...

Уважаемые товарищи, живите богато.
Пусть никогда не оставляет вас счастье,
Когда вброд переходят реку,
Ружье держат высоко над головой,
Чтобы оно не п о д м о к л о .„
Так же высоко держ ите свое сердце,
Чтобы оно не отсырело и не

покрылось плесенью.
А  часы все тикают и тикают,
Кто-то  вновь поднимается на трибуну.

Па собрании столкнулись различные мнения. З д есь  
имеет место явная демагогия тех, кого одолела психо
логия рвачества,  кого не обошла стороной эпидемия 
вени1зма,  мещанства,  обоган^ения, и тех, кто ж и в е т  по 
законам совести. Лирический герой непосредственно не 
вмешивается в споры, а свои суждения арбитра —  
полномочного представителя самой жизни —  передает
через рассуждения участников собрания. В о т  выступает  
молодая женш^ина:

—  С а лкы н'Э зиндий ак-чек jypaeH",
Санааи- ару, сынык* ]е к и л  не,
Кооркий санаан" ]арык ла болзо,
Кок те к е р и ди й  |ылдысту ине.,.^°

Если как воздух будеш ь жить
чисто и честно.

Будут светлым и возвышенными мысли,
Тебе будет  легко.
То гда  так же, как это синее

звездное небо,
Будет чиста твоя совесть...

Ф ^ ние на стар и ка-аксакал а ,  ко
торый то ж е  «пришел на orofioK», чтобы пообщаться 
с сельчанами, узнать «солын-табьпн» —  новости. И он 
не у д е р ж а л с я  от соблазна ск а за ть  свое слово:

Кажы ла кижинин' |акшызы 
JdHbma тушкен ]алан-дардый,
Japbin барган озоктордий,
JddH туулардын- бийигиндий...
Jeдepгe торт энчикпейдим

карузып.

80 Там же, с. 13.



... Кажы ла  кижинин' ]акшызына 
JaH*bi боочы лар ашкандый,
JahTbi ] о л д о р л о  jopTKOHAbiH,
JaaH суунедим ]джына^Ч

Д о б р о т а  каж дого человека,
С л о в н о  раскинувшееся чистое поле,
Как озаренные светом долины ,
Как высота больших гор,
К которым нежно тянусь в нетерпении.
... Д о б р о т е  каждого человека 
Я всегда редуюсь и испытываю 
Такое ощ ущ ение, б у д т о  п р е о д о л е л ,
Новые перевалы, прош ел новые пути.

в  конце своей речи мудрый старец предупреждает,  
что в жизни бы вает  не все гладко, будут трудности 
и препятствия, которые надо преодолеть.

О н ч о  буудактар,  тутактар —
Те м и р де ги  кызыл таттый,
Тен-еридеги куу тумандый,
Т у к е й  л е  б и р  арчылып калар^^*

Все препятствия и недостатки,
Как на м е та лле  красная ржавчина, 
Как на небе хмурые тучи, 
Несомненно, исчезнут.

Суждения старика афористичны; « Т а т  откуре 
болоттытг ]аркыны. Туман откуре —  к6к-ча1гкыр те-  
irepn» —  «С к во зь  ржавчину просматривается блеск с т а 
ли, сквозь  туман —  сине-голубое небо». В  поэме много 
тонов и красок. Имеет место и публицистика. Автор 
р азм ы ш ляет  о проблемах сегодняшнего дня, философ
ствует  о бренности жизни. З д есь  речь идет и о со б ы 
тиях,  происходяш.их на мировой арене, и о наших внут
ренних проблемах,  вызванных к жизни перестройкой. 
Героя волнует, что некоторые люди вступаю т в ж изнь  
на правах «туристов» или в роли «сторонних н а б л ю д а 
телей», а другие смотрят на жизнь,  как на чистое поле 
и как  гости ж д у т  приглашения, чтобы устроиться по
удобнее. А м еж ду тем хозяевам и жизни, у т в е р ж д а е т  
поэма, являю тся  все и к аж д о м у  нужно обустраивать  
жизнь и улучшать ее. Т аков  главный вы вод поэмы.

Там же, с. 13.
Там же, с. 14.



by jypyMHMH’ кулы эмёС, 
Ээзи б о л о р  бис учурлу ,
М е н  этпезем, кем д е  этпес! 
М е н -к у р у у л у ,  сен-каруулу!  
Ийе, ол-чын, ийе, ол-чын1 
С те н е д е  час чатылддйт®^

В этой жизни м ы  не рабы,
Мы д о л ж н ы  быть хозяевами а ней,
Если я не сделаю, никто не

с д е л а е т  за м е н я 1

Я —  ответственен, и ты —
ответственен!

Да, это так, да, это так!
Тикают на стене часы...

в  ироизве/импш ист четко очерченных комнозицио{|- 
ных грппиц. liecbMa примечателен финал ноэми. Герой 
снова в пути. Па следуюи|,ее утро он стоит яа р азви л
ке дороги в ожидании автобуса .  Мимо него проезжают 
на личных маи1инах вчорапшие знаком ы е и земляки. 
Эта сцена р а ск1)ывает двойственность человеческой ду- 
И1 И. Одни из хозяев машины преследует лишь меркан
тильные цели, приглашая в салон тех, кто хорошо з а 
платит, другой неловко разводит руками и как бы из
виняется перед лирическим героем-корреснондентом, 
что некуда посадить: машина переполнена людьми. 
1ретий делает  вид, что не зам еч ает  его и мимо проска
кивает иа своей ухоженной «Ниве».. .

Перед поэтом промелькнули лица людей, которые 
только вчера говорили о чести, долге, совести, спра
ведливости и других нравственных категориях, сегодня 
некоторые из них предстали в противоположной ипо
стаси. Вчерашняя дискуссия на совхозном собрании как 
бы выплеснулась  под открытое небо... И автор на этом 
фоне продолж ает  свой суд. Поэма трудно поддается 
привычному литературоведческому анализу. Однако,  ее 
внутренний голос, идущий подтекстом, з а с т а в л я е т  чи
тателя зад у м ать ся  о многом. С м ы сл о вая  и идейг1ая 
нагрузка произведения как раз состоит в том, что во
просы, поставле1П1ые автором, б у д о р а ж а т  душу, з а 
ставл яю т  разм ы ш лять  о времени и о себе. Поэма и сей
час о т р а ж а е т  события, связанные с перестройкой, про
тиворечивостью и слож ностью  сегодняшнего дня.

33 Там же, с. 16,



Ьииичте турган }арык ]ы лдк 1С 
М е н и  коруп, м е л ти р е л  ке лди :
—  Волчок тураны узак тын“дадыс, 
Бойоорды  база к б р д и с  —  д е д и ^ .

Яркая звезда, светящаяся высоко в небе, 
Увидев меня, замигала мне:
—  Д о л г о  мы на б лю да ли  за маленьким

до м о м ,
Вас тоже увидели,  —  сказала...

Аккордом звучат возвышенные словп:

JepAkH* устин ургул]иге  
Кеен, суунчилу тан- ]арытсьж,
Jaan jypyMHHH- кычырузы 
]у р е к те р д е  тек- томылзын,
А р у  чаккы р'кок теке ри 
А м а д у  б о л у п  japT )арыгай:
Туште б о л з о  —  Кун, тий бери,
Ту н д е  б о л з о  —  ]ылдыс ла Ай1^*

Пусть во веки веков л ю д я м  светит 
У тр е н н я я  заря, пусть сигнал

бо льш о й  жизни 
Всегда найдет отклик в ваших сердцах. 
Пусть вечным примером цельности и 
Постоянства б у д у т  д л я  вас чистое 
С и н е - ю л у б о е  небо и его светила:
Днем  —  С о л н ц е ,  ночью —  Звезды и Луна!

Эркемеп Матынович Палкин широко известен в а л 
тайской литературе не только как поэт, но он проявил 
себя и как интересный прозаик. Его  перу принадлежат 
очерки, публицистические статьи и две повести, которые 
автором впоследствии были доработаны, объединены 
общим сю ж етны м стержнем и изданы как  роман на 
алтайском и русском языках^®.

История этого произведения такова .  В  1962 году а л 
тайский читатель познакомился с лирической повестью

Там же с. 17.
Там ж е с. 19.
Э. П а л к и н .  « А л а н » .  Го р н о -А лта й с к .  1978. На русском языке

роман вышел в Барнауле в 1975 г. и в М оскве  в и з д -в е  « С о в р е 
менник» в 1983 г. В первом издании —  п е р е в о д  А .  Китайника, 
во втором —  в. Чукреева.



Эркемена Палкнпа «Кулун киштейт»^^ («Ж ер еб е
нок р ж е т » ) .  П овесть  была воспринята с большим инте
ресом. По просьбе читателей автор стал работать над 
ее продолжением. Через четыре года после выхода 
первой повести выходит из печати вторая под названи- 

«Ллап»з“. При объединении этих двух повестей в 
единое художественное полотно автор скорее опирался

^ ^  4 А  •

пер- 
Ч евал-

jypyM y»

ем

на пацпональпые традиции алтайской прозы и ее 
вых зачинате;1ей; П. Кучияка («А д ы й вк ») ,  М

(« Ж и зн ь  Ч е в а л к о в а »  —  «Чоболкои^у 
«Арину» Л .  Кокыш ева ( 1 9 5 9 ) .  Но главная черта про
заического творчества Э. Палкнпа та,  что он никому не

кова

подраж ает ,  а имеет присущий только е'му х у д о ж ест-
В этом —  художественно-эстетическоевенный почерк.

своеобразие  романа «Алан».
Поэт по натуре, Эркемеи Палкин и в прозе очень 

лиричен, в чем мы у б е ж д а е м с я ,  читая его роман, р аб о
тая над которым, по признанию сам о го  автора,  он с т а 
рался решить две  задачи. Во-первых,  сохранить ком
позиционную с в я зь  м еж д у  всеми главами-новеллами и 
добиться внутренпен завершенности каждой главы. 
Во-вторьц(, сохранить сю ж етную  структуру романа в 
целом, т. е. иметь обп1ую свя зу ю щ у ю  нить, на которую
нанизываются новеллы-изображения отдельных собы 
тий, имеющие непосредственное отношение ко
произведению и его главному герою —  Алану.
тика и проблематика романа 
ров героев, и прежде всего главного,

всему 
Тема-

становление хар акте-
«цементиру-

ют» композицию произведения. И з о б р а ж а я  жизнь пос
левоенной алтайской деревни, автор не лакирует ее, не
уходит от острых конфл ситуации.
Па примере судьбы своего героя автор сумел рас
крыть типичные жизненные проблемы того периода. 
Одним словом, как справедливо обосновывает ж ан р о
вое определение этого произведения литературовед 
Р. Палкина,  «характер Алана Токтубаева  —  роман
ный, он многогранен, изображен в движении и разви
тии. Широта взгляда  на жизнь, житейская мудрость,  
м у ж ество  и стойкость героя вы являю тся  и у т в е р ж д а 
ются в острых коллизиях, его облик приобретает цель
ность и законченность в борьбе. Автор исследует его

”  Э .  П а л к и н .  « К у л у н  киштвйт»,  Горно-Алтайск,  1962.
Э. П а л к и н  « А л а н » ,  Горно-Алтайск,  1966.



В1гутренний мир и убедительно раскры вает  его»^^.
Роман новеллистичен; к а ж д а я  глава  с сам осто ятел ь

ным названием знакомит читателя с персонажами про
изведения, характеризует  их, вы я вл я я  их п олож и тель
ные или отрицательные черты; иногда даю тся  автор
ские резюме через лирические отступления, пейзажные 
зарисовки, символы и метафорику, фольклоризм. Н а -  
ириме|), первая глава назы вается  «Д вер ь  на замке»* 
в которой автор знакомит читателя с главным героем
романа Аланом Токтубаевым 
пекло Отечественной

солдатом,  прошедшим
воины, после

В
ее окончания в о з 

вращ аю щ имся домой, в  повествовании тонко переда
ются чувства Алана, в ы зы ва ем ы е  предстоящей встре-

близкимичей с матерью, родными и людьми, родным
селом (не случайно глава названа « Д в е р ь  на з а м к е » ) .

Когда солдат  приблизился к родному дому, дверь  
о к а з а л а с ь  на замке.  У ж е  эта сценка з а с т а в л я е т  з а д у 
маться и з а д а т ь  вопрос: «Л где ж е  мать —  хранитель
ница очага?. . .» .

Через жизненную биографию главного героя, его 
переживания и треволнения автор постепенно вводит 
читателя в круг разворачиваю щ ихся событий. Именно 
Алан является  стержневым и цементирующим началом 
всего произведения, соединяющим все главы романа и 
судьбы остальных героев. Отсюда название произведе
ния вполне оправданно. Через образ  Алана автор р а с 
сматривает  проблемы послевоенной жизни алтайской 
деревни. Последствия войны оставили большой отпе
чаток в дупгах людей. И не только. Они везде  и во  всем. 
Знаменитый Чуйский тракт
весь теперь вон в

у ж е  не такой ухоженный, 
выбоинах н колдобинах:  селения,

мимо которых проезжал солдат,  как бы стыдясь  своей 
наготы и HHHiencKoro вида, прятались за  деревьями. 
Алаи видит плохо одетых и обутых зем ляков ,  переко
сившиеся избы и редкие изгороди усадеб.  В с е  это про
изводило на солдата  удручающее впечатление. Но впе
реди его о ж и д ал а  радость от встречи с матерью и од
носельчанами. Это как-то успокаивало солдата ,  и он не 
поддавался  унынию от увиденного, а наоборот, в з б а д 
ривал себя. М так,  к а ж д а я  глава  раскры вает  жизнь 
людей в разных ипостасях.  Через восприятие этой ж и з 
ни главным героем, через его раздумья и переживания

Р. П а л  к и н а. Роман в литературах народов Ю ж н о й  
бири. Го р н о -А лта й с к ,  1979, с. 78,
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«наполняется» сю ж етн ая  линия романа. В о т  перед на
ми глава  «Уч аил» («Три а и л а » ) ,  характеризую щ ая 
живущие в них семьи Сайму, Ш аты и Экчебея. Ллаи, 
побывав во всех трех аилах (ю р т а х ) ,  д ел ает  вы вод кто 
есть кто. Эти встречи дали ему пищу для раздумий 
и помогли ответить на многие жизненные вопросы, 
обуревавшие его. Мз таких жизненных реалий строится 
все повествование. От главы к главе  круг жизненных 
ситуаций, сцен и эпизодов расширяется ;  в орбиту по
вествования попадают новые люди, новые проблемы. 
Гаким образом обогащ ается  содержание романа, с т а 
новится более очерченней сю жетное  построение произ
ведения: таким образом устанавливаю тся  связи м еж ду 
главами и их персонажами, р аскры ваю тся  характеры 
последних. С ю ж е т  романа, отражающ ий своеобразие 
авторского мышления, его суждений и оценочных х а 
рактеристик героев, художественных обобщений, «сот
кан» из умело испо>тьзуемых фольклора и этнографии, 
обрядов и обычаев народа, позволяюни1Х шире и глуб
ж е  раскрыть картины народной жизни. Поэтому не зря 
в общении людей, в разговоре героев уместно упот
ребляются пословицы и поговорки, меткие образные 
в ы 1)ажения, легенды и предаршя, а т а к ж е  песенный 
фольклор. В с е  это  обоган1ает поэтику произведения. 
Например, оргаг1нчно используются предания предков 
о хозяева.\ гор, перевалов рек. Ллан с детства,  с моло
ком матери, впитал в себя народную мудрость и как 
бы слился с обычаями и нреданиями народа. Поэтому 
он их соблюдает,  почтительно относится к природе. 
Эта идущая из древности нривязаиность народа к род
ной земле,  его экологическая грамотность —  одна из 
особенностей художественности произведения.

О бразы  персонажей в подавляющем большинстве 
нарисованы правдиво, их характеры раскрываю тся  
с достаточной глубиной и достоверностью. Произведе
ние исподволь как бы проникнуто тонким лиризмом, 
поэтому можно смело утверж дать ,  что Эркемеи Палкин 
тонкии лирик не только в алтайской поэзии, но и в про
зе  не изменяет своему поэтическому призванию. О б р а 
зы персонажей романа подтверж даю т выше охаракте
ризованный художественно-эстетический уровень про
изведения.

С первой страницы произведения автор приковыва
ет  внимание к главному герою романа и его судьбе.



Кто такой Алап? Это сын потомственного скотовода.  
Его отец Токтубай,  призванный в ряды защитников 
Родины, в первые ж е  дни Великой Отечественной вой
ны отдал свою жизнь на полях сражения с фашистами 
в суровом 1943 году. Ллан отправился на фронт прямо 
со школьной скамьи безусым юнцом. Война зак ал и л а
юношу. Он прошагал дорогами воины многие сотни 
верст, повидал европейские страны, встретил великую 
Победу в Берлине. II тенер|> он возвр ащ ается  в родные 
горы настоян1,им мужчиной, виднвн]им виды солдатом.  
Все  события, описанные в романе, так  или иначе с в я 
заны с героем или с л у ж а т  раскрытию его характера.

Читатель невольно становится участником событии, 
неотступно следуя за  героем и сопереж ивая  ему. В це
лях  более глубокого раскрытия его психологии писа
тель ум ело  использует изображение картин 
живописуемых в приподнятых лирических тонах:
бу —
Е щ е не вы бравш ееся  из-за гор солнце о т д а в а л о  ему

блеск.  Ветер трепал гимнастерку, 
[1авал  приятным холодком. А воздух,

природы,
« Н е 

ясному, голубому —  не было ни конца, ни края.

этот
волосы

которым, казал ось ,  можно захлебнуться  —  так  густо
настоен

О

верхих аилов. пья[шл сильней
)уившегося из остро 
араки»^®

Неровная ухабистая  дорога постепенно приближает 
Алана к дому. Сердце солдата  в предвкушении боль
шой радости встречи с родными неистово стучит в гру-

Ноди и, казалось ,  заглуш ает  рокот мотора. встреча
о к а з а л а с ь  далеко  не радостной...  М ать  Алана, Каракчи, 
умерла за неделю до возвращения сына. Трудно пере
дать  переживания человека,  оказавш егося  в подобной 
1раматической ситуации. Эркемен Палкин достоверно 

сумел изобразить эту картину. С о л д ат  —  всегда со л 
дат,  но, когда удары судьбы подкарауливаю т его у ж е

что им было пережито на фронте, пере- 
обное в мирное время вдвойне тягостно: 

война, окопы, передовая,  казалось ,  отняли все... Однако

после
носить

переносит испытание.
П исатель  очень тонко и психологически оправданно

состоян
ск азал и  о смерти матери. Страницы, где автор пове-

А р а к а напиток, изготовляемиж из кислого молока.



йтвует о встрече Ллапа со старшей сестрой Д ь ал а ,  
с односельчанами, полна таких штрихов и деталей,  ко
торые трудно поддаются пересказу.  В этом проявились 
сила художественного мышления, м астерство  писателя. 
Ллан уверен, что дверь на за м к е  м о ж ет  быть оттого, 
что мать отлучилась но своим делам и скоро вернется. 
Оп продолжает разговор со  своими односельчанами, 
которых в доме сестры собралось  многс.). Он со всеми 
приветливо здоровается ,  расспраш ивает  о их житье- 
бытье, но в голове у пего одна мысль —  скорее бы 
встретиться с матерью.. .  Наконец Алап спрашивает  у 
собравшихся,  почему ее до сих пор нет... На его вопрос 
никто не о т в а ж и л ся  дать  ответ, кроме а к с а к а л а ,  умуд
ренного жизненным опытом, Ллан не показал  своей 
слабости.  Вн ачале  как пи в чем не б ы в а л о  отвечал на 
вопросы односельчан, поддерживая беседу.. .  Опомнился 
он только во дворе,  когда при лунном свете  колол д р о 
ва. Только  чутьем настоящего художника можно уло
вить и изобразить внутреннее состояние человека в по
добных э к с т р е м а л1>пых обстоятельствах .  Эркемену Пал- 
кину это удалось  передать мастерски. В  романе много 
подобных находок, много запоминающ.ихся деталей и 
целых картин. Писатель умеет не назидательно, а дву- 
мя-тремя предложениями, образными сравнениями пе
редать очень существенные мысли и обобщения. Х а 
рактеризуя фроитовиков-земляков,  не вернувшихся с 
войны, он пишет: «П а собрании они выступали первы
ми, в праздник —  шли впереди всех,  рядом со зн ам е
нем. И на войну ушли первыми».

Герой романа Э. Палкина —  человек с  активной 
жизненной позицией. Он понимает, что его поколению 
выпала т я ж е л а я  судьба.  Многие не вернулись с войны, 
и память  о них не д а ет  права р ассл аб л яться  тем, ктс 
остался  в ж ивых.  На долю фронтовиков ло ж и тся  от* 
ветствепная задача  восстановить разрушенное. Это по- 
нимает Алан, этим пронизана вся его дальнейшая 
жизнь.  М у ж а н 11е его характера происходит постепен
но, « Д а л е к о  отсюда прошла война, но ж естоко  пробо
роздила и горные хребты Алтая»,  —  за м е ч а е т  автор. 
С вою  надежду на улучшение жизни колхозники с в я з ы 
в а ю т  с такими фронтовиками, как Алан, Экчебей, Акар, 
ибо хозяйство в упадке,  к тому ж е  председатель кол
хоза  Танты баров о к а за л ся  человеком нечестным и ие 
чистым на руку. К примеру, он причинил большой



ущерб колхозу,  выпустив из загона маралов,  которые 
давали солилпый доход колхозу.  Это преступление было
coBepujeiio председателем для того, чтобы запутать  
следы своих махииапий, уПти от ответа ;  он пользовался  
маральником, как своим личным хозяйством,  резал 
ЖИВОТ11ЫХ и !гаживался,  сб ы в а я  м ясо  « н а л е в о .  Алан 
борется за правду и добивается  своего;  Т ан ты бар ов  был 
разоблачен и осужден народным судом на 6 лет.  Через 
образ Ллаиа писатель в ы р а ж а е т  свои сокровенные 
мысли и чувства.  В  характере и поступках героя много
пвторского.

Тема коллективного труда и зо б р аж ается  образно п 
поэтично. Природа и труд людей, их жизнь одухотво
ряются и сливаю тся воедино, Па протяжении всего 
романа звучит светлая  пота: «З ем л я  прекрасна».  Герои 
произведения не только лю бую тся  красотой природы, 
по и участвую т в ее преобразовании. Алан вместе с 
колхозниками выхолит на прокладку арыка.  Он, стос-  
ковавпгипся по земле,  по работе,  восклицает:  « Р а б о т а  —  
такая  хоронгая вещь!».  Д л я  Алана и его товарищей 
труд —  это сам а  жизнь.

Анализ образов и характеров некоторых ведущих 
иерсонлжей романа позволяет сделать  вывод об идей
но х у д о ж ест в е гт о м  содержании произведения и помо
гает выявить особенности художественного письма и 
мыгиления ее автора.

Одним из ведущих персонажей романа наряду с 
Аланом Токтубаепым является  Адыеков Учурал —  че- 
лопек пелеустремленный, во многом подстап.  главному 
гер(>ю .Ллапу. Это человек, наделенный жизнепттым опы
том. умеющий понимать и правильно опенивать ситуа- 
ипкг чуткий и внимательный к людям и их нуждам,  
тактично, без менторского тона умеющий у к а з а т ь  на 
недостатки и оншбки того ил if иного человека.  Как по
литический в о ж а к  foir является  парторгом колхоза 
« К ы з 1лл чолмон») Учурал .Лдыеков за в о е в а л  .човерио 
ьолхозников.  П О Э Т О М У  к нему за советом и д у т  л ю 1 и,  не в 
пример Тантыбаропу —  претседателю колхоза.  В рома 
не М1ЮГ0 эпизодов, характеризующих умение napTopia 
работать с людьми там,  где нужно посоветовать,  под
сказать ,  1Н У Т К 0Й приободрить человека. Таковы  сцены и 
эпизоды беседы парторга с комсомолкой Шине, кото
рая у1ила в себя после размолвки с Аланом. Удачно 
брощеиная щутка в адрес старика Тодыра р а з р я ж а е т



обстановку.  О внимании Учурала к людям свидетель
ствует  и тот случай, когда Учурал поздравил с днем 
р ож д с}1ия и вручил скромный подарок 1Лине, которую 
никто рап1>те не поздравлял с этим днем. Па o6 j)auj,e- 
ние парторга принять у ч а с 1ие в в(.)скресппке по за го 
товке кормов откликаются все жители села от мала до 
велика.  Большое воздействие со стороны ':^того чело
века было оказано на становление личности Ллана 
Токтубаева .  Благодар я  добрым наставлениям парторга 
Алан формируется как цельная натура, как актив
ный борец за подъем экономики колхоза и ул\ч1иение 
жизни и быта людей.

Как бы превратно нн истолковывали некоторые ли
тературоведы роль коммунистов в произведениях со 
ветских писателей, однако жизнь д о к а зы в а е т  свое;  без 
участия коммунистов не было бы столь быстро восста
новлено разрушенное хозяйство в послевоенный период 
и в последующие годы. В с е  зависит от писателя, от его 
художественного мастерства и его позиции в изобра- 
жепии партийного руководителя. Эркемену Палкипу 
удалось  созд ать  правдивый образ коммуниста —  пар
тийного в о ж а к а  Учурала Лдыекова ,  и это не следует 
умалчиват!. .  После банкротства председателя колхоза 
Танты барова  колхозники останавливаю т свой выбор на 
Учурале Лдыекове п елннодупшо избирают его пред
седателем.  Прн нем жизнь колхозников, экономика кол
хоза  заметно улучшаются.

Автор сумел передать высокие моральные качества 
партийного во ж а к а ,  н1)остого и доступного в общении, 
морально устойчивого, снраведливого.  скромного. Пос 
ле смерти жены Лдыеков глубоко верен ей, не желает 
обзоводиться новой семьеп, считая свою первую любовь 
последней. Писатель не идеализирует Адыекова,  не 
и зо б р аж ает  его аскетом, порой бывающего упрямым 
и не уступчивым в своих решениях и действиях. Так, 
когда в правлении колхоза зашла речь о начале посев
ной кампании, члены правления предостерегали пред 
седателя  не спешить с пахотой, однако Лдыеков не внял 
нх советам и сам стал за плуг. П, поскольку земля еще 
не оттаяла,  вынужден был отказаться  от своей затеи 
П ож алуй ,  самьп! главный пе.тостаток бывнюго парторга 
при бывнюм председателе колх(^за Таптыбарове  про
явился в том, что он не смог вовремя н решительно
приостановить преступные .действия председателя,



З д е с ь  автор, как нам к а ж е т ся ,  погрешил против ху
дожественной правды, отошел от правды жизыи... 
В  самом деле, ответственность за деяния Танты барова  
в определенной мере лож и тся  и на секретаря парткома 
колхоза.. .  Отсюда и противоречие в изображении х а 
рактера этого в е с1>ма ответственного персонажа романа. 
Однако в целом образ парторга нарисован автором 
нпавчиво, и он запоминается.

О стается  в памяти образ  Байзына Лзанова,  ранее, 
до ухола па фронт, работавплего председателем этого 
колхоза.  О п1лт руководящей работы приучил этого че
ловека быть сдержанным и молчаливым. Если обстоя-  
т е л 1>ства вьш уж д аю т ого вы ск азать ся ,  то он это делает  
обдуманно и взвепюнно. За  эти качества его ценят и 
х в а ж а ю т  л ю т .  Когда возникала какая-либо конфликт- 
пая ситуация, то в качестве арбитра привлекался Бай- 
зын. Нго сл()во, его регпсние тля них становилось з а к о 
ном ДИного полезного перенял от него и главный герой 
1)омана .Ллап. О д н аж д ы  Лзапов пригласил Ллана к себе 
домой и долго беседовал с ним за чашкой чая. Алан 
с разрешения хозяина познакомился с его рабочим ка
лендарем и дневпиковыми записями и многое извлек 
для себя. Эти документ!)! научили Ллана быть делови- 
T1.IM и пупктуалы!ым, научил!! пенит!, время. Общение 
с Байз!.!ном было для героя полезн!)!м во всех отноше
ниях. Оно учило Ллана выдержке.  Одн!!м словом, ав- 
т о р и ю т  .Лзанова б!лл !!еколеб!!м. Ллан считал его  своим 
добрым настав!! !1Ком и чтил его. как ротн^ го отца. 
Честност!.  I! бескор!)!Стие Байзына проявлялись порой 
!1аивно. Так.  своей жене-кладовщ !!ку  не позволял при- 
itocHTb домой п р о д у к т ы  со склада  без 11редварнтел!)Ного 
документального оформления (оплаты) в бухгалтерии. 
Нее !!Оступки !1 действия этого человека красивы, они 
ценятся людьми. Он отл!!чный семьянин. вн!!мателен и 
добр к своей жене. !юэтому Ofin ж ивут  в со гл ас !1и и 
.тюбв!!, люди их ставят  в пр!!мер I! стараю тся  быть !Ю-
'0Ж!!МИ па них.

Роман « ! !аселен» многими персонаж ам и,  i! о б о  всех  
невозможно р а с с к а з а т ь ,  да и нет такой необходимости.  
И тем не Mei!ee. для полноты раскрытия х а р а к т е р а  
глап!!ого героя и солерж ан!!я  всего  про!!Звелен!!я ! ieo6-  
Х0Д!!М0 обратить вниман!!е на образы  тех героев,  ко
торые так или !!наче с ю ж е т !ю  !! композиционно с в я з а -
Ii!,I с ГЛаВН!)1М



Таковыми,  на наш взгляд,  являю тся  о б р гзы  к ол хоз
ников Акара,  Б а гы р а  Темдепова ,  секретаря райкома 
партии К озы рева ,  а т а к ж е  некоторые образы женщин.

В о т  перед нами довольно интересный образ Лка- 
ра —  фронтовика, повидавшего в CBoeii жизни много 
хорошего и плохого, но никогда не унывавш его чело
века.  Он познал сиротскую жизнь. В м е с т е  с младшей 
сестренкой Мергенчи они жили в «л ю д я х у , за ! )абаты- 
в а я  себе на пропитание. И на фронт его проводила 
единственргая сестра.  Будучи на воине, солдат  почти 
не писал писем, да и к тому ж е  был малограмотен.  Он 
знал,  что у него, кроме Мергенчи, никого нет и никто 
его не ж дет ,  кроме нее. Изредка,  в часы фронтовых пе
редышек. Лкар с больпшм усилием вывсдил на белом 
листке свои послания ей. Когда он возвратился  с фрон
та в селение, его никто не узнал и не приветил, как 
привечали остальных фронтовиков. Па его мужание, 
песомнепрю, о к а з а л о  сильное влияние участие в В е л и 
кой Отечественной войне. Д а ж е  Ллан не узнал в нем 
прежнего забитого  сироту. « К а к  он изменился, похоро
шел», —  подумал про себя Ллан при встрече с ним.

Сиротская доля и фронт научили героя многому. 
Лкар прпглаупает в гости Ллана и, как со л д а т  солдату,  
р аск р ы вает  перед ним свою завеги ую  тайну о том, что 
хочет жениться на русской девушке —  Лндреевой Ире. 
П о б ы в а в  на его свадьбе,  Ллан с болью в rpv'ui з а д у 
м ы вается  над своими бедами. Он мыслеш ю  винит се-

—  Н еуж ели  Лкар характером сильнее меня? Поче
му я не могу достичь своей ue.in? Н еуж ели .\кар знает
ЖИЗН1. лучн1с меня?...  Л потом, как бы с о г л а 1паясь сам 
с собой, утверж дает :

,а, деиствител1>но, сиротская жизнь его многому
научила.. .

« В с е  гости, нобывавише па св а д ь б е  Лкара.  думали 
ТО жб сам ое  и разделяли радость и счастьс  молодоже-  
нов. Лкар и Ира всегда открыты дуптой и сердцем пе
ред миром, перед людьми, которые их окруж аю т,  со
весть  у них чиста перед ними, они. улыбаясь ,  встреча
ют свою  весну...  Свое счастье они заработали своим 
трудолюбием»,  —  пишет автор"*'.

Одной из сю ж етн ы х линий романа является  воссоз
дание образов  молодых людей: к примеру, Б агы р а  Тем-

С м ы словой пео евод.  —  С ,  К



денова.  Несмотря на свою молодость (ему недавно ис
полнилось девятнадцать  л е т ) ,  Багыр Темденов з а в о е в а л  
авторитет у колхозников. Он не многословен, чаще в о з 
действует на членов своей бригады не окриками и при
казами,  а личным примером Раннему взрослению и 
самостоятель}1ости Багыра способствовала сам а  жизнь. 
Отец погиб на войне и он, Багыр, как старший в семье,  
помогал своей матери. Окончив семь классов,  oti пошел 
работать.  В годы военного лихолетья,  как и другие 
подростки, Багыр рано повзрослел. Несмотря на то, что 
в целом образ Багыра автором нарисован положитель
но, однако в характере героя есть противоречивые чер
ты. Например, непонятная его скрытая неприязнь к 
Алану, в их отношениях заметна психологическая iie- 
совместимость.  Багыр не может долго находиться в кру
гу Алана.  Когда встал вопрос, кого можно направить 
на лесозаготовки в Кебезень из крепких и здоровых 
мужчин, то Багыр из эгоистического желания лин1Ь бы 
послали не его, называет  кандидатуру Алана. Автор 
показал неуравновеше1шость Багыра Темденова.  кото
рый бывает  добрым и злым, веселым и хмурым. Эта 
противоречивость с к а за л а с ь  в жизни: Багыр не смог 
подняться в своем росте выше бригадира. Многие его 
сверстники достигали большего, и это озлобляло Б а 
гыра.

В произведениях многих писателей, и в этом отно
шении не составляет  исключение и автор романа 
«Алан», не удаются образы секретарей райкомов пар
тии. Вот  и в романе Эркемена Палкипа секретарь Р1< 
К П С С  Козырев Александр Иванович схематичен. Образ 
не индивидуализирован и не пспхологизиропап. Лишь 
бегло говорится, что Козырев воевал на фронте, д е м о 
билизовался по ранению и был направлен на партий
ную работу. Секретарем райкома он работает чуть 
больше года. Читатель знакомится с ним на общем с о б 
рании колхоза «Кызыл Чолмоп», когда тот. выступая 
на собрании, призывает колхозников «вскрывать не
достатки»,  крепить трудовую дисциплину, двигаться 
дальше к «светлому будущем\». Схематизм образа про
является и в других сценах. Эта заданность не в ы з ы в а 
ет большого интереса к нему, и образ остается «за 
кадром».. .  Н адо признать, что это общий недостаток 
советской литературы в изображении «руководящей н 
направляющей роли партии».



Эволюция человеческих характеров,  рост с а м о с о з 
нания героев четко прослеж иваю тся  и через образы 
жешции. Запоминак)ии1мси является  образ  Шине —  бу
дущей невесты героя. Постепенно раскры ваю тся  черты 
характера  героини. Ее  задумчивость,  озабоченность и 
серьезность объясн яю тся  тем, что она с а м а я  старшая 
в большой семье,  лишнвн1ейся отца. Это положение 
о б я зы в а л о  Шине заменить младшим братьям и сестрен
кам родителей. Эту рол!. она выполняет естественно 
и С[|окойно. Главного  героя романа судьба сводит с нем 
не случайно. О д н а ж д ы  он о к а з а л с я  в ее доме но пору
чению секретаря парткома Учурала Лдыекова.  Мать 
Шипе, Экче, о к а з а л а с ь  очень гостеприимной и разго 
ворчивой. Она с нескрываемой гордостью р асск азы вал а  
Ллану о достоинствах своей старнгей дочери; что Шине 
очень вним ател1>на к своим младгпим брати1нкам и сес
тренкам, следит за их поведением и учебой; ей хочется, 
чтобы они выучились и стали нужными, деятельными 
людьми. М а т ь  Шипе отмечает трудолюбие и скром 
ность дочери, ее умение вынолнятг> лю бую  домашнюю 
работу. Столь вы сокая  аттестация вполне понятна: в
лице Ллана Экче вндит жепнха.  а в буду1цем —  воз
можного зятя.. .

Ллан обратил впимание на эту красивую и молча 
ливую девуш ку-ком сом олку  в пе()вые ж е  дни своего 
во звр ан1,ения с (})ронта. Шипе с болыппм интересом 
слунгала р а сск а зы  Ллана о войне, з а д а в а л а  ему вопро 
сы. Е м у  импонировали ее умные суждения о перестрой
ке жизни и быта села,  о подъеме экономики колхоза.  
Она решител1)Но п оддер ж ала  Алапа,  вы сказавш егося  
против л ож н ы х сводок,  которые требовал у бригадира 
Качаа  Кертеков. Когда Ллап из-за этого вступил в ссо 
ру с последним. Шине поддерж ала  Ллана;  «(Эказывает- 
ся, у нас есть люди, которые умеют различать л о ж ь  
от правды». Шине в постоянном пскаппи в постоянном 
стремлении расширить свой кругозор. Она страстно 
же*тает учиться. Правление колхоза направляет ее на 
учебу в город, в сельхозшколу.  Хотя курсы были 
кратковременными, девуп1ка успела познать многое. 
Это прибавило ей силы, знаком ство  с городской жизнью 
расигирило ее кругозор, она мечтает и далы н е  совер- 
нгепствовать свои знания. Она пол1.зуется уважением 
у людей своей добросовестностью и порядочностью, 
трудолюбием и честностью. Алан оцепил ее. Однако



неоднократно их отношения усложнялись.  И все ж е  
справедливость востор ж ествовала :  честность и цело
мудрие Шине вознаграж даю тся .

Другим запоминающимся персонажем романа я в л я 
ется молодая героиня •— учетчица Шура. Она из сос
тоятельной, работящей семьи. Не отец Сапму —  один

U

из зачинателеи колхозного движения;  в период кол 
лективизации в тридцатые годы назначался председа
телем сельхозартели,  а в военные сороковые годы р а 
ботал полеводом, Ш у р а — его единственная дочь. Ей 
у ж е  д вад ц ать  три года. Пора бы выходить з а м у ж ,  но 
родители строгих нравов ищут подходящего жениха.

Красивая,  деловая и серьезная Шура пользуется 
уважением среди односельчан. Старшая сестра Л ла-  
на —  Д ь а л а а  —  в ней души не чает и ж елает ,  чтобы 
она стала  женой Алана. Нежданно-негаданно девун1ку 
подстерегла беда. Ее отец, будучи на охоте, в схватке  
с медведем был т я ж е л о  изранен и скончался. Жених 
Шуры —  фронтовик Экчебей умер от ран. Она мечта
ла соединить свою жизнь с Аланом, но он не разделил 
ее любви. Он выбирает Шине и женится на ней.

Автор сумел тонко передать психологию своей ге
роини, раскрыть ее переживания, наделить Шуру креп
кими волевыми качествами, которые даю т основание 
верить в ее хорошее будущее.

В романе много других персонажей, не оставляю- 
1ЦИХ равнодушными читателей. Таковы, например, об
разы фронтовика Экчебея и старика Дьумура.  Как 
справедливо сетует в лирическом отступлении автор, ес
ли бы не война, унесшая жизни многих талантливых л ю 
дей, таких, как Экчебей, жизнь сейчас была бы дру
гой... Такие парни, каким был Экчебей, сделали много 
хорошего для ее улучшения. Казалось,  самой приро
дой он был наделен талантом, умом, знаниями, хотя 
ему как и Алану, удалось закончить только семь к л а с
сов. О б л ад ая  смекалкой, он самостоятельно расширил 
свои познания, научился понимать великую книгу ж и з 
ни. Он умел хорошо говорить, его рассказы люди слу 
шали затаив дыхание, он добротно выполнял дело, за 
которое брался.  Автором воссоздана колоритная, цель
ная нат>'ра.

Другим не менее сильным и цельным человеком 
изображен старый табунщик Дьумур Артыков, чело- 
рек удивительного мужества  и крепкого духа.  Оп пи-



когда не преклонялся перед начальством,  имел свое 
собственное «я». Своим стойким характером и в о л е в ы 
ми качествами он, несомненно, о к азал  влияние на А ла
на, который был направлен к нему помощником. О б 
щ аясь  с вилавп]им виды, позпавп1им жизненные невз 
ю д ы  и удары с у д 1.бы челонек(;м, Ллан извлек для себя 
много полезного. Д л я  Алана совм естная  работа  с т а 
бунщиком была своеобразной стажировкой по з а к а л к е  
духа.  Д ь у м у р  был без одного глаза .  А случилось это в 
молодости во время охоты на уток. При выстреле от
скочил шурун от карабина и попал в глаз.  Д ьу м у р  с в о 
ими руками вынул ж е л е з о  из глаз.  Он собственноручно 
с д а е т  властям  своего  сына-дезертира.  Именно такие 
люди являю тся  творцами и двигателями жизни. Дьумур 
прямо, без обиняков, за я в л я е т :  «Хотя  я ж и ву  в тайге, 
но отсюда вижу, что происходит в колхозе.  Хочу от- 
KpoBeinio с к а з а т ь :  М ырчыю и Качаа  надо добровольно
сд ать  зан и м аем ы е ими посты. Хватит!  В с е м у  свое в р е 
мя!».

К эпизодическим персонажам романа можно отне
сти комсомолку ^'мсуур, с т а р 1ную сестру Алана —  
Д|.алаа, мать  его невесты Экче, умного старика Тоды-
ра и других. ф у
НИИ в ренюнии идеи]10-художественных зад ач  произ
ведения.

Герои книги как бы взяты из самой жизни, они ж и 
вут, действуют.  Их образы не схематичны, они запо
минаются и подают добрый пример. Это главное сви
детельство  того, что автору удалось  р е н т т ь  свою св е р х 
за д а ч у  —  правдиво и.и)бразить напшх современников 
и р а с с к а за т ь  о трудном послевоенном времеш!. Ч ита
тели узнают из романа «Ллан» еще об одпон яркой 
странице жизни алтайского народа,  который вместе  с 
остальными [1ародамп сумел вынести тяготы войны с 
фашизмом и трудности восстановительного периода. 
П исатель  Эркемеи Палкин сумел художественно убе
дительно отобразить это слож ное время.



о творчестве Э. Палкина
(отзывы учителей-писателей)

i t





в. ЛУГОВСКОЙ

о тзыв
на дипломную работу Э. ПАЛКИНА

Эркемен П А Л К И Н  —  одни из талантливых
людей, которых я встречал за  время моей работы 
в институте. Необыкновенная наблюдательность,  
образная мон^ь, широта раздумий з а с т а в л я е т  м е
ня считать этого совсем молодого поэта зрелым 
литератором.

На все у него особый угол зрения, свое  слово,  своя  
хватка .  Причем, эта хватка  очень скромная, полная 
своеобразного достоинства.

Он описывает природу кистью широкой и смелой, 
людей —  с большой душой и вниманием. Отчетливо 
видит их достоинства и недостатки, не скрывая ни тех, 
ни других. В нем горит чувство первооткрывателя св о 
ей страны. И говорит он о ней словами новыми, з а -  
хватываюшими. Я приведу длиннейшую цитату, кото
рую нельзя сократить, так как мне просто сам ом у 
приятно ее читать и передавать другим.

« Н е  раз! я слышал у стариков,
как алтайцы рубались 

С  врагами на грозном берегу  Бия.
Н о  не слышал я, сын колхозника,
Как кричат верблюды ночных лю дей,

грабителей.
Не возил я дань монгольскому хану,
Как мой д е д  с заячьей белой головой.
Н е  д р о ж а л  я без воды на красных песках

пустыни,
Не дрался  с ворами на пустыне по дороге,
Не спрашивал я у шамана здоровье,
За Бурхан не молился я камню.
Не видел я жен, которые прыгали

в Катунь,
Убегая от мужа нелюбимого, от неволи.
Здеш ний народ от криков врагов 
П о те рялся  8 горах, как маленький д о ж д ь

в засухе.
М о лч а ли  горы, кричали звери,
Казалось, везде и всю ду закрыто в мир.
Я человек д р у го й  эпохи.
Д р уги х  удивлений вам говорю*
М о е  время —  время песен.
С л ы ш у  песню моих друзей.
О н и  в стране скал, в стране сказок
П р и ш ли  из Москвы, из Киева,



О н и  пришли, чтобы всем мблчдливы м 
Дать радость,  рассказы, песню.
Х о р о ш о !  Изменяется л и ц о  моей земли,
Ж изнью  запоют безъязыкие скалы.

З ам еч ател ьн ы  его стихи о Беркуте,  который сидит 
иа кургане и смотрит как р азворачиваю тся  пласты зем
ли и как новая эпоха открывается  перед ним. С к а зо 
чен мир. Эркемена Палкина:  отголоски богатырских 
с к а з о к  зву ч ат  в его стихах.  Вот  ои вспоминает свое 
детство  в стихотворении « П и т1. хочу».

«П и ть  хочу, —  говорит он.
—  Ничего, спи. Пусть у т р о  настанет 
Ш ептала  мать сквозь сон.
—  Ночью  мышенок принесет 
Тебе воду
В маленьком в е д е р к а  из бер езо в о й  коры.

Очеи11 человечны его стихи «Старик»,  который хочет 
ловить сусликов.  Ои одинок, о нем иикто не заботится 
лом а.  Т а к  ж е  трогательная и человечна поэма « Н а т а 
ша» о pyccKoii жениише, которая работает  врачом; 
она приносит много света  и здоровья в алтайские се
ленья,  хотя работает  И атаи1а в са м ы х  трудных усло
виях. Именем Наташи стали алтайцы н азы вать  своих 
дочерей.

Прекрасное дарование Эркемена П А Л К И Н А  лучше
всего  вы р аж ен о  в поэме «Амыр». О чем эта поэма? 
(2,5 тысячи стр о к ) .  Д а ж е  трудно р а с с к а з а т ь  о чем. 
Студент приезж ает  иа Родину, в Горный Алтай. Он 
много наблюдает,  горюет, влюбляется ,  знакомится,  
р асстается  —  это целая цепь раздумий о судьбе своей 
родины, о ее природе, о своем народе, любовное ис
толкование обычаев старины, вообш^е эта поэма о ста
новлении молодой горно-алтайской интеллигенции.

В этом ее историческая заслуга .  М ож но ск аза ть ,  что 
таких поэм у нашей литературы мало. Она полна у м 
ного патриотизма:

«А л т а й с к и й  ветерок д у е т  в лицо1 
У т р о  раннее, в д о л и н е  тает туман.
Н е б о  колышется, как синее знамя.
С о л н ц е  лучисто.  Горы голубеют*
С о к о л  парит, поднимается все выше

и выше,
М о ю  мечту вдалеке  высокая гора 
Своим и снежными пиками манит к себе.
М н е  как-то и р а до стн о  и легко,
Кажется, все меня радует»



Велое шоссе ремнем вьется по горам,
Колхозники идут  на сенокос.
Хочется куда-то лететь,  лететь далеко,
С  нетерпением  с м о тр ю  на Синеву*
Я возвратился с дальнего  пути.
Теперь земля, где я рос, удивительна

и таинственна.
Знаю, здесь поднимается м о ло д а я  жизнь,
Кругом смотреть хорошо*
Здравствуйте, горы! Здравствуйте, поля!
Здравствуй, Катунь, дочь Алтая!
С к о р е е  дайте мне воды холодного

аржанд,
Покажите скорее мне огромные горы.
Простите  мою глупость, я соскучился

по вам».

М ы  слышим у II АЛ к и н  А не только романтические 
восторги, у него много ненависти к бездушным чинов
никам:

« О п я т ь  я иду  по грязным улицам,
О пять  я слышу песни пивных.
Хотя мало говорят об Алтае,
Наши, неумеющие рассказывать газетыж

4

Больш ая ж а ж д а  к светлой жизни, огромная любовЬ 
к своему народу владеет  Эркеменом на его творческом 
пути

«Х о ч у  я слушать твои приказы.
Д ай мне силу, заставь работать.
Хочу я видеть твой шумный рост^
С е р д ц а  сыновей подними, пусть

почувствуют Они.
Пусть моя кровь кипит, как горная река.
Когда я приезжаю сюда.
Что мне делать, куда идти надо? —
«П усть  мне б у д е т  ясно, что делать

впереди.^*
Ты стал го р о до м  студентов.
Э то  меня радует,  когда думаю о тебе.
Нас тоже не забывай, жди.
Вместе будем  работать на А л т а е » .

блюдения:
фразы

«В  последний студенческий вечер 
Все говорили свои заветные слова,
Как б у д то  идут на войну».

Эркемен лепит свои образы спокойной и уверенной 
рукой. Он бережно обращается с этими образами.
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Л ю б у е т с я  их человеческими качествами. В о т  его б а 
бушка:

«З а  то, что вы м ного  ув и де ли  в жизни,
П р е к ло н я ю сь  п е р е д  вами, не удивляйтесь.
Вы теперь встаете, рукой опираясь

о землю,
Э то  понятно, вам уже за семьдесят.
П е р е д о  мной стоите как лиственница

осенним утром,
Которая покрыта толстым инеем

и тихо стоит.
« —  У  вас голова стала белее,  чем

в п р о ш ло м  году,
Как это бы стро»,  —  сказал Амы р,
« —  Впереди у  меня д н е й  мало стало,
А  позади м н о го » .

Чудесгю р а с с к а з ы в а е т  ^та бабуш ка Амыру про 
свою  молодость.

« л  знаешь, твои р о д и те л и  
Н э  то  что лю бить,  д а ^ е  не знали

д р у г  д р у га .
Как видишь, они д о  сих пор

живут вместе...
А  когда  меня вьгдали замуж

за твоего деда ,
Говорили,  что д е д у  твоему

четырнадцать лет.
Ом, как волчемок, прямо на меня см отрел.
Ко мне д о л г о  не ппиближ ался,

у б е г а л » .

в  поэме много отличных и драгоценных мест. З а 
поминается образ  невесты па а л т а 1"|ско|"1 свадьбе.  Ыеж- , 
ная и грустная нота зв у ч ш  в этом оннсаннн. Ппэма 
«Амыр» очень большое событие для литературы Гор- 
ного Алтая и прекрасный подарок всей нашей советской 
литературе. Примечательны последние слова поэмы:

(«Болит мое сердц е,  мне помощь нужна 
Пусть мне помож ет Москва!
Кто д о л ж е н  услышать меня?
Я не д о л ж е н  разве радоваться?
Я хочу, чтобы любовь множилась,
Хочу увидеть богатую жизнь!..
Если я все сброш у, не б у д у  думать.
Радость мне откуда ждать?
Если все б у д е т  так, как раньше,
Чем ж е  мне жить?
Вы, маленькие и больш ие препятствия,
Вас хорош о понимаю я.
Но свое стрем ление —  радость

из сердца не вырву,
Никогда,  никогда, никогда!»



П ервоклассная дипломная работа Эркимена П А Л
К И Н А  з а с л у ж и в а е т  самой высокой оценки.

2 3 I J I - 5 7  е.

СИДЕЛЬНИКОВ В. М.

Д л я  творческой кафедры Литературно
го ин-та имени А. М. Горького при Сою
зе  Сов. писателей

О ТЗ Ы В
на стихотворения студента 5-го курса

ПАЛКИ НА Эрксмена.

В  дипломную работу тов П А Л К И Н  —  Эркемена 
(псевдоним) вошли две поэмы («Амыр» и «Н аташ а»)  и 

десять стихотворений. «Старик», «Л есистая  гора молча 
чернеет», «На поле моем», «Я родился у подножья 
этой горы», «Мое время», «Курган». «Козленок малень
кий», «Передо мною дорога и ты», «Ночь стоит в Под
московье»,  «Петь хочется».

В с я  работа представлена в подстрочном переводе и 
поэтому очень трудно суДить о творческих достиж е
ниях автора в смысле мастерства.  Но данный мате
риал дает прекрасное представление об авторском кру
гозоре. его интересах, о тематической широте. Особен
но в этом отношении любопытна его поэма «Амыр». 
Она насыщена историческим материалом краеведче
ского порядка. Здесь  много приведено народных сказа -  
заний, примет, пословип и поговорок. Замечательно 
раскрыт быт алтайцев Эта поэма является «энциклопе
дией» Алтайского края. И что особенно, важно,  весь 
этот материал излагается с любовью к своему краю, 
к людям этого края, к его природе. А это, как мне ка
жется ,  самое главное в творческой работе. Если поэт 
прекрасно знает материал, с любовью салится за его 
обработку —  значит толк будет. И действительно, если 
вы почитаете стихи П А Л  КИПА, то от них и веет этой 
любовью. В его поэме много подкупаюп^их мест, гово



рящих о н аб лю дателы ш стн  автора,  об его уменьи мыс
лить яркими образами.  Иаиример: «Студент едет в край 
родной, едет  из М о ск в ы  вм есте  с летом. В м е с т е  с не
знакомыми людьми в вагоне он разговаривает ,  смеется,  
поет. К ак  птенец, который научился летать ,  т а к  юноша 
начал ж и зн ь  свою» (стр. 1— 2 ) .

М ного у автора пейзаж ны х зарисовок,  которые не 
стоят  особняком в поэме, а органичны со всем кон
текстом:

Алтайский ветерок д у е т  в лицо1
У т р о  раннее. В д о л и н е  тает туман.
Н е б о  колышется, как синее знамя. 
С о л н ц е  лучисто.  Горы голубею т.
С о к о л  парит, поднимается выше и выше, 
М о ю  мечту вдалеке высокая гора 
Своими пиками манит к себе.

П А Л К И Н
какое

Особенно в стихах и поэмах
патриотизм —  лю бовь  к своему к|: 
то лю бование природы Алтая.  Мне к а ж е т с я  это  очень 
Хорошо, кроме любви к Родине, у него есть страстная

работать.  Эта
вырос,  и куда 

свою  роль в
творческом росте поэта, он пом ож ет  д а т ь  ему ряд 
полноценных произведений, У товарища П А Л К И Н А  для 
этого все данные налицо. Он способный поэт, умеет 
находить тему для своих произведений, владеет  с ю ж е 
том, а главное умеет «забирать»  материал и не тонет в 
нем. Товарищ  П А Л  К И И  вместе  со  своими товарищами, 
оканчивающими наш институт, впишут интересную 
страницу в историю алтайской поэзии. Они являю тся  
п родолж ателям и тех поэтических традиций, которые 
там были и в народном стихе, и в творчестве Кучияка.  
Н ел ьзя  с к а з а т ь ,  что они зачинатели алтайской поэзии. 
Это был талантливый писатель.  И вот тов. П А Л К И Н
и его фузья д о л ж н ы  продолжить эти

обновляя.
традиции, рас-

их иширяя
Н о один совет этим товарищ ам: читайте больше, 

достигнутом. У вас  еще м ало-
вашим способно-ват  б о г а ж  для дальнейшего роста. К вашим 

стям нужна культура.  О богащ айте  себя и д а л ь ш е  и не 
только  наблюдениями, но и книгами.

Анализировать стихи я не буду: трудно на подстроч
никах это делать .  З д е с ь  руководитель дал  подробную 
и яркую характеристику творческой работы поэта. Н а -



д о  присоединиться к этой оценке. Н о еще р аз  повторяю,
что стихи интересны своею содержательностью,  глуби
ною мысли. Они познавательны и при чтении о с т а в 
ляю т след в памяти. Автор несомненно способный че
ловек. Поэт из него получится .хороший. И его стихи я 
рассматриваю, как .хорошее начало его творческого 
пути. Ж е л а ю  ему дальнейшего роста, чтобы он из птен
ца превратился в горно-алтайского соловья и чтоб пес
ни этого соловья потом были слышны и в нашей сто
роне.

Предлагаю его дипломной работе дать хорошую 
оценку. Он ее заслуживает .

СВЕТЛОВ М. Л.

ЭРКЕМЕН. СТИХИ И ПОЭМА ^АМЫР». 
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА.

Начну с поэмы. Д о  чего ж е  нашу поэтическую мо
лодеж ь  тянет к поэмам! За  все время существования 
советской власти было написано от силы до десятка 
Настоящих поэм. А в предлагаемой поэме не менее двух
с половиной тысячи строк. И, конечно, это никакая не 
поэма. Сам герои поэмы Амыр безличен. Его
разглядываеш ь,  как сквозь  густой туман
хоть какой-нибудь нос, или щеки

увидишь
чьи неважно. Ведь,

герои «поэмы» всех молодых поэтов все на одно лицо. 
Конечно, предки его —  этого героя —  были жестоко  
угнетаемы царским правительством, была тьма, а стал
свет, молодежь была, как тюрьме, а сейчас вышла
на широкие просторы. Это для вас неожиданность до
рогие мои студенты? Это для вас открытие? М о ж е т  
быть, вы в поэмах не встречали ни одного старика, 
который бы не рассказы вал  бы аллегорически легенду 
молодежи. Таким образом, первым признаком таких 
поэм, является бедность мысли. Где желание принести 
новое в поэзию? И почему такая уверенность в себе, 
когда можешь только преодолеть Воробьевы горы, а уж е 
лезешь на Эльбрус?

Есть  у меня на семинаре такой студент Лисин.



Он с к а з а л ,  что он прочтет мне часть  своей поэмы. 
У меня сразу  уши увяли, по я собрал всю свою волю 
II приготовился слушать.  Я ж д а л ,  что опять появится 
красавица девушка,  которая всех покоряет, но равно
душна ко всем и пристрастна только к одному, и и; 
нее получается такой блестящий инженер, что капи 
тализм прямо содрогается  от зависти.

11 как ж е  я был приятно удивлен, когда на меня 
повеяло свеж и м  дыханием поэта, когда я убедился в 
том, что он ни у кого не одалживает ни мыслей, ни 
темперамента, ни индивидуальности.  Просто, когда я 
убедился в том, что оп имеет право писать поэмы. За 
все время моего преподавания в институте я увидел 
первого студента, имеющего на это право. Эркемен пра
во на это еш,е не имеет, хотя многое в его ноэме обая
тельно (но не как составная  часть поэмы, а как отдель
ные восприятия талантливого  человека) .  А он, безус
ловно талантлив.  У него есть все нужное для поэта, 
у него только enie пет опыта и мастерства .  Почему-то 
мне к а ж е т ся ,  что он эти качества приобретет, хотя у 
пего часто попадаются совсем неудобоваримые для поэ
зии строки:

С  ним кратко пого во ри л  д и р е к то р
института,

А  потом выступил русский человек
Иванов из обкома...

И сказал: —  «Я хочу поговорить с вами.
Завтра в обком приходите,
Там поговорим, побеседуем.. .
Его мать в тайге на ф ер м е
Работала д о я р к о й  с основания колхоза..*
Гостиницу построили, б у д е т  бо льш о й  клуб.
Н о  ты б у де ш ь помогати нам?
Л ю д я м  о Москве расскажи. Езжай

по бригадам.
Устраивай собранья. Критикуй наших

ло ды ре й . . .

Как много в поэме таких мест. И какая  ж е  это поэ
зия? Э то  д а ж е  для прозы удивительно плох.

Л, вместе  с тем, в поэме есть очень точно написан
ные куски:

и  вечерние смирные облака
Из себя строили красивые фигуры*
То они сидели,  как старик —  во рту

д ли н н а я  трубка



мы пугали на озере, 
То, как зайцы, которые бегут  от собаки,

То уходили,  как платки наших матерей, 
Которые уезжали на сенокос...

фотогр
фию Москвы. Братишка смотрит на огромные дома и 
удивлен;

Ака, как много здесь красивых скал!..
Заря мило, как маленький птенец,

белеет чуть-чуть.. .
А  что, в Москве рано будят?
Спрашивает его мать...
Будет время, когда д о  Москвы
М о ж н о  б удет  доехать быстрее, чем ты

подоишь кобылу,.
Это спросила женщина-чабан,
И внимательно смотрит в лицо Амыра
Как б у д т о  видит в его глазах Москву...
Ну,  как в Москве встречаешься

с вождями нашими?
Это опять спрашивает Шорчи...

Таких, я бы сказал ,  —  «чистосердечных» кусков в 
поэме довольно много, но они сами по себе не могут 
создать  поэмы, так же, как из одних красивых глаз  и 
тоненьких пальчиков нельзя создать женщины. Не х в а 
тает  пока что у молодого поэта кирпичей для построй
ки высотного здания поэмы.

А вот со стихами дело обстоит куда лучше. Тут у 
Эркемена хватает  строительных материалов для пост
ройки коттеджей на участке поэзии, хотя и тут он не 
всегда свободен от чужих влияний. Я не стану подробно 
разбирать эти стихи, доказы вать  их огромные преиму- 
niecTBa перед поэмой. И если я буду иметь в о з м о ж 
ность присутствовать на защите Эркеменом своего дип
лома,  я постараюсь убедительно доказать  это.

Эркемен —  поэт м а ю д о й  и его достижений вполне 
достаточно, чтобы защитить диплом на «отлично».



Вс. ИВАНОВ

ОТЗЫВ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ
Э. ПАЛКИНА  

<(АМЫР»

Я не согласен со  С ветловы м  в его оценке поэмы 
Эркемена «А мир»,  и категорически в о зр а ж а ю ,  что Эр- 
кемен не имеет права писать поэмы.

Слова «поэма» чрезвычайно растяж им о,  
сти в наше время. 4 a n i e  всего сейчас —  это

в особенно- 
сбориик

стихотворений, объединенных передвижением одного или 
двух  героев во  времени и пространстве или ж е  рас
ширенная б а л л а д а ,  а иногда и повесть переложенная в 
стихи. Очень редко бывает  у нас поэм-романов в сти
хах,  как это было, с к а ж е м ,  у Пушкина. По-видимому, 
поэты ин1ут форму поэмы, и не нашли ее, кроме 
М. С ветлова ,  который знает,  что такое поэма, 
говорит нам об этом. «Н ельзя  так !»  —

Л почему нельзя?

но не
и только.

Эркемен, по-моему, как и другие поэты ищет форму
поэмы.

Сейчас он написал идиллию. Д а ,  поэтическую идил
лию, которая сверш илась  в Алтайских горах. Содер
ж ание ее, как и всякой идиллии, очень несложно. Это,

сущности, передача настроения чувства восхище
ния, главным образом.  Студент учащийся в А^оскве, 
приехал к себе на родину и с восторгом глядит на все 
окруж аю щ ее;  на природу, на родственников, на старика.
который вспоминает о прошлом, на девушку, которая 
ему нравится,  с восторгом, быть может,  д а ж е  излиш
ним, вспоминает он о Д\оскве. Вот  и все. Конечно, штамп 
«безкоифликтности»,  который мы теперь тычем направо
и налево,  и часто  без толку, можно ткнуть и 
му. Д а ,  она о к а ж е т с я  безконфликтной!
Я

в эту поэ- 
Ну, и что же?

считаю, что если поэт хочет писать безконфликтные 
вен1и, идиллистические, —  пусть пишет! Л иш ь бы было 
хорошо. П е й за ж ,  который пип1ут художники, то ж е  ведь, 
больн1ей частью, безкопфликтен, если туда, с к а ж е м ,  не

—  и«Утро в лесу» Шишкина,пущены м е д в е ж а т а  —  
однако, мы смотрим на нейзаж с удовольствием и, ино
гда д а ж е  с большим удовольствием. В поэме —  «Амыр» 
много пейзаж а,  этнографии, местных обычаев,  разгово
ров, рассказов . . .  это словно бы вступление к какой-то 
огромной битве, и каким-то гигантским подвигам, кото-



рые суждены героям поэмы, но которых еще автор не
разглядел, 

Мне
но которые, несомненно, увидит.

д
эта поэма к а ж е т ся  талантливой. 
)м надо считать защищенным.

30 марта 1957 года,
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о т  РЕДАКТОРА

пи-
В эту книгу вошли литературоведческие и ф 

лософские размышления известного ученого и 
сателя ,  члена-корреспондента М еждународной 
Академии гуманизации образования профессора 
Сергея Сергеевича К аташ а об алтайском поэте 
Эркемене Матыновиче Палкине, творчество кото
рого о стави л о  заметный след в культуре X X  века 
и закономерно составило славу  литературе Р е с 
публики Алтай.

«Эркемен —  человек ласковый» —  так назвал 
св о ю  книгу автор, утверж дая  тем самым что речь 
идет о талантливейшем поэте, страстно звавш ем  
живущ их на З ем л е  возвыситься над о д ол еваю щ и 
ми тяготами, всем совместно превозмочь невзгоды
века,  отвернуться от тьмы мелких страстей, о д а 
рить друг друга лаской, поднять дух человеческпп 
высоко —  к вечным, седым как мудрые а к са к а л ы  
вершинам священных гор.

Гонг откую  из солнечной латуни,
Из звонких ливней вьгдерну струну, 
Небесно-синим поясом Катуни 
У  шубы полы пышные стяну.
П у щ у  попоной сетчатые тени,
Коврами разбросаю облака,
Как шапку островерхую  надену 
С е р е б р я н у ю  глыбу ледника.
Возьму аржана стынущую влагу 
В ней свежесть гор, нехоженных высот. 
И разверну на полпланеты

ф ла го м

багряный, чистый утренний
восход.



Какои мощным призыв к Ч еловеку ,  к т о р ж е с т 
ву человечности,  к единению человека  с природой, 
какое  небесное озарение откры лось  в большом 
(«на п о л п л а н е т ы » ! ) сердце поэта —  и как  щедро 
эта косм ическая  энергия отдана л ю д я м !

Эркемен Палкин и ал тай ски е  поэты его поко
ления во р вал и сь  в поэтический мир X X  век а  нес
колько,  я бы с к а з а л ,  неожиданно.

Па горных просторах у\лтая ты сячелети я  су-
ИАествовала неповторимая культура народного 
эпоса.  Д о с т а т о ч н о  у к а з а т ь  на то, что подлинный
шедевр мировой культуры —  алтайский эпос 
« М а а д а й - К а р а »  —  рож ден в горах А лтая  в эпоху, 
когда с о з д а в а л и с ь  « И л и а д а » ,  « М а х а б х а р а та '»  
и « Р а м а я н а » ,  и стал  опорной точкой д л я  всего  
п о сл е д у ю щ его  тю ркоязы чного  фольклора во 
многих стр ан ах  мира. Зти м  по праву гордятся
алтайцы.

Но подготовка к переходу от фольклора к сов- 
р е м е1П1ым формам культуры за н я л а  в историче
ских м а с ш т а б а х  —  длительное время. Па древней 
зе м л е  А лтая  монщое ускорение в дви ж ен и е к но
вым формам искусства  дали просветители П. В. Ку- 
чияк, Д\, В. Ч е в а л к о в ,  П. У. Улагагиев,  художник 
Г. П. Чорос-Гуркии. Р е зу л ь т а т и в н о  потрудилнс!.  
иа вспан1ке целинной нивы —  культуры А лтая  —  
первые профессиональные литераторы  П. А. Ча-  
гат-С троев .  М. В. .Мупдус-Эдоков, А. Ф. С а р у ев а ,
Ч. А. Чу}1иж еков ,  А. Г. Калкин. другие народные
деятели национально!'!  алтанско!!  к у л1>т\’ры.

Но все ж е  это была тол[>ко вспа!пка целины. 
И вспаш ка о к а з а л а с ь  столь глубокой, что, говоря 
образно,  едва ли i!e в первый год, без « з а л е ж и » ,  
без  «паров» ,  без  дополп!1тельной мел!торативной 
и И1!ых культуртех!П1ческих работ,  береж но в з л е 
леянная предшествен!1икам!!,  ярко !i густо i!po- 
росла культурная нива Алтая.  Подли!шо из род
ной земли, подоб!ю с к а зо ч !1ым б а а т ы р а м  (по-рус
ски —  богатырям'.) вынтл!! и заняли достойное
место в современной мировой культуре Л а з а р ь  Ко- 
кышев.  Эркемен Палкин. С. С. С у р а за к о в ,  А рж ан 
Адаров,  Борис Укачин, Вро!!той Велю ров,  П аслей 
С а м ы к о в ,  П в а !1 Ш одоев,  Д и в а ш  Каипчин, Сергей 
К аташ ,  Игнат Ортонулов,  В л ад и м и р  Чукуев.. .



П р а в о  ж е ,  имена т а л а н т л и в ы х  поэтов,  писателей,  
художников,  ученых с л е д о в а л о  бы н а з ы в а т ь  и н а 
зы вать ,  и это было бы справедливо ,  но это вы ш л о  
бы за  рамки настоящих зам еток .  Д о стато ч н о ,  по
ж алуй,  у к а за ть  на то, что эффект столь  вы со к о го
взлета  современной алтайской наниональнои 
культуры можно сравнивать  разве  что с тем, как 
стремительно вырывается  из-за горы, в развороте ,
мать-кормилица алтайцев Кадын (К а т у н ь )  —  
и вот уже,  словно из-под земли вы р осш ая ,  катит 
на вас  свои высокие волны огромная река.. .

В о т  в чем и состоит секрет «внезапного» в з л е 
та художественного творчества на Алтае.

В  родной земле,  в могучей Катуни корни не
повторимого творческого дара Эркемена Палки-
на, который, как у ж е  сказано  выше, «внезапно 
во р вал ся  в поэтический мир X X  века».  В н е з а п 
ность, как видим, на самом деле подготовлена 
самой историей Алтая.

С л ед ует  все-таки оспорить слово  « в о р в а л ся »  
(хотя вхождение поэта в художественный мир 
страны было стремительным).  Никогда и никуда 
Эркемен не «вры вался» ;  он всегда появлялся  
то л ь к о  там,  где ему требовалось быть, где его 
ж д а л и ,  где хотели выслушать его спокойное и 
мудрое слово. Все,  чем жила автономная о б л а сть  
(к сож алению , Эркемен Матынович не д о ж и л  до  
того дня, когда область  преобразовалась  в Р е с 
публику А лтай) ,  волновало поэта; все успехи и 
все  горечи земляков  он пропускал через свое с е р д 
це. На посту ли руководителя писательской о р 
ганизации, или будучи директором областного
отделения книжного издательства,  он отдавал
культуре свои не столь и крепкие физические си 
лы, не щадил свое сердце...

Он принадлежал к числу тех, кто не разделяет  
время на «рабочее» и «личное» —  выходных он 
не признавал.  Как-то, у ж е  будучи т я ж е л о  б о л ь 
ным (перенес т я ж ел у ю  форму инфаркта) ,  звонит
мне в воскресенье.

—  Надо бы дополнительно к плану включить
книгу «Улыбка поэта». О Л а з а р е  Кокышеве.. .  
Очень надо. Иначе не успеем к его шестидеся
тилетию...
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Эркемеп М атынович! . .  В  выходной дейь надо
бы отдохнуть. . .

В  трубке  долго  было молчанне.
—  Н ад о  бы, конечно, отдохнуть. , .  Но нельзя 

опоздать .  Л а з а р ю  скоро шестьдесят .
—  Но в е л 1. ен1.е рукопись не готова.
—  Готова ,  f inepa мне положили ее на стол. 

Х о р о ш а я  рукопись! Х о р о ш ая  будет книга.
В о т  так.  Вчера  получил рукопись. А сегодня 

он ее у ж е  прочитал. И —  наверное была бессон 
ная ночь. Э то  после инфаркта-то

К ак-то ,  к а ж е т с я ,  в сентябре 1990 года,  приехал 
я в командировку в Горно-Алтайск.  Прорешали 
до вечера какие с л е д о в а л о  книжные д е л а .  В и ж у  —  
в г л а з а х  у Эркемена какой-то особый блеск.

—  С о зн а в а й ся ,  Эркемен. З а т а и л  чего-то?. .
—  Хочеш ь п обы вать  па а л т а 11ской с в а д ь б е ?  —  

ответил он вопросом на вопрос.
—  Е щ е  бы!..  Т олько  с в а д ь б ы  по з а к а з у  не

6 fjBaioT,
—  З а в т р а  как раз  с в а д ь б а .  В Каспе.  Д а л е к о

в горах.
Ах, что за с в а д ь б а  была в Каспе!  Н жених

настоящий джигит,  и невеста —  красоты неопи
суемой. И скачки па конях, и в о л ь ти ж и р о вк а ,  и 
борьба бааты р ов ,  и какие-то особые алтайские 
городки (в русских городках фигуры вы би ваю т 
д е р е в я 1П1ыми битами, в алтайских —  в ы х в а т ы в а ю т  
фигуры с копа длиннющими б и ч ам и ) .  И надо было 
видеть Эркемена в эти часы! Обычно сдерж анный 
и немногословный, он вдруг  весь  преобразился 
р а д о в а л с я  лихой дж и ги товке ,  л о в к о м у  броску би
чом...  Нет-иет и толкал  меня локтем:

—  Н у как?  Е с т ь  еще порох в пороховницах у 
алтайцев? . .

—  В ы ш е  всяких похвал.
На обратном пути долго  был задумчив,

сосредоточен.  И скорее сам  себе  вслух  с к а з а л :
—  В о т  поэтому мы и выжили.  С кол ьк о  за  т ы 

сячелетия было ж е л а ю щ и х  з а х в а т и т ь  наи1и горы...  
Не вьпнло. И не выйдет.

Нет, Эркемен не был, что н а зы ва ется ,  « к а б и 
нетным человеком».  К ак  тонко он ценил юмор, 
как  артистически великолепно умел р а с с к а з ы в а т ь



анекдоты, и к а к  правило,  неповторимо переходиЛ
на акцент той нации, о которой был сочинен а н е к 
дот. С особым м астерством  он п ер едавал  манеру 
говорить и звуковой тембр голоса С талина.  Э то  
всегда в ы зы в а л о  у слуи]ав1них его дружный,  и 
н ем н ож ко  завистливый смех.

Т ам ,  где был Э р к е м с1г, всегда  царила а т м о с ф е 
ра откровенности и доверия друг  к другу.

В  заключение приведу несколько его строк:

Храните  свое с е р д ц е  в чистоте...
То гда  оно найдет д о р о г у  к вечности.

Радуйтесь небу, б уд ь те  ближ е к л ю д я м  
Т о л ь к о  так м с „ е т е  п р о дли ть

свою жизнь*

Не без колебаний я принял предложение ска*
за т ь  с л о в о  о моем друге и коллеге, слишком з н а 
чительным и объемным явлением в культуре А лтая  
и всей России стало и навсегда останется творче
ство  П оэта .  В кратких зам етк ах  решить такую  
трудную за д а ч у  невозможно.

Р а д у ю с ь  за читателя книги. Перед В а м и  по 
прочтении откроется широкий поэтический мир 
Эркемена Матыновича Пал кина, сына Алтая,  по
дар и вш его  людям ласку.

\
в. ШАТЫГИН,

е. Барнаул.
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