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КИРЕ СОС

Алтай киэ/си пюлуп ]ажып он эки jhudbur бажыпда тем-
дектейт. JbUbi киргепде, кижи а]орулу, Алтай кудайыиа ал-
кыш-быйанду jypem. Чыккап Jepu/ie а/гдаиганы база хчурлу- Ол
myiuf}ia кижи jypy.Munde капдый да ]едимдерге jedunep, салымы 
]араш /айалар.

Jhi6au( Ьбрукович Каиичии тдртбп сегис /ажып Москвада 
темдектептир. 1988 ]ылда оиьиг ]айааи ижии Россия бичии- 
чилериии/г биригузипде luyyj/cun кбргдп. Сдс айткап \>лус —  би- 
чиичилер, иши'жучилер  —  Jhi6aut Каиичиппи/г прозазыи бийик 
баалаган. Бу /а/гжыгуиы улалта ]ербойыиы 1г ши 1гжучилери 
J. Kauu4uuuuir чумделгезии оичо jaiihmair ши/гдегепдер. Svevn  
ол jairbic ла ]арлу, ]акшыиак прозаик эмес, дрсшатург ла кдчуре- 
ечи деп темдектелет.

1998 JhLida Jbi6aw Ббрукович алтай ]а!гла бойыпьиг ]ылыла 
киргеи. Oiihiir толуи jaoichuia колбой, кичу изу айдьиг 23-чи купии- 
де литературалык кычырыттар бткурилгеи. Куучыпда лите
ратура ла тил tuu/гдсечилер, бичиичилер ле \'ред\Ыилер, сту-
депттер ле уреичикт ер турушты. Бу ]ууит ы га олордьиг 
]етирулери киргеп.

Бичикке аиайда ок J. Б. Каиичииитг чумдел^езиие учурлал-
гаи бичиичилер ле журиалисттерди 1г бичимелдери салыиат.
Айдарда, мыида бичиичипи/г чумделгези керегииде, су-алтай
кылык-jairdy сур-кеберлер ле калгапчы ачьиталар аайыича куу-
чыи дддр. Ого коиипой jaati ajapy бичиичипи/г кбчуриштериие
учурлалат. Jууит ы алтай литературапы/г уредучилериие,
ГА ГУ-пьиг алтай болу гита г уреиеечилерипе, школдьиг уреичик- 
mepwie тузалу.



I. Шикгжучилердикг ле бичиичилердин' бичимелдери

3. С. Казагачева, 
кандидат фгиологических наук

ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ ПРОЗЫ д .  КАИНЧИНА 
В РАКУРСЕ ЭПИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ

Так озаглавив статью, автор не стала следовать общепринято 
му правилу дать обстоятельную или хотя бы обобщенно-перечис 
лительную информацию о всей прозе Д. Каинчина. Напрашивает 
ся серия статей. Для начала сделана попытка сосредоточиться Hi 
первом сборнике прозы писателя, более того, лишь на одном и:
произведений — «Поездка Каака, (ездящего) на коне Калтар...»

В 1969 году горно-алтайским книжным издательством был из
дан первый сборник прозы алтайского писателя Д. Каинчина 
«Люди одной земли» («Jan-bic ]ердин' улузы»). Вся книга была обо
значена особым пристрастием автора к людям деревни, к их внеш
не неприметному труду, заботам, тревогам и радостям. Писатель 
уверенными мазками заявил о своем художественном мире, наце
ленном на нравственные ориентиры общества. Так, рассказ «Сле
ды на пашне» («Кырада истер») посвящен первым самостоятель
ным ш агам  ю нош и, п р ео д о л ен и ю  собственны х слабостей , 
познанию подлинных ценностей жизни и утверждению таким об
разом своей значимости в жизни. В другом рассказе — «Талкан» — 
автор обращает внимание на иную жизненную ситуацию: его ге
рой — выходец из деревни, человек с устоявшимися привычками 
городского жителя. И, кажется, живет он, не испытывая тяги к сель
ской жизни, к землякам. Но с годами он все чаще находится в со
стоянии ностальгии по родным местам, душевного дискомфорта 
от того, что сын не знает материнского языка, не может общаться 
с родной бабушкой. Автор обращается к очень жгучим вопросам, 
переживаемым алтайской общественностью в 50—60-ые годы. Это 
было время сужения родного языка во многих сферах обществен
ной жизни, в том числе и в системе народного образования. В от-



четах официальных органов как достижения в области образова
ния и культуры непременно указывался процентный показатель 
алтайцев, признавших родным русский язык. А Постановление 
партии и Совета Министров СССР об экономических преобразо
ваниях по укрупнению колхозов и совхозов привело к тому, что 
вмиг исчезли с лица земли так называемые «неперспективные
села», а вместе с ними и начальные школы, в которых обучение 
велось на родном языке.

В своих рассказах писатель интересен читателям не столько сю
жетами, сколько образами людей, их душевным состояние.м, в ко
торых сконцентрировано чувство времени. Именно таким образом

отношение
ниям в жизни народа.

размышления по названному выше
произведению. На первый взгляд оно, т.е. произведение, предпола
гает повествование событийного характера, где все сконцентриро-

события
бы ситуации. Но по мере чте-

совершенно не ощушается
емко, без натуги, органично, .............. .. ............... . . . . .
судьбами целого поколения людей, историей деревни со времени ее 
основания со всеми драматическими коллизиями и этико-нравствен- 
ными устоями. Автор избегает присущего для алтайской литерату
ры недавних лет канона хронологически последовательного пове
ствования. У него эта логически непрерывная линия развития вос- 
гюлняется ассоциативными связями, внутренними монологами, что 
вызывает у читателя сходные реминисценции из собственной жизни
и таким образом побуждается активное восприятие того, о чем пи
шет автор.

Сжато, вместе с тем с какой-то располагающей обстоятельнос
тью писатель представил своеобразную прелюдию: как обычно
было. А было, оказывается, тик R тот гямк1й

1збушки в сторону

Ну
Каака

Не спеша



вать, прислушиваясь к своим костям—чтобы без хруста, чтобы без 
боли— ои разгибает ноги, спииу, потом неторопливо и основательно 
одевается и выходит на улицу. Направляется он в конец деревни, 
к загону коней, и там, в остывшей за ночь избушке, топит бочку, 
пристроенную вместо печи. Первым появляется Узун Микитка 
(Длинный Микитка). Вся-то биография откуда-то появившегося в 
деревне русского мужика состояла из его с акцентом сказанных 
слов «акаш чапкан» (лес рубил) и в Германии, и в Японии, и в 
Архангельске, и в других местах. Нетрудно догадаться, какая судь
бина CMV выпала: война, плен, ссылки, посепсния А '^песь —ему выпала: война, плен, ссылки, поселения. А здесь— грабли,
вилы, починка телег, саней, неказистой мебели сельчан— все дело 
его рук.

Постепенно жарко натопленная избушка наполняется посто
янными для этого времени посетителями. Как всегда разговоры и 
споры ведутся о лошадях — о родословной каждого, о масти, шаге, 
повадках, кличках и т. п. В другом углу скучились «узун эдекту 
улус» (букв, «люди, с длинными подолами»), у них разговор — о 
коровах, телках, быках. Завершаются шумные споры появлением 
бригадира М ыкыша и заданием работы на день. Все это время 
Каака сидит позади всех, где-то в уголочке, несльшшый, невиди
мый, ни слова не проронив, будто его здесь и нет. Выходит он из 
избы после всех и направляется к загону. Конь Калтар, заметив 
его издали, удаляется в самую середину загона и, прижав уши, 
прячет голову по самое брюхо серого коня. Каака накидывает 
недоуздок, обтирает досуха спину коня. «Ну, что, Калтар, — об
ращается он к своему другу, — поди голодный в такой холод. Поел 
овса или тебя опять другие кони оттеснили? Ну, ну, ничего».

Мы обнаруживаем, что молчаливый герой повествования по
стоянно ведет «разговор». Иногда вслух, как в случае с конем, а 
больше про себя. По дороге домой он вспоминает о перипетиях 
покупки своего коня. Он весь погружен в себя, не замечает шума- 
гама детей, тарахтения трактора, суету доярок. Он идет по ров- 
ной-ровной улице, по обе стороны ее стоят новые-преновые дома, 
все больше о четырех и более комнат, усадьбы с новыми банями, 
сарайками, огороженные новым штакетником. Колонки, насаж
дения деревьев, ягодных кустарников... возле одного из таких до-



MOB Каака всегда останавливается. «Дом, совсем нетронутый сол
нцем, все еще исходит запахом древесной смолы и мха. Бревна 
ровные-ровные, не угадать, где у дерева было основание, а где 
верх, и так плотно сложены, что и для иглы щель не найти. Окна 
большие-большие, углы дома прямые-прямые, шиферная крыша 
на загляденье ладно пригнана. Стоит этот дом горделиво -  проч
но, радостно-зовуще. Такого славно построенного дома не найти 
во всем районе. Особенно он прекрасен в ночное время: огорожен
ная штакетом, будто из желтой меди, побеленные углы и основа
ние, крыша будто с неба приспущенная, выделяют дом необыкно
венной строгой красотой. Люди же такую красоту воспринимают 
просто как данность, «иначе и не могло быть, ведь дом-то срубил 
Каака!».

Вслед за героем мы приближаемся к центру деревни, улицы 
пошли вкривь-вкось, избы с позеленевшими от старости покрыти
ями, а городьба — из жердей. Местами рядом с избушкой стоит 
юрта с дверями на восток — тоже свидетельство времени. А кое- 
где совсем маленькие «с пиалу» избы. Вот в одну из таких изб вхо
дит Каака... Когда после долгого отсутствия он появляется в две
рях, его конь дернет головой, очнувшись от полудремы и заноет 
его сердце: «Теперь куда же?., если на водопой — хорошо. Калак, 
калак, поди опять в гору, и там, увязая в сугробах, продираясь 
сквозь колючие кустарники, запинаясь о невиди.мые валежники... 
Только не это. А если в сторону районного центра? Нет, нет, это 
еще хуже, двадцать верст по скользкой дороге... потом у какого- 
нибудь плетня мерзнуть...» (3, с. 18. Здесь и далее перевод наш —
3. К.).

Каака кладет на спину коня потник, набрасывает дошедшее до 
полного износа отцовское седло. Калтар же весь напрягается. Раз
дувает живот. Оба, конь и хозяин, испытывают друг друга; кто 
кого перетерпит. Наконец, конь испустил остатки воздуха и брю
хо его опустилось. Каака тут же покрепче затягивает подпруги и, 
сказав «Давно бы так», ведет коня к воротцам, ведущим на водо
пои.

Такова у героя повседневность с размеренно-устоявшимися, 
ствиями, поведением и кругом общения. В ней, как видим, и ль 
и домашний скот на равных задействованы и взаимосвязаны.



и  этот устоявшийся ритм жизни вдруг нарушается; Каака едет 
к чабану Суркашу, чтобы от него, депутата, побывавшего в оче
редной раз в Москве, узнать что-нибудь о своем внуке Вердене. 
Из всего повествования через веши, предметы и еше по каким-то, 
как бы мимоходом замеченным деталям складывается жизнь Каа
ка; у него оыло восемь детей, семеро умерли в детстве, лишь сын 
Тодор погиб на войне. Однажды Каака узнает, что .мальчик, кото
рый родился у Сары — это ребенок от Тодора. Жизнь для Каака 
приобретает смысл; на земле осталась живая нить от сына, а зна
чит и от него. М альчик часто прибегал в избушку Каака. Но 
с возрастом и от постоянных наказаний отчима он перестал бы
вать у дедушки, а повзрослев, едва его замечал. Ыо все равно он 
для Каака — свет его глаз, питательная кровь его сердца...

Перед выездом из села Каака едет в сторону сельпо, чтобы ку
пить гостинпы. Он подолгу любуется маленьким аккуратным ло
миком, в котором находится сельский магазин. Каака знает, что этот 
домик был перевезен с заимки купца Акопова, того самого, что по
дарил его отцу, взамен бычка, первую в округе гшлу. И хотя домик 
наполовину ушел в землю, но все еше радовал глаз ровными как на 
подбор лиственными, почерневпшми от времени бревнами, прямы
ми, будто слитыми, углами. «Кто его срубил? Когда срубил?!» 
каждьпТ раз спраптвал Каака, чувствуя какое-то душевное родство 
с тем далеким, сродни ему, мастером-строителем.

Так по пути следования героя повествоваршя мы вместе с ним 
натыкаемся на вещи, предметы, очертания окружающего ландшаф
та, и в них оживает перед нами собирательная память народа. Вот 
Калтар, неожиданно проявив прыть, помчался в сторону от доро
ги, и Каака оказался возле поскотины. И снова на какое-то время 
он оказался в плену видений. Здесь с лета до глубокой осени Каака 
работал сторожем, охранял посевы от потравы. С утра до позднего 
вечера стоял он, перевесивпшсь на прясло, открывая и закрывая 
проход. Мимо проносились мотоциклы, машины, трактора, люди 
пепше и конные, коровы, овцы. А переезд бригады на другое место? 
Ни с чем не сравнить — то ли ураган, то ли оголтелое войско в со
стоянии атаки! И последнее видение; первые холода, время кочевки 
чабанов на зимовье. Кони, навьюченные нехитрым скарбом, теле



га, по обе стороны которой свесились, как чертенята, самое мень
шее пять-восемь детишек.

Автор постепенно погружает нас в мир людей с устоявшимися 
циклами жизни. Шаг за шагом, по крупицам автор ведет нас к узна
ванию своего героя... Каака очнулся от своих воспоминаний в тот

мо.мент, когда конь его, одолев наледь коварной в зимнюю 
пору речушки, выбрался на берег. И вдруг его сердце встрепену
лось, он соскочил с саней, барахтаясь в снегу, встал на ноги и снял 
шапку. Он узнал Марчалу! Склоны родовой тайги и стекающие 
по ложбинам оечки. Его алтай. где он оодился-появился! И снова

До
добротн

го дерева, воздушные пиалы из березовых наростов, тепши и про
чая домашняя утварь. Еще год назад комсомольцы собирали по 
деревне все это для показа на выставках, фестивалях. II как будто 
вчера было: чуть склоненная фигура отца, его лицо, обрашенное к 
восходу солнца, его голос: «На этом алтае я оставляю пять креп
ких сыновей, три дойные коровы, один косяк коней. Надеюсь, не 
иссякнет наш род на этом белом свете, не разрушится наш камен
ный очаг, не остынет в нем мягкая зола» (3, с. 33).

Каака пристально оглядывает до боли знакомые .места. Вот 
здесь еше в прошлом году стояла коновязь. Почти «обглоданная» 
на щепки проходяпп1м людом, но стояла. Теперь и след не остался. 
Вот горка, на которой он с братьями играл в бабки. Братья... Каа-

В

успел скрыться в арале и оттуда видел, как изрубили 
;рть. То ли белые, то ли красные. Четыре здоровенных

один миг их не стало... Неожиданно разжались губы Каака: 
«А от тебя что останется на белом свете? Ничего. Будто и не был... 
Нет, нет! А Берден?!» (3, с. 34).

Лейтмотив повествования «Что от меня на земле останется?» 
постепенно начинает все явственнее звучать и достигает кульми
национной точки в эпизоде пребывания героя на перевале Салган- 
дык. Мы вчитываемся в великолепные строки, в них каждое сло
во рождает образ гор, затрагивая самые чувствительные струны 
нашей души, оживляя в нас то радостно-возвышенное состояние,
которое испытываем в минуты пребывания на святынях Алтая — 
перевалах. «Под куполом синего неба вытянулись цепи горных



отрогов. Покрытые льдом н снегом, они высятся суровые, недо
ступные. Вздыбленные горные хребты то сближаясь, то, будто с 
разгону налетая друг на друга, разбегаются в разные стороны. 
И словно наперегонки, змейчато извиваясь, они, невесомые, плы
вут и теряются в мареве дымчатой дали» (3, с. 37).

Мы узнаем, что Каака много раз бывал на этом перевале. 
И каждый раз он брал с собой ]алама (ленточки), чтобы привязать 
на священном дереве, чтобы умилостивить таким образом хозяев 
гор. Какие слова говорят при этом, он не помнит... На этот раз 
герой, забыв о ]алама, опомнился лишь на перевале. Он сошел с 
саней и молча поклонился горам всех четырех сторон света.

Автор не стал вкладывать в уста своего героя слова благопоже- 
ланий, которые алтайцы импровизируют в подобных ситуациях. 
Действительно, а что важнее? Слова или чувство и действо от него 
исходящее? Писатель правдив во всех проявлениях своего времени. 
Казалось бы, незначительный штрих — герой не помнит слова и 
какие-то поведенческие детали, но непреклонен в соблюдении обы
чая предков, причем в соблюдении по-своему, как ему подсказыва
ет его собственное наитие. И это последнее, на наш взгляд, содер
жит в себе неимоверно емкую значимость. У народа при всех его 
потерях и новых обретениях есть нечто такое, неизменное, что со
ставляет стержень его бытия и духа, и от него, от этого состояния, 
исходят и уклад, и выработанные на протяжении веков этико-нрав
ственные нормы его жизни. И автор в поступках, в душевных поры
вах героя утверждает основу жизни своего народа: в каждом алтай
це живет первородное ощущение собственной вторичности по от
ношению к Природе. От того в нем сильно, неистребимо и постоян
но присутствует благоговейное чувство к ней. Природе, и в то же 
время — благоговейный страх перед ее тайнами и всесилием.

Но не только в этом заключается момент наивысшего напряже
ния в развитии действия данного художественного произведения. 
Писатель обращается к извечной философской теме; что есть жизнь 
и смерть человека? Обратимся к дальнейшей интерпретации рассказа 
Д. Каинчина.

Итак, Каака на перевале. Он оглянулся в сторону, откуда ехал. 
И вдруг его взор споткнулся на что-то новое: за присевшими с вы-



соты горами, там, где обычно среди леса виднелась, будто разли
тое молоко, чистина, появилось черное пятно. Еще года два назад 
этого пятна не было. Что это? Вгляделся. Да это же его деревня!!! 
Каака, ошеломленный, всматривался в очертания разросшейся 
родной деревни. И снова его охватила за последнее время все чаше 
и чаще тревожно накатывающаяся боль-печаль. «А что от меня 
остается на этом свете? И все-таки в этом чернеющем пятне есть с 
ноготок да мое. Вот это от меня, наверное, и остается».

Удивительно тонкии, сообразно народной поэтике прием: вер
шинный перевал как символ вершинной сути человеческого бытия. 
С высоты своего возраста герой рассказа с тревожной остротой ог
лядывает прожитые свои годы. В его размышлениях пульсируют 
мысли о жизни и смерти. Есть ли это только начало и конец? Про
сматривается нами обращение автора к извечной дилемме и о н п

падает с контекстом толстовской философи! 
J страшна человеку; его страшит небытие, т. 
пребывания на земле. Писатель Д. Каинчин

близком
След

еще
Автор снова ведет нас в туманную даль жизни своего героя. Мы 

слышим шум-гам людей, съезжающихся с урочищ, чтобы жить всем 
вместе — деревней. И первую, с ладонь, избу срубил Каака, в ней 
стали жить три семьи. С тех пор селяне видели Каака только в од
ном образе, с топором в руках у нового сруба. День его на1П1нался 
вместе с зарей. Он выходил из дома и медленно шел мимо дремлю
щих изб. У сруба садился на бревно и начинал точить топор. Этот 
момент автором настолько живописно представлен, что у читателя 
невольно возникает аналогия с музыкантом, настраивающим свой 
инструмент. Каака сначала точит топор грубым брускОлМ, потом 
оселком мягкого камня, потом еще чем-то и, наконец, проводит оты- 
ком-кремнем. Обычно молодежь, наблюдая все это, подшучивала. 
«А теперь, старик, лизните. Языком! Языком!». После этого Каака, 
со всех сторон осматривая бревно, ворчал: «М-м. Негодник, кри
вой, оказываешься. Совсем как коромысло. Вдобавок сучковат... 
Ну-ну, ничего. Не таких мужиков выпрямляли». А потом пепвыс



взмахи топором — первые усилия преодоления себя. Постепенно 
исчезала тяжесть тела, тяжесть топора. Наслаждаясь запахом све
жих uienoK, будто от них исходила особая энергия, он входил в то 
самое состояние, которое читатель, домысливая, может сравнить с 
бегом аргымака. Ни хрипа, ни хруста, ни боли в пояснице, руке, 
все в нем ликовало: «Смотрите, Каака все еще силен, все еше кре
пок! Он тот самый Шанда, с именем, которое носил с рождения. 
А Каака — это иносказательно-почтительное обращение к нему 
сельчан. А когда-то... Ему двадцать лет... вот в такой же солнеч
ный день, было такое же голубое небо...»

Автор в кинематографическом ракурсе представил героя в трех 
образах — в трех измерениях времени. Как из тумана проступает и
исчезает одна явь за другой:

«Шанда, можно взять щепок, — с застенчивой улыбкой смотрит 
на него большеглазая, стройная девчушка...

— Шанда, набери мне щепок, — стоит безмерно счастливая жен
щина, а рядом за ее юбку держится косолапый малыщ, его сын...

— Шанда, чай готов. Иди домой.
— Ладно, ладно. Вот закончу...
— Ну, ну, заканчивай, заканчивай. Ага, только на тебе колхоз и 

держится. Старайся. Старайся, — женщина, взвалив на плечи связ
ку щепок, заковыляла домой»... (3, с. 41—42).

Писатель просто и скупо пишет о тихой, не вызвавшей перепо
лох, смерти своего героя, как бы подчеркивая сообразность такой 
кончины с его неприметной натурой. «Прошло три года с тех пор, 
как Каака ездил к Суркашу. Почтенный в ту же весну, как только 
земля оттаяла, скончался. Ушел за Большой перевал к своим роди
телям, восьмерым детям и четверым братьям. На его похороны со
бралось много людей. Долго спорили, какой памятник поставить 
на его могиле. Если ставить столб со звездой, то в армии не слу
жил... А в годы гражданской войны то ли был партизаном, то ли в 
бандитах ходил — от него самого никто не слышал. Хотели крест 
поставить, но старик ближе чем за десять верст к церкви не прибли
жался. В конце-концов взяли простое бревно, чуть-чуть ошкурили 
и поставили». Никто, кроме жены, его не оплакивал, сельчане по
чтительно обращаясь к ушедшему земляку, говорили: мол, хоро
шим он был человеком, пусть теперь отдыхает. Зато в поминаль



ные дни говорили о нем много как о человеке, оказавшемся очень 
значимым в жизни каждого из них. В селе ни одно строение - будь 
это школа, клуб, молзавод, дом или баня, сараи или скотные дво
ры — не обошлось без рук Каака, по словам земляков, «только 
ракету, чтобы слетать на Луну, не сделал, а так все».

Перед нами встает облик человека, который к чему бы ни при
коснулся, все делал основательно, добротно и красиво. Вот таки
ми завершающими аккордами писатель в образе своего героя пред
ставил не просто безотказного по своей природной доброте трудя
гу, а нечто больп]ее. Во всей полноте высвечивается глубинное 
содержание образа героя — Труженика-созидателя всего прекрас
ного на земле. Ибо его TBopcjuiH есть ничто иное, как сплав душев
ной. мыслительной и физической энергии, а потому они долго бу
дут на земле излучать энергию добра и красоты. Пройдет много- 
много лет, и кто-то с немым восторгом будет смотреть на светлые 
и уютные дома, задаваясь, как когда-то Каака, вопросом: «Когда 
построены, кто их строил?» В душе этого человека неслышными 
струнами оживет то ли музыка, то ли поэзия того самого вдохно
венного труда, от которого на земле останется красота и облаго
раживающее людей отноп1ение ко всему, что их окружает. Истин
ная красота — ненавязчива, истинное добро — бескорыстно, то и 
другое — долговечны.

Писатель завершает повествование о своем герое символичны
ми словами о том, как деревня, разрастаясь, все ближе и ближе 
становится к месту кладбища, все ближе и ближе к Каака. Такова 
авторская проекция настоящего и прошлого. Действительно, нет 
будущего и настоящего без прошлого. С расстояния во времени 
все значительнее проступают события, личности, которые стано
вятся символами истории народа. Писатель утверждает свое по
нимание смысла человеческого бытия, для его героя уход в небы
тие — это не конец, а начало бытия — вечности, ибо он останется 
нравственным мерилом общества.

В жанровом определении сам писатель называет свое произве
дение рассказом. Если судить по простейшей фабуле, заявленной 
в оглавлении — о поездке Каака к Суркашу — действительно пе
ред нами событийного характера рассказ. Но сомнение вызывает



то обстоятельство, чго писатель собственно о событиях этой поез
дки мало что сказал. Видимо, такого рода фабула была им избра
на как оболочка сюжета, она давала автору свободу выбора та
ких жизненных ситуаций, таких художественных приемов, кото
рые тонко и ненавязчиво раскрывали бы главное: жизнестойкость 
той социальной среды, красоту и силу той нравственной атмосфе
ры, где формировался его герой. В этом повествовании есть тяго
тение к эпичности, к многомерности проблем, сфокусированность 
их на историю не одного гюколения, есть тяготение к хроникаль
ному сюжету и композиции, представленных необычными приема
ми ретроспекций, ассоциативных связей, внутренних монологов, 
совпадающих с нравственной позицией автора. Все это, на наш 
взгляд, выходит за рамки рассказа и тянет на полноценную по
весть.

Как в сжатой пружине вроде представлен один герой: Каака (ез- 
ДЯПП1Й) на коне Калтар. И автор хронологически обозначил один 
день его жизни. Но по мере выпрямления пружины перед нами ока
зался целый пласт жизни народа. Обнаруживаем также, что в по
вести, по существу, два главных героя: Каака и его конь Калтар 
(букв. Гнедой). И самое примечательное заключается в том, что 
они представлены художественными образами, идущими от эпи
ческой традиции, в типичном для алтайцев мировосприятии как 
единое целое. Здесь уместно привести сторонний взгляд на алтай
цев из середины прошлого столетия. Исследователь В. В. Радлов 
писал: «Как только алтаец садится на лошадь, меняется вся его 
осанка. Здесь он чувствуется на месте, его взгляд становится сво
бодным, тело выпрямляется, кажется, что в его жилах течет об
новленная кровь. Лошадь и всадник сливаются в одно целое, и, 
глядя на них, начинаешь понимать, как могла фантазия древних 
героев создать из северных народов, не расстающихся с конем, 
кентавров» (4, с. 12).

Этот своеобразный кентаврический образ — единство героя и 
коня красной нитью проходит в алтайском героическом эпосе. Ср.:

Кан-Алтын богатырь,
(Ездящий) на Детеныше JepenxeH,



Кан-Jcpciic с пуповипом от Зсмлн 
С шагом ямчато-ровиым,
С ушами, как всполохи молний 
(Ойыш-чийиш пa•^ыттy,
От ]алкьшдый кулакгу
]еерснкейд1пг палазы
Jcp кипдикту Каи-Jeepcn атту
Каи-Алтып паатыр). (1. стих. 3594- 3598).

Другой пример:
Со звонким и ровным гопотом 
На рыжем коне темичи (ездящий)
Алтай-Буучай богат ырь 
(Темтен-тумтаи базытту 
Te\ni4H-jecpcH атту
Алтай-Буучай баатыр) (5. с. 155).

Приведем слова тюрколога Н. К. Дмитриева, которые 
казал, анализируя эпос «Когутей» и которые более соотн 
рассматриваемой нами повестью: «Масть коня, на котор(
герои, превращается в его прозвище, постоянный эпитет или, по- 
нашему, фамилию». (2, с. 175).

В повествовании Д. Каинчина герой и конь выступают равно
правными партнерами. Сообразно мироощущению алтайцев конь 
очеловечен, и он ведет свою партию: может перепираться со своим 
хозяином, может вести свой «монолог» (куда бы лучще ехать, в тай- 
гу ли. в район ли, на водопой ли). В этой парности хозяина и коня 
как нельзя лучше выражено единство двух миров — Человека и 
Природы. И в этот гармонич}ю спресованный мир мощно вторга
ются устои жизни, в которых преобладает чрезмерно потребительс
кое от1юшение людей к природе. Исчезает культовое отношение к 
животному миру. Писатель стре\п 1тся показать, с одной стороны, 
унаследованный культ коня, с другой - к каким последствиям ве
дет утрата многих этических норм жизни. Вспомним, как Каака уп
рекает своего коня: «Тебе что? У тебя есть хозяин-друг. А на этих 
коней nocMorpit: кто захотел, тот и оседлал их, каждый норовит быть 
им ханом -1 осподином. Сегодня сено возить, завтра — хлысты, пос
лезавтра... Кто им спину оботрет досуха, кто их накормит, напоит
и, вообще, кто на них толково будет ездить? Посмотри вот на это
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го рыжего коня. Когда он не смог волочь целиком лиственныи 
хлыст, так, 'зтот Казран, говорят, сучком глаз ему выбил. А ты- 
то?»... Но все реже и реже можно встретить такого рода «слия
нии». Писатель показывает, что в среде алтайцев конь все больше 
и больше становится бесхозным существом. Hapyineime этой тра
диции выражена и в кличках коней: Передобой (от слова «Пере
довой»), Камый}(ыст (от слова «Коммунист»).

Мы все острее начинаем проникаться тревогами автора: что- 
то очень важное теряется в духовной сфере народа. Образ изруб- 
лсршой коновязи воспринимается как кощунство над памятью пред
ков. В традиционной культуре алтайцев коновязь олицетворяла 
место родового гнезда, где протекала жпзнь многих и Nuiornx по
колений. героических сказаниях враг, нападая на своего недру
га, в первую очередь стремился у}1ичтожить коновязь — то есть 
уничтожить символ наследования земли. Кроме того коновязь в
сознании алтайцев воспринималась как знак, олнцетворяю ити  
собой связь трех миров: Верхнего, Среднего и Нижнего.

С'тремительно вторгается все новое, что преображает жизнь на
рода: новые деревни, добротные дома, озеленение усадьбы, шоссей- 
Н1>1с дороги, техщ1ка и т. п. По вместе с тем автор с болью пишет:
внук едва раскланивается с дедом; на каждом шагу показной, в у го-
ду очередных компашш «ттерес к старине: предметы старпннои 
домашней утвари взяли для выставок, на том и забыли, вещи не вер
нули... И многое другое. Писатель поднимает очень важную жиз
ненную проблему, о которой в свое время пронзительно-тревожно 
писал Г. Чорос-Гуркпн в своей ^ювeллe «Плач алтайца на чужби
не». Художник еще задолго до ныпеиших экологических и этничес
ких катастроф выразил тревогу и боль многих народов. Чем обер
нется врастание их в систему новой цивилизации? Будет ли этот 
процесс органичным; без потерн }1ародом своей уникальности? Со
хранится ли присущее алтайцам повседневпое физическое и ду
ховное единение с окружающей средой. Ибо разрушение этого 
единения будет означать и разрушение традиционной культуры, 
а значит личности и в конечном итоге — этноса и нации.

Художественный прием — традиционно-эпические образы че
ловека и коня как единого цeJЮгo являются стержневым сред-



ством, в котором лучшим образом выражена национальная сущ
ность произведения. В нем аромат, цвет, вкус всего того, ч ю  со-
ставляет поэтическое видение NHipa ajrranneM.

Сравнительно долго алтайская литература (как и NHionie laK 
называемые младоннсьменные литературы) И1ла иутя.\и1 поисков 
новых, сообразно меняюпи1мся условиям жизни художественных 
средств. Были периоды, когда эти поиски решались описаиия\ш 
предметов бытовых реалпп, нажнмом на этнографизм и т. и. Эта 
«болезнь роста» вызывала отрицательное отношение критики, ус
матривавших в восхвалепин «проклятого» прошлого, тсилепции 
на самоизоляцию народа. После волпы такой критики начались 
шарахания в другую крайность и стали иоявлягься 6c3jniKne про
изведения, пацпональное в нпх оставалось разве что в именах ге
роев. И лшнь, с 60-х годов, с приходом плея,п«« молодых писателеп
начался новый этап взросления алтайской литературы, в пей орга- 
1ШЧИ0  переплетаются изобразительные средства с|)о.иьк]Ю1̂ но11 по
этики с новыми нpoявлeния^пI художественного слова.

К числу писателей, нашедших «золотую середпну» в художе
ственном осмыслеинп пациопалыюго быгия, относится Д. Капп-
чин. Мировосприятия, \П1роощушеппя типичные для а;ггапцев — 
то, что их делает алтайцами — есть основа основ нациопальпого 
образного мышления. Не обрисовка быта, всевозможных сугубо 
специфических ареалий, а видение народа, его душа — есть глав
ное. И это впденпе, дух народный Д. Каппчпным заявлен уже в 
самом оглавлении новествовання, в способах раскрьггпя образа

% Фгероя, в насьш1епностп языка bccnhi слоями пароднои лексики и 
фразеологии.

К сожалению, в тексте, иереведенном на русский язык под на
званием «Абайым и Гнедко», вот эта камертонно-настраивающая 
заявленность на национально-образное мьннление абсолюгио ут
рачена.

Исчезновение традициопно эпического словосочетапия «Каа- 
ка, (ездяпшй) па копе Калтар» придаел' переводу безотноситель
ность к определенной этпокультуре, безликость сродни тому как



пища
А ведь именно в языке, как видим, умещаются характерные худо
жественные мотиващщ.

Перевод дело чрезвычайно трудное: разная система языков, 
несхожесть фраз по длине, обилие слов с емкой семантикой этно
культурных обозначений. Мы согласны, что в переводах прозаи
ческих произведений переводчик должен придерживаться свобод-

будет точным. Но
букваль

Особенность языка Д. Каин
что он зачастую не придерживается нормативного литературного 
языка, в нем много труднопереводимых оборотов, он весь пропи
тан интонациями живоп разговоррюй речи. Наверное, здесь умест
но привести слова А. Твардовского: «Быть переведенным (и не 
испорченным) с русского (в нашем случае, с алтай ского__3. К.)
на другой язык — большое и редкое счастье, какого неизвестно 
сколько ждать».

Логичным было бы завершить нашу статью размышлениями о

Но
более детально гювести разговор о проблем
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p. A. Па. I к и на, 
кандидат филологических наук

ПРОЗА ДИБАША КАИИЧИНА

Творчество одного из популярных в настоящее время алтайс
ких прозаиков Дибаша Беруковича Каинчина начинается в нача
ле 60-х годов. Писать он начал со стихов. Ярко и самобытно зая
вил он о себе как прозаик.

60-е годы в истории алтайской литературы выступают перелом
ным этапом, ибо именно тогда активно начинается формирование 
новых качеств алтайского художестверпюго слова. Этот типологи
чески закономерный процесс в развитии всех литератур народов
нашей страны вполне понятен.

Народ, одержавший победу в кровопролитной войне с фашиз
мом, восстанавливавший ооращенные 
в конце 50-х и начале 60-х годов пол> 
свободно и раскованно. Один за доуп

Ширятся
Активно осваивается космос. Эта атмосфера фор

вала и писателей художественного слова.
литературы

. Появляются новые имена, идет активный худо'/f 
Интересно заявляют о себе многие ныне широко

ные писатели. 
Алтайский] процесс этого времени характеризу

ется приходом в него молодой смены — людей, прошедших учебу в 
Литературном институте им. А. М. Горького в Москве, у больших 
мастеров слова, вобравших в себя художественный опыт русской, 
советской и мировой классики. Плеяда этих писателей, начиная с 
первых выпускников института А. Адарова, Л. Кокышева, Э. Пал- 
кина, и кончая последующими (Б. У качин, П. Самык. К. Телесов.
А. Ередеев, Д. Каинчин и др.), гюложила начало дальнейшему раз
витию алтайской литературы: жанров лирической поэзии, поэмы, 
очерка, рассказа, гювести, романа.



в 4 >бщесоюзнои и конкретно алтайской литературной
мосфере формировался творческий облик Дибаша Каинчина. Уже

ripi

рассказе и первом сборнике объектом ир] 
:aiejiM выступают деревня, ее люди. Проз 
ружеиик, и он создает целую галерею обра

Да
есть — автор один из персонажей своих произведений: «Люди о, 
ной долины» ((^ан-ыс ]ердин' улузы», 1969), «Деревня» («JepeMHe 
1970), «Наши кони у одной коновязи» («Аттарыс jaHTHc чакыда 
1974), «Чаоаны» («Койчылар», 1976), «С того берега» («Ол japaTTai^r
1980).

Эти
алтайской деревни, ее проблем и забот. Используя определение жан
ра рассказа, данное Ч. Айтматовым, можно сказать, что рассказы и 
повести Д. Каинчина «как бы составляют мозаику времени... Слов
но бы «собирается» целостный портрет»' определенного этапа ис
тории алтайского народа.

В поле зрения писателя истории судьбы отдельного человека 
(«Как Каака, ездящий на Мухортом, побывал у Суркашей» — «Кал- 
тар атту Кааканын' Суркаш эшке ]етире jyprenn»), «Дядюшка» 
(«1естей»), и воссоздание различных образов-характеров («Бабуш
ка Туутаан» («Туутаан эмеген»), «Капшун», «Чеймешке и Кюл- 
те» («Чоймошко ло Култе»), «Дьашканчи» («Зашканчы»), «Орто- 
нул»; характера  деятельного , м н о го гр ан н ого  («Деревня» ~  
«JepeMHe»), нравственных проблем («Талкан», «Зайдите в наш 
дом» — «Бистин- айылга кирип барыгар», «Дали зовут» — «Тала- 
лар кычырат», «Мотоцикл»). Объектом внимания писателя выс
тупают и проблемы мужания молодого человека (рассказ «Следы 
на пашне» — «Кырада истер»), нравственного выбора («Старик 
Кылгай» — «Кылгай огобн», «Кто кого» — «Кемди кем...»), пси
хологический образ-характер («До свиданья. Каменистый пере
вал» — «Ташту Боочы, jaкшы болзын!», «Радость» — «Суум]и»), 
пережитки, недостатки, встречаюшиеся в быту («Сколько стоит

1Айтматов Ч. Без капли нет океана. — Литературная газета, 1973, № 49, с. 4



это, парень?» — «Бу мыньптнырг... баазы канча, уул?», «Как Ваша 
фамилия» — «Мамыйлагар кем?»).

Как известно, сила и выразительность произведения зависят от 
уровня и глубины обобщения действительности, от силы «концент
рации проблемы» (Л. Прометт), в конечном счете от значительнос
ти коллизий, лежащих в основе сюжета, поскольку именно они в 
наиболее концентрированном виде выражают идею произведения. 
Одна из примечательных черт творческого почерка Д. Каинчина
заключается как раз в выооре коллизии, заключающих в сеое ооль- 
шой заряд энергии, высвечивающий существо проблем, характера 
или ситуации. Герои наиболее характерных в этой группе расска
зов К
ропониманию последовательно утверждает в жизни свои гражданс
кие и нравственные принципы. Немало трудностей приходится им 
преодолевать на пути к достижению своих целей. Эти достижения 
возможны лищь при наличии недюжинных качеств: незаурядных 
организаторских способностей у председателя колхоза (рассказ «Де-

Дядющки (рассказ «Дядюшка

истребимого
мужественного

не зря прожить
знь («Как Каака, ездящий на Мухортом, побывал у Суркашей»), 
В основе наиболее значительных рассказов Д. Каинчина — изоб- 

кение судеб незаурядных личностей, людей деятельных. Своей 
ивной жизненной позицией, своими высокими гражданскими и 
явственными принципами утверждают они служение народу, 
знь во имя его, действенность как высший гражданский и нрав- 
енный принцип. Эти определяющие человеческие черты органич- 
переплавлены в них с такими качествами, почитаемыми любым 
юдом, как широта и щедрость души, деятельное добро, чистота 
лыслов и деяния, самоотверженность и самоотдача. Например, 
шседатель колхоза Алдырбасов решает бесчисленное множество 
ipocoB, делает уйму дел, ибо колхозная жизнь многообразна. Это 
ажные хозяйственные дела, от решения которых зависит са.ма 
знь колхозников, и сложнейшая работа с людьми, это и забота о 
<дом колхознике. А для этого нужно знать, кто чем живет, кто 
I дышит; похвалить ударников и старательных, пожурить недис-



ниплинированных, а то и строго взыскать и т. д. Из всего, делае
мого колхозом и председателем в каждую кампанию (зимнюю, ве
сеннюю, осеннюю), вырисовывается образ деятельного, целеуст
ремленного человека, прекрасно справляю п 1егося со своими 
делами.

Герой другого рассказа — Дядюшка («Дядюшка») — прожил 
нелегкую жизнь. Война, плен, концлагеря, неудачный побег... Д о
мой вернулся только в 1947 году, через 9 лет. Дома ни еды, ни 
одежды. Его брата, который старше на пять лет, принимают за 
младшего, хотя тот не едиьюжды раненый и контуженньп“1. Но мно
готрудная судьба не согнула Дядюшку. Он добр, щедр, он полон
заооты о людях, живет иолнокровтюи жизнью.

Нелегкую жизнь также прожил и старый Каака. Нз семерых 
его детей ни один не выжил: умирали в детстве. Последний —
восьмой сьш Тодор погиб на войне. Кааке, как и каждому челове
ку, хочется, чтоб был от него след на земле. Осталась последняя 
его надежда: оказывается, у Сары растет сын его Тодора — Бер- 
ден. Вот и едет теперь Каака к депутату Суркашу, бывшему в 
Москве и встречавшемуся с Верденом, узнать, остается ли тот на 
сверхсрочной, скоро ли вернется домой.

Полнокровньи '1 и индивидуализированный характер воссозда
ется вследствие преодоления персонажами множества больишх и 
малых конфликтов, препятствий. В столкновении с последними как
раз выявляются те качества и свойства героев, которые в совокуп
ности формируют цельный и многогранный образ-характер. К та
ким произведениям, когда характер воссоздается посредством «на
низывания», постепенного выявления отдельных человеческих черт 
и качеств, относятся и такие рассказы писателя, как «Дети мои, мои 
дети» («Балдарым, балдарым...»), «Капшун», «Кактанчи» и др.

В основе другой группы произведений прозаика — кол.чизии, 
выявляющие правственную состоятельность героя, победу добра нал 
злом («Кто кого», «Зайдите в наш дом»). К ним тесно примыкают 
рассказы и повести с коллизиями классовыми: «Голова жеребца», 
«С того берега», рассказ «Старик Кылгай». Здесь позиция писате
ля четкая и определенная: к врагу необходимо быть бесгющадным, 
если хочешь прожить жизнь на земле достойно. Именно такое чув



ство владеет героем расека'^а «Кто кого». Чабан каждодневно 
чувствует таящуюся где-то поблизости опасность. Им начинает 
овладевать страх. Он не может пасти овец вдали от стоянки, не 
может спуститься в деревню, боясь оставить одних жену и дочь.
вдвое внимательней надо следить за овцами, чтоо их не унес дву
ногий «волк». Спокойствие и мир возвращаются лишь тогда, ког
да он, победив страх, уничтожает опасность. Динамика коллизии 
выявляет нравственную силу и достоинство героя произведения. 
О необходимости бескомпро\шссной борьбы со зло.м говорит рас
сказ «Старик Кылгай». Пожалев старость бывшего белобандита. 
уничтожавшего односельчан, измывавшегося и над ним. Кылгай 
отпускает его. За ошибку он расплачивается своей жизнью Дан
ным рассказом писатель как бы хочет сказать: «Зло жизнестойко, 
с ним необходима беспощадная борьба». О всепобеждающей силе 
добра — рассказ «Зайдите в наш дом». Казалось уже — зло по
беждает. Шальдьа в поисках врага приходит в его дом. предвку
шая сладость расправы за все, что тот сделал ему плохого. Заста
ет больную мать Корго, которая поднимается с постели и угощает 
его чаем: ведь больше года Шальдьа не был у них. Последний од
ним дыханием выпил чашку чая и вспомнил все. Однажды он заб
лудился в кедровой тайге. Два дня питался орехом и красной смо
родиной, а гюто.м наткнулся на стоянку матери Корго. Он еле до- 
гюлз до порога... Потом вот эта чашка... полная молока.

Всесильное добро растопляет ненависть. Совсем другим чело
веком вышел Шальдьа из дома Корго.

Основу другой большой группы произведений составляют кол
лизии, раскрывающие проблему нравственного выбора, диалек
тику взаимоотношений долга и мечты, долга и трусости и г. д. 
(«Талкан»’. «Дали зовут». «Мотоцикл», «Эртечи». «Друзья» («Но- 
корлор»), «Где твоя совесть?» («Jy3nH- кайда?»). «Снег, падай, па
дай» («Кар, jaa, jaa»). Писатель в них исследует критерии оценки 
человеческих качеств и поведения, актуальные, общечеловечес
кие проблемы взаимоотношений людей. 11з всего Nmoroo6pa3HH жиз
ненных конфликтов, рассматриваемых писателем в выше перечис
ленных произведениях, отчетливо простуггает гражданская пози-

' Талкан —мука из ж а р е н о ю  ячменя или пиюнииы
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1Я, утверждающая высокие нравственные прнципы; чистоту уст 
^млении и помыслов, верность долгу и мечте, совестливость, доб 
)ту, отзывчивость и внимание к людям и т. д. Объектом иссле__ 
1НИЯ писателя выступают эгоизм, когда сын забывает свою мат] 
отчий дом («Талкан»), чувство собственничества, когда жалост! 
вещам приводит к человеческой гибели («Мотоцикл»), неблаго 
ipHocTb за сделанное добро, а иногда и прямое бесстыдство, пол 
)е забвение прежних привязанностей, дружбы («Эртечи», «Дру 
я», «Где твоя совесть»), малодущие или беспринципность («Снег

падай, падай»), предательство мечты или отступление перед труд
ностями в достижении целей («Дали зовут»). Коллизии, выявляю
щие сущность той или иной проблемы, выражают позицию писа
теля четко и недвусмысленно.

В многообразии исследуемых писателем типов коллизий выде
ляются рассказы о различных психологических состояниях челове
ка («До свидания. Каменистый перевал!», «После сказки» — 
«Чорчоктин" кийнинде», «Ночь полнолуния» — «Ай эски тун», «Ра
дость» — «Суум]и») и так называемые «несуразные» рассказы о 
людях с «чудинкой», с подчас нелепыми судьбами, которые в дей
ствительности встречаются также нередко.

Эти рассказы свидетельствуют о незаурядной художнической 
способности анализа и изображения многообразных человеческих 
чувств, К примеру, необходимый психологический настрой в рас
сказе «До свиданья. Каменистый перевал!» дается самой первой 
фразой: «Когда Черткищ радовалась, как сейчас!» Далее состояние 
героини раскрывается через ее динамичный портрет: «Ее прокален
ное от солнца и пота, как медь, лицо, величиной с ладонь, с курно
сым вздернутым носом, больщим подбородком, открытым ртом, 
откуда постоянно видны неровные крупные зубы, беспредельно ра
достно. От радости Черткищ не может усидеть на месте: позырки-

глазами, внезапно выпрямивщись, придвигает 
прижмурив и без того узкие глаза блаженно улы-

туда-сюда

бается»'. Отчего такой радостью объята героиня? Оттого 
жиданно для нее отпала ее огромная забота: позади нее с

1 Каинчин Д. Jaffbic]ердин- улузы. Горно-Алтайск, 1969, с. 132. Здесь и далее под
строчный перевод автора статьи. 
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вдобавок к тому
Полная забот

нокой женщины, ее умение трудиться передаются через насыщен
ную многообразной гаммой чувств картину человеческих пережи
ваний. Мастерство анализа состояния героя, исходного момента

другом
ля — «Ночь
огромной радости, владеющей героем произведения: восьмилет
ний Момый научился свистеть. Именно этот факт выступает дви
жущей силой последующих поступков героя. Счастливый, уверен
ный в себе, он, на уроках физкультуры стоящий в самом «хвосте», 
теперь не боится ни темной ночи, ни свирепого Казрана, который 
однажды крепко оттрепал его за ущи, и пещком идет к родителям- 
чабанам, стоянка которых находится от деревни довольно далеко.

Несоответствие реальных качеств и возможностей персонажей
окружающей действительности составляет ядро сюжета «несураз
ных» рассказов. Не до конца выявивщие себя, «недосостоявщиеся», 
персонажи этих произведений живут неровной, подчас нелепой жиз
нью. Отсутствие в них твердой духовной основы делает их характе
ры «непрочными». Дущевное состояние и настроение у них, как пра
вило, неустойчивые и переменчивые. Например, бабущка Туутаан 
(«Бабущка Туутаан»), бывшая нормальным человеком, угощавшая- 
поившая чаем проходящих мимо ее дома, узнававщая-спращивав- 
шая у всех новости, вдруг резко переменилась. У каждого она стала 
находить какую-то болезнь, изменение во внещнем облике. В конце 
концов люди стали избегать ее. Вскоре умерла бабущка Туутаан. 
На поминки люди обязательно пойдут: как-никак она была старей
шей тетушкой в деревне. Герои трех других рассказов этой же груп
пы («Чеймешке и Кюлте», «Дьяш канчи» и «Ортонул») также 
противоречивы. Как правило, они очень работящи. Ортонул, на
пример, — самый лучший тракторист в деревне, не боится ни кру
тых дорог, ни скал. Может работать безотказно с восьми утра до 
2—3 часов ночи. Кто ни попросит его помощи, он помогает. По
этому все его любят. Но он пьет. Каждый день пьяный. А как ему 
не пить: все его угощают. А как много за свой труд получил денег 
Чеймешке! Его друг Кюлте купил и привез ему буфет, шифоньер с



зеркалом, ковер. Купил для Чсймешке костюм, ботинки, пальто, 
серую каракулевую шапку, а его Сырге — новые кофту и юбку. 
С'колько денег erne осталось! «Поллитры» же купил лишь две. Это
го не мог стерпеть Чеиметке: ринулся в деревню, четыре дня «праз
дновал». Кончилось для него все плохо: колхозного коня загубил, 
припшось его оплачивать. Ыовое пальто в грязи и крови, деньги 
ир0 1 и1ты. Примерно таков и Дьап 1канчп («JaniKaH4n»). Наиболее 
гюл1ю качества противоречивых персонажей воплотились в обра
зе Кактапчи, вся жчгзнь которого соткана из нелепостей и несураз
ностей («Кактанчи»).

В основе HeK0 T0 pF>ix произведет1Й Д. Каинчина, особенно на- 
чал!>ного периода его творчества, — коллизии-трансформапии 
об1иесоюзр«ого художественного опьгга. Опираясь на опыт, fianpn- 
мер, таких прозаиков, как М. LLlojmxoB и Ч. Айтматов, Д. Каин- 
чип анализирует сходные явления на материале родгюй ему дей
ствительности. Очевидно, именно под влиянием «Верблюжьего 
глаза» Ч. Айтматова возник рассказ-повесть «Следы на пашне» 
(«Кырада истер») о становлении, мужании характера молодого 
человека и в результате творческого освоения опыта М. Шолохо
ва повесть «Голова жеребпа» о сложном периоде начала стро-
итeл^>cтвa новой жизни на заре советской власти в алтайской де
ревне.

Глубина и сила художественного обобщения действительности, 
равно как и сила типизапии, характера, непосредственно зависят oi
идеиного заряда произведения — коллизии, обуславливающей вс 
структуру ироизведе^шя.

Как уже говорилось, кругшый и цельный характер воссоздает 
вследствие реализапии конфликта. Значительный конфликт закл! 
чает в себе большие потенпиальные возможности для глубокого

Одермногогранного проявления характера в произведении, 
победу над сложными обстоятельствами социального и морально
го порядка, устоять в борьбе с ними может лишь личность сильная, 
с недюжинными человеческими качествами: волевая, умудренная 
историческим жизненным опытом. Как уже говорилось, например, 
активный и полнокровный характер председателя колхоза выте
кает из деяш1Й последнего (рассказ «Деревня»). Импульсивная, пол-
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ная многообразных эмоций речь Алдырбасова передает его бес
покойный характер ( иронию, обрап1енпе к совестливости и чув
ству долга колхозников для реп1ения необходимых задач). Речь 
героя передает также его сгремление порою преувеличить грулно- 
сти в целях большей мобилизации усилий колхозников. Подчас 
складывается впечатление, что дела в колхозе в иолно.м развале,
пока из следующего его выступления на собра}П1и не выясняется, 
что это была лишь тактика руководителя.

К полнокровно воссозданным характерам героев относятся так
же отмеченные выше образы Дядюшки и старого Кааки. Объем
ному и глубокому раскрытию первого образа в большой мере сио- 
собствуег поэтика воссоздания характера. В начале рассказа 
перед чигаюлем предстает, кажется, очень жиз}1ерадостпый. без
заботно живупп1Й человек. В самом деле, зачем, например, он при
ехал в соседний колхоз из своей деревни? Привел своего Рыжку 
на байгу. Уверяет, что его конь будет победителем. Он шутит со 
своим шурином, притворно обижается на мнимое нерадушие того. 
И только после того, как читатель уверует в то, что перед Ш1.м 
безоблачно живуипш благодупп1ый человек, автор повествует о 
предыдущей жиз1П1 Дядюшки. Выясняется, что жизнь как раз-то не 
пооаловала его. Не согнутый ею, он радуется окружающему Nnipv.

60—70 рубле!
Когда Дя

Эти деньги трогать нельзя! Они 
)родных братьев, обучающихся о

ленность которых достигает тридцати двух. 
Ненавязчиво, посредством подробной д(

образ старого Кааки. Из онисания того, как он рано

облик
вырисовыв

В это время Каака скажет: «Хв
круглый стол пиалу, обтянутую

полоской. -  Совсем запарился». Потом, чтоб не хрустнули спина 
и колени, опираясь на пол, кровать, осторожно выпрямится. Сни
мет с гвоздя у двери и наденет свое пожелтевшее старое куцее 
(торчащее) пальто с двумя новенькими круглыми заплатками на



плече. Затем совсем обветшавшим от постоянной носки шепо! 
коричневым сатиновым поясом несколько раз обвернет свою то 
niyio грудь и крепко подвяжется. С пузатой, как коровье брюхо 
глиняной нечи возьмет плетеную уздечку и волося^юй недоуздок (

для сушки)
ки»‘

Перед читателем проходит вся жизнь Кааки. Вот он двадцати
летний плотник. Встреча со стройной, с огромными, как пиалы.
черными глазами девушкой, ставшей его женой, матерью его 
восьмерых детей. Смерть детей, гибель на фронте последнего сына 
Тодора. Безмерная скорбь Кааки но поводу того, что некому про
должить его род. Пеожила1П{ая радость, что, оказ1,П1аегся, остал
ся сьп1 его Тодора Бердеи, вылит1,п‘| отеп. Пепавпсть Эркина. 
женивп1егося на матери Вердена, к Кааке. Смерть Кааки.

Сюжет рассказа, сотканный из авторского зпического пове- 
ствовапия и ретроспекпии, воссоздает цельную жизпь человека с 
его радостями if горестями, надеждами и страданиями. Хоть и умер 
старый Каака неудовлетворенш,1м,жизнь он прожил не зря. После 
него остались выстроенные им здания uikojhiI, молокозавода, клу
ба, животноводческих помещени!!. Верпувипп'к'я из армии Верден 
посетил могилу Кааки.

Художническая практика Д. Каинчина еще раз подчеркивает 
непреложность закона литературного творчества и вообще искус
ства, заключающегося в том, что лишь взаимопроник»ювение кон
фликта и характера, характера и обстоятельств формирует цель
ный, полнокровный и завершенный образ. Лишь следоваш1с это
му закону рождает удачу, в противном случае неизбежны различ
ного рода издержки.

Под роб
черт в ходе ра

вотизображение разнообразными художественными средствами — 
компоненты каинчинской поэтики воссоздания выше анализиро
ванных образов. К числу удач писателя oт^юcятcя также характе
ры Капшуна (рассказ «Капшун»), Супера («Следы на пашне»), 
героини рассказа «Дети мои, мои дети...», «выстроенные» по тому

Каммчии Д. JaKbic |срлмк yjiy jbi, с. 5—6



же методологическому принципу. Наряду так с называемыми «за
вершенными» характерами, которые прослеживаются от начала 
и до конца (Кааки, Дядюшки), больипшство созданных алтайским 
прозаиком образов — незавершенные, развивающиеся. Логика их 
ЛБИжения предполагает их эволюцию и за пре
действия. Особенно показателен в этом плане образ Капшуна. 
В рассказе как раз примечателен органичный сплав конф.’т к т а  и 
характера, характера и обстоятельств, взаимопроникновение ко
торых рождает цельньш оораз. Капшун — чабан. Пока еще не 
перс'ювой. Но он им будет. Он старателен, работу свою знает и 
;поопт, гюка еще не люжет перебороть неблагоприятные обсто-

обычей волка. К
недостачу. О

вительиое решение: овец — тысяча, а чабанов лишь двое - Чо- 
курбашев Капшун и его жена с маленьким ребенком. Поэтому не 
взыскивать с Чокурбашева потеря}тых овец надо, а выделить ему 
помощника. Читатель расстается с героем в \юмент, когда тот тер-

бедствие. Уже как будто
Уже

кидывает он, что купить на заработанные деньги, успокоившись 
блаженно пьет густой чаи с молочно!! пенкой. Несколько дней спуст: 
нагрянула непогода. Дождь, холодный ветер, потом дождь со сне 
гом. Отара остановилась. Овец невозможно сдвинуть с места 
Капшуну пришлось носить их к стоянке. Верная помощница Дила

Погибло

придется Капшуну расплачиваться своими собственные 
1И. Старательность, настойчивость и трудолюбие Капшу

Сно

оставляют сомнения, что он не остановится на достигнутом добь
работе. Характер Капшу

рамками
развития предполагает дальнейшее его движение к новому каче
ству

В
------------------------ Г  * "  •  ^  ^ ж  V

века — Сюнера («Следы на пашне»). Всего два дня из жизни героя 
являются объектом исследования писателя. Но какие это дни! Насы-

изнуряющим трудом с утра



Сюнср работает на сеялке во время посевной. Он готов сбежать и 
никогда больше не приходить сюда. Но он выдсрж1п?аег. Недаром 
же зверски работаюиииТ Бексе сказал про него: «Если окрепнут его 
мышцы, кости-суставы, работяга парень будет». Объектом внима
ния писателя, таким образом, становится проблема мужания ха
рактера молодого человека, выбирающего свой жизненный путь. 
Сначала Сюнер думает, что ничего хорошего в жизни таких, как 
Бексе, нет: работа, работа, изнурительная работа. Изо дня в день. 
Идя по полю к сеялкам, он, пораженный одной мыслью, решает, 
что нельзя ступать по следам Бексе плп Узун-Уула. Кроме работы у 
них ничего нет: «Бексе здесь в пыли и грязи до двух-трех часов ночи 
будет работать. IIotom голодный—псхудавпип"!, смертельно устав
ший утомиви1ийся вернется домой... Едва коснувишсь постели. 
Бексе до рассвета 1югой не шевельнет. На другой день он снова на
правится на работу. Если бы такая жизнь продолжалась считанное 
число дней, еще бы ничего. Весенняя кампания может растянуться 
на месяц... Потом закончатся весенние работы. Выйдет Сюнср ут
ром во двор — Бексе направляется от своего строящегося четырех
комнатного дома к аилу. Он уже столько работы сделал. Вскоре, 
переваливаясь с ноги на ногу, направится к конторе на колхозную 
работу...» Юнои1а превозмогает себя: ведь и Бексе, и Ксмирчек точ
но так же работают. Они привыкли преодолевать труд}юсти. И у 
падающего от уста;юсти с ног Сюнера появляется второе дыхание. 
Ранее не работавииит физически, он решает стать механизатором. 
Внутренняя логика развития данного характера также предполага
ет его дальнейшее саморазвитие.

Как уже говорилось, лишь взаимопроникрювение и взаимообус- 
ловливание конфликта и характера, характера и обстоятельств по
рождает цельный и заверитеш1ый образ, в противном случае обсто
ятельства превалируют над характером hjhi, наоборот, носледнш'! 
задан и декларативен, а не воссоздан в ироиессе развития сюжета. 
Возьмем героя повести «Эхо с вериищ гор» — Калаиа Алымова. 
Автор со знанием дела, предметно изображает будничную, а не вы
думанную героику нелегкого чабанского труда. Сложтюсти труда 
чабана, например, такие. Первое; как бы не смешались две отары 
овец. Это сущая беда: двух-трех овец можешь не досчитаться. Каж



дую овцу нужно осмотреть, перебросить через ограду. Если у дру
гого чабана овец не хватает, он может взять твоих. А одна овиа 
это половина твоей месячной зарплаты. Вторая беда: овцы могут 
отстать, затеряться. Надо их найти, иначе они в отару не вернутся. 
Затерявшуюся овцу очень легко могут прибрать к рукам люди. Пи
сатель подробно описывает ситуационные обстоятельства жизни 
героя, которые однако не переплавились в качества личнос*ти: об
стоятельства превалируют над характером. Аналогичное произош
ло с героями других повестей прозаика — Байдьурека (« Голова 
жеребца») и Учара («С того берега»). Первый, правда, «выстроен» 
цельно. Это тип нового человека. Поэтому выявлены его главные
черты — преданность советской власти, самоотверженность и оес- 
страшие. В целом являясь удачей автора в воссозданш! социально
го типа — человека становящейся социалистической действитель
ности, характер Байдьурека все-таки не полнокровен. Его черты не 
обросли плотью и кровью, не выявились во множестве действий, 
поступков и ситуаций, как это имеет место в выше анализирован
ных удачных образах. Событийность не преломилась во внутрен
нем мире героя, не преобразовалась в его человеческие, гражданс
кие качества и в повести «С того берега». Поэтому герой произведе
ния — У чар — не виден и не осязаем для читателей.

АлтайскшТ прозаик создал много образов нашего современни
ка- труженика, борца, строителя, характеры многообразные, как 
многообразна сама окружающая нас действительность.

Выразительному решению поставленных писателе.м задач поми
мо коллизий, высвечивающих существо той или иной проблемы или 
характера, способствует ясный и основательный реализм писателя, 
обуславливающий своеобразие его изобразительной системы.

Одной из примечательных черт поэтики Д. Каинчина. как уже 
говорилось, является обстоятельность, скрупулезность анализа и 
воссоздания того или иного явления или факта, что проистекает из 
хорошего знания изображаемого им объекта. Мы уже приводили 
примеры детализированного изображения качеств героя (напри
мер, действия и поступки старого Кааки, состояние огромной радо
сти, владеющей Черткиш). Примеров яркого живописания нравов 
людей, портрета или природы можно привести Nmoro. Вот описа-

Закач 488



ние внешности Кааки; «Рыжеватая борода Кааки, его вор 
лисьего хвоста мгновенно заиндевеют. Он возьмет свос 
кое сухое лицо в ладони и пойдет, ссутулившись, огибая ( 
кривых жердей. Обутки хоть и из лапок', снег все равно 
Глубоко не будет дышать — холодно»-.

А муж
чин: «Все мышцы-кости коня, ставшего предметом обсужден
будут обговорены; ходок ли, иноходец ли, рысист ли, быстрохо 
ден ли мелким шагом, медлителен ли.

Потом начнут обсуждат
Или1  1  ' — • ^  Г --------------- ------------  7  •  •  ^  W  А  — '  л  ^  J  •

будут обговаривать, смирньш ли, пуглив ли, упрям ли или х̂  
ли оыстро, наедается ли, приходит ли скоро в норму после поез-

Г Т  t  -  V V  3док...»
рисуюшая

женшин

Отец приде' 
била. Пусть

О-о, сивая корова, сивая корова!
Алты-ы-ын, ой Алтын! Теленок сосет, со(
Эту, эту Рыжуху разверни сюда, развернр 
Ну, ну, хватит, мое дитя, хватит. Не плачь, не плачь. Я, баба

7

^о) ребенка.

I

тебя мама била

— Кто видел мою Акчамаш, кто видел?»'’.
Или рассмотрим изображение старого человека с его традици

онно почитаемыми в народе сдержанностью, неторопливостью в 
делах («Старик Кылгай»), Старик Кылгай представляет себе, как 
вернется домой после удачной охоты; «Старый Кылгай даже гла
зом не поведет в сторону людей, словом не обмолвится — прямо 
пройдет в передний угол и, повесив на рога ружье и переметные 
сумы, молча сядет у огня...

Много времени пройдет; старый Кылгай, зевая, выкурит одну 
трубку табаку, раскурит еще одну с людьми, выпьет чашку чаю.
Потом поест молочной лапши, по которой стосковался за время

' Алтайцы носят обувь, сшитую из лапок косули, марала и т. д.
 ̂ Каинчин Д. JaH"bic jepдиIr улузы, с. 6.

'Там же, с. 8.
* Там же, с. 27.



охоты. После этого все так же, не проронив ни слова, снова выпь
ет чашку чаю, выкурит трубку табаку, только потом;

— Здешние люди, дети здоровы?
Вот так начнется разговор.
Трехлетнии внук взберется к нему на колени. Старый Кылгай, 

поцеловав его макушку, будет рассказывать, рассказывать.. Выше 
мы уже говорили о мастерстве живописания внутреннего и внешне
го портрета, психологического состояния персонажей. Вспомним 
динамичный портрет Черткиш, изображение ее радостно-возбуж
денного состояния, выраженного через моторику и мимику.

А вот описание состояния страха, владевшего чабаном в пред
чувствии смертельной опасности и развязки, победы над врагом 
(«Кто кого»). В сюжете рассказа антиподы-герои непосредственно 
не сталкиваются. Прямое столкновение происходит лишь в момент 
развязки, хотя и эта сцена дается опосредованно, через восприятие 
жены чабана, которая не знает, что происходит с мужем.

Чабан чувствует опасность. Однажды в середине жаркого лет
него месяца приехал зоотехник и сообщил, что в бегах находится 
убийца из соседнего колхоза. Чабан вдруг почувствовал, что этот

всю
И нрав Гнедухи

шипать траву, глаз с горы не спускает» 
)янном напояжении. В нем постепенно с

Даль
узнает

е подозревающей жены чабана 
Тайгыл. Муж вскочил с посте
3кюпу^ ружье, выбежал. В это мгновение чыт! глухо прозвучал ру

Овцы «тио-п-п» выбили
опять притихли»"*.

Через С этого дня Гнедой
свободно. Тайгыл сбегал к соба

' Он же. JepcMHC. Горно-Алтайск, 1970, с. 64.
 ̂Каничпп Д. .Теремне, с. 82.
' Кюп — деревянный сосуд для квашения молока. 
 ̂Каинчнн Д. JepcMHe, с. 85.



которого находится через гору. Чабан каждый день при
дочери по ведерку кислииы. У

свободны
поскольку

Сюжетные пласты произведений писателя, таким образом
чрезвычайно

портрета
чественная характеристика персонажа и т. д.), монологи и диало
ги, психологические смещения и т. д.

Одним из удачных художественных приемов поэтики Д. Каин- 
чина, как уже говорилось, являются монологи-рефлексии. Обще-
ИЗВСС1Н0. что это один из салп>1х труд}1ых способов художествен
ной типизации, гюскольку характер воссоздается посредством речи. 
А это по вполне п о н я ты м  причинам требует от прозаика скрупу
лезного «построения» структуры речи того или иного персонажа:

функпион
Мы

седателя колхоза, воссозданном посредством данного средства 
изображения. Такова же поэтика рассказа «Дети мои, мои дети...»

Байки

баштап
убить время». («У

дар»). В них характер-образ формируется «нанизыванием» качеств 
персонажа в процессе развертывания сюжета. Например, моно
лог героини рассказа «Дети мои, мои дети...» представляет собой 
безыскусный рассказ женщины о своей жизни. Просто повеству-

болезнях
судьбы: гибели

прищедщих вместе с их взрослением. Перед
сровный образ трудолюбивой

обе воспитавшей семерых детей.
О трудностях она говорит без надрыва, будто выполнение и муж 
ской работы — явление само собой разумеющееся: «Взяла в руки 
топор-молоток, лопату-лом. Если даже вспомнить, как свежевала 
овцу... Сколько можно просить людей — взяла в руки нож»1

' Там же, с. 86.
- Каинчин Д. Ол japaTTaH. Горно-Алтайск, 1980, с. 80



нцс рассказа, как бы подводя жизненный итог, героиня с гор- 
ыо заявляет: «После меня жизнь останется; четыре здоровеи- 
мужика — мои сыновья, три матери — мои дочери»'. Этот 
»лог-рефлексия — гимн во славу матери, живущей ради своих

Wдетей.
Как уже говорилось, эпическое повествование у Д. Каинчина 

в большинстве своем выразительно. Прозаик рисует изображае
мый объект предметно, со знанием дела, скрупулезно и детализи- 
рованно. Однако встречается и излишество авторского коммента
рия. Это заметно, например, в ранних произведениях писателя, в 
частности в повести «Голова жеребца». Иногда автор близок ге- 
рою-персонажу. А ведь общеизвестна его функция в прозаичес
ком произведении: автор — демиург повествования, следователь
но, он должен быть выше, шире и глубже персонажей. Несоблюде
ние дистанции между повествованием и изображаемым объектом 
«не работает» на совершенное выражение поставленной задачи. 
Автор иногда опускается до уровня рядового персонажа, из чего 
объективно следует, что для него приемлемы изображенные им быт 
и нравы. Иногда встречаются информации неправдоподобного 
характера, например, сообщение персонажа о том, что куры, на
клевавшись хлеба, смоченного в водке, закукарекали, как петухи. 
Внешний облик страшилища в байке невоз.можно представить ре
ально: «Нос на месте лба, левая щека — на месте правой, правая 
на месте левой...» и т. д.- Довольно часто встречается натуралис
тическое воспроизведение быта, нравов людей, некоторые их сма
кование, отнюдь «не работающее» на авторскую тенденцию. По
добный же эффект имеет иногда используемый прозаиком юмор 
ради юмора, например, известная байка о том, как рассказчик 
вывернул шубу наизнанку и его приняли за медведя, или употреб
ление имен-антонимов по принципу комедийного юмора: Сары- 
чырай (Светлолицый) и Карачырай (Темнолицый). Кактанчи (Пос
ледыш) — Таштанчи (Подкидыш). Отмечается некоторое увлече
ние переиначиванием русских слов сообразно фонетическому
строю алтайского языка. Примеров можно привести 
много.

' Там же, с. 91.
 ̂Каинчим Д. Койчылир. Г'орно-Алтайск. 1976, с. 126,



Большой выразительной силой в организации сюжета расска
зов и повестей Д. Каинчина, одной из примечательных черт его 
позтики является яркая, точная и емкая реалистическая образность 
(реалистические метафоры и гиперболы, сравнивания, иносказание 
и т. д.).

Вот пример скупо, но очень четко обрисованного портрета че
ловека: «Уз-ун, арык, чала коркок, сары кижи» («Высо-окий, худой, 
слегка сутулый, светлый человек»)'. Или возьмем образец емкого 
живописания наступления темноты: «JaH'bic ла каран'уйдан' каа-]аада 
кандый да кара темдек — уй ба, ат па — откуул доон келер» («Толь
ко из темноты изредка что-то темное — то ли корова, то ли ло
ш адь— приблизится к воротам»)^ В отрывке чрезвычайно точно 
передан момент сгущающейся тьмы, когда предметы неразличимы 
ясно. А вот сравнение, передающее ощущение высоты: «Туку алды- 
быста, тамынын- тубинде, Кадын ]алтыраган. Агаштардын" башта- 
ры jыдaлapдын■ мизиндий корунген» («Там внизу, на дне пропасти, 
сверкнула Катунь. Верхушки деревьев казались остриями копий»). 
Приведем пример выразительной метафоры: «Ай Jeлбeгeнин 
]едингенче, кызарып, ажьш браат». («Луна, ведя за руку Дъелбеге- 
н а \  краснея, заходит»)'^. Точный подбор метафор в следующем 
предложении создает яркий образ бурной реки Катунь: «Армакчы- 
дый орулет, ]азылат, иримделет, ийиктелет» («Как аркан, сплетает
ся, расплетается, расходится кругами и крутится водоворотами»)^ 
Образец емкой образности и меткости являет собой выражение «мо
лочная лунность» («суттий айдын'»). Большую художественную силу 
имеет органичное включение в речь автора или персонажа посло
виц, поговорок, загадок. Следующая поговорка передает крайнюю 
досаду персонажа: «Куду-уй^, шилемирди, ийт jn6ec, ийнеге кирбес 
ЭДИП ийген КИЖИ» («Куду-уй, сделать бы мерзавца несъедобным

' Там же, с. 15.
 ̂Он же. Jaiibic jepAHff улучы. с. 30.
’ Алтайская легенда гласит: пятно на Луне — чудовище Дьелбеген, пожиравшее 

людей и которое Луна подняла на свою поверхность, чтобы спасти людей.
■* Каинчин Д. Аттарыс jairbic чакыда, с. 112.
’ Он же. Ол japaTTafr, с. 22,
•' Куду-уй (кудай) — бог, здесь в качестве междометия, выражающего крайнюю до

саду.



для собаки, НС входящим в ушко иголки»'). А вот пример реалис
тической гиперболы: «Тертериге сайылган jaan-jaan кызыл тыттар 
тым тургулайт» («Упирающиеся в небо огро-омные красные ли
ственницы стоят тихо»)-. Достаточно часто встречаются образцы 
экономного и емкого использования художественного слова в вос
создании того или иного качества изображаемого объекта. Вот как 
мастерски передана авторская позиция в рассказе «Мотоцикл», 
где осуждается чувство собственничества, приводящее к челове
ческой гибели. У главного действующего лица рассказа, Кургу- 
ла, кто-то увел мотоцикл. Кургул возмущен, он охвачен желани
ем немедленно догнать и наказать виновника: ведь как трудно и 
долго пришлось копить деньги на покупку! Его сосед Тыштанар. 
посмотрев на след исчезнувшего мотоцикла, почему-то зевая, про
молвил: «Ну, это кто-то из проказников-парней. Завтра с рассве
том у вашей двери будет стоять». Так и оказалось. Мотоцикл взял 
покататься семнадцатилетний Кюреш, находящийся в той пьяня
щей поре первого осознания себя взрослым человеком, когда все 
на свете и в жизни представляется радостным, легким, сказочным. 
Словами Тыштанара выражена авторская позиция: большего ком
ментария не нужно.

Примечательной чертой поэтики современной алтайской про
зы, в том числе и каинчинской, выступает богатство ритмики. 
Художественный язык становится гибче, благозвучнее, отражая 
тенденцию к максимально адекватному воплощению полноты и 
многообразия окружающего мира. Это порождает и обусловлива
ет богатство изобразительной системы, в том числе фоники сюже
та. Достаточно четко в алтайской прозе, в том числе и в творче
стве Д. Каинчина, утвердилась форма выражения постоянства дей
ствия. Передается это, например, повтором глаголов. Вот пример: 
«Тоозын трактордын" тамандарынын- алдынан' токтоду jo K  корой- 
лоп, Суунерге удура чурап ла j a T ,  чурап ла ]ат» («Пыль из-под 
гусениц трактора, беспрерывно клубясь, летит-летит навстречу 
Сюнеру»)\ А вот каковы фоника и ритмика следующего отрывка 
из рассказа-легенды «Всего дороже...» («Баалудан- баалу»). под-

' Каннчнн Д. Ол japarrair, с. 112.
 ̂Каиичип Д. Jajrbjc jepдиIГ улузы, с. 31 
' Каинчнн Д. JaH-bic jepлин■ улу1Ы, с 86
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чсркиваю тис необычность, фантастичность происходящего — 
камлания шамана: «Тун-ур гун-уреп ле ]ат, тупулдеп ле jaT .  Тызы-

• •раган чсдиргснду куркет кукурттии казырланын келет, кочкодии 
кузуреи берет, ыраган туйгак тибиртиндий, каран'уй доон алыста- 
лын калат...» («Бубен гремит то звонко, то глухо. То свирепеет, 
как гроз11ый гром.., то громыхает, как россыпи камней, то ослабе
вает, как топот удаляющихся в темноту копыт»)'. Умело подобран
ные глаголы-действия и сравнения передают оттенки звучания 
бубна.

Для Д. Каинчина характерен постоянный художественный по
иск. Мы уже говори;п1 об удачном утверждении в его творчестве 
монолога-рефлексии. В значительной части его произвсдершй ти
пизация характера достигается посредством использования при
ема «гютока сознания». Это имеет место, в частности, в повестях 
«Эхо с верщин гор» и «С того берега». Следует сказать, что в сю
жете этих произведений данная форма типизации в целом присут
ствует оргаш 1Чно. Таков, например, воображаемый диалог героя 
повести «С того берега» Учара, который собирается ночью пере- 
плыгь Катунь, н Катуни: «Поборемся, Катунь... Я — медведь, 
загораживающий путь выщедщему на борьбу мараленку. Я — на
тянутый лук. Я — рассекающий волны, играя, окунающийся тай- 
мень»^ Мысли героя, меряющегося силой с Катунью, раскрыва
ют прочность и свободу духа героя: «Катунь будет его грубо (же
стко) шлепать, с силой встряхивать, перекручивать, тянуть вниз в 
холодную глубь, отбрасывать в сторону»^

И, наконец, одной из своеобразных черт поэтики алтайского 
прозаика является наличие одних и тех же героев в некоторых рас
сказах и названиях сборников, подчеркивающие органичную слит
ность автора с изображенным им миром. Например, сборник 
«Деревня» — словно бы продолжение предыдущего («Люди од
ной долины»). В рассказе «Деревня» упоминаются герои, о кото
рых автор рассказал и еще расскажет в других произведениях: 
Ка1Щ1ун, Кактанчи, Чеймешке, Ортонул, бабушка Туутаан и дру
гие. Сборники в большинстве своем выражают единство автора

' Он же. JcpcMnc, с. 44.
’ Каинчнн Д. Ол japanair, с. 23.\Там же, с. 25.



со своими героями: «Люди одной долины», «Наши кони у о 
коновязи», «Его :земля». Имена героям, в том числе и положите 
ным, Д. Каи}1чин подчас дает подчеркнуто небрежно, словно К' 
кретная индивидуальность, персонаж интересует его лишь i 
выразитель постоянного комплекса качеств, определенного об 
за-характера. Например, имя и фамилия наиболее яркого героя 
председателя колхоза — подчеркнуто не функциональная: Алдь 
бас Алдырбасович Алдырбасов (алдырбас -  терпимый, благо!
лучный).

Своими рассказами и повестями Д. Каинчин создал «пело 
ный портрет» своего времени. В совокупности его ппоизвелсния

проблемах нашего совремепника-тру-
женика.

Жанровая природа произведений Д. Каинчина в большинстве 
ем традиционна, преобладает классическая форма рассказа и 
ести. В основе сюжета их большинства лежат одна-две колли- 
, выражающие авторскую тенденцию. Если наличествуют дру- 
, они подчиняются главной, дополняя ее. Но, как уже говори-
ь, в творчестве писателя удачно утвердился жанр монолога-реф- 
^ии. Своеобразие гюэтики последнего, как уже отмечалось, зак- 
шется в исключительной содержательности художественного
ва, поскольку оно в данном случае является единственным сред-

Как правило, характер в этих рассказах
посредством

персонажа, выявляющихся на протяжении всего сюжетного действия
и времени, часто через рассказ героя. Перечисление, «нанизывание»
действий, поступков формируют образ полнокровно, в его главных 
и своеобразных чертах.

Наиболее удачные рассказы прозаика, подходящие под класси
ческое определение этого жанра, отмечаются выразительностью

ания характера и обстоятельств, чему способствует орга-
сюжетных

Выше приводились приме-
наиболее колоритных образцов поэтики прозаика



Лукавые рассказы писателя представляют собой утверждение 
позитивных сторон окружающей действительности посредством 
юмора, иронии, лукавства, психологических смещений. Вот рас
сказ «После сказки». Старик рассказывает внуку сказку, обещая: 
«Если будешь спать, придет заяц, принесет тебе конфет». Усыпив 
внука, старик выщел на улицу и, оставляя в лунную ночь на снегу

ы подшитых валенок, обошел аил, находящийся 
во дворе. У дверей дома он увидел следы. «И-и, действительно, 
оказывается, приходил, пострел, — решил старик. — Только для 
чего зайцу костыль?» Думал, думал, так ничего и не понял старик. 
Прием психологического смещения, удачно использованный в рас-

спосооствует
рика и внука.

Следы на пашне», «Как Каака, ездящий
на Мухортом, побывал у Суркашей 
разновидностью. В самом деле, в о

форма
значительный отрезок жизненного пути героев. Например, перед 
читателем проходит жизнь старого Кааки, от молодых лет до кон
ца жизни. Вехи судьбы героя не раскрываются полно и объемно, 
как это имело бы место в повести. Прием ретроспекции помогает 
писателю создать цельный и полнокровный образ, не «растягивая» 
сюжетные рамки рассказа до размеров повести. А в другом про-

«Следы на пашне»
героя Два

изматывающего труда в корне изменяют жизнь героя. 06- 
шьный, детализированный, предметно написанный рассказ 
ОДОМ человеке выявляет жизнестойкость и прочность послс- 

Это равнозначно воссозданию целой жизненной судьбы в
В основе сюжета «Следы на пашне»

бы героя, как вспышка молнии, обнажающие его суть. В
судь

рассказ как раз выражает характерную черту жанра
формой



Повести писателя традиционны, в хорошем 
хотя, как уже говорилось, в двух последни: 
шин гор» и «с того берега» — значительны

«Эхо
сюжетный

используемый
удачно.

Анализ творчества Д. Каинчина позволяет сделать вывод об ут
верждении в алтайской прозе реализма ясного и основательного. 
Созданные алтайским прозаиком в лучших его произведениях пол
нокровные образы-характеры, картины жизни современной алтай
ской деревни с ее насущными проблемами, нравственные принци
пы, утверждаемые писателем, выразительные формы и средства ти- 
пизаш1И — убедительное тому доказательство.

1984 год



Н. м . Кинднкова, 
кандидат филологических наук, доцент

ТВОРЧЕСТВО Д. КАИНЧИНА: 
ИТОГИ ПОСЛЕДНЕГ О ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Двенадцать лет назад, выступая на заседании совета по прозе 
при Союзе писателей России в Москве, Д. Б. Каинчин о своем твор
честве рассуждал так: «Зачем пишу, зачем работаю — сомневаюсь. 
Мне скоро 50 лет, надо бы подводить итоги.., а для этого надо вско
лыхнуться, чтобы почувствовать, где я...»'.

Сомнения были напрасными. За последние десять лет им созда
но столько прекрасных художественных произведений, сколько им 
было написано за все предыдущие годы. Достаточно упомянуть 
книги «Современные алтайские повести» (1989) и «Старая листвен
ница» (1994)\ Причем исследователями литературы отмечен твор
ческий рост прозаика: обновлена тематика и проблематика, замет
но обогатилась поэтика и стиль его произведений^ В последнее де
сятилетие появились повести и рассказы, в идейно-эстетическом 
отношении не уступающие художественному уровню произведений 
российских писателей (как, например, В. Астафьев, В. Распутин,
В. Шукшин и другие). Прозаик пробует свои силы даже в драматур
гии. Кроме того он очень много переводит.

В чем секрет такого успеха? Что способствовало такому небыва
лому расцвету творчества писателя? Во-первых, создание благо
приятной ситуации в литературе, условно названной литературо
ведами «пятилеткой гласности» и «пятилеткой свободы слова». 
Д. Каинчин как раз попадает в этот перестроечный период, когда 
рушатся устоявшиеся традиционные понятия в литературе, по-но- 
вому осмысливается историческое прошлое народа. Эти обстоятель- 
сгва позволили ему возвратиться к собственным корням.

Как он мечтал «всколыхнуться», так в нем «проснулись» зало
женные глубоко в памяти затаенные национальные традиции, точ
нее народная философия и поэзия. С. Суразаков в своих заметках 
об эпосе и литературе рассуждал: «Чему учились и учатся писатели 
у эпоса*^ Многие полагают, что эпос влиял своим стилем, стихом,
44



формой и т.д. Все это, конечно, может быть и верно. Но при этом 
забывают, что [Н1сатсли учились прежде всего народному образ
ному мышлению». В произведениях Д. Каинчина обнаруживается

Д. Каинчина
образного мышления. Не случайно

Колоритным, метафори 
1тается как поэма. Во-вт

заметный взлет его творческой деятельности связан в какой-то сте-
Как

интервью", сейчас у него появилась возможность познакомиться с 
архивными материалами, историческими документами, доступ к 
которым раньше был ограничен.

Однако, он не прощается со своими любимыми гепоями —
односельчанами. Как он пишет: «Алдында мен jepлeштepим-
нин- Jypyминдe турушкам, ондо Jypyмди оз6гине?г, ичинен- кортом, 
je эмди тууразынан', ]ан‘ыдан~ корорго келижет». Если раньше 
Д. Каинчина интересовала психология, характер героев — веч-

зобра
бы со

А
ственные обобщения.

В-третьих, творческому росту прозаика способствовал также 
перевод на родной язык произведений иноязычных писателей, на
чиная с перевода произведений японских и русских классиков и 
кончая литературой тюркоязычных писателей Сибири. Достаточ
но упомянуть переводы произведений Акутагава Рюноскэ («Пау
тинка»), М. Шолохова «Донские рассказы», В. Шукшина «Креп
кий мужик», «Волки», Ч. Айтматова «Прощай Гульсары», «Бе
лый пароход», азербайджанского писателя Сейрана Сахавета
«Мир по ту сторону дверей», тывинского писателя Кенин-Лопсан 
У1онгуша «Лопата» и т.д.

В свою очередь, прозу Д. Б. К
При

гворение не одному
А. Кузнецов, Д. Константиновский, А. Пдитченко, В. Сини

Т. Петелина и другие. Перенимая опыт других литератур
познавая тайну искусства, Д. Каинчин создает обра



ственной неповторимости. Ныне его интересуют не только пробле
мы современности (как, например, рассказ «Перед глазами Синяя 
Скала» — «Козибисте Кок-Кайа», «Сохрани нас...» — «Баш ла 
болзын...»), но и проблемы исторического прошлого и будушего 
народа. А это, к примеру, тема Великой Отечественной воины в 
повести «Дорога отцов» — «Адалар Золы», годы коллективиза
ции и репрессии (Вспомним повесть «В глазах — алтайские горы»
— «Кбсториме туулар корунзин»). По-новому осмысливается тема 
гражданской войны и революции в рассказе «Возвращение Тита 
Тырышкина» — «Тит Тырышкиннин'

•  •  •  •

«Над «Устибисте Уч-Сумер». Про
заик сумел показать даже период древш 1х тюрков в повести «Пе
пел звезд» — «Jыллыcтap когы». Проблемы настоящего и буду
щего народа решаются в рассказе «Дочерь тайги черневой» — 
«Аба Зыштын' балазы» и т.д. Попытаемся вкратце 
вать художественный мир писателя.

0Хс1рс1КТСрИ30

д. Каинчина
блема
кие проблемы выдвигаются одновременно с этни 
кими. При этом писатель отталкивается от наро 
человека и мира. Было время, когда носителями идеологии покори
телей природы выступали отдельные личности, точнее, недально
видные управленцы, которые ради прибыли беспощадно выкорче
вывали деревья, оголяли поля и долины, переселяли население из 
естественной среды обитания. Все это убедительно ярко отражено в 
публицистических статьях Б.Укачина, написанных в середине 70-х 
годов под названием «Будь человеком, Человек!», в рассказах и по
вестях А. Ередеева, К. Телесова, Д. Каинчина и других прозаиков, в
стихах современных поэтов.

В рассказе Д. Каинчина «Баш ла болзын...» дана новая интер
претация традиционной проблемы. Название рассказа переводится 
двояко: «Спаси нас...» или «Сохрани нас...», сопровожденное не
досказанностью авторской мысли. Сюжет рассказа строится по ана
логии с народным преданием, переданного автором в эпиграфе, 
охотник, застрелив косулю, в знак благодарности совершает обряд
угощения и поклонения хозяину



в всего
лишь герой по имени Таркраш приобрел новый трактор. Возвра
щаясь домой, он остановился на перевале — святой земле пред
ков. Заглушив мотор, ощутив полную тишину и свободу, он при-

охнуть и заснул под старой лиственницей. Тут реальная 
картина сменяется с ирреальной. Во сне его, Таркраша, обвиняют 
во всех земных грехах. Устами старой лиственницы перечисляют
ся его ошибки и беды. Во-первых, он выкорчевывал немало дере
вьев. В оправдание этому герой рассказа указывает на истинных 
виновников — вышестоящие приказывают, он же покорный ис-

Далее

берет
Таркра

дельно вырубает деревья и вывозит их за пределы Алтая. 
Тогда священная лиственница задает более конкретный воп 
: «Не ты ли хозяин Алтая? Почему ты позволяешь чужим об 
дывать свою землю?» Тут он выглядит жалким, ничтожным 
истичным. У него нет даже права отстоять собственное досто

На помощь
обвинений

старой лиственницы, пытается ее выкорчевать.
Как раз в эту минуту его разбудил сын, подъехавший сообщить, 

что умирает бабушка — мать Таркраша. В народе есть поверье: 
если во сне увидишь рухнувшее наповал дерево, непременно ум
рет кто-то из близких родственников. Сон Таркраша предшество
вал реальным событиям. Герой рассказа расплачивается за свои 
грехи на этой земле — нарушив покой святой земли, не совершив 
традиционный ритуал поклонениям духам Алтая.

Так, кто же может быть хозяином земли? Традиционно им яв
ляется человек или народ. В то же время могут претендовать уп
равленцы, обладающие большими деньгами. И наконец, хозяином 
земли в XX веке стали наука и техника, достигшие высокого со
вершенства. Однако, Д. Каинчин не был бы прозаиком, если бы не 
предвидел эти ошибочные ответы. Мастер слова назвал свой рас
сказ «Баш ла болзын...», упустив слово «кудай» — «бог». В це
лом он переводился бы как: «Сохрани нас, бог!» или «Спаси нас. 
Алтай-кудай!» В этом смысле божество как будто видит все наиш



грехн на земле. Поскольку божество, по мировосприятию алтай
ца, очеловечено, он обращается к нему с вопросом; «Кто?» (ко всем 
остальным неолу1певленным и одушевленным предметам алтаец 
обращается с вопросом «Что?»). И последнее, алтайцы предпочи
тают поклоняться березе и совершать обряд перед ней. В данном 
случае ритуальным деревом выступает лиственница. Это объяс
няется тем, что, поскольку у алтайцев нет закрепленного места 
для совершения обряда, они выбирают дерево, растущее на пере
вале. тем самым, вся природа для них оказывается святым хра
мом. Таким образом, выше человека существует Дух Алтая. Он 
вечен, всемогущ, свят и требует к себе особого почтительного от
ношения: будь JTO огонь, природа или Всслеиная. Отсюда и \nipo- 
воззренческие понятия: духи гор, огня, земли и т.д. Не случайно.
алтайцы возооновили ооряд поклонения духам родовых гор, а это 
означает начало осознания новым поколением Всевьппнего духа 
Алтая. Во сне Таркраш выглядит жалким, трусливым, покорным 
и даже ничтожным по отношению к могучей, «мудрой» листвен
нице. Человек должен расплатиться когда-нибудь за свои грехи
на этой земле — вот основная идея произведения.

Итак, в рассказе Д. Ка1тчи н а  поставлены такие проблемы, ко
торые осмысливаются ныне по-новому. Точнее, это новый взгляд 
на устоявшиеся традиционные литературные понятия, на отноше
ние человека к природе, обычаям и традициям предков, самому 
себе, Всевышнему. В то же время на примере этого рассказа про
сматривается эволюция фольклорного, религиозного и философс
кого мышления, концепция единства прошлого, настоящего и 
будущего в духовной преемственности человека.

Герой другого рассказа («Перед взором — Голубая Скала» тер- 
FHiT несчастье из-за своей алчности, точнее, из-за пренебрежения 
обычаями и традициями он чуть не упал со скалы. Через год этот 
полугородской парень по имени Кором-Уул, что дословно перево
дится как «Хвастун», присев перед нею (перед скалой - И. К.), 
совершит ритуал предков и попросит у нее прощения за то, что 
нарушал покой величественных гор.

В повести «Дорога отцов» («Адалар |олы») причудливо пере
плетаются два образа: образ коня Кер-Бее и Садака. Кер-Бее чу
дом возвращается с полей войны на Алтай, Салак тоже хотел бы



сгвом. Он так н не 
оказался дезертиром

Отече-
Кыдыр

В эпилоге повести сын фронтовика, известный художник Бабыш 
Садакович, рисует философски осмысленную картину с предполо-

«Жизнь» или «Ве 
наперекор войне, }

ческого рода.

корунзин») по имени Мызыл с тремя малым 
гея домой на Алтай из ссылки через бескра 
L'Tcrni. Эта неграмотная женщина выдепжала

Косториме ту\

шения и трудности, но не потеряла веру в жизнь, надежду на воз-

возвращалась
Алтаю. В самые трудные мину

времени Мызыл в отчаянии обращалась к Алтаю-кудаю (боже
ству - -  Н. К.) и по пути щептала одно и то же: пусть глазам моим 
покажутся родные алтайские горы! Такие же слова она заставля-

ведавшим
Подобная

бездомных
было оставить v себя

й. Однако, Мызыл, непримирившаяся
ребенка, отказалась от доброй услуги. Повесть

благополучного возвращения

Мызы
повзрослевщие

Такова судьба многострадальной, н< , ________________ ____
скои женщины, на долю которой выпали несправедливости репрес
сии.

В повести «Пепел звезд», перевод которой опубликован в жур 
е «Алтай» (1992, № 1, 1993, № 2), глазами столетнего беркут; 
сывается воинский стан. Войско, состоящее из 18-19-летних пар 
и девущек обучается методам военных действий. Великий кага! 
именем Ак-Кюн готовится к очередному сражению, покорении 
ых земель и богатств, подчинению неизвестных народов, точ 
мировому господству. Однако, его мечты оказались неосуще



ствимыми. Причиной чему является недальновидность его окру
жения, да и сам каган постарел физически и духовно.

События, изображенные в повести, развертываются в то время, 
когда тюрки были едины как целостный народ. С тех пор прошло 
немало времени. Возможно ли единение тюркских народов в наше 
время? Вот тот вопрос, который волнует прозаика сегодня.

В рассказе «Дочерь тайги черневой», сокращенный вариант ко
торого печатался в «Литературной России» за 1996 год (№ 3, 
с. 8—9), изображена судьба алтайской женщины, вытесненной лес
промхозом из среды естественного обитания. Предприниматели не 
только выкорчевывали вечнозеленые кедры, повывезли ценную 
пушнину, но и довели село до полного исчезьювсния с Л1ша земли. 
Население, не определившись чем заняться, в поисках работы по
далось в чужую непривычную им среду — город, а многие вовсе 
спились беспробудно. Среди тех, кому удалось выжить оказалась 
Моронот. Она потеряла все: и односельчан, и родственников, и 
даже единственную дочь, которая уехала на Камчатку и ни разу 
не проведала мать. Сумеет ли спасти она свою душу? Ведь оста
лась у нее родная песня, человеческая совесть, с которыми она 
уйдет в иной мир. Таков художественный мир прозаика Д. Каин- 
чина.

Сегодня эти произведения вошли в школьные и вузовские учеб
ники Республики Алтай. В заключение подчеркнем, что нет необ
ходимости говорить о значимости писателя. Д. Каинчин вносит 
заметную лепту в алтайскую литературу, разнообразя тематику и 
проблематику своих произведений, обновляя поэтику и стиль со
временной алтайской прозы. В жанровом отношении в его творче
стве достойное место заняли рассказ и повесть. Сегодня он пробу
ет свои силы в освоении жанра исторического романа. Первые 
опыты удались, впереди новые открытия. Так пожелаем Д. Каин- 
чину успешного восхождения на вершину Белухи со своим рома-
ном («Над нами гора Уч-Сумер). В свое время московский критик 
и литературовед В. Дементьев пожелал Д. Каинчину остаться на
родным писателем (узнав, что он живет в деревне). Мы же поже
лаем ему, чтобы это слово закрепилось за его именем.
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с . Н. Тарбаиакова, 
кандидат искусствоведения

н а ц и о н а л ь н ы й  х а р а к т е р  
в ДРАМАТУРГИИ

Драматургические произвсдеиия Д. Каинчина 
BHincHFii алтайском деревне. В его пьесах дано j

укладе
co6i

В них современность и прошлое осмысливаются как единый исто-
рическии процесс.

Пьеса «Голова жеребца» написана Д. Каинч1П1ым по сюжет> 
одноименной повести. Пьеса и повесть о далеком времени станов
ления колхозов. Столкновение двух противоборствующих сил, раз
ных мировоззрений воплощено в жпвые человеческие характеры — 
в образы Дьюгуша и Байтюрека. В драме, именно так обозначает

нреобразоваш 1Й
судьбы людей на фоне широ

Оно
героев, в их мысли и чувства, в их взаимоотношения, вносит изме
нения в их психологию. И национальные характеры, вовлеченные в 
переломные моменты народной жизни, менялись, переживали ко-

Дью
репную перестройку своего мировоззрения.

Противоположно показаны характеры героев антиподов — 
гуща и Байтюрека — они обрисованы автором реалистично, коло 
ритно, запоминающе.

В ремарках подробно описан богатый аил Дьюгуща, его одеж
да, внещность, подчеркивается зловещий шрам, вводя в изображае 
мую обстановку действия ньесы.

В образе Байтюрека автор подчеркивает черты, характерные 
для положительного героя — беззавет1юе служение своему делу 
честность, настойчивость, открытость. К Байтюреку тянутся люди 
У него нет отрицательных чер1 характера. Но действия этого поло 
жительного героя автором недостаточно психологически аргумен 
тированы: не понятны его долгие колебания в оценке поступков i
52



поведения Дьугуша, тем более, что характер и поступки Дьугуша 
заявлены с самого начала действия. Характер Байтюрека дан в опи-

окружающих его людей, чем проявлен в действиях и поступ
ках.

Привлекают к себе внимание образы бедняка Кепеша и его жены 
Кураш, которые раскрыты также в народно-поэтическом стиле. 
В начальной ремарке автор подчеркивает, что внешне Кепеш по
хож на народного комика Тастаракая. И это сходство проявляет
ся в речевой характеристике — Кепеш-балагур, не лезяший за сло
вом в карман, его речь насыщена фольклорной образностью, раз
личными байками, шутками, поговорками, пословицами. Его бо
гатство — любящая жена, с которой они живут душа в душу, дети 
и бедный аил. Но характер Кепеша неоднозначен, психологизиро
ван: он вобрал богатство народной души и в то же время у него — 
черты терпеливости и почитания старших и богатых, сложившие
ся в характере алтайцев за многие века. Кепеш нечаянно в драке 
убил человека и, скрыв свое преступление, теперь расплачивается 
за молчание Дьугуша полным подчинением, убивая колхозного 
жеребца и подкладывая его голову в аил Байтюрека. Битый тяже
лой жизнью, находящийся в рабском подчинении Дьугуша, Кепеш 
не теряет свои лучшие человеческие черты характера, он погиба
ет, спасая жизнь Дьорпому — бедному мальчишке.

Образ жены Кепеша, трудолюбивой, озорной женщины пока
зан с интонацией доброго светлого юмора. В их бедном аиле царит 
светлая, жизнерадостная атмосфера, созданная любовью и добро
той души этой женщины.

Несмотря на то, что созданы колоритные характеры, интерес
ные сцены, заявлен основной конфликт действия, пьеса страдает 
описательностью. Автор не выстроил развитие этого конфликта в

4

действиях и противодействиях своих героев, события происходят 
где-то, о них персонажи рассказывают, а не действуют в предлагае
мых обстоятельствах.

Другой национальный характер раскрывает Д. Каинчин в одно
актной пьесе «Встреча в тайге», посвященной теме Гражданской 
войны, столкновению разных мировоззрений.



Герой пьесы — старик Кылгай, проживший нелегкую 
»сущий скот в тайге. Вечером, сидя в одиночестве у кс

заботы
житую жизнь. Неторопливо развора' 
монологе Кылгая сегодняшние заботы

воображаемым духом
Алтая, затем мысли Кылгая занимают оставленный дом и домо
чадцы с их заботами. В этих сценах раскрывается тип националь-

характера героя — человека простого, трудолюбивого, нрав
ственно чистого, доброго, живущего в гармонии с окружающим 
миром, верящим в целительную силу родной природы. Внутрен
ний мир старика отражает его духовное богатство, его мировоз-

ф

зрение, связанное с народным миропониманием. В характере ста
рика Кылгая сконцентрировано все богатство народной души — 
трудолюбие, жизнестойкость, любовь к людям и доброта.

Случайно на огонь забрел одинокий охотник, беседуя с кото
рым Кылгай узнает в нем бывшего белогвардейца Филимона 
Глухих, расстрелявшего в годы Гражданской войны семью Кыл
гая. С его приходом завязывается конфликт драмы, который явля
ется естественным продолжением жизненного столкновения этих лю
дей.

Филимон долгие годы приспосабливался к новой жизни, изме
нив личину, место жительства, но так и остался все тем же ненави
дящим новый строй человеком. Кылгай тоже прожил нелегкую 
жизнь, но суровая жизнь, полная различных испытаний закалила
его характер и не ожесточила, у него крепкии внутренний стержень, 
он справедлив и гуманен. Действие пьесы разворачивается стреми
тельно — лаконичные, напряженные диалоги выражают быструю 
смену настроений героев. В столкновении мировоззрений Кылгая и 
Филимона проявляется концентрация сильных человеческих чувств. 
Характеры героев раскрыты в кульминационный момент, в пере
ломный м'иг человеческой судьбы, когда все продумано, пережито 
и вылилось в поступки действующих лиц. Кылгай прощает своему 
недругу прошлое, понимая, что тот также прожил трудную жизнь. 
Но Филимон, исполненный страха за себя, трусливо убивает Кыл
гая в темноте ночи, еще более возненавидя старика чем раньше.



Другие типы национального характера раскрывает Д. Каинчин 
в своей пьесе «Крик с вершин», посвященной современной деревне. 
Долгое время живя в деревне, в гуще колхозных будней, Д. Каин
чин хорошо знает внутренние процессы алтайского села, пробле
мы и противоречия, людские характеры с их идеалами, потребно
стями, особенностями внутреннего мира и поведения. И все это 
раскрывает в своих произведениях.

Гема пьесы перекликается с одноименной повестью Д. Каинчи-
на, написанной в начале 80-х годов. В центре повести молодой
чабан Калап Алымов. О его нелегком труде, мечтах, взаимоотно
шениях с людьми рассказывает Д. Каинчин.

Де11ствие пьесы переносит в конец 80-х годов. Изменилось вре
мя, стали меняться нравственные приоритеты, идеалы, взаимоот
ношения людей. В пьесе «Крик с вершин» —  «Туулар баштай кый- 
гы» нет яркого конфликта, столкновения героев. Драматический 
конфликт основан на столкновении их различных представлений
о своем месте в жизни, о счастье, о труде, разном представлении 
и отношении к общественному долгу.

Все события пьесы, все действия пьесы происходят на малень
кой чабанской стоянке. Замкнутый на первый взгляд мир. в кото
ром вращаются герои, ежедневные будни с их изнурительной рабо
той —  заботой об овцах, за которыми они ухаживают. Главный ге-

Сулук, молодой чабан, хотел бы
жизнью

А
забота об то сакман, то надо заготавливать

сено, то пасти. Такая жизнь кажется ему никчемной. Он вообще
задумывается о смысле жизни. «Овцы в ограде и моя жизнь в огра
де» —  говорит он.

В отличие от него его родители живут обычной, трудной жиз
нью чабанов. Они простые, трудолюбивые люди. Характер родите
лей Сулука сформирован теми идеалами, которые существовали в 
социалистическом обществе и теми народными устоями, которые 
издавна: на первом месте у них стоит труд на благо общества. Это

Мы выращиваем наш долг перед
обществом, учительница должна в свою очередь учить и заботиться



о наших детях» - -  заявляет мать писателю Тукпашу. Действитель
но, они трудятся, не покладая рук, забывая о себе, о детях. Они от
носятся к животным как к своим близким, замечая все: и характер 
животного, и его привычки, и поведение. Между отцом и матерью
парит взаимопонимание, уважение, в течение долгой жизни они 
привыкли заботиться друг о друге, понимать все с полуслова. Их 
мир, на первый взгляд ограничен рамками чабанской стоянки. Но в 
привычно.м труде, образе жизт! родителей Сулука автор отразил 
веками существующие отношения между людьми и природой, их 
философскую глубину, народный опыт, народные идеалы и миро- 
гюнимание. В этих образах воплощен национальный характер, в этих 
образах отражается нравственное и духовное богатство народа. 
Мать и отец утверждают труд как основу жизни. Но они не задавле
ны тяжелым трудом, их радует и красота природы, и пение кукуш
ки, и жизнь в ее разнообразных проявлениях, они живо интересу
ются тем, что происходит в большом мире. Автор любовно выпи
сывает образы этих героев. Они жизненно достоверны с их поступ
ками, взглядами, иногда ошибочными, но в то же время на них 
лежит романтический отсвет.

Образ писателя Тукпаша дан только с одного ракурса, в его лице 
автор выгшсал и автобиографические черты. Он получил хорошее 
образование в Москве, много ездит по другим городам и тем не ме
нее его взгляды на жизнь, окружающий мир во многом совпадают 
со взгляда.\п1 на жизнь родителей Сулука. Этот образ является 
связуюпщм. С Тукпашем разговаривают родители Сулука, выска
зывают свои взгляды молодые: Сулук и Чейнеш. В разговорах с Тук- 
nanieM Сулук вступает в активные отношения с самим собой, пре
одолевая себя, познавая себя. В этих разговорах поднимаются 
основополагающие в человеческом бытие понятия как долг, совесть, 
любовь, семья, дети.

Д. Каинчин пришел в драматургию из прозы. И это чувствуется 
в его пьесах: они полны описательности, в них много пространных 
монологов, диалогов. Не избежала описательности и пьеса «Крик с 
BcpnniHbi горы». Композиция пьесы несколько затянута, но тем 
не менее в пьесе  ̂созданы типы современного национального ха
рактера.



p. A. Па.1кина, 
кандидат фгиологических наук

ПЕПЕЛ ЗВЕЗД

В последние годы алтайские писатели обращаются к далекому 
историческому прошлому. Такова закономерность общечеловечес
кого развития: на определенном витке своего исторического движе
ния обращаться к праистокам, осознавать роль и место родного эт
носа в истории человеческой цивилизации.

В центре внимания Д. Каинчина в повести «Пепел звезд» жизнь
которых наряду с други\т

народа.\и1 являются алтайцы. 
Воссоздание облика, обпа: пред

ков —  задача, безусловно, сложная. Д. Ка11нчин во многом сумел
передать реалии

В образе кагана (хана) Ак-Кюна, одного из главных персонажей 
lecTH, акцентируются типичные для тю ркского сообщ ества

чер

В первую очередь Ак-Кюн —  каган и воин. Можно
ибо

собой единое целое; «правил бал» 
так он тебя. Закон естественного отбора

каганство и завоевания представляли
если не ты его.

образ жизни этносов, главной задачей которых было стремле
борьбе с врагами

целостность.
Этих принципов придерживался Ак-Кюн

строящий жизнь своего народа сообра
тюрке

ту и законам своего времени. Он заботился, чтобы его народ 
стабильно, рос численно и духовно, имел все нужное
Соответственно этой сверхзадаче он строит быт свой и своего 
этноса.

Одерживая победы над врагами, он порою захватывает соседа- 
кагана, прибирает к рукам его владения и подданных, порою берет 
в жены его дочерей (на момент сюжетного времени их у него семь). 
Как воин, он всегда точно рассчитывает, когда нужно нанести вра-



ly  удар: «Сейчас - - или никогда! Сейчас —  или никогда! Или 
(ты) —  бий, или - раб!»

Действует Ак-Кюн в духе тех времен жестоко, не позволяя себе 
расслабиться. Каган честолюбив. Он хочет завоевать весь мир, зас
тавить подчиняться ему: «Я хочу оседлать Вселенную».

Ак-Кю н мудр, справедлив, прогрессивен, порою хитер и кова
рен —  так повелевали законы выживания, таковы были жестокие 
законы тогдашнего времени.

Слово кагана и все, что касается его, должно быть незыблемо, 
каждое его слово —  закон: «Сказанное каганом —  вбитый (в зем
лю) кол». К примеру, его младший сын-задира Суртулдуш  бес
славно погиб от руки раба за то, что хотел у последнего отнять 
кусок золота. А к-К ю н повелевает объявить: баатыр Суртулдуш 
геройски погиб в бою у Красного холма. А  Туутаан отрезали язык 
за то, что она сообщила кагану о гибели Суртулдуша: она знает 
каганскую тайну.

А к-К ю н хочет объединить народы всех каганов. Объединить 
всех, по его мнению, может единый язык. А  этого можно достичь 
с помошью грамоты. Ак-Кюн придает большое значение знаниям. 
У  него в ставке много мастеров, например, есть у него люди, умею
щие разбивать каменные крепостные стены врага. Он мечтает пост
роить дворец знания, где бы его писец Ойгорул обучал людей, ко
торые, в свою очередь, будут обучать других. Сам каган —  искус
ный воин. К  примеру, никто, кроме него, не умеет так натачивать 
саблю, чтоб она могла в воздухе срезать человеческий волос.

Есть у него свои тайны, которые позволяют ему одерживать по
беды: во-первых, стремя (если седло со стременем, всадник долго не 
устает), во-вторых, круглый меч (прямой меч быстро ломается, круг
лый —  лишь немного тупится). Эти находки Ак-Кюна пока никто 
не знает.

Он не позволяет себе расслабиться. Даже в своем 66-крылом 
шатре из белого войлока не ночует. Даже зимой предпочитает спать 
на воле: «Постель —  потник, подушка —  седло, одеяло —  чепрак».

Ак-Кюн твердо блюдет воинский кодекс предков: сначала свое
го коня корми, потом себя; сначала свою армию обеспечь, потом 
себя; без меня армия —  ничто, я без армии —  никто.



Жизненный и воинский опыт виден из его наставлений сыну 
Алыпу-Нере; «Перед началом битвы не волнуйся. Не спеши. Будь, 
как камень! Заранее обдумывай ход войны-битвы. Найди единствен
но верный способ! Не торопись, не разбрасывайся».

Ради общей цели он готов даже простить Ойгорулу гибель свое-
младшего сына, ибо Ойгорул знающий

рый человек. «Таких рабов мало, —  сказал Ак-Кюн, идя навстречу 
Алыпу-Нере. Слушай его размышления, понимай. Тебе с разны
ми людьми придется разговаривать. Чем собирать полные добра 
мешки, по ложке собирай умы».

Ак-Кюн —  собирательный образ, выражающий
В

шрующий 
I большим

образов. В первую
ь это Ойгорул, представитель народа, раб 

трудолюбивый и честный человек, писец. Он «пишет» на каменных 
стелах историю своего народа и своих каганов. Как личность он на 
одном уровне с каганом, недаром Ак-Кюн считается с ним. По сво
им жизненным целям и принципам Ойгорул противостоит Ак-Кюну. 
В ответ на притязания последнего «оседлать» Вселенную Ойгорул 
даже перед неминуемой гибелью, зависящей от воли кагана, заяв
ляет. «Завоевать Вселенную есть способ. Но сделать ее единым 
государством, держать в узде невозможно... Потому что, если лаже
полоните человека, душу его никогда не завоюете... У  неполхоля-

щсто для человека кагана долгой жизни нет. Насилием держаща
яся власть —  это не власть. Желания кагана должны быть едины
ми с народными».

Готовый простить мудреца и философа за гибель младшего сына,
каган не может стерпеть этих высказываний подданного, за что тот
расплачивается своей жизнью, хотя позже каган убеждается в пра
воте Ойгорула.

Выразительны в повести и образы старшей жены Ак-Кюна Ай- 
Каади (Дьаан-Эне), типичной каганской подруги и советчицы, луч-

Баатыр-Бала и Тебене-Коо



Художественный образ старого беркута Курч Тырмак (Ост-
I Ког оть), много видевшего нз жизни людей и своОго кровно-

битвы родного
сыграл решающую роль в кризисные

Проникновение воображения художника слова в толщу про
шедших эпох обеспечило убедительное воссоздание многих реа
лий того времени, многих компонентов тюркского менталитета.

Воспроизведение быта, обычаев, нравов, мировоззрения наро
да позволило писателю воссоздать хотя бы в определяющих гра
нях, облик древнего народа. Э то образ жизни (жизнь окружения 
кагана), роль последнего в организации бытия своей ставки. Это 
занятия, главным из которых является подготовка к войне и сама 
война, ибо одержание или неодержание победы пре 
стабильность или крах того или иного сообщества. Вот как, к при- 
меру, воспитывался и закалялся воин: «Как ведь человек выбира
ет щенка —  взяв за хвост, поднимает кверху. Если щенок не виз
жит, из него хорошая собака выйдет. Чтобы стать хорошим вои
ном, по сравнению с этим гораздо более тяжкие испытания надо 
пройти. Прежде всего его мать (будущего воина), когда прибли
зится время родов, ее, бедную, вместо того, чтобы помогать, ос
тавляют одну в отдаленно-безлюдном месте. Новорожденного и в 
воду погружали, и снегом засыпали, и на жаре калили. Даже мо
рили голодом. Если из этих испытаний выйдешь живым, ты —  воин, 
ты —  человек».

Воссозданию образа далекой эпохи способствует воспроизве
дение, как уже говорилось, мировоззрения, образа мышления, языка 
тюрков и в целом поэтики произведения. Лексика, строй фраз и 
предложений, их ритмика, тропы, имена героев, как правило, взя
тые из героического эпоса алтайцев, призваны способствовать 
решению этой задачи. Вот, к примеру, каков стиль эпического по
вествования: «Этот богатырь на кроваво-красном коне был Хар- 
хуламар, самый сильный воин Сайын-Шадыра. Пущенная им пуля 
не падала на землю, размахнувшаяся его сабля на камень не на
тыкалась». Ритмика фразы, эпитет «кроваво-красный», фолькло
ристическая стилистическая фигура «Выпущенная им пуля на зем
лю не падает, меч его по камню не ударит» призваны передать
f̂ 0



строй мышления и языка прапредков алтайцев, реалии их жизне
устройства.

Имена героев такие же, как в героических сказаниях, представ
ляют собой своеобразную художественную историю народа. Они, 
безусловно, взяты из жизни того времени; Ак-Кюн (Белое /Светлое
Солнце), Алып-Нере (Богатырь Знаменитый), Тебене-Коо (Как боль
шая игла, стройная) и др.

Историческая повесть «Пепел звезд», представляющая собой
большим

Д. Каинчина

«Эл-Алтай», 1998  год. Л® /.



//. м. Киндикова, 
филология билимдердиккандидады, доцент

С О С Т И Ь Г  Л У Р У К Ч Ы З Ы

Jbi6am Ббруковнч Каинчин —  бугунги кунде эрчимду ле]озокту 
чумдеп турган прозаиктерднн' бирузи. Алтай литсратурада онык 
чумдемелдери танылу ла кочурменин' шылтузында оско калык- 
тарга солун. Узак ойго ол торол Экинур jypTbiHabr чыгып албай, 
jypT Jepдин' улузын кеерксдим сосло jypan, марын тапкан. Айла, 
прозаиктин' бичиктеринин' ады да бир ойдо аташ угулатан: «1ангыс

А
д о  ОНОН' д о  оско .

Эмди онын- геройлоры «Уч-Сумер алдынаьг» да туштир, Аба- 
JbimraH' да келтир («Аба jbimTbiH' балазы»), Казахстанныьг чоли- 
НС1Г де ]антыр («Кбстёриме туулар корунзин»).

Прозаиктин' узы ]аранганынын' бир шылтагы, байла, кычы- 
рыштан-, ОНОН- кочуриштен- лс оос поэзия ойгонг онынаьг болор. Бу 
айалганы онын- кочуриштери керелсйт. J. Каинчин бир тушта 
Ч. А йтм атовты н (JaKmbi болзын, Гульсары» деп иовезин кбчурген 
деп билерис. Калганчы ойдо ол В. Ш укшиннин чумдемелдерилс 
]илбирксйт. Онын- а]арузында анайда ок В. Распутиннин' ле В. Ас-

•  •

тафьевтин- бичимелдери. Оско укту литсратуранан кочурип тура, 
прозаик ]айалталу бичиичилерден^ тем алып, бойинын- чумдслгс 
узын ]арандь1рат.Айла, J. Каинчиннин' кочурижи де алтайсу. «Кар- 
ган тыт» деп бичикте ]арлалган «Тын" уул» деп кочургенин кычы- 
раачы ajapran болор. В. Шукшинниьг куучыны орустап «Крепкий 
мужик» деп адалат. Кёчуреечи, байла, чике сос таап албаган. 
Чындап та, канайда кочурзе артык: «тын' уул», «кулук уул», «бек 
эр», «кучту эр»?.. J. Каинчиннин кочурижинде тос геройдын', Ни
колай Ш ур ы ги н н и н , мактанганы , ты н зы н ганы  темдектелген. 
В. Шукшин дезе, бодозо до, бу сослб кижинин' ич ]анын, сагыш- 
озумин japTan коргускен. «Кудайы joK» Николай Шурыгин тур
ган серкпени ала-кунче не бускан деп? Серкпе 17 чактык энчизи 
болгонын, албатынын будум]изи ле иженчизи болгонын ол билбес 
те, билер кууни де ]ок. Онын' учурын ол ондобой до jaT, он'доор



сагыш та joK. Шурыгнннин' кокси куру, энезинин' арбанганыла, 
ол «ЭКИ ле кос соксоо». Устные Шурыгин jam уул болгон болзо, 
оньнг сагыжын канайып та болзо, эбиртип алгадын болгон. Ол 
дезе ]ажы J c t k c h  эр. Онын" сагыжын бачым кубултып болбос то. 
Кубултса да, ол тоолу ойго кубулар. В. Шукшиннин" бу состорин 
J. Каинчин алтай кижинин- корумиле ]урайт. Айланды ра улус 
]уулып келерде, «Ш урыгин бойын кааи-бин дсп бодоно берди. 
JaxiaH сёсторин эмсш тартып, улус j a a p  корбой до барды. Улус —  
туулак, Шурыгин —  туу. Олордо бака кирс бады j o K ,  jылaн кирс 
]ыды j o K » .  Корзоор до, серкпе бузып j a T K a n  бригадирди! Тын" кс- 
рек ЭДИП тургандыи, онын" ]амызы костин' коско ]аандап, кылык-

Мынайда J. К

Калганчы
учурына

бичимелдер
i биииктеит, ксеркедим чуми (поэтиказы) кенейте ]аранат. Бу 
1ганы онын- «Кызычак ла Кураанак», «Козибистс Кок-Кайа» 
куучындары, «Адалар ]олы» дсп повези керелсйт. Автордын"

байлык

бейтен
Кай чорчоктин' куузи озо чыккан бичиктерде

тогулет.
«Адалар ]олы» деген повестьте керектер Ада-Торбл учун Улу 

jyy ойинде тылда ла фронтто одуп ]ат. Jep бойыла бу керектер бой- 
бойлорынаьг ыражып та калган болзо, je олорды бириктирип тур- 
ганы —  Кер-Беенин- сур-кебери. Автордын- тургускан сурагы те- 
рен' ле учурлу. Кижинин- угы-този. Jaaнaдa айтса, кижиликтин- 
тазыл-тамыры ургул]иге узулбезин деген шуулте. Ол анчада ла
japr Бабыш ла Карган Эненин' ортодо ёдуп турган куучында чике 
айдылган.

«А слер меге не б о л о р ы гар , К арган  Эне?» —  деп, уулчак 
Зилбиркейт —  (Н. К.) —  Тос тазылын- болгойым. Менен^ айрыла- 
нып чыккан- да. Кой балазы койго кару, койон балазы койонго 
кару. Керек дезе jылaн балазы jылaнгa кару. Сен тиру jyp3CH'. мен 
де тиру. Балан-нын" балазы болзо, ол база менин" балам, мен - -  
база тиру. Текши энебис бистин- —  jep. Адабыс —  брб турган Кок.
Агаш jыгылap, арка аргар, кижи божоор, кижилик олбос. Ичкен 
суубыс —  jan-Hc, тынган кейис —  jaH-ыс».



Повестьтеги ончо керсктср ле гсроГиюр автор 
бу сурагын japxaapra ]6мож5т ло тос шуултегс ууландырылган. 
Темдектезе, Jyyдarы Садак ла Кыдыр чыккан-оскон ]ерим, алба- 
гым бар дсп сананат. Кижи де, мал да ]ерине устугст. ]уучыл С а 
дак чорчоктоги Кертеш чилеи, Кер-Беегс минелс, Алтайын костоп, 
]анайын да дезе, каруулу керегин, албатызыи,]срин биггудеьг корыл 
аларын jcTHpe будурбсген. Ого удурлаштыра качкын Кыдырдын 
japa6ac кылык-jaifbi ]уралгаи. Jyy-чакты немеге бодобой, Кер-Бес 
лс Кыдыр 1срине, чикелсп aiiTca, Токтон брбкбнго 1ангылап ла ка-

Бу тушта Токтон
кбрунбес

калган. Кср-Бсениьг дс |анганы: j c p n H c  угы-тозин улалтар амадулу. 
Токтонды дезе ryni ]сринде а к атту )ада калган адазы кычыпат. Ток-

зейин ДСП сананат. Онойдо ок Тбрчинин 
сур-ксбери ]уралган. А втор ]артайт: «Тбрчини1т де ада-ббокози бу 
ла мында мынайып j y p r c H  эмсй».

Килемчи ле Ч
быжу санаалу ла бек тудунып билер. Обогбни

рб
шууп 1ат. Онын- санааларын улалтып, Килемчи |омойт: «Э

болзо. бис болбос
•  •

Олордин' очине чыдажар учурлу...» Айд
Ксрек

jypyK4H Бабыш Садакович «JypyM», «Озум» эмезс «Ургул]ик» 
деп jypyK ]урайт. Онын- тос шуултсзи база авторды1т тургускан 
сурагын чокымдайт.

Бу повсстьте улустын- сур-ксбсри чокым ]уралган. Je гсройлор- 
дын- тили, эрмек-куучыны бой-бойлорынан- jaan атгыланбайт. По- 
вестьте бир аай ]акшынак лаЗакшынак эмсс гсройлор туштайт. Олор- 
дын- санаа-кууни ]арыганы, оскоргони, кубулганы joK. Je герой 
]аантайын санаада учун, онырг амадузы чокым тсмдектелген. Герой- 
дын- айдынганы эмезс куучынданганы ажыра кижинин- ич-санаазы, 
санааркаганы чыгара айдылат. Темдектезе, Кер-Бес ]аныи кслер 
Токтон суунгенинс атты кижиге бодоп, оныла куучындажат.

J. Каинчиннин- ченеи турган жанры - роман. Андыйлардык 
тоозында «Уч-Сумер алдында» деп романнын' баштапкы болуги
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1 ряд (слева направо) Э. М. Палкин, В. Н. Тонкуров,

Б. Я. Бедюров,Б. К. Алушкин. 2 ряд (слева направо)

И. И. Белеков, Б.К. Суркашев, А. Я. Ередеев, Т. С. Торбоков, 

И. В. 1Ыодоев,И. Т. Тошпоков, А. О. Адаров, J . Б. Каинчйн.
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Кознме туулар корунзин» дсп роман болголый кичинек по-
Ол М

го бурылып, Алтайла чын болгон керектердп коргузер ; 
Прозаиктшг бу башта1гкайы, байла, Jeди^Iлy ле ]с1гулу

лор. База бир ajapyra 
jypyMHUFr оок-тобыр (

J. Каинчин ]алын-
, чумдемелдериидс

• •

шууп
«Лба-]ы1пты1г балазып» кычырып, кажы кижп каткырынга

кажызы маказыраган ла кажызы тос героиго Kjuiei енду арткан бо- 
лор. Авторды^г чумдсгсниле, байла, озо ло баштан, кижини он'доо- 
рыучурлу. Оромдо]ыгылган Морон^ог куртыйактын- )аныла канча

♦ •

Он 
. М

О
Чек

рбан
ла МБН1ДЫЙ немслср, понимаете, алтай албатыны тужурип ] а т . . .». 
Бу КИЖИ Морон-от куртыйактын- салымын билбес те. ондоорго чыр- 
майбас та. Ого бойына ла ]акшы болзо болор.

А милиционер уулдын- эрмек-сбзин тын-дайлы: «Не принуждай
те служебное лицо к укрывательству факта доказательства. Это еще 
больше отяготит наказание». Бу кборкийдс чикс бойынын* шуулте-
зи де j o K .  Эске уренип алган белен состорло билееркеп орустайт. 
Айла, онын- «кбстопи бычактый калан^ы. т п т т м й  k-mtv

тир.

Тскпишти]астанганча]ыгылган Морон-от куртыйак сыран-ай л:
улустьш учы змее. Бойынын- ойинде ол «Кундулу доскодон"» тчшпсй

депутат га болгон туш бар. Je ондо ки-

болзо... Эмезе бу
Уйатузын, уйатузын! Оро турар аргам 6af

дсп, ол са-
нанат.

Jeaйaлгa келишпейт. Мороьт
•  л

jypyMH дс куч: кожо чыккан эки агазы Jyyдa jen̂  1астанып ]ыгылты 
протезту агазы аракыдаьг улам тон^ып, чарчап калган. Оны1г балд 
рыла бизшшпес, бойынын- кызы Алгайда змее )урт гозогбн... С ы р
5 Заказ 488



•  •  •  а

ны да ачытиас эди, je «одын ксрск. чсденниьг тон-оштори чирик. 
Турачактыы буркузи (]абынчызы) эски...» M opoiroT  куртыйактык 
бу городто артканы да арга joKTOir инс. Онын- чыккан-оскон ]урты 
мо1ит6рди1г ортозында турган. «Аба-|ьш1 ол ]уртты камду-киш то- 
ныла ороп алгандый бодолотон». Эмди ол]урттан'jairbic торгоштор 
арткан. Бириктире айтса, бу кижи ончозын ]ылыйттыр: чыккан- 
оскои jcpHH, |ерлсштерин (jaifbic Маркел арткан), балазын... Арт 
учында бойын]ылыйтар ой келгсн, Бу айдары joK jaaH тубек. бугунги

1лу ла шууп кбргодий сурагы, ]аанада корзо, буткул
«А

•  •

М
рип турган улу амаду. улу санаа j o k »  -  леи, куучынньиг оир гсройы
айдат. Оскбрто айтса, kh'/Khhuff когус-бзуминс,]адьи1ына]арамыкту
айалга тбзблббгон, албаты ады адалбаган. Калык дсп адаларга

«ft •  •

тургун jaTKaH jcp оолор учурлу, куучындашкадьи! торол тили кс
рск, ja^гдaгaн JaH-i,!, бойыньиг туукизи лс культуразы... Мороьгот 
куртыйак ончозын ]ылыйткан, jc  кожоггы бойында учун тыны
узу л геле к...

бажьн1да сбстбргб такыи бурыл
оp o i r o T  куртыиакка каткырарыс па, маказыраарыс на, килссрис пс 

Jok. Бу кижини 01Гдоор керек. Карганактын- айдыжыла, «тбзине
1 П салган arani мынай калбай». Бу кичинск куучында J 
сурсксй учурлу сурактар тургустыр: ол - бисти1т бугунп

^ Щ W W ш

jypy бойы
буткул алб

Чумдслген ксмилс «Аба-]ьпнтыьг балазы» дсгсн кууч!
В. Астафьсвтиьг калганчы чу: 
«Людочка») 1узундсн1. Анды чумдс-
мслдсриндступ1тайт. «Кссрксм чумдсмсл (качан бичнлст—  Н. К.) — 
качан кандый да ксрск болзо: ороондо, кижилс, сени1г са;п11мын  ̂
да» —  дсп, В. Ш укшин айткан. Бу состор го  тайанын, темдск 
тсгсдийис: J. Каинчин чьп1дык ] о л д ы р г  белтириндс туруи, тcpc^гжи

шууит, оидин- курч ла 01гзуре сурактарын
•  •

келср салы мы н и н ф т си т ,  о г о  копггои кычыраачыны
нандырат.

I



«Jылдыcтap когы» («Эл-Алтаи дсп кесркедим-литературалык 
jyyHTbi. 1992, № 1— 2) дегеп jabrbi повестьте автор jeopcn турктер- 
дин" туукизине бурылып, ол ойдшг улузы нени сананып, ненп кы- 
лынып, неге ]уткугенин коргузерге ченежст. Неден улам откон ке- 
рсктерге бурулган дезе, бичпичини, озо ло баштан, турктердиьт 
]уучыл ]олы, улу салымы jилбиpкeткeн. Чындап та, бу Алтаида 
арткан кезер таштарды кем тургускан? Оньнг учуры кандый? Бу 
кобы-]лктсрде арткан корымдарды не улус эптеп ]азаган? Bv ла

бурулат. Бнр он бсш
Висте ташла узанатан обор
..» Оноьг Улам бпчиичи мкп

J. Каинчн}! je6pcH 
кчы И. И  Ортон^

Bv

|даьг улам ол Улу Кагандар Озбгннде одун турган керсктердн 
ркедим сосло бодоштыра jyparan.
«JbumbicTap когын» бичннрге J. В. Каинчпнге кандын ченемел 
'ушту болгон дезе, озо ло баштан, албатынын^ байлык энчизи

Экинчизннде, А
CD. Л. ГуМИЛСПТ!

бнчнктепн. Ол
Ч

Мен городто архивтерле таныжар аргалу болдым. Олордо алдын 
а бнлбегсн кон ]ажыттар, солундар бар. ]айаандык jaKbi иштср

У

таш бнчнктер VIII чактарлын-
je6pcH турк ноэзиязы, т5р:)6л литературада А. А даоовты к «7

кук», И. В. Шодосвтнн^ «Кызалан^лу 1ыллип»
Б К

«Жестокий

la Ч. Аитматовтьнг, И. Есснбсрлинни1г 
В. Янньнг туукилик трилогиязы, И. Ка

^ссези ле оноьг до оско бичиктерлс, сос jorMHatr. автор таныш. По
Bccib кандын учуралдарла ]илбиркедет? Jyy4bLi чсру )ииттердсь
турган. Автордын" ]ураганыла: «Бу чсрудс он алты, он сегис j 
уулчактар, керек дезе кызычактар да бар. Олорды бу Улу Каган

:1ШТ\

Jyyчыл уредуге ийгилеген. Олор бого



лын" бажында кслген. Эмди куран аидьит учы — уреду торт айга 
т ы к у  болуп барады».

Черучилерле кожо ат-нерелу ]ол-]орыкка Ак-Кунниьг кулда- 
ры —  Оигорул ла Томуртка —  гсргеист. Бу эку ксзср таштарды 
озолондыра бслетсп алала, чсрунн ээчий баратан болтыр. Атту- 
чуулу улу кагандар jep ]астанып ]ыгылган ]срдс олор ксзер rauj
кагып jaT.

J. Каинчин бойынын“ чумдсмелин ja irы терминле, кону куучын
М би

дсер марын ксрелсйт. К ону куучыннын' чумделген ксми база 
а]арулу. Japкындy сур-кебсрлсрдин- болужыла автор бойынын 
санаа-ш уултелерин айдарга ченежст: «С ананар болзо. бу Jcp-

•  •

Устинде дс, бу Айлаткьнп-Космосто до бнр де нсмс joi олбойтон.
1ыльп1байтан эмтио. Канча уйе калыктын^ ийлези. кажы ли ivnrcH

■ л л

кижинин' санаалары, суунчилсри, тоозы j o k  )уу-согуштар, KCMjnn 

б о л б о с  т у б с к - ч а к т а р ,  а ч у -к о р о н д о р ,  ш ы р а л а р  —  б асты р а
jaKmbmap, Jaмaндap —  ончозы бисте, бислс кожо. Ой до]ыльн1байт; 
откони дс, кслгсни де. Jылдыcтap когынан^ качан бирдс ]ан^ы 
japкындy ]ылдыс будср болор бо?»

Чумдсмелд1нг эпиграфы Б. Укачинни1Т улгсринс1Т алынган:
Кеен janair. Кезер таш...

«Кем сеи?» — дсп, ол сурайт.

«Алтай эр!» -.дсп, меп айтсам,

Ала1г кайкап ыйлады:

«Айса, олбогон турус не?!.»

Повсстьти^г тургузылганы да солун: бап1талганында jyc ]ашту 
Курч Тырмак дсп муркут Улу кагандарды}г]алан-ында не болуп тур- 
ганын ширтсйт, учында дсзс, автор бойы кирижип, адакы созин ай- 
дып туру.

Чумдсмслдс кочкун калыктын- улу ксректсри, ]уучыл joлы 
]уралат. Бугунги кычыраачыга будергс дс куч. Н с н т г  учун дезе, оос

Щ  W  W  W

cyyi
Темдсктеп алза. Очы-Бала

«Бажын билер кааны j o K ,  башкарып айдар батчы зы  J o k :  кара та 
адам деген, кату ]арды энем дегсн эки тун^ей бойлу бала Очы 
Ман]ы ла Очы-Бала ]уртаган». Эмсзе: «Jyyra-чакка ол барб



тан, ]уулажып келгендп ]андырбайтан, чакка-]ууга ол jyp6eiiT en .  
чактап келгенди божотпойтон». Japxaii айткажын, кай чорчоктордо 
алта11лардынг торолчи кууни, кемге де килинчек j o k  болгоны

•  •

коргузи]уралган. J. Каинчиннин- чумдемслинде дезе оско ой 
]уучыл черу ылгый ла ]ииттерде}г турган деп автор ]урайт. Урсду 
торт айды1т туркунына бткон. Эмди олор Ак-К унник, повестьтик 
тос repofibiHbiiT, ]акарузын будурерге белен.

Улу каган черузин баштан алала, Jep-Алтайды ]уулап аларга 
амадайт. «Мен телекейди ээртейле, минип алайын деп! Кандый да 
киник мал кижиннн' колынан~ чыгып барбас!» —  деп. Ак-Кун улур- 
кайт. Тыш кеберин коргожин, ол каандарга будуштеш эмес. Автор 
онын' будумин мынайда]урайт: «Ак-Кун бcжeнJaшкaja^fы ла]еткен. 
чичкечек соок-тайакту, ш уурак чырайлу кижи. Ээгинде сартак 
сары сагалду... Уни де чичкечек, араай кижи. Тегин кийимнек 
кийеле, улустын- ортозына кирзе, оны улу каган деп, кемизи де 
бодобос. Je кадай коогбн kvd4 кбстбпинен- к-иутипт Онинри-

бажы |ымыпт эдео. Онон-
билбес кижи. Базар болзо

база кубулгазынду. «Кезиктерде эш
7). Бу

турбас j a c T b i p a  учун улду-бычагын ушта тарткан ]ерде, айлы- 
)тын керте де берзе кууни. Кезиктерде дезе чын ачынатан неме- 
]ук ле колын jarrbin койор. JyK ле эки-уч оос курт эдер» —  деп.

бичийт. (с. 43)
А к -К у кичинек уулына артырар.

Куба-Ч5лди Алып-Нереге, jaan  уулына, берер. Онон"
]уулап, Кара-Тен'иске ]едер. Бу мындый ja a n  а^мадуга )единерге 
Ак-Кун канча калыкты ]уулаган, канчазын ол]ологон. б тк о н  joлын 
дезе улу каган бойы темдектеп, бичип барадат: |уучылдар олгбн 
jepre кезер таш тургузып, корымдарла керелеп турат. Je Jep-А л
тайды улу каган бактырып та турза, калыктарды ол бактырып 
болбоды. Ненин" учун дезе Ак-Кунди эбиреде кату ]урект>\ кал]\ 
санаалу улус ]уулган. Керек дезе бойынын- да уулына ол будунбей 
турат. Ак-Каанга корб, Алып-Нере бардазын, курдек. Керек дезе 
улуркап та гурар. Корымдардын- |анына келеле, ол сананат: «Мен 
Улу Каган болорым! А ды м  Изу-Кун болор! Абакайы м  Тебене- 
К о о —  Мен Улу Тергелу болорым! Тил билишпес jo H  jypTaap. тук



билишпсс мал болор. Ончозы мснини болор, меге калан толоор.
Аиткан созим будср! А лбаты -joH мсни ак кийискс отургызала,
ак аиаска кёдурип чыгар» (с. 14). Бойыньпг амадузына ]сдинип
болбогоныньнг шылтузында Ак-Кун мынайда шууйт: «Телекейди
jyyлaп алары jcinm , тслеке1тди колго тудары куч... Санаам jcxnec
туру. Кижи кууни joK тсргс узак турбас. Башкарып баштап болбо- 
зыьг. Кучны ас, canaair ас...» (с. 44).

Ак-Кун откон joлын узуги joK бнчип барадат. Оны бнчикке Ой-
горул урстксн. Бичннстсни та тузалу, та керск joK , ол бнлбсй турат. 
Je каган болгон адында, Ак-Кун ончо керсктсрдн чаазынга таьгма- 
лап салар учурлу. Онын' бнчнгсни jc6pcH турктерднрг бичимслннс 
]узундсш. Ту1гдсштиру ЭДИП, С. Суразаковтын' бичигинен' алыи- 
ган билнм тскстти кычыралы: «Устнндс кок тсн’срн, алдында Kypeif
jcp будерде, бу экунин' аразында калык-joH буткен. Калык-]онны1г 
устнндс обоколорнм Бумын-каган ла Истсмп-каган отурган. Оту- 
рала, турк joндopдын' элнн, башкартуун тудун бсргсн». J. Каннчнн- 
НН1Г гсройы Ак-Кун каган дсзс мынайда бичнп отурат: «Мен бар 
]ылда чыккам. Oir колымда канду |ебсс, сол колымда албатынын"

байла, алб калык дсп айдатан
Н. К.) ак малдын' эр|инезин тудунганча чыккам. Мыны1г

■ •

оштулсргс кату, олорло куун-кайрал j o K  тартыжу куунзсй 
(с. 59). Эмсзс: «Мсни улу каган эдип, адам Кун-Уулы]айады... Кин

VI МСНИ1Г Jcp-Суула тудуш. Мен кул эмес, Кудай болуп буттим
Мен биР1лс! Кок бо1

Бу сое будср дсп, черт берип отурым»
Повесть кенсите лс узулип калды. J ctk ch  jcp де joK, ]сдингсн 

амаду да ан'ыланбаит. Чумдемелдин' калганчы joлдыктapын кы- 
чырып, кандый да japT эмес сурактарга табарткадый: улу каган- 
нын- туни-тужи бичигсни калас артып]ат. Jaan Энс оны]ырта-]ырта 
тартып, чолдо таи1тап in'ircH. Ак-Ку1нппг je p -тслсксйдн ]уулап, 
кальп'ьн! бактырып алатаны база бутпеди. А  буткул черу барып
]ат. J. Каинчиннин’ ]ураганыла: «черуни1г чик joK кийнин 
тылдагылап, чыкырашкылап, абралар чбркближип барадат. Кажь 
ла абрада беш ]уучы л. А браны 1г устинен' ош тулерди адарга 
]ыдалаарга да сурскей эпту, А к-К ун  ак ]оргозына мине согуп.. 
чол jaap шу1гып ийди». JapT, канду jyyra удура... Калык-joH кы
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рылганча, кызыл кап тогулгенче лс учы-кыиузы j o k  Joл улалар. 
Повесть «Jbmnbicxap когы» дсп адалат. Jc чумдсмслдс jылдыcтap 
бир ле катап суркурады. Ол —  таш]оноочы Ойгорулдын" санаала- 
рыла колбулу. «Тсргсри сурсксй бийик ле коголтирнм japкындy тур- 
ды» —  деп, автор бичийт. Оно1г ары геройдьпт ал санаалары: Ой- 
горул бу TebrepiiHefr кос алып болбойт. «Орб турган Кок, болуш- 
кар... болуш кар...»  —  деп, узуги j o K  шымыранат. Jec кызыл ай 
туу бажынаьг туулып, куулгазын ]арыйт. Jылдыcтap чокым-japT. 
Кажы ла ]ылдыс а^гылу, japT: кажызы бийик, кажызы ]абыс, кан- 
дыйы jaaH, кандыйы кичинск, тукузы ыраакта...

Та HeHnFT де учуй бу тунде сурскей коп ]ылдыстар тогулет. Те-
тург

Оско ]срде J. Каинчин ]ылдыстардын' болужыла бойынын" са- 
наа-шуултелерин ]етирет: «Сананар болзо. бу jep устиндс де, бу Ай- 
латкыш-Космосто до бир де неме]оголбойтон, ]ылыйбайтан эмтир. 
Канча уйе-калыкты1г ийдсзи, кажы ла jyprcH кижинин- санаалары, 
суунчилери, тооз’ы ]ок jyy-corymTap, ксм]ип болбос тубек-чактар, 
ачу-корондор, шыралар —  бастыра ]акшылар, jaмaндap —  ончозы 
бисте, бисле кожо. Ой до ]ылыйбайт: откони де, келгени де... 
1ылдыстар когына1г качан бирде ]а1ты ]аркынду ]ылдыс будер деп,

и japT билер» (с. 46). Бу сур-кебер терен' учурлу да бол
зо, je бултаарта айдылган ]‘олдыктарды автордын" ]артамалы joraHaH- 
оьгдоорго куч. Куйеле очуп калган коктон"]ан'ы]ылдыс]аркындалар 
ба? Бодозо до, автор jep ле тен'срини тудуштап, jep-телекейдин' турк 
укту албатыларын jылдыcтapлa тун-дештирген болор. Повестьтеги 
jcTHpe айдылбаган шуултени автор бойы мынайда]артайт; «Бугунги 
кунде турк укту калыктар jcp-телекейге чачылып калган. Кайда1г 
билер, качан бир олор такып биригип, бирлик калык болордон- ай-
абас...» J. Каинчиннин' чумдеп тура, ырада ла теретгжиде шууге-
ни —  бу caiiaa.

J. Каинчин кочурген В. Шукшиннин' «Ты1г уул» («Крепкий му
жик») «Карган тыт» (1994 j.) деген куучынын мен озо шин'дегем.

«Баш болзын...» деген куучын чала «Тыьг уул га» ]узундеш. 
В. Шукшиннин' геройы Николай Шурыгин турган ла серкпени ала
кунге бузып ]ат. Серкпе тегин эмес, 17 чактын' кереес энчизи. улу- 
стын- мургугсн байлу-чуулу jepn.



J. Каинчиннин' героиы Таркраш дсзс Алтанынын агаш-тажы- 
на, чокымдап айткажын, Байтытка бажырып, алкыш-быйан су- 
райт. Николай Шурыгин деремнезинде «тын- уул», ого удура сос 
го айткаж ы н, гуза j o k .  О л  боймпырг керегин будури п ]адат. 
JaMbmy3bi да оны серкпеле урушпа дсердс, керсктсбсген, тоо\уылу
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уредучп дс керектинг ааиын japraapra ченешксн —  калас, уии де
аидарда, кулактьиг кырыла укпаган, керск дезе карган энезн ал- 
санаага тужуп, арбаарда. когуске сос илннбсген. Шурыгин «тык
уул», оны тузедии оолоозы j a p T .

Каипчинншг геройы, ого кбро, 4 h k J o k  артык: билезиле де, ижилс 
де, ]аьгдап билериле дс. «Эмди чала ]ажай берген, чырымы чала

•  • к#  • •

чыгыи jyprcH тушта» ол jani тужын эзеп, ]ан'даитанын озок-оуу- 
рыла окдои то турза, келишпей турганы база бар. К1гжи ]>фуминде 
пени кылынбас? JaкIIIЫ ла эдейин дезе, ортозында тутакту боло 
берер.

Шурыгин немени терен' билбезине салдырып, тескеризи тар- 
тып, байлу-чуулу серкпени бузып турган болзо, (айла, ол эткен 
кереги учун быйан укпады, ]ак ы с каргыш уккан), Таркраш дезе 
ончозын чын ЭДИП тура, бойынын- кууниле эмес, j a K a p y  будурген- 
дий болуп калат.

...Камык тытты не кырган? —  деп, Байтыт сураарда, Таркраш 
]алканчып, каруу берет:

— Оны мен эмес... ]аандар ]акарган. Олор айткан.
Байтыт оноьг ары кезедет:
—  Сен олордын* созин не уккак?
Таркраш база ла бойынын" кууниле эмес, ]алканчып, бойы кем- 

нен' де камаандузын сезип, айдынат: «Ижим ондый да... Мен бал- 
дарымды азырайын деген. Мен бойымды азырайын дегем. Mere 
агаш керек те. Тура тударга агаш керек. Jылынapгa агаш керек».

—  Агажы joKKO jep-алтайын' кунурап калар эмес пе?
—  Ол арка болгон ]ерде эмди кыра. Аш  бзуи ]ат.
—  Кыра эдер jep табылбай турган ба?..

Ол кыралар эскирии калган да.
—  Турлулардыьг ]анында туу-тайга оток ]адыры. Оныла кы- 

раларды не ]арандырбас? Ол отокти одырыи, агашты не чеберле-
бес?



Онон" оито ло чике бойыньит санаазын эмес, бойына1Г суракть 
туураладып, бойын бойы корулап, каруу ]андырат; «Мен оны кай 
дан' коройин. Jaaндap бил гей...»

База бир каруулу суракка ол такып ла janKaHMbiri, каруу берет 
«Мен оны канайдарым. Jaaндap онойдо эт турган да. Менде сос 
менде jaH' бар эмес».

Мынаида узак ойдин" туркунына бойынын" cai ыжыла шуубес
чике аитпас, ]аандардын' ла созин угар, ооро карды ла тоиу jypren 
уие таскаган. Олор учун эмди! енче ле «ороги»]амылулар шуур учур-
ЛУ. J. KaИĤ ПIH ШаК 6v ОЙЛИН «ОППУ ЯЫН» ■чп-1ПННктт-г iprrnu-npr-TVT .̂

куучынында илезинче коргузет. Мындый улус А  
)р бо? Керек дезе трактор до кижини ажыра «:

оаш
Jaжapып

чон  ̂ тумчугыла кучту кан'кан^дап. олонгго 
дары тазыражып, Байтыт iaao ичкеои ба-

бульдозер бычагын
бойынча

турткулеи оерди —  деп, автор jypaiiT. —  Бот
Байтыт бастыра бойы силкинип, серпилип: < 
ийди»...

деп онтоп

Мындый карыкчалду jypyK ]уралат. Байагы Николай Шурыгин
«кокси куру» кок тенек болгожын. Таркраш то к  ло озоги j o K  эмес,
туукилик сагыжы кайда да терен- уйуктап калган. Каны тартып. 
]ан'ын ]ан~даар jaH-ду.

J. Каинчиннин- куучыныны1т гургузылганы да солун. Ончо улус- 
ка таныш кеп сости (турган агаш сынгажын, jaan кижи божоор) эпту 
тузаланып, ого элбек у чур, ойгор шуулте берет. Элден- озо ол кеп 
сое куучыннын- эпиграфы болуп ]арталган. Онон- куучынындагы 
Байтыт «тынданат», адакыда геройго учурлу туш тужелет. Ав- 
тордын^ узы ла калыктын^ к б г у с -к б р у м и  б у г у н г и  кижинин" 
будум]изиле колбоштырылган. Байтыт —  тыттый ла тыт. Je алба-

Гша тегин адабаган. Таркраштын- сагыжында энези- 
быйаны косто до, когусте де терен- ис артырган. Эне- 

солузактаган куулгазын шымырты эмдиге ундылбас: «Баш
болзын, Байлу Баш болзын, алтай-ку
JypyM беригер... Ырыс беригер балама ла бойы м а... Ба 
гурген чыдазын. Колтыгарга корыгар, койныгарга сугугар



Мынырг кийниндс Таркраш  бу БаГггыттыьг алдында коп ката! 
турбаЛ база... Бого айлынып, актанып алза, сыны ]с1гилип калар 
«Мыны Таркраш  ундыбаган да,]ан'даар]алама да, сут тс joK болзо 
jaFFA^iKKaHbi аайынча, Байтыттын' алдында айдынат: «Баш болзын!. 
Алтайым-кудайым... Ак-|арыктын~ устинеjypyM бсригср меге. Бал
дарыма бсригср. Уйимс бсригср. Ырыс бсригср, су-кадык бсригср...»

Адакыда Таркраш  туш коргон. Тсгин эмсс, этксн ксрсги учун 
кату каруузына тургадый. Длтайдыьг ээзи ачуурканганын Таркраш- 
ка jcTHpcT. Т уш  учурлу: ]ан'ыс ла карган энсзи ]ы гы лган эмсс,
Jypy^шндc тазыктыру алган. Николай т у р ы г и н  кокси куру кижи 
болг ожын, Таркраш  дсзс озогин, когус-кбрумин |ылыйткалак. Jc ол
TcpciT )ажьи1ган, oyrynjyK  лс Jaндыpылaт, устиис jaan ]аштулардыи 
болужыла. Таркраш  бу ла божобой ]урслс, энсзинс1т угуи та алатаи 
билгирлср болгон...  Jc база оройтыган. Куучында Алтайды1т ээзи 
кем эмезс НС болотон? JaA'HHa ла «jaлкaнчып», jc  ак-чск иштснии 
jyprcH Таркраш  па эмсзс jaмылyлap ба? Алтайды ээлснгсн jan-ja^M 
трактор бо айса «тындана» бсргсн Байтыт па? Ончозын бирикти- 
рип кслгсжин, Таркраш  та эмсс, тсхн11ка да, ]амы да эмсс (айла оны 
Байтыт «Алтайдын" ээзи ссн эмсзик бс?» дсп бурулайт), оро турган 
алтай-кудай туру. Ол ончозын устибистсн' коруп, аайлап турган- 
дый. Байтыт дсзс jyK лс бу шуултсни ]стирстсн сур-тсмдск. Кижи 
бойынын' когус-буд>'м]изин ]ылыйтпаска неге лс будср, бажырар,

•  •  •

мургуур, аидынар jan-ду.
Куучыннын- эпиграфына, автордын- бичигснинс, албатьи1Ы1- 

кеп созинс бурулалы. J. Каинчин оны не керекту кийдирген боло 
тон? Анда айдылганыла, эки тыт ан'чынын' туш ]сринде эрмекте 
жст. Бирузи экинчизин учинчизинс болушсын дсп сураган. Jc экин

эшчызын кундулсергс 
О н ы к  айылчызы, ан'чы кижи, тан^ары j y y K  алтай-кудай бсргсн
куран адып, конгон тытты, чокымдап аиткажын. алтаи-кудаиын 
кундулсйт. Автордын-]ураганыла, «оны (куранды —  Н. К.) сойып, 
от салып, буур тиштсди. Эт быжырып, Кызыл-Тытка кундуу-курсс 
эделс, атанып ]анып ийди». Мынайда бистин' ббоколорис, |аанду- 
]аштулар озодон- бери ]ан'дайтан: керекту болгожын, коп эмес, бир 
эмсштен- лс аайлу-башту ан-дап, ]ан'дап, алтай-кудайына айдынып. 
суранып, алатанын алатан. Эпиграфтын' учурын куучьшнын- сюже-



диле туклештиргежин, Таркраш кундуу-курее эдсрден- болгой 
(санаада болгон ло), jan-jaH'bi тракторын калыратканча, таркырат- 
канча байлу jepre чыгып барган. JacTbipa ла нсме этпегендий. Je усти-
омстс турган алтаи-кудаи ончозын коруи, ортдоп тургандыи: кпжи- 
нин']едикпес-тутактарын, керектерин, алдындагызын да, эмдигизин 
де. Бутпезен', бут. Андарда, J. Каинчинннн' куучынында, бнрнктире
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коргожин,]а}гжыккан TeMaHbijaffbipia коргони, кyдaиJa^fын он'до- 
гоны, ]ан'даганын улалтканы иле сезилет. Ого коштой тос герой 
]а1тыс]андай ]уралган эмес, ]едикпес-тутактарлу. Бу айалга геройды 
ончо ]анынан- ширтеп ылгаарга ]арамыкту.

J. Каинчин оос поэзняны эпту тузаланып, албатынын- корум- 
шуултезине тайанып, сур-ксбсрлсрдин' болужыла бу куучыида со-
лун шуултс j c T i i p e T .

А дакы да автордын- бичижинин' ан-ылузын темдектейли. 
J. Каинчинннн- куучындарында ла повестьтеринде ]аан коргузу- 
действие j o K .  Ойло до кем]изс, jaan ла болзо, бир-эки кунннн" тур- 
к'унына керсктер чойилст. Темдек эдип, «Кырада истер», «Калтар 
атту Кааканын- Суркаш эшке айылдаи ]ургени» эмезе «Костбри- 
ме туулар кбрунзин» деген чумдемелдер. Je олордын' учуры те- 
рен': баштапкызында, ]иит уул бойынын" ]ерин талдаи ла TaanJaT.
экинчизинде ле учинчизинде тос героидын' оуткул салымы ]уралган. 
Олорды бириктирип турганы —  армакчыдый узун ]ол. <иылдыстар 
когында» база ла ол учы-кыйузы j o K  ]ол чойилст. Онынг бир турбе- 
гин jana кбргузери —  автордын" тос амадузы болуп туру. Анайда 
J. Каинчин бугунги ]олдын' турбегинен" откбн ойлорго бурылып. 
туукилик керектерди кееркедим сбслб jypan  туру. Эмдиги бйдб
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J. Каинчин «Уч-Сумер алдында» деген романын улалта «Устиби- 
сте Уч-Сумер» деп чумдемсл белетейт. Граждан iyyHbiK блааш- 
тартышту керектерин jaH'bi кослб кброри база бир]аан иш. Бичии-

•  •  •

чиге ]сдимду ле jeH-улу зол-]орык куунзсили.



к. Ф. А итошии,
кандидат филологических наук

Н А К А Н У Н Е  П О Д Ъ Е М А

О современной прозе Тывы, Хакасии, Горного Алтая

I

Писатель А. Никульков в предисловии к книге алтайского 
заика Дибаша Каинчина «Люди одной долины» оценивал се 
качественно новое, самостоятельное слово в алтайской прозе 

Книга «Люди одной долины» сочетает в себе остроту социаль
ного видения жизни и четко выраженную способность к углублен
ному психологическому анализу, достоверность и точность живо-

характеров
Пож Д. Каинчина

наруживаются в повести «Голова жеребца», открывающей книгу. 
В ней рассказ ведется о событиях драматических, о времени кру
том и поворотном в истории алтайцев. По-хозяйски расчетливо и 
экономно расходует автор материал самой деР1ствительности, по
ложенный в основу произведения. Небольшое по объему, но густо 
насыщенное конфликтами и перепетиями суровой классовой борь
бы, ею обусловленными, лаконично выписанными колоритны\п1 
характерами, произведение, подобно пружине, туго закручивает
ся в острый сюжетный конфликт уже в первой главе повести.

Незадачливый бедняк-табунщик Кепеш неожиданно оказы
вается приглашенным в гости к «большому человеку», заведую
щему конефермой, секретарю партийной ячейки колхоза Иугушу. 
Всегда голодный, Кепеш с аппетитом ест мясо молодого стригун
ка, запивая его хмельной аракой, рассказывает веселые истории, 
на которые пастух всегда был большим выдумщиком, потешает 
щедрого хозяина юрты. До коликов в животе смеется Иугуш, слу
шая забавные, похожие на байки шолоховского Щукаря, россказ
ни балагура Кепеша. Казалось бы, ничто не омрачает застольной 
беседы, но чувство необъяснимой тревоги и беспокойство за лю-

' д. Каинчин. «Люди одной долины». Зап.-Сиб. кн. И1Д. 1974.



Вайюре
сомольского вожака Чанчы да и самого Кепеша

Кураш все глубже
сердце

Благодарный Keneiu, желая еще больше распотешить хлебо 
сольного хозяина, рассказывает Иугушу очередную веселую банку 
принес как-то раз ему, Кепешу, русский друг Митрофан свиную го-

Кураш для мужа и ребятишек
НаСтал ее вынимать Кепеш из кипящего казана, а голова-то... 

раз не улыбнулся даже Иугуш, а как-то сразу построжал и без изл1Ш1- 
них околичностеи приказал Кепешу убить колхозного жеребца по 
кличке «Комсомол», а голову жеребца отрубить да положить в суму- 
арчимак заклятому своему врагу Байюреку...

Давно уже утвердилась власть Советов на Алтае. Давно минула 
пора первых коммун с их непрекращающимися митингами и обиль-

объединившись для совместного труда. Но
люди

зное селение: «Дремлют избы, срубленные торопли-
крыш пока,—  а пора бы поскорей печи затопить. 

Насторожились островерхие аилы. Вокруг аилов нет ни изгороди.
без

избы
смолой пахнут, стены лоснятся под лунным светом...»

Страстно тянутся в новую жизнь молодой коммунист Байюрек 
лсомольский вожак Чанчы, молодожены Кырлу и Иылгар. дояр 
Яйачи, строгий бригадир плотников старый Балбак, конюх Кыр 
табунщик Иолдубаи, богатырь Тобе. Люди гопной долины стпо

Н
еще

Иугуш и председатель колхоза, бывшии баи Сарбан. «Заарканили», 
по выражению автора, два этих человека село за тонкую шею и куда 
хотят, туда и тянут. А  тянут они его назад, в прошлое, чтобы пол 
вывеской колхоза все оставалось по-прежнему, чтобы бедняки ке-

ллбаки, балыкчи и балбаки, как раньше

По
бывших богатеев Йугуша и Сарбана

Иугуш Бывший
бай, всю гражданскую войну сражавшийся против красных в бан



лс Тужслея, он в конце войны прилепился к красногвардейскому
01 ряду и уже во время создания первых колхозов в своем аиле 
произносил пламенные зажигательные речи, слыл самым актив
ным коммунистом во всем аймаке. Став руководителем партий
ной ячеики, не спит по ночам матерый враг, вынашивая коварные 
планы борьбы с Советами. Понимает он, что «с ружьем и ножом 
теперь не время Советы сильны, надо их подтачивать, грызть 
помаленьку. Пускай народу как можно хуже будет, пусть голода-

Со
лишения, тогда и угаснут надежды на Советы

И
тут же». В формулиру

А 4 10 тебе надо. Иугуш? Мне Ал
жен. « А л гай для алтайцев!» вот мой лозу1И',—  говорит он.

Половину аила опутал своими tohkhnhi паучьими сетями Иу 
гуш. Кепеш и Кукпаш, в драке убш^шие молодого Табынара, д; 
Калбак и Балыкчи, застрелившие русского ямишка, крепко за’жа 
ты в кулаке Иугуша, умевшего извлекать для себя выгоду из чу 
жих несчастий и престугшеш!!!. Любит он, чтобы нахолпгтигк пп,

бы было
Н!>1.»

Вот потому-то Кукпаш и Кепеш против своей воли, против
совести, как привязанные, идут за Йугушем, чтобы вместе с ним,
отрубив голову племенному жеребцу, положить ее в арчимак
стойком у борцу за новую  жизнь Байюреку, подвести его под 
удар.

И как будто побеждает Иугуш своих врагов, торжествует ^̂ aд 
С оветами. Но победа стапого. ухопятггргп п . . . г,

I  J  -----

Байюрек, убит Кепеш, попытавшийся было
Аре

С Б
добрые всходы в селе. Верный друг и помошник Байюрека —  Чанчы

Сорпо сумели
врага.

Финальные картины повести насышены пафосом

мом.
победу



Повесть «Голова жеребца», содержащая в себе острый клас-
С0ВЫИ конфликт, насыщенная бескомпромиссной борьбой столк
новениями характеров, как бы соткана из противопоставлений 
разительных контрастов: узкий эгоистический мир Йугуща с его 
пестрым набором изощренных звepIи^ыx хитростей противопостав-
лен в ней светлому и радостному, романтически возвыщенному 
миру мыслей и чувств Байюрека и Чанчы.

в чтмх художественных контрастах умело отбираются автором 
важные и 'значимые детали портрета героев. Зловещин оттенок прн-
о ретает шрам на лице Иутуша, некогда полученньнТ нм во время 
разделкн туш1г украденного еще в годы войны коня, «Не приведи
оог. чтооы н]рам задвигался на щеке Г1угуша! Г оре тому, кто нотре- 
в о ж и г  n o K o i i  э т о г о  ш р а м а ! . . . »

Противоположными художественными средствами пользуется
Д, Ка1и1чин в обрисовке облика незадачливого бедняка, алтайского

^укаря» —  Кепеша. Иугуш сравнивается писателем со старым 
пнем таежной листвеинниы. Кеиеш -  с персонажем народных ска
зок-бедн яком  и шутом Тастаракасм: «маленькая, как у овечки 
головка го пугливо прячется в полинявшем лисьем воротнике, то

пещрсно оспинками, будт 
бивают сусличьи шкуры» 

Многообразен арссна,

Пиио —  не больше

пользуемых автором при 1гзображеини сторонников старого, вра-

........кин I раста между
внсшнсн видимостью и внутреннен сущностью отрицательных ге-
1 « & 91 I ж ге ^  и  /^ \ I  ’  ^  f' ¥ ^  t  W ̂роев, и многое другое. 

Так

человека», бедняк-табунпи.к Кенеп, поражается богатству юрты
Иу1уша, со множеством сундуков п ковров, дорогих BcnieVi «Все
месь радует глаз -  замечает а в т о р , -  Хотя если человек к.естнмй

любит гостить, то он сразу
Да

в эпнзоле. знакомящем читателя с положением зависимых от
С'арб



I то бы
богато

Мож
Сарбана. Вот идет она по деревне

собольих лапок надвинута
шуба гоже

красные, так и поскрипывают —  вся нарядная и «новенькая», но 
всяк человек, хоть он и не здешний, с первого взгляда определит,

Симпатии к людям труда, любо
Грязнух

ственнои красотой четко проступают там, где автор рисует статью- 
го. мужественного Байюрска, его друга Текира Кальиюва, погиб
шего от руки баев, м олодого Чанчы. рядовых колхозников —  
табунщика Р1олдубая, кошоха Кырлу, бригадира плотников Бал-

Б

обращение К
ному творчеству алтайцев; преобладает здесь авторская установ
ка на гииероолизаиию положитель}1ых черт героев, укрупнение от
дельных деталей их портретов: «Вьюокип был парень Текир, пле
чи unipoKHe. как орлиные крылья. Говорил резко, будто аркан
вздергивал, ходил так стремительно, что ветер поднимался за его 
спиною и клонил траву».

Сказать, что автор изображ

Д. Каинчин любуется борца
за счастливое будущее своего народа. Он обладает даром зарядить 
этим чувством, захватигь и увлечь своего читателя, заставить его 
сопереживать вместе со своими героями, радоваться их радостями, 
печалиться их печалями, разделять их мечту: «Байюрек не замечает, 
как погружается в сон, и снится ему, что в конюишс, которая стро
ится, выросли крылатые, сказочные аргамаки. Через три--четырс 
года их стало уже пять тысяч. И на эти пять тысяч крылатых арга
маков сели пять тысяч бесстрашных мо;юдых людс11. Помча;шсь они 
быстрее пули впереди Байюрек с красным знаменем, нет для них
преград на земле — ни горы, ни тайга, ни реки, ни моря или океаны 
не остановят их. .»

т



Эти и им подобные строки сообщ ают «Голове жеребца» при
поднятое звучание, будят в читателе веру в светлое будущее тру
долюбивой, талантливой алтайской народности.

Для Д. Каинчина свойственно стремление к усложненному сю
жету. Несколько необычна для про зы тюркоязычных народов Ю ж
ной Сибири архитектоника произведения. В повести «Голова же
ребца», кроме глав «Заговор», «Утро» и «Новый лень», в которых 
события жизни горного аила увидены и показаны через авторское 
восприятие, есть части, где рассказ ведется от имени ведущих ее ге
роев: Кепеша, Йугуша, Байюрека, Яна. Скорее всего, в этих главах.

принципу
1б0Л1

обнаружт
обосновать

людей, их поступки.
И \южно было бы привести немало ярких строк, убедительнс 

говорящих о писательской склонности к углубленному психологи 
ческому анализу героев, его умении обнажить «диалектику дущи» 
Здесь и полные драматизма сомнения и колебания мятущегося Ке
пеща

шем
и никчемного, но на поверку честного, нравственно здорового, не
способного к предательству, подлости и обману; и страдания жены
Иугуща Яны, и полные поэтической мечты раздумья о новой жизни 
Байюрека, Чанчы и других.

Повесть насыщена
:1ще

Кепеша
рых умело использованы автором при изображении юмористичес
ких персонажей гювести, проделки и щутки которых нередко обо
рачиваются против них самих («Справедливо говорят на .Ллтае: 
длинный язык по своей голове бьет»).

>

Но, пожалуй, не одни они определяют национальное лицо про
изведения. Национальное специфическое начало более всего заклю
чено в неповторимых и самобытных характерах героев, в скупом
и умелом обращении автора к мудрости алтайцев, накопленной 
ими поэтической, художественной культуре.



Повесть Днбаша Каинчина с полным основанием можно рас
цени вать как одно из ярких худож ественны х творений м н о 
гонациональной литературы. И как истинно художественное про-

чертами неповторимости
обладает

Из сб. ст. «У истоков лсизпи» Красноярск, 1981, с. 18______23



в. и . Чичипов,
ттературовед

ПЕВЕЦ а л т а й с к о г о  СЕЛА

Наш земляк Диваш Каинчин
Нас это обрадовало, но не удивило. Мы

победам. Высокая оценка творчества на Все
совещании

языке, премия журнала «Дружба народов» в 1971 году, издание 
книги «Люди одной долины» в серии «Молодая проза Сибири» —  
все это закономерно привело нашего земляка к известности.

Диваш Каинчин —  сын пастуха. Родился и вырос в селе Яко- 
нур Усть-Канского района. Учился в педучилище, служил в ар
мии. В родные горы вернулся уже взрослым, идейно и нравствен
но сложившимся человеком. Творческий путь начался вроде бы 
случайно: предложили написать историю родного села. Но в лите-

Почувствовал в себе
Бы

учебу в Литер Вначале
учился

Перевелся
ботать на культпередвижке в родном Я конуре.

Здесь все было привычно. Езда по чабанским стоянкам, встре
чи, беседы, учебы, а в свободные часы —  а их было мало —  твор
чество.

Г лавная книга Д. Каинчина, изданная на протяжении года дваж
ды —  в Горно-Алтайске и Новосибирске, —  «Люди одной доли
ны». Само это название как нельзя лучше передаст основной па
фос творчества молодого писателя; он певец села и его трудового 
люда, он художник, рисующий духовную красоту человека. В про
изведениях Д. Каинчина вроде бы нет ничего выдающегося — 
как люди, но надвигаются события, и каждый герой превос 
себя, каждый знает свое место в жизни. А если еще и не знг 
непременно находит. Такая ситуация, например, в лучшей :
ти «Его земля».

люди



в трудные дни сева и окота овец бригадир
Суисра поработать на сеялке. Чувствуя

рая нехватка рук, Су
труда перед ним открывается красота 
тного в стремительном мелькании бу-

ден, но такого колоритного. 
Таков Кемирчек.

Сколько его Супер знает, Кемирчек рабо
Еще
jHOTyio непогоду

ор —  в жару и в холод, в 
кабине тоактопа. На ка

пе работал. Ыачпнал еще на 
березовыми чурками. Кажет

пропах соляркой и керосином и железо въелось не только в его кожу, 
по и в душу.

Трактор вдруг останавливается. Из кабины высовывается голо
ва Кемирчека. Как-то осторож но и неуверенно сползает он на
землю...

Кровь из носа пошла, язвп ее. Кемир
чек, Ka6iHiy забив

вигателя. Голова кружится... Куда вести трактор —  черт 
Вам-то хорошо —  прохладно. А  мне куда деться в этой

клетке?
В прозе Д. Каинчнна обрапдает на себя внимание черта, харак- 

терная для метода социалистического реализма, в русле которого 
работает молодой писатель с самого начала. Черта эта вот в чем: 
казалось бы, частный факт, обыкновенное бытовое наблюдешю, 
будни он иод}1имает своим художественным мироощущением на 
поэтическую, философскую высоту. За простой фактической буд
ничностью он видит и дарит читателю сокровенные глубины жиз-

W

ни, вскрывает их высокии социальный смысл.
Для иллюстрации этого тезиса обратимся снова к иовссти «Его 

земля». Что помогло молодому человеку, вчерашнему десятикласс
нику выстоять в труднейших трудовых испытаниях и не просто вы
стоять, а обрести себя? Ответ один: не сам по себе, а душ золотые 
россыпи, которые жизнь рассыпала вокруг него.



Диваш Каинчин го рому уд
рактеры, но и псизаж. Он —  всегда выражение внутреннего со
стояния героя, средство дополнительной характеристики.

«К вечеру край неоа затягивают черные лохматые тучи. Они 
ползут так низко над землей, точно ступают по ней, взды.мая пыль.
Сунеру Э1И тучи напоминают сказочное семиголовое чудовище Дьел-

Первая гуча самая больп1ая голова чудипха. а клубяпп!-
За нею

с пиками наперевес, со вски-

еся завитки
беспощ

HyTbiNHi мечамп, п, кажется, нет такой силы, которая смогла бы про
тивостоя 1ь эгому нашествию. Лишь впереди безбоязненно
олинокая тусклая звездочка. Она то померкнет, то вновь заб; 
словно бросает вызов: «Что — взялп?»

Звезда зга - судьба героя, похожая на авторскую. Oni
Они оба

олиз-
люди земли, дороже которой для них нет ничего

судьбе —  судьба
обре

Диваш Каинчин —  писатель остроконфликтный. Судьб
ве хеская и народная волнует его во всех проявлениях. Правда, он 
всегда старается вывести своего героя на широкий, словно Яконур- 
ская долина, жизненный большак, делает зто, заботясь о то.м. 
чтобы не нарушить логики характера и обстоятельств. И тогда слу
чается, что человек оказывается на обочине. Это трагедия, и писа
тель, раскрывая ее, не жалеет красок. Более того, он беспощаден. 
Он верен высшему своему принпипу ~  жизненной правде.

Таков и рассказ «Талкан». ГПС RO rT̂ uur\/'T-T*
С который в трудные

послевоенные годы в поисках легкой жизни покинул родные горы и
И

уже возврата нет, и жизнь прошла. Думы гекут и текут, одна горше
другой, и нет в них просвета, как нет прощения тому, кто в трудные 
дни покидает места ради длинного рубля.

Д. Kann^niH еще молод и так счастливо нашел свое призвание, 
есть все основания надеяться, что лучшая книга его еще впереди. 
В ней жизнь села и его тружеников будет воссоздана во всей слож-

эобраз!

«Звезда А ття», 1974, 12 октября.



л . п . Якимова, 
кандидат филологических наук

ЛЮДИ одной долины

Говоря о творчестве алтайских писателер1, нельзя обойти вни 
манием работу Д. Каинчина. В кратком предисловии к его книг 
«Люди одной долины», вышедшей в серии «Молодая проза Сиби 
ри», отмечено, что «она вносит собственное, самостоятельное ело 
во... в алтайскую прозу, делает шаг в ее развитии». И это не де
журныи комплимент, а точное отражение подлинной значимости 
книги. С приходом этого писателя в алтайскую литературу со всей 
четкостью проступила линия ее преемственного развития, появи
лось как бы то необходимое звено, которое сообщило цельность 
всей цепи литературного развития.

В лице писателя алтайская проза окончательно встала на свой 
собственный путь, независимый от судеб поэзии. Д. Каинчин —  это

миновал поэтический этап. Для него проза стала 
исходным моментом творческого становления. И лшшя проблем
ного социально-психологического повествования, и пристальность 
внимания к «человеческому фактору», личностному содержанию 
человека, что упорно пробивало себе дорогу в новой алтайской про
зе, проявилось в его книге с такой сознательно заявленной отчетли
востью, что позволя]ю уже говорить о создании в национальной 
литературе фундамента художественных традиций.

Главную художественную цель произведений, составивших книгу 
«Люди одной долины», Д. Каинчин видит в исследовании характе
ра своего соплеменника —  и его глубинных истоков, равно как 
свойств и качеств, рожденных новой действительностью. Немало
важную сторону ее содержания составляет аналитическое изобра
жение того, как свойственные всему алтайскому народу черты —  
особенности внешнего облика, психологического склада, обществен
ного сознания конкретной
Человек в его изображении предстает как неповторимое

Таков Байюрек: «Среди
роста



Половину торса занимает грудь, мощная, как колокол. Такие муж
чины, наверное, всегда рождались и вырастали у кочевников... 
Природа, войны, лишения закалили натуру кочевников вынос
ливы и живучи они, как дикие животные... И голову на своих мо
гучих плечах Байюрек тоже носит красивую, под стать торсу... 
крупная голова —  немало мозгов в ней может вместиться».

Писателю кажется особенно привлекательной возможностью 
проследить, как своеобразие национального характера находит

)еру общечеловеческих взглядов и чувств, как происходит
сцепление национально-специфического с общечеловеческим. О б 
разы отдельных героев наталкивают читателя на открытую ассоци-

Кактанчи. С

[ОМ характера, и.меющим общечелове' 
В этом плане особенно любопытна ф1

вьщумщика, склонного к балагурству 
la Щукаря, — автор помогает читать

себя Кактанчи

аналогию с Мюнхгаузеном: «Наверное, знаете того 
Мюнхауса? Мунгауза? Не поверите, —  рекоменду- 
, —  я говорю не хуже его. Ведь он, старик Мюнха- 

ус, небылицами народ кормит, а мои истории настоящие. Хоть сей
час поезжайте в Корболу, спросите у кого —  подтвердит».

Ближе всего Д. Каинчину тот тип национального характера, 
который в общечеловеческом масштабе проявляется в человеке нра
ва веселого и жизнерадостного, жадном до работы, постигающим 
свое ремесло на уровне подлинного творчества и мастерства. Пол
нее всего он воплощен в образе тракториста Ортонула, в неистощи
мом жизнелюбии которого, профессиональной виртуозности и спо
собности трудиться до самозабвения есть что-то от вечного Кола 
Брюньона.

Писателю

способ 
любовью, не дру

бытом, а отношением к труду, хваткой в работе, любовью к делу. 
Своих героев он предпочитает изображать непосредственно в тру
довой обстановке, в те моменты психологического состояния, ког
да человек и втягивается в рабочии ритм, когда напряжение его



лухоиных и физических сил достигает предела, когда схваченный 
сграстыо и азартом созидания он забывает об усталости, голо 
невзгодах, возвып:ается до он1ущения подлинной полноты и сч 
тья жизни, радостного упоения трудом.

ЛС1
Потзия труда возникает в книге Д. Каинчина не за с 
lennoro, идиллистического изображения. Он не толь 
нрует характер труда своего соплеменника, но как бы

почитает показывать его со сторон, для глаз мало прнвлекатель-
Он

лбанского
Эт

и знать ничего не хочет - устал гы, или болен, или отлучиться тебе
бы

этими баранами?» неудач в рабо
герой рассказа «Хорошо чабану, хорошо». Ну а разве есть enie на

работа хлопотливей, трудней
сена?
вал —  К

ня рассказа «До с 
160ТЫ не знает. А

изображенные
сказе «Его земля»! Сеяльщики задыхаются от горячей пыли, o 6jh i- 

ваются потом под паляпп1ми лучами солнца, шалеют от оглупп!- 
тельного грохотания, бесконечной тряски и мерзкого запаха со
лярки, а тракторист жалуется к тому же на неиереносимый жар от 
двигателя, а полю, кажется, нет конца... Но и при этом писатель 
умеет показать и ни с чем не сравнимое удовлетворение человека 
плодами своего труда, и тот огромный запас жизиепных сил, и то 
прочное чувство духовной и моральной устойчивости, которую об
ретает в конечном счете трудящийся человек.

У каждого из этих героев есть свой почерк в работе. По этому 
почерку его \южно узнать, как узнают по лицу. По работе до само-

удальству
узнается Ортонул

рассказа. Маленькую, сухонькую, легкую, как белка, Черткиш от
личают в работе усердие, хлопотливость, способность и сноровка 
к любому делу и почти рукодельная аккуратность. Творческая ин
туиция, умение придать плодам рук своих выражение живого су-

88



inecTBd и одухотворе}1ности делае! неповторимой работу
Абайыма, Т а к , ____

вышло светлым, веселым». 
В книге, изданной в 70-е

Выявляя спеииф!
ционального характера в его соотнесенности со всей сферой трудо
вой Ж1ПНИ алтайцев, в соответствии с традиционными видами их

 ̂^  W Ш м т ^  ш ^  ^ ^  ^

в изображении Д. К

развития, пока
то собственном

тложившееся
ного характера и помогшее кочевнику выжить, переплавляется в 
психологию современного человека, в твердую волю, сцементиро
ванную высокой идеей труда на общее благо. И хотя эта обязатель
ная и дежурная идея общ его блага присутствует в рассказах, 
у Д. Каинчина она, надо признать, лишена той напористости и ка
тегоричности, с какой утверждалась в книгах ортодоксального соц-

»  ш А ^ .  I  i  _  _ _

трудно!
Когда писатель изооражает чабана, потерявшего

об

ства, в этом факте, конечно, проступает орпентация героя на новые 
общественные ценности, прежле всею, герой тревожится о д о б 
ром имени в глазах односельчан, а это, как известно, ценность не- 
Преходящая.

Сегодня тот же текст рассказов 70-х годов способен открыть 
«проницательному читателю» и другие, до времени скрытые смыс
лы, В частности, натолкнуть на размышление о неблаготворности 
той социальной ситуации, в которой богатый внутренний потен
циал человека используется столь непроизводительно, неэффектив
но. расточительно, усомниться и в гом. к одному ли только труду 
сводится смысл человеческой жизни.

«Звезда А.тшя», 1993. 18 лшя.



//. Прохорова,
журшиистка

ВЕРНОСТЬ р о д н о й  ЗЕЛ1ЛЕ
(интервью с писателем)

«О , мой Ллтап! В давние времена твои сыновья, сильные 

и мужественные, из набегов на вражеские племена привози

ли тебе золото, iiparoueinibie каменья, прекрасные ткани, кра

сивых рабынь. Нет у меня ничею тгого. Я три года вдали, но 

скоро вернусь! Только я тебе могл' принести ли1пь свое серд-

пе, оно JHOOHT теоя, ли)и Алтай, CHie оольн1е прежнего».

Так писал в своих стихах Дибаш Каиичин, обращаясь к А л 
таю. Тогда он служил в армии на Дальнем Востоке и очень тоско
вал по родному селу Я конур. Снились ему горы —  разве где-ни- 
будь euic есть такие! Вспоминал молодой солдат односельчан: муд
рых стариков, непоседливых ребятишек. И грусть свою по отчему 
дому он излил (как-то само собой получилось) в стихах. Вероятно, 
неумелых, с точки зрения метрики, но очень откровенных, искрен
них.

Теперь, оглядываясь на прожитые годы, это можно считать на
чалом. А тогда стихи были, как порыв душевный. Любовь к роди-
не, тоска по пси, радостное ожидание встречи с олизкими и другие 
чувства нашли такое необычное выражение. Совсем неожиданно для 
себя парень заговорил «высоким слогом». Ведь до службы в apNnni 
Каи}1чин мечтал стать геологом. О писательстве не помьпллял. Но 
человек, однажды испытавший радость творчества, рано njni по
здно вновь ошутит потребность «исповедаться» чистому бумажно
му листу.

«В Литературном институте им. А. М. Горького учился у 

Владимира Лилина».

Работа с В. Лидиным, мастером рассказа, человеком большой 
культуры, была для начинаюшего прозаика хорошей шко;юй. Учи
ли, побуждали к творчеству и сама aTNmcc})epa вуза, общение с кол-



легами из разных уголков страны, встречи с советскими и зару
бежными литераторами.

«Моя главная тема —  жмзиь людей моею горного края,
Они

Не
но другим людям, но о том, чего не видел, не знаю, не могу 
писать».

Старый плотник Абайым и парень Сунср, работяга Капшун и 
балагур Кактанчи, старуха Чсрткиш, бесшабашный О ртонул...  
Читатели познакомились с ними несколько лет назад. В 1973 году 
вышел первый сборник рассказов Дибаша Каинчина на русском 
языке. (Еще раньше были изданы две книги гшсателя на родном, 
алтайском). Сборник так и назывался: «Люди одной долины». Д е
ревня Корболу, в которой они живут, и реальная, и вымышленная. 
Реальная, потому что живет полной жизнью, со всеми хлопотами и 
заботами, присуип1ми селу. Вымышленная, потому что деревни та-

Гор^юм Алтае

За
одним че.ювеком —  со лпюгимн. А но люей воле вынало на 
долю одного».

Используя факты биографий разных людей, писатель с тонким 
юмором создал образ незадачливого Кактанчи, героя одноимен
ного рассказа. Любитель поболтать, Кактанчи охотно рассказы
вает о своих мытарствах и приключениях, что называется, каждо
му встречному-поперечному.

Черткиш... Таких старушек, которые всю жизнь работают и 
не думают о том, что надо бы себя поберечь. Каинчин встречал 
много. Есть в этом образе черты матери писателя.

«Бывает, уелышин1ь какой-то случай, думаешь: «Бата- 
а, да ведь —  это готовый рассказ!».

Трагическая история, описанная в рассказе «Старик Кыл- 
гай», —  подлинная. Автор нарек старого охотника Кылгаем и по
селил в Корболу. Почему нет? Как и в любой деревне, в Корболу

остное событие, завтра —  печальное.



Заботы

Дибаш Каинчин
1абанским стоянкам, привозил журналы

Люд1
рощался

сельские труженики: трактористы, чабаны, доярки, шоферы, скот-
таоунщики. Они

сердцу Корболу
Писатель показывает их работу, не затушевывая трудностей,

создает образы яркие, рисует людей во всей их человеческой 
сложности.

Чабаны —  гепом многих ппптпгпоттй Каинчина. М
П

судьбы. Но всех их объединяет одно —  верность своей профессии. 
А она нелегка. Писатель показывает эту полную забот жизнь, не 
пытаясь что-то с.мягчить или приукрасить.

Рассказы «Хорош о чабану, хорош о...» , «Кактанчи» и «Тал- 
кан» были удостоены премии журнала «Дружба народов» за 1971

год.
Коль скоро речь зашла о премиях, нельзя не сказать ente об 

одной, она очень дорога Дибашу. Правление колхоза им. XXII 
съезда К П С С , где жил и работал писатель, решило провести лите- 
ратурный конкурс. В Яконуре состоялся литературный вечер, где 
авторам торжественно вручили награды. Дибаш Каинчин стал об- 
ладателе.м второй премии за повесть о молодом чабане «Крик с 
вершин».

«Парень одни наш, деревенский, прочитал «Крпк» и ска

зал мне: «Ну, что ты особенного панисал? И я бы так смог». 

Для меня зто большая радость, лучшая опенка. Видимо, в 

повести есть нечто ему близкое, что он хорошо знает и пото

му думает, смог бы описать все ничуть не хуже меня. Зна

чит, искусство мое понятно людям».

Московское издательство «Современник» выпустило сборник 
повестей и рассказов Дибаша Каинчина «Его земля». Название 
книге дала повесть о пареньке Сунере, начинающем трудовую  
жизнь.



Дибаша Ка

фразой, настолько бес
ростен их сюжет. Отсутствие сюжетных ходов и 1ювороюв, ярко

компенсируется тем. что герои много ра ^мыш

Каинчина —  скорее, фра
Поэтому

Интересен рассказ «Монолог» (хроника одного года). Э
преддверии

Пис
чил себя в средствах создания образа; нет ни портрел а, ни высказы
вании друт их персонажей, ни единого авторского слова. Только 
речевая характеристика. Но, используя лип]ь ее одну. Каинчин со
здает редкой силы образ, яркии, запоминающийся. Долго еще пос
ле прочтения находишься под обаянием этого человека.

«Монолог» заключает новый сборник. И не случайно. Целост
ность созданной в воображении читателя картины не нарушается. 
Мы еще раз убеждаемся, что перед нами —  жизнь людей одной до
лины, одной деревни. Жизнь не выдуманная, а настоящая. Люди, 
о которых говорит председатель на собраниях. —  герои предыду
щих рассказов. Чабаны: Капшун, Суркаш, Кактанчи. скотники: Чей- 
мошко, Папылка, механизаторы: Ортонул, Кемирчек. Табыл, Вер
ден и другие. Одних хвалит за хорошую работу, другие подучают 
нагоняй. Председатель говорит о самом насущном, о самых важ
ных проблемах. «Монолог» как бы итожит все, о чем шла речь в 
других произведениях, утверждает реальность существования этих
людей 1ГЗ одной деревни.

Последнее выступление председатель завершает такими сло
вами:

«—  Вот и все! Как говорится, опросталась моя сума»...
Это конец рассказа и конец сборника.
А у писателя в запасе еще много планов, замыслов, набросков. 

У него есть что сказать людям. Его сума полни

«Молодежь Алтая», 1978, 5 январи



Ю. в. Антропов,
прозаик

В ЧЕМ ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА 
НАСТОЯЩЕГО ПИСАТЕЛЯ?

Вопрос отнюдь НС праздный, не риторический. Тем более, что 
однозначного ответа на этот вопрос, пожалуй, нет и быть не может, 
даже если иметь в виду писателей самых что ни на есть настоящих, 
талантливых, истинных, —  у каждого истоки свои...

У Дибаша Каинчина, прозаика с Горного Алтая, истоки его твор- 
чества в любви к своему народу, к род}юму краю. Впрочем, край 
как таковой олицетворяет для героев произведений Д. Каинчина м
народ алтаискии, и место, где человек родился, и дом родной, и отца 
с матерью...

Падая невесть куда (во сне), охотник Болот кричит: «—  Мама-а- 
а! Алтай мой! Помогите!»

Мама —  Алтай мой...
Противоестественное на слух русского читателя словосочеташю 

это полно для алтайца глубокого смысла. Так я представляю себе
теперь, познакомивитсь с творчеством одаренного алтайского про
заика. И это представление раскрыло для меня, уроженца Алтая,
какие-то новые стороны не столько самой природы алтайской, зна-

Ф

комой мне с детства, природы, которую Д. Каинчин вслед за свои
ми героями как бы обожествляет, наделяя се вceвoз^южными высо-

К*

кими символами, но стороны, грани, оттенки взаимоот}юц1снии че
ловека и природы, человека и человека.

Краски природы, многообразные реалии ее, дух природы, дух 
человека, реал1П1 его быта, сложное переплетение социального и 
психологического —  через все это идет постижение образа народа 
алтайского, который представлен в творчестве Каинчина, что на
зывается, от мала до велика и на всем видимом простра}1ствс време
ни. Одаренный воображением алтаец, охотник Болот («Как Болот 
в космос летал») отправляется в космос —  пусть и во сне. Впро
чем, надо особо отметить, что и это фантастическое путешествие 
понадобилось Болоту, а вместе с ним и автору не для того только,



чтобы показать, что и алтаец не чужд космических новаций, а в
✓

основном для того, чтобы еще и еще раз художественно зримо воп
лотить едва ли не главную мысль всех рассказов и повестей Каин- 
чина: велика земля и хороша земля, а краше родимого края, милее 
отчего дома ничего нет и быть не может! Иные из рассказов так и 
называются. Например, «Дома я, дома...»  —  рассказ о чабане, 
который, пооывав в Москве, с удовольствием надел вместо не
привычного город-ского костюма свое чабанское снаряжение. Или

земля» —  о молодом парне, трактористе, которыйЕго
дскучать, потянуться

в города, но тут же трезво сказать себе: а ведь «вот эта едва обо
зримая Iлазом земля —  его родина»... И тут же видится лицо .ма-

Сунер
Нет, попа быть д 1 а -

1ботать по-настоящему
И жить тоже. И я теперь хозяин всего того, что здесь есть». Так

убеди
тельно перерастает в тему гражданского становления человека.

Охотники, чабаны, механизаторы, учителя, мужчины и женщи
ны, старики и дети... —  можно без преувеличения сказать, что весь 
алтайский народ представлен в творчестве Каинчина, и каждый, судя 
по всему, мог оы сказать в какой-то момент своей жизни: « М а м а_
Алтай мой » Но1ТМПГ»\д яптг>г» ГЛП1111 II-. ........... ...........

В глазах naunix —  горы».
Но I оры алтайские, как бы красивы ни были они, и людей А л 

тая, какими бы яркими по своим характеристикам они ни были, ав
тор изображает без эллегической пасторали. Жизнь полна и драм, и 
трагедии, всякая жизнь, и автор знает и помнит об этом. Он и рису
ет картину жизни алтайского народа с переломных моментов ста- 
новлещ!я Советской власти («Голова жеребца», «С того берега») 
победы в Великой отечественно!! войне («Кто ты, Абаам?». «Летняя 
охота», «Кайчи», «Ящайма, брат мой», «Эртечи»), гюслевоенного
строительства, налаживания новой жизни. Автор поднимается под
час до социальных, политических, философских обобщений. С та
рая женпщна Эртечи (одноим ет1ьт рассказ) на склоне жизни сво
ей, глядя в лица земляков, которые, увы, по-разному к ней отно
сятся иные с открытым неодобрением! приходит к выводу.



что во веем виновата война, ведь по законам военного времени 
приходилось и ей, председателю колхоза, вести себя по разному в 
той или иной ситуации. Война искалечила и жизнь Яшаимы

Яшайма, брат мой»), искалечила физи
нр старьп!

выру
-одиночек, давая их чадуп1кам свое имя, как бы отцовское... 
Мне показалось, что наиболее удачно получается у Каинчина 
►изведения, посвященные современнику, его труду. Колоритно, 
чагляюще описана работа молодого тракториста Супера в рас- 
зе «Его земля». Интересный образ шебутного, но работящего.

Ортонул

Ортону л». Ги
Крик с верщин», в которой как бы в сопс 
)щенно непохожих образа чабана Калапа

Тукпаща, который, наблюдая за работой Калапа... пи- 
тоуде чабана. А  иные из рассказов уже в самом назва-

)ос. «Хорошо чабану,
[ моментах чабанской

работы и жизни, в которых только внешне все гюэтично, романтич
но, что называется, непыльная работенка, —  увы, на первый взгляд 
непосвященного человека. Но настоящий чабан — это вовсе не

хорошо

обя

чтобы
сатель, судя по всему, правдиво отразил сложности, проблемы та
кого воплощения. Его Сулук, молодой потомственный чабан (рас
сказ «Жениться бы...»), порой впадает в скуку, однообразие рабо
ты, казалось бы, становится непереносимым, «и таков извечный круг, 
месяц похож на месяц», но вот Сулук видит свою возлюбленную... 
«Хорошо-то как! И в прошлом году здесь так же было... Разве мо
жет надоесть жизнь?» ~  задает себе Сулук риторический вопрос.

Впрочем, не все рассказы Каинчина связаны с темой труда, по
могают в осмыслении его вящей сущности. Жизнь чабана, как по-

И
1абана

может стать... человек (рассказ «Страх»). Автор так и называет
Человек. Человек-беглец



с темным прошлым. Убийца. И он готовится убип» чабана... 
И состоялся поединок. Из которого победителем выпюл чабан, оли- 
цстворявнпп1 собой, по замыслу автора, силы добра, справедли
вости. Рассказ этот явно выклинивается из реалистической факту
ры, своР1ственной Каинчину, рассказ как бы состоит из одной сим
волики. Человек вообще — это, скорее всего, нечто враждебное, 
лютое, страшное. Чабан —  это иной полюс. В рассказе недаром

vicH. Человек чабан. Так и авт 
олько у животных. Рассказ слегк 
подборке, в сборнике прозы Д. К 
й контрапункт, выводящий нпав

И

де1пп1 алтайского писателя к .чпюгозначительным огкрр>ггым сим
волам.

А следом за рассказом «Страх» в книге «Ei
«Старик Кылгай». Тоже

С 1Л доора и зла. Но исход иной —  с поправкой не на 
символы, а на время, которое раны врачует и душу усмиряет. Слу
чайно встретил охотник Кылгай незнакомого человека и узнал в нем 
того, что когда-то, давным-давно, в 1919 году был среди белобан- 
дигов и убил отца охотника. Психологически достоверно описано 
состояние Кылгая, который после некоторых колебаний пересилил

себе
С такой же любовью

Оно
но: охота —  древнеиший промысел алтайцев. Зов крови так силен в 
современных жителях, земляках писателя, что дело иной раз дохо-

Уж всем ясно, что незадачлив бы
собой

охоту, парни...» (одноименный рассказ), и всегда повторяется одно 
и то же: пустым приходит он с охоты, и только однажды случайно 
удалось ему подстрелить соболя... Но не самоцельный ли этот 
рассказ? Думается, нет. Автору все важно —  и верность его земля
ков традициям, и взаимоотношения их друг с другом, и даже иро-

собой, что и является, пожалу
Возьмите меня с собой то есть

Молодой парень. Кар



лиг на чистую воду браконьера Юткура (рассказ «Петля»); пасту
ха Талыра мучает совесть, он клянет себя за то, что позволил го
родскому начальству охотиться на заветной маральей тропе («По- 
П1ЛИ нам снега, Алтай»); во всем и всегда первыми в том числе и в 
охоте, были Колчановы, чем и знаменит их славный род («Быть пер
вым»)...

Впрочем, рассказ о Колчановых, скорее всего, вскрывает куда 
более важную сторону человеческого бьггия, нежели занятие охо
той, показывает основное назначение человека на земле —  быть че
ловеком. Быть первым это и есть быть человеком. «Бери свое», —  
так учит дядя своего племянника (одноименный рассказ), но вот
прншло время ос.хплсления своего места в жизни, своей роли в ней, и
человек понимает, что заповедь тга для настоящей жизни не годит
ся. Нанпотив. отдаст себя без остатка детям пожилая женщина, ос-

был трактористом и погиб). Жизнь 
эвая. Но автоп не сгущает, пожалуй.

Он осалист. И

лодожены»

ютить нравственную силу его земляков (рассказ «Дети 
Добрые чувства симпатии вызывает и рассказ «Мо-
о стипикс и стапухе. ппоживших д о л г у ю  жизнь. Запо-

обра
С

пиала»). О старой женнп1не тепло пип1ет автор и в новелле «До 
свидания, перевал —  Каменпстое седло». Интересный характер

человека выведен в рассказе «Абайым и Гнедко». Труд-пожилого
судьба выпала на долю И так

звали (в переводе: муж старшей сестры) человека, прошедшего 
войну, в плену побывавшего, свою -luiny искупившего в трудар- 
мип. Да. тяжко ему бывало, но человек не пал духом, он люб1гг 
людей, верит им, радуется их жизни, — онтимистическии рассказ
Особня

«Учитель Байкал Сапиевич». Радуясь
шему в село давнему товариигу, ставшему, видно, районным

приглашае
укати обратно... и учи

размышляет о превратностях дружбы...



Но НС в детские ли годы она и закладывается в человеке, эта лу-
шевиая [ютребность жить нравственно, справедливо, ио совест!
У Ка1и1чина целый ряд произведений, посвященных детям («Тем
ной ночью», «Девочка и ягненок», «Летняя охота», «Сказка», «Бот- 
пон —  настояип1Й мужчина»). Скажу сразу, что эти вещи скорее 
всего, зарисовки -  - выклиниваются по уровню, по значи.чюсти. А в 
тор хоть и любит детей, но... то ли так положено у алтайцев (прощу 
заранее извинить меня за незнание), то ли еще почему внимания этим 
«детским» рассказам уделил как бы совсем немного, ровно ci олько. 
чтобы читатель уловил, что образ девочки или мальчика получился 
симпатичным. Но ведь, господи, все дети, пока малы, симпатичны
ми воспринимаются! Эти рассказы-зарисовки лучше бы отдельной 
книжечкой издать —  в «Детгизе», а в сборнике для издательства 
«Советский писатель» я бы не советовал их в к л ю ч и т ь . . .

Много пищет Каин 
но. Как бы в тпад1^

добры
сказе «За рекой —  свадьба». Психологически зримый образ! А вот в 
рассказе «Железо не жалко» замысел, как мне гюказалось. не доста- 
ю чно четко выявлен... Парень копит деньги на \ютоцикл, и нако
пил, и купил заветного «железного коня», но другой парень угнал 
его и, спасаясь от погони, свалился в овраг и погиб, а хозяин иско
реженного мотоцикла, похоже, не очень-то задумывается }1ад истин-
HOPI причиной трагедии. «Железо не жалко» - -  как бы великодушно 
говорит он. А человека?..

Встречаются и повторы темы, образов, в рассказе «Кактанчи» 
изображен этакий деревенский ба лаболка, пустобрех. Нужен .ти этот

Ортонулом»?
К принадлеж

рассказа «Какие, вы сказали, у вас тут девушки?..» Остановившись 
на ночлег у доброй женщины, молодцы эти своим поведением на
столько шокируют со. что она выгоняет их прочь. Не знаю, может 
быть, для мозаики этот рассказ и не помешает, но поверхностная 
описательность, где невозможен психологический подтекст, свой
ственный лучшим рассказам Каинчина, меня смущает...



Этим же грешит, на мой взгляд, рассказ «Попутно» —  о том, 
как некий начальник ехал в ролное село и увидел, что в поле кол
хозники не работают, и вот он свернул с дороги, чтобы проявить 
свою начальничью прыть, хотя сути дела не знал. По-моему, авто
ру следует воздержаться от включения этой вещи в сборник.

Не стал бы я включать в него и зарисовку «Старушка Туутан» 
(предсказительница беды), замысел тут невнятный; и странную сказ
ку «Над Алтаем луна», где нет четко выраженной мысли; и зарисов
ку «Радость» —  о старушке и корове Буренке; вообще зарисовки 
(«Вот такой она и была», «Где ты девушка?», «Нет, ничего худого о 
нашей тетуи1ке не скажу...») воспринимается только как материал к 
будущим рассказам, что словно подчеркивается и названия\п1.

Зато, несомненно, украсит сборник рассказ «Талкан» —  о нос
тальгии городского человека, который вспоминает свою деревню.

Тут как бы
Г
«...как прекрасно, что есть у человека род}юе гнездо. Как хоро

шо. что есть люди, с которыми вместе вырос, которых знаешь и ко
торые помнят тебя, к которым возвращаешься сюда из далекого 
каменного города... как хорошо вернуться сюда хотя бы через годы, 
отдохнуть, отрешиться от всего».

Интересна гю форме и но содержчиппо хроника «Единожды вок
руг солнца», построена в виде монолога председателя колхоза, об
ращенного к своим землякам. Четыре времени года, весь цикл крес
тьянских работ, весь комплекс проблем и забот, вся гюдноготная
хозяйствования с его подводными камнями и течениями, —  вот что 
такое эта хроника. Она как бы венчает (а может, предвосхшдает... 
смотря по тому, какое место в сборнике займет эта хроника) тему 
труда в произведениях Д. Каинчина.

I Ш  год.



Е. Г. Гущин, 
писатель

ЗЕМЛЯ, к о т о р о й  о н  верен

Родина... Каждому человеку свята она, особенно дорог тот уго
лок страны, где узнал первые слова: «мать», «отец», «хлеб», где по
лучил самые яркие впечатления от мира? Невидимыми, но крепки
ми корнями связан с родной землей и писатель, эти корни питают 
его творчество. Но так уж получается, что рождаются литераторы в 
деревне, а живут в городе. Н о и  вдалеке от родных мест пишут они о 
своей деревне, как бы винясь перед ней за разрыв, поэтизируют свои
детские впечатления. Что греха таить, иных писателей детство кор
мит всю жизнь.

Алтаискии прозаик Дибаш Каинчин тоже родился в деревне.
Герои его первой книги на русском языке «Люди одной доли

ны», вышедшей в Горно-Алтайском отделении Алтайского книж
ного издательства, —  трактористы, чабаны, охотники, то есть люди, 
с которыми он встречается повседневно. Это не парадные творчес
кие встречи писателя с читателялш, а будничный труд земляка с зем-

сами.

которыми он давно и близко знаком. Писатель хорошо 
,1боты, горести и радости, живет одними с ними интере-

Его земля» центральная повесть в книге Каинчина, вокруг 
которой группируются рассказы, и написана она с особенной си
лой. Как бы сквозь себя пропускает молодой сеяльщик Сунер каж
дую минуту сева, и вместе с ним переживает читатель: хватит ли у 
парня сил отработать хоть одну смену? Или не хватит, смалодуш
ничает, спрыгнет с сеялки? Надо сказать, автор не любит приукра
шивать реальную действительность. В любом своем рассказе, будь 
то «Кактанчи» или «Ортонул», он не отступает от правды жизни, 
до жесткости правдив он и в «Его земле», где порой, кажется, крас
ки сознательно сгущены. К концу повесть достигает такого накала, 
что читателю становится физически трудно.

Каинчин, рисует героев во всей их человеческой сложности: су
ровыми и сильными. Именно таким мечтает стать Сунер. Для него 
главное удержаться на сеялке, не смалодушничать. Задумыва-



стся Сунср нал словами поначалу непонятного для него Бёксе: «Вот 
увидите, Сунер еще себя покажет. Дайте малому окрепнуть. Пусть 
затвердеет в костях и нальет силы в мускулы. Подрастет, и, по
верьте мне, из него выйдет неплохой мужик. Хороший работяга».

С ур о ва  земля С упера, суровы люди на этой земле и иначе 
нельзя, ггзменишь земле, уйдешь от нее, будешь мучиться, как Сабу 
Иванович из рассказа «Талкан». Не успокоит тебя ни теплая го
родская квартира, ни достаток. Это понимает к концу повести 
Сунер, в короткие минуты перекура, «ведь вся эта едва обозримая 
глазом земля —  его родина. Суровая, непристу1п1ая и прекрасная, 
недаром люди сеют здесь такое жизнестойкое и жизнелюбивое 
растение, как ячмень, сильное своими корнями и жестким стеблем. 
И, подобный ему, живет на этой гордой земле народ Сунсра...».

Пож
Каи}1чин

и н с т в  к н и г и
Одно

зобр
[. Прочтешь повесть или рассказ и поймешь; это —  об 
Ни с кем их не спутаешь, так много тут националы

бытовых
кого народа.

Особенность прозы Каинчина еще и в построении произведе- 
Сюжеты незамысловаты, порой их просто нет. Вот р аботав  

льщик Сунер и размышляет о жизни, знакомясь понемногу t 
)ужающими людьми. Это скорее всего кусок жизни, описанный
1ВДИВ0 и т о ч н о .  Т ак  и в д п у г и х  ра сск азах . Нет резких поворо

завихрении
сательство вешь, это глубже

Диваша Каинчина, но порой
быта берут автора в плен и несут его в своих струях. Иной раз 
ждешь, что писатель не только покажет, но что-то и скажет от имени 
своих героев, но кончается вещь и появляется некоторое чувство 
неудовлетворенности от этой невысказанности, и жалеешь, что
чего-то тут недостает. Какой-то целенап] 
неожиданной мысли, свежей и сильной. 

Впрочем, автор молод, все у него еще

какой-то

раз еще нас порадует Дибаш Каинчин
произведениями о жизни людей в горах

«Алтайская правда», 1973, I сентября.



оичиичи

АТТАРЫС JA trblC  ЧАКЫДА

Акыр, акыр...
«Аттарыс jaiTbic чакыда» десрде, мен бу состорди качан укка) 

эдим? Туку качан туру не, туку качан. Бу состор до эмес, а кожо! 
болгон туру не. Jbiirbipan-jbiH'bipan туратан кожон" болгон эмтир..

JaiTbi чапкан олон'нин' талчык ]ыды кижини тумалай согуп ту 
рар ыраактаг ы Ko6bi-jiiKTcprc шак ла бу кожон-ды кожон-доп, эн-ц] 
тундс покостоьг ]анатан эднс. Баштарыла ойноп, кейтигип браат 
кан аттарыстын" тискиндерин бош салып нйзен', кожон- бойы л;
чойилнп кслетен эмсй.

Аттарыс jaifbic чакыда 

Jcnep керек, уурелер.

Алтайыс ]аьгыс тужында

Ойноор керек, уурелер.

Айландьфа арка-туу ]ан'ыс ла J b iir b ip a n - jb iH 'b ip a n  бараадар.
Jeepennc ]а!тыс чакыда 

Jeлep керек, уурелер.

JepiiGiic ]а1тыс тужында I

Ойноор керек, уурелер.

Чек jypTKa бу
т'УР Р̂> iypTTbiH- карган-тижеьгдери, байла, чадьфларына отурып 
чыдашпайтан болбон кайдар. Эжиктерин чек кайра ачкылап алган, 
ай каран'уй тунде ]аактажар: «Бу кажы ]ердин‘ айылчылары боло
тон? Кожорглорынан- укканда, бу ла jcpдин' эмес болгодый... Тен 
]ан'арларынын' откундерин, ]ал-]иит кооркийлердин- ундерин. Taff 
да макалу балдар бол! Эмдиги ой тен |ьфгал не, ]ьфгал! Тан- эдин
]и-ии...»

Эмезе japam ]айдьпг ичинде той-уу болгондо, jifiiTTep бой бой- 
лорына удура-тедире база ла кожон' ажьфа сое айдыжатан эди.

JeepenHC jeлep болгожын.
Бис ]елиште не болзын.



Jcircjiep ойноор болгожын, 

Бис ойында не болзын.

А
ундериле jiiiiXTepre

согуп

Ак боро jeiep болгожын,

Бис jenmuTe не болзьш.

Акалар ойноор болгожын,

Бис ойында не болзын.

. ..«Аттарыс jaH'bic чакыда» дегсн состор онон' до к5п нсмелср 
; алындырат.

Мен мыны НС мынайда ]артаганымньнг туп шуултезин, шылта- 
[ айдып бсрсиин. Jbi6aiu Каинчинннн- коп тоолу ]уунгыларынын- 
•фыньнг бирузи «Айылдарыс ja^rbic озокто». Корзоор до, эки-
i ле угаш-тегсш адалган. Кижи канлый ля немб'нттн” к'И'А'инин-

де, Jepдин■ дс, минип jypren  адынын- да  адын теп лс тегин эмес, а
учурлап адап ]ат. Аидарда, бу да бичиктер база тегинду анайда 
адалбаган болгодый.

Эмди бистин' алтай литературада бичиичилердин' тоозы 30-так 
ашгы. Бу демократиянын' ойи келгениле колбой, коп-коп j n H T T e p  

келген. Олор башка-башка]айалталу. JypyMre башка-башка корум- 
шуултелу. Бирсосло айткажын, олордьнг аргымак-пегасаттары база 
бир чакыда, база бир курееде, база бир амадуда — озуп

азырап чыдаткан алтын колду алба
чын сос аидып ла чындык jypyM jypepHHc ууландырылат. Бистин'
аттарыс бир чакыда болгондо, айдарда, онын' ээр-токы]\4ы, колон'-
куушканы, к6ндурге-уйгени]ырс эткен деер керек. Бийик тайга ажа-
тан ба, repeir талай кечетен бе —  кажыбыс ла андый joл-jopыккa 
качан да белен.

<иурумнин-]олы — jyc айры» дейтен бирузи, литсратуранын-]олы
база ]узун-башка, канча тумен жанрларга болунип ]ат.

А  JH6am Каинчин бу jyc башка joлдopдын' бирузиле кону-быжу 
]орыкта. Ол прозалык жанрда.

Алоаты -]онны ьг ]урум -]ады ны н ончо ]анынан' терен'жидс 
коргузерге поэзияныьг эп-аргазы арай ла ]етпегсдий. Оны ]ан'ыс ла 
прозала, ман'даидагы торсойып келген терди мынаар туура таштап



керек
кыра сургендий, jaffbic ла иштенер, нштснер

Jbl6

JajiKyypGafi ишгснзе^г —  

Jap да келер.

JapbiK-japbiK коп санаалар 

Экелер —

ы ]олду деп бодойдым.
1Ш Каинчин иштергкей бе? Эие, нштен'кей. Ол эмди туку 

20-де}т ажыра ]уунтылардын' авторы. Акту бойыныьг чумдслгези- 
нек башка ол Шолоховтын* «Донские рассказы» деген куучында- 
рын, Айтматовтын- «Прощай, Гульсары» деген романын, кичинек 
ба.шар! а оско ороондордын^ авторлорынын^ ^юрчок-куучындарын, 
Шукшинни^г, Беловтын- каа-]аа куучындарын база кочурген.

Бу ]ан'ыс ла бичиктердин' авторы эмес, 5 баланы эр-кемине
]етирген, э л -joH ортозына тазыл-тамырын ]айган, иштен-кей-килен^-
кен ада. Ол бойынын- эш-нокори Эмилияла кожо узак ]ылдардын- 
туркунына торол Экинурында ]адып иштеген. Jypтпepeдвижкaны 
башкарып, киноаппаратты тартып алып, ]аашту-карлу кундерде де
болзын, сананган турлуга ]едип ле баратан эмтир.

...Ол тужында башкару ]ыбаш Каинчинди]ан'ыс ла бу 17]ылдын- 
туркунына ]акшынак культишчи деп эмес, je онойдо ок ]акшынак 
бичиичи учун «Знак Почета» орденле кайралдаган деп он~доор ке
рек. Je... je онон'jaaH кайрал, онон-jaan ырыс —  бичиген бичиктерп
арып-чылабайтан алтын колду албаты-калыгына ]араганында туру.

Онын' да учун, баила, чумдемелдерн кыргыс, эстон, орус ла оско
до калыктардын- тилдерине кочурилген. Оны Барнаулдагы. Ново-
спбирскте, Москвада кепке базылгандарын айтпаза да кем jok деп 
бодойдым.

Ненин- учун дезе бу ]ук ле кургак тооломолор, темдектеп айткан 
тыны joK состор туру. Je бу тооломоштордын- кнйнинде: мыны мен 
эткем. анайда мен айткам деп, тожнне jyдypyктaнып билбес. салда- 
яа кыра сургендий, сурекей иштен^кей бичиичи —  Jыбaш Каинчин 

 ̂ Чындап та, мен онын* бир де катап бойы керегинде ты1тыла сос 
аитканын укпадым, Тыбашты мынайда айдып, мактаарга турган 
змезим, а ичимдеги туку ла качаннан- бери отур|аткан санаамлы



чыгара айдарга турум. Бу отурган кижинин’ Козине: сен кандьп' 
сурексй эмтирин' деп канайып мактайтан эди, ары jaнындaгы киж> 
эп]оксынып, кемзине берер эмес не?

Je бот, ол кандый да бйдо комыдап билбези кандый]акшы. Кср 
мар Москвада ба, Барнаулда ба бичиги чыккан болзо эмезе планп 
киреле, кандый да тылтактардан" улам кепке базылбаган да болзо
Каинчин: менин' бичигим мында да, мындый да ]ерде 
мындый да ]аан бичиичилер билер, мен керегинде мь]

аидышкан
бойын тын'зынып мактаар дсп качан да кбрбодим 
. Je чыгатан бичиги чыкпаган болзо. ол кемге ле

коронын тогуп, оны каргап-алкап турганын б 
Онын' бичикте бичиген гсройлорынын- к 

эмешке болзо, чала автордын' кылык-]ан'ын 
Олор коп калырууш сос айтпас улус. Сози ас,

бир

оолуп оилдирер.
Ол ло «Тайгадагы туштажын» алый короктор. Мында Кылгай 

апшыйак туку алдындагы туштагы бандит болгон кижиге тушта- 
жып j a T .  Aды-joлы Филимон Глухих. Jaan сабары култуйа берлеп 
калган он'ор кижи. Шак ла бу сабары ажыра озогы канча улустык 
тынын баскан бандитти одузынын- эжигинде коруп отурат.

Алтай КИЖИ качан да килен-кей, ]алакай болгоны учун, апшый- 
акты ол бандит бу да тушта олтур jaT. Бу учуралда Кылгай оны бого 
ло jan  эттиртип салгадый, а кезикте Кылгайдын" бойынын" тунгак-

•  •  •

туиугы учун, чындап та, аттыртып салганына joncnnepHrr.
Корзогор до, автор оны кандый кыйынга экелип jaT эмеш: «Кыл-

гаи коп то сос аитпаи, одузынан- чыгара сурерде, эмди менин- кози- 
ме кбрунбе деп аткарып ийерде, а ол неме, керек дезе, бир албаа- 
зын да та кажы да jaнынaн■ чупча согуп, janamTan- чыга конот». 
Учы-учында, jaкшы кижи болорго jypcлe, Кылгай огобн, jan эт
тиртип салат.

Алтай улус мындый болбогон бо? Шак ла мындый, ойинен" 
бткуре]алакайынан-, будункейинен' улам, кара баштары базылган- 
дары ас эмес болгон эмей. Автор мында бир jaнынaн■ алтай албаты-
нын" кылык-Jaн■ынын  ̂ тутагын да, ]акшызын да коргузет, а экинчи



ынарг, оштуге качан да серс}гкей болорын уредст. Ошту —  ол 
ан да 5шту.
Автор кандый да немени: та кижи бол, та анг-куш бол, эмезе

jcp-dJiidu UUJ1, т р г и -ic, кыимыктада эттире jypan Оилсри кандын
макалду. Оноьг башка кычыраачыга автордьпт айдып, коргузип 
турганы кандый да туманный' ортозындадый бнлдирер эди. «А
мындын туманный' ортозына азып-тозып]ургенче, оско nmjOK по?» 
ДСП, кычырып отурган бичнгин туура салып койоры кажыбыска
ла japT.

Jc бот, коругер дс. «Айгырдын' бажы» деген повезиндеги тос ге- 
ройынын" будуш-бадыжы кандый эмеш. «Кепештин' кичинек содон 
бажы тулку куйрук ]аказындоон бирде кызынып кирс берет. Бирде 
ичееннен- чилеп, содос чыгып келет, алаканча ла ]узи кой истеген 
той балкаш ошкош —  оспо бадырайта, ойыйта jnn койгон, бу ]узи 
туку ла баиа бозогоны алтаарда ла, ол кулум]изи тон"уп калгандый, 
эмдиге ле ]ылыйбаган. 1а1тыс ла Кепештин']аан. «ат» костори от- 
тын" ]аркынына ]алт эдет, jan эдет. Тогузон тогус ]амачылардан" чо- 
окырайып калган тордок тонынын- тожи-сырты тужын мылтыктын-
jyKTyrH кезе базып, карарта оикбп койгон. Бу ненин  ̂ учун мындый
дезе, Кепеш —  малчы кижи. Онын- учун ]урттан- ла чыкса, мылтык- 
тан- айрылар jaH-ы joK...».

Бу бир ле кичинек ]уруктан- Кепеш деген малчыны слер jan-japT 
коруп иидигер ошкош. Чек ле тиру немедий. Шак мынайда ]ан~ыс 
ла ]айалталу кижи бичиир аргалу туру. А теп-тегин кижи мыны са- 
нанып та таап болбос, Козине де мьшайда тиру болуп кбрунбес. 
А тегине ле: ол малчы эмезе ан-чы кижи дсп айдып койор эди. Бери 
]анындагы кычыраачыга андый тооломолор бирде керек]ок. Онык
учун кер-мар кандый оир коомои бичикти кычырып, кезиктерис: 
мен де мынайда бичиирим деп, колын ]акыйтан.

JoK туру! ]айалгалу кижиник бичижи кижини бастыра бойын 
силке тартар; ал-сагышка тужуртер, ачу ыйга экелер.

Качан да болзо, кижи ле ар-буткен коркышту jy y K  колбуда.
Кижи —  база Jcp-Энебистин' балазы. Айдарда, кандый да искус-
стводо ол ]огынан- болбой ]ат. Jыбaш Каинчиннин- чыккан-оскбн
тброл jepn керегинде бир канча состорло айткан будукту |'уругын



коруп ийели. «А t >4i ч ы н  ла сан" башка! ИГиш 
леп, ак чендем ]аркын голун айдаьг анаар ла у] 
бадышпай, ажынып турат. ]ылдыстар jaaH-jaa
лу, тиркирсде куйгулеп ]ат. Т ы к кыйгы-табыш болгожын, олор 
узулгилеп, алтын тамчылардый, тен-ерини чийе тарткылап, аккы 
лап тушкедий. Туулар чаьгкыр тудун-куулгазынга комулгилеп 
чорчок jcpuHc jeдип калган...»

«Ак чейдем агын... элбек озокко бадышпай, ажынып турат...>
мынаи ла аидып ииген кпининде, чындап та, кижинин- Козине ол 
айдын-тундеги сут-ак 5зок корунпп, кижинин- санаа-куунин]арыдат.

Шак мынайда айдарына оны ]ан-ыс ла Алтайы ла албаты-]оны 
]айаган эмсс, а 5 ]ыл Москвадагы >фсду база коп-коп камаанын
jeTnprcH деп оьгдоор керек.

У1ен 1ыбашла кожо бир jыл уредуге атанганыс. Онок 5 ]ылды 
кожо уренип бткурдис, беш jылдын' туркунына ]ан-ыс сумал талкан, 
]ан'ыс ]албак курут ]иилбеен эмей.

Мындагы бско студенттерге коро, бистин-]аштарыс]аан болгон. 
Бис эку 27-28 jamTy огоондбр болгоныс. Онын  ̂ учун ал сагыжыс 
торбл Алтайыста ла анда арткан бала-баркааста, je канайдар, эр- 
дин" эреени эки эмей деп, бисти бу институтка ийген бичиичи нокбр- 
на]ыларыстын- Эрксменнин-, Аржаннын-, ЛазарБлын- айткан сози- 
не турарга ла алдыска келгсн бу jaan ла каруулу керекке быжу 
болорына база чырмайыш болгон ло. Онойдо ок андагы уредучи- 
лер канайда аршатан эди; «Слер бого тегине ле 6й откурерге кел- 
ген эмезеер. Слсрге албатыгар иженип, былардан- неме болор бо 
деп, ичтеринде тегине ле сананбаган болор керек, оныьг учун ис- 
кусствого кирген соондо, тууралай кбп неме сананбагар. Канаар- 
дан' кан кысканбагар. Бир де кичинек бйгб бойоорды бош-]айрада 
салбагар. Иштенип уренигер. А куру-кей сослб, иш этпей ]урзегер, 
je тен коркышту jaan ]айалталу да болзогор, неге де ]единбезеер. 
Ук тураар ба: неге де ]единбезеер. А искусстводо неме ]единип ал- 
баган кижи —  коркышту куйунчек болор. А куйуниш дезе эн" jыдy, 
ЭН' ]аман неме болгой база. Ол jaкшы немени ]аман деп айдар, а 
]аманды сурекей мактаар. Бир сбслб, албатызынын" адынан" сос 
айдатаны —  ол ]аан учурлу ла каруулу керек. А экинчи ]анынан' —  
ол ырысту керек...»



. . .O ho it бери коп суулар акты, коп ]ылдар отти...
Кссн чырайысты, cenHFr Кепешин' чилеп, чырыштар кериди... 

Je бот, эмдн 60 ]ажы}гда ссн ырысту ба дсп сурайлы. Jbi6auj? Сен 
бого чикезинче каруузын айдып та болбос болорьпг деп турум. Мен 
бодозом, Jbi6am ырысту кпжи эмтир. Колды1т-буттып ортозынаьг 
будурген иш те коско корунст, Эмилияла эку азыраган 5 балагар 
чыдап-таркап бардылар, «Балдар» дсеримдс, Jыбaш бу ]ууктар 
араай куучындап, колын ]айган эди:

—  Бот, балдар чыдаган, а бу кижп карыган. Тен уулымнын", к
старымнын" тудуштарып ajapi 
А бойым дезе... ic онызы база

га да ]етпсдн —  60 ]ашту эмт1 
баштабаган ошкожым. Эдип

салганым араи ла ассымак ла ]едикпес-тутакту немедий. роман-
баштапкы болуги

60 jam, бодо. Бу ]\фумнпн' jaan боочызы .0

бийик боо
лбой? Ой J

чек билбей калатан эмтир...
—  Онызын тен айтпа да — деп, куучынды улалттым. — Бир мен 

сеге Каспа ]уреле айдып келдим не, андагы улус сени сураш туру 
деп. Чындап та, ол тушта Каспанын- бир кезик каткы-кокыр сууйтен 
уулдары айдышкан эди: «Сен ол «Чоймошко ло Култени» бичиген 
кулукти бого экел коргуссен^? Будуш-бажы кандый кулук бу. Бичи- 
жи тен су ла алтай. Айла, куучындарынын- аттары да сан" башка; 
«Шак ла ол Шагайчы деген К1гжини мен]акшы билетем», «Бышкан-
дап]и», «Суу ол]ондо кой сой jaT», «Кыстарыгар балалу дедигер бе. 
былар».

Бичиичи Дыбаш Каинчин де 6й керегинде куучындап. буурайып
рген чачын сыймайт. Бу керегинде туку тогузон ]ашка Jeдип ба-

t

1ткан Иван Васильевич Шодоевке айтсам, ол кул\^1зиренген айас
унчукты:

—  60 jam ол кижинин- сыран^ай ла санаа-укаа алынган ту 
Бичиичи кижиге анчада ла макалу ойи: пенсияга |ан-ы ла чык



on деп неменин' оозы-мырдын силке тартатан бйин', а пснсияга чык- 
калагы^гда —  Он сснилс командовать эт jax...

...Айдарда, 60 jaiuxy бичинчи Jbi6am Каннчиннин' алтай аргы- 
мак-пегас ады кандый ла ]ол-]орыкка белен, ч^кызында 
]ердн чапчып туру, а бойы дезе бу чакыга келип тужугер ц

ээрлу

•

лип jaTKaH jam уиеге колын janbin, улу орус поэттин' учурлу 
шымыранат;

—  Эзен бе, таныш эмес ]иит уйе!
А мен ого 1’6 м 5 п . база айдыналым;

Аттарыс jabTbic чакыда
Атаналы, на]ылар. 
Амадуус jaiTbic тужында
Тургеидейлн, нокорлбр.

1998 (Бар) jbii, Мя 94, 95



г. к. Елемова,
поэтесса

СЛОВО о  п и с а т р :л е

Алтсп'к'кая литература богата талантами и по праву считалась 
"iHM из ярчайших явлений в литературе 6biBuiero Советского Со- 
а. Яркая плеяда поэтов, затем яркая, мощная плеяда прозаиков.
сбавляя темпа и на кила, тпупигтмгк МЯ HtfRP 'А П'тя1лг1̂'‘глгг% v\;Trk-x-o_

ственного слова. Они создал!! литературу и сформировали ту светс
кую духовную культуру, которую мы сегодня имеем и на которой
гг

получившие
литературу.

Эта лите 
она будет ci

нерушимое культурное и духовное наследие.

году, даже тогда, когда мы отвлечемся от нее. Спасибо тем. кто 
отдал жизнь и силы этой литературе. Спасибо Дивашу Берукови-
чу Каинчину, одному из ярчайших звезд на живописном небосклоне 
алтайской литературы, богатейшему колосу на ниве прозы.

Проза —  это горяшее сердце плюс грандиозный труд. Это раз
ные вариапии одних и тех же глав, масса изученного вспомогатель-

Работа
романом —  это такая лаборатория, в колбах

Выбраться оттуда
таланта

Буду
ваши

письмена.
Проза Дибаша Каинчина —  это целая веха жизни алтайского 

общества на рубеже послевоенного лихолетья и до настоящего вое-
Г Это фиксация
Это
нее исторической констатации фактов или социологического ис-

Здесь све-
удьбы



страсти. Здесь талант и сердце Дибаша Каинчина переживало вме
сте с героями, временем, местом и пространством.

Его произведения «Люди одной долины», «Его 'юмля», «Крик с 
вершины», «Ожидание весны» и многие другие, все, что им создано, 
можно было бы назвать «энциклопедией алтайской жизни», подоб
но тому, как Белинский назвал некогда роман «Евгений Онегин» 
Александра Пушкина. Действительно, это энциклопедия ярчайших 
характеров и типов из сельской алтайской среды, глубокий юмор, 
мужество и умение не отчаиваться в самых сложных и безвыход-

судьбы
К

души простого человека от земли он по праву входит в плеяду луч-
ших россипских писателей, создателей жанра так называемой «де
ревенской прозы» в советской литературе, так же, как Виктор Аста
фьев, как Валентин Распутин. По воссозданию образов алтайских 
чудиков они со своим другом, прозаиком Кюгеем Телесовым, по
шли едва ли не дальше и глубже Василия Шукш1И1а.

Алтайские чудики в алтайской литературе имеют глубокую по
чву, связанную с народным фольклором и эпосом, поэтому наши 
прозаики традиционно работают с этим образом, но здесь важно 
знание национальной особенности темперамента и уклада жизни. 
Поэтому в свое время творчество Д. Каинчина высоко ценилось. 
Его повесть «Голова жеребца», рассказы «Талкан», «Каишун», 
«Кактанчи» широко публиковались и ему по праву присуждались 
премия журнала «Дружба народов», а также прсхмия Ленинского 
комсо.мола Алтая. Большой, яркий и добрый талант победит и по
корит сердца при любом строе, при любом обшестве, его призна
ют, и необходимость в нем будет естественным явлением. Для та
ланта нет преград, жесткие разграничения и деления здесь отсут
ствуют. Была бы стабильной жизнь, а талант украшает и разнооб
разит будни.

60 лет —  это не старость, это освобождерше от легковесности, 
это особая полоса, наступление ответственного периода. Человек 
уже должен жить для светлого, это очищение от предыдущих оши
бок и суеты. Это период размышления и обретения мудрости. При
родное строительство завершается и начинаются годы духовного



роста, озарения. Если соблюдать нравственную чисюту, стремиться 
к духовной высоте, то это будет удивительно легко удаваться и

прожить еще столько же, а может, и боль
ше.

Дибаш Берукович и к ответственному периоду пришел налег
ке, без груза грехов и ошибок. В нем изначально заложена душа 
ребенка, чистая и впечатлительная, —  он талант. В силу своего 
таланта он страдал и терпел душевное одиночество, муки твор
ческой! деятельности. Но и радовался, и ликовал, как птица, кото
рой дано лишь летать и парить в вышине. Сейчас он преображает
ся в могучего, крепкого орла, и мы еще прочитаем его чудесное 
откровение, исповедь его красивой души в тех чудесных произве
дениях, которые изменят нас к лучшему, помогут нам выжить.

Сколько знаю и помню Дибаша Беруковича, он человек порази
тельного такта и воспитания. Я не видела его во гневе, этого с ним 
не бывает никогда, и это присуще только тонким и высокоразви
тым душам. И среди талантливых людей много невоспитанных, гру
бых и несдержанных. В порыве страсти, гнева, эмоционального 
подъема они освобождают себя от всяких рамок, забывают об ок
ружающих, но Дибаша Беруковича всегда отличала особая чуткость, 
бережность к окружающему. Стали модными бесшабащ}юсть. ве
роломство, могут легко напасть, оскорбить. Но это не подвиг, как 
думают носители такой псевдокультуры. Подвиг —  быть люлчаль-

ав обета, будучи автором множества прекрасных произ
ведений. Подвиг —  не выйти из себя, не оскорбить, не сказать гру
бого слова окружающим, хотя ты пребываешь в этой же нервной.

беспро
Спасибо Вам

«Народная газета», 1998, 17 июня.



II. Аспиранттардын" ла студенттердик 
ченелте бичимелдери

А. Тихонова,
ГЛ ГУ-ныгг студеити

ЛЫБАШ К Л И Н Ч И Н Н И ЬГ ТЕ Л Е К Е И И

Jbioam Борукович Ка •  •

шмду
иштсп кслген оичиичилердтг бирузи. Ол узак ]ылдарга Экинур

J
• •  •  •  • •

билгир коргускен. J. Каинчин — jiipMc кирс 
I боиынын' ойин jaKuibi билер, сескир |урскту

бичиичи.
Каинчинни}г литературага кирген ]олыи, байла, бастыразы 

билер.
Jbi6am Борукович озо ло баштан улгсрлср бичигсн, псдучилп- 

щедс уренген, черуде болгон. «Алтайыма ]анып келслс, прозага 
]айылгам» —  деп, «Алтайдьпт Чолмонында» бичиичилс к у у ч ы н - э о -

мек оолордо, ол аиткан эди.
Онын- «Аба jbimTbiH- балазы» деп куучынын литературовед

Н. М. Киндикова бийик баалаган. Алтай ypi кижинтг сур-кебери 
ажыра текши алтай албатыбысты^т салымын jyparaH дезем, байла, 
jacTbipa болбос. Бу уй кижинин-]урумини1т коп]аны городто откон. 
Карып-оорыырда, барар jypTbi jo K , тбрбон-тууганы jo K  болуп, та- 
зылы узулип калган, je ондый да болзо, алтай уй кижи бек санаалу, 
быжым болгонын кородис. Бу уй кижи бойыиын' килен'кейин, бу- 
урзагын ]ылыйтпаган эмтир. Эмдиги ойло тун-ейлезе, бир канча 
]ылдарга городто ]алып койгон алгар! билелер боймпын" тилин ун- 
дып, алтай ]ан-ьш баалабай, бойлорынырг кижи кууиин jbuibnlTbni 
койгонын кброрго до ачу.

Бу алтай уй кижинин', Морокоттын-, чыдузын, байла, эмди чы- 
даар кижи табылбас...

Jbi6am Каинчинни1г «Карган тыт» деп бичигин кол кычьфаа- 
чылар кычырьш, таныжып койгон болор. Бичик автордын' алкыш-



быйанду сбстбрилс башталат. Чын, бпчиичнлсрге эмдиг
да, куч ойлбрдб, бичик те чыгарарга кучке келижет. Je 
болзо, бичиир ле керек.

<иылдыстар когы» деп кону куучын албатынын- ксбнн
ганыла ачылат. —  «Очпогбнниьг ]алары, блбогбнншг jbipianbi» 
Экинчи эпиграф Борис Укачинниьг yлгepинe^г альпи ан:

...Кеен ja.iaiT, Кезер таш...
«Кем сен?» —  деп, ол сурайт.
«Алтай эр!» — деп. мел айтсам.
Ала1г кайкап ыплады:
«Айса олбогон турус не?!»

Кону куучыныньнг действиези Улу кагандар бзогиндс одот. Бу 
куучын Курч-Тырмак муркутле башталат. Автор кушты баатырга

бактырып болбос деп бичийт. J. Каинчин
бир

jypaHT. Тен'ериниьг тубинде ого согулгадый буудак та, ошту де 
Тен-сриник бийи, кааны — Курч-Тырмак. Оны не Курч-Тырмак 
адады не? Je, байла, кон оштулерди ]ен'ип чыкканы учун.

У1уркут Улу Кагандар озогин алдынан- бери билетен. Бу с 
агару, байлу jep, мында кагандардын- мон-кулери. Алып-Иере
атырдыьг

Каган болорго 
J белен.

Ойгорул —  Алып-Нерени}г уредучизи. Бичикке
кен. jypyMHHH' учурын ачып, чорчоктор айдып. кожон-дор кожон-- 
догон КИЖИ - Ойгорул. Jaн'ыc бичик ]анынан' э.мес, онойдо ок таш

азан, бичиктер joHOTOH кижи. Ойгорулдын  ̂олулш коркыш-
Алып-Нер(. ____  _____ ___
учун адаанын алып, оштогонин 
Канча-канча jылдap 5дун, Улу к 
, jHHT уул ман-тадып браадат. Je

корор оолзо, кезер таш. Кезер ташгын-
моины тужынан- омырылып,Jyзиндe сорбылар табылган. Оны трак
тор урей баскан эмтир. Бистин- алтай улустын- неме керектебезинен- 
бу кезер таш урелет эмезе оско укту улуска байлык болот. Ал гай



улустын' неме керектебезнн J. Каинчин бу куучынында ]акшы би
чип коигон.

J. Каинчиннин' «1ылдыстар когы» деген куучынында коп кеп 
куучындар ажыра алтай кижинин' кылык-]ан'ы коргузилет. Тургу- 
зылган, табылган кезер таштар эмдиги ёйго ]етире Алтайда откон 
]уучыл керектсрдин- кереези, туукизи болуп артат. J. Каинчиннин 
бу бичигин школдо уретсе, балдарга ]илбилу болор эди.

«А лт. Чолм.», 1998 (Бар) ]ыл, кучургеи айдьпг 8-чи купи.



А. Семеикинау 
ГАГУ-иыггстудеити

ПРО ЗА ИКТИ1Т ЧУМ Д ЕМ ЕЛД ЕРИН К Ы Ч Ы РЫ П ...

туукнлик
ХХ-чи чактьпг бажында болгон керектерди бис, ja  

улузы, jaKijjbi билбезис japT. Ол керектер керегинде 
]етирулерден' ле кееркедим литературадан' билип аладыс. Тууки- 
де болгон керектерге тайанып, кееркедим эп-apraны^^■ болужыла 
бичиичилер ол ойлорди будум]илу коргузип турулар. Темдектеп 
алза, А. Адаровтын- «Олумниьг чан-кыр кужы», И. Шодоевтин"
«Тан" алдында», J. Каинчинниьг «Косториме туулар корунзин». 
«Кылгай-бгбон» ле ohoh" до 6ск6 чумдемелдер.

Каинчиннин' «Кылгай-огоон» деп куучыны «Аттарыс jan^bic ча- 
кыда» деп jyyHXbma 1974 ]ылда кепке базылып чыккан. BortbiHbnr 
кееркедим кемиле, учурыла бу куучын бийик темдек алган. Керек 
дезе, «Дружба народов» деп тос журналда ]арлалган. Куучыннын- 
темазы — ]ирменчи]ылдарда болгон керектер. Тос шуултези —  кара 
сагыштуны тузедерге куч, коп сабазында тузедип болбозын- да.

Сюжедиле коргожин, Кылгай деп а^чы акдап барала, билбес 
jaHbiHan- граждан jyy ойиндеги оштузине туштайт. Je онызы Кыл- 
гайды таныбаит. Кылгай оны олтурерге сананала, божодып jax. Бу 
мындый буурзак санаалу болгонынан- улам бойы олтуртет.

Куучыннын' башталганында Кылгай-огоон ненин- учун ан-дап 
келгени керегинде айдылат: кускиде уулынын уулы черуден' келер. 
Ол келзе, онын- алдында ээртеп салган ат турар деп, таадазы черт 
берген, чертин будурерге тийич-деп барат, мында ол туку качангы 
оштузине туштайт. Кылгай оны озо баштап таныбайт, онон- онын- 
сабары joK колын коруп ииеле, озогыда болгон керектер сагыжына 
эбелип келет. Мында бичиичи тос геройдын- откон iypyMiiHeH- узук 
кийдирет. Санаада 1919]ыл]аар кайра «атанып», Кылгай бойынын" 
уулчак тужын, оны ла алты онын ]акшы таныш улузын (олордын 
ортозында —  адазы) актар ол]ого алганын сананат. Бу улус олорго 
бирикпегенинен' улам, олорды бир ле карамдабай, актар аткылап 
салгылаарда, Кылгай качат. А тумтук эргекту неме оны )сдижип 
барарда, Кылгайды ]ыгатан ок ол «кулукке» бойына 1едишкен



Onoif ары куучында карганак оито эмдигп оГто. Чумдемел-
лиьг калганчы зрмсгинс jcTiipc бичиичп болуп калган айалганы 
Кылгайдьпг корум-сссксниле кычыраачыга ]артайт: «Чип-чнкс 
\иигдаГ1Ы}1а гипгсн экинчи окты Кылгай огбон билбсди дс...»

Бу куучынды орус тилге Т. Петелина кочурген. Кбчуришти кы- 
чырганда, бнчиичинирг бай, эпту тили сезилбес, {ук ле куучында не 
ксрегиндс айдылганы корунет. Темдектезе, кочуриште ак бандит- 
тин" мскеленгени астада коргузилет, кызыл партизандарды биле- 
ри керсгинде куучындаганы божодылып калган: «Алтай уй кижи, 
командир Шупфер-Тозыякова якши билер. Юлажар, шыркала-

...» Сухих, Долгихти билерим дейт. 
Кылгайдыгг оажына эбелип турган санаалар

бол
гон керектерди кожо чынынча ла сезет.

Кылгай огбон учун кычыраачы санааркаар да. Уулчак
ол улус канча кире кара сагышту, казыр болорын билет: ол бойы 
ныгг козиле бир де бурузы joK улусты актар олтургенин корот. Кыл 
гай бойы да, ол ок улус чылап, кемге биригерин —  актарга ба, кы 
зылдарга ба —  он-донбой Tvpa, |урумин арай ]ылыйтиайт. Байла, oj

•  •  •  •

Ого
JOA'OH'. олумине белетении

орго japaap —  карган кижи канайтсын, куч бар эмес. Арткандары? 
Олор ийде-кучту улус, та ненигг учун кандый бир эп-аргала удур- 
лашпагандар? База карган Joжoн■ чылап, андый салымду бис деп 
тургулаганы та не? JaH-ыс ла Кылгай ол>Чшин' колынан- уштылып, 
«салы.мына» удурлажат. Onoir олорды, тыны joK ]аткылаарда, 
короргб кандый куч болгон. Бу ончо кбргон нсме ачу эзем болуп, 
jvpvNHiHc артып калган. Кийнинде ол ырысту ]аткан да болзо, (бал- 
дардын- балдарын коруп, ан-дап...) je ]уруминде болгон эьг карык- 
чалду керекти ундыырга куч болуп jaT. Кылгайдыьг салымы ого бу 
тушташты тегинду берген эмес. Ол бойыны1т оштузиле костин" коско 
]олугала, канайдарын корорго сананат. Эмди ол ло канча ]ыл кай- 
радый]иит болгон болзо, ол сананбай да, оштуни олтурип,]уук улу- 
зы учун очин алар эди. Jypeгиндc шырка бйдин- откониле ]азылбаган 
болзо, ол оштуни ]еринде ле, 19 ]ылда каруулчыкты канайда 
олтурген, анайда ла адып салар эди. Jc эмди ол карган, канча ]ыл



откон, jc Tyjfcfi лс 1919 ]ылла болгои ончо керектер сагыжына jap i 
кирет. Байла, jafrbic ла килсгенинен" улам ол бштузин олтурбеген 
эмес, je Кылгай — jaAaii калган алтай кижи. Баллары да бар, балда- 
рынырг да балдары бар. Олор до ксрсгинде сананган. Кижи олтуре- 
ри —̂ jaaH ыра. Ол бойына ла ]уук улустарына качан бирде кслип 
тужерин билип гурган. Онын' да учун ол орус укту кижини jartbiMra 
божодып ]ат.

Куучында Кылгайга удурлаштыра кбргузилген гсройдын" ады —  
Филимон Глухих. 19]ылда ого ок]етпеген эмтир. Карган улус айда- 
тан; «JaKmbi улус божоп ло ja i, а мыньпын кормос то албайт». Бу 
бандит керегинде мен анайда ок айдар эдим. Тиру артала. ол Казах
стан jaap качкан. Онон' актуга ]абарлаткандарга кожулып. ойто 
Алтайга келгсн.

Ол Кылгайла баштан ла куучындажа бсрерде, онын- KbLTbiK-jan-bi. 
коруми тузедилген деп бодогодый. Je онын- кара, jaMan, ja6bic кы- 
лык-]ан-ы ]аланып, ]алканчып турарынан* сезилет. Кылгай оны ки- 
леп божодып ийердс, блумнегг качала, ол ойто ]едип келген. Бир 
jaHbiHaH', Кылгай улуска ол керегинде]арлап ийер деп коркыган. Je 
Кылгай оныла база качан да тушташпаска сананган: оскб улускя ол
нени де аитпас эди.

Глухих jaH-bic Кылгайды олтургенинен- болгой. оньпг Jeлep деп 
иршин де адып салат. Бу ийт те онын~ кара сагыштузын билип ийер- 
де, ончо «кереечилерди» joгoлтbIП койор деп шуулте алынып ja T. 
«Кара сагышты агартып болбозын~». Бу кеп сос ca6apj0KK0 сурекей 
тын- келижет. Глухих казыр, кижи кууни ]ок болгон, андый ла ар- 
тып калган. Бу куучын ажыра бис революция ойинде Алтайда откон 
jaaH учурлу керектер керегинде билип аладыс.

Казахстан jaap айдаткан улус керегинде «Костбриме туулар
корунзин» деп кичинек повестьте айдылат. Бу повесть 1988 jыллa 
бичилгсн. Оны J. Каинчин чын болгон керекке тайанып бичийт. Ол 
учурал керегинде Экинурдын- ончо улузы билер деп. бичиичи бойы 
темдектейт. Экинур jypTTa чын ла Казахстаннан-, кичинек болгыла- 
арда, jony ]едип келген эки кижи бар. Бирузине ол тушта он jam бол
гон, экинчизине—  3 jaiii. Ада-энези KaзaxcтaндaJaдa каларда,]ааны
оогожын зуктенип алый, чолло jony торолине ]анып кслгендср.



юарлаткан улус репрессияныьг киинннде торол jcpuHc janbin 
сгксни. Тос шуултези —  айдаткан улустьпт куч салымы керсг

лпарганынын' аиалгазын коргузерине
ны.

' повсстьте Мызыл деп уй кижи уч балазыла кожо Казах- 
станнырг чолиле jaHbiri клседет. (Ол огоониле кожо 1933 ]ылда ай- 
даткандар. Ол тушта олордо бир ле бала болгон). Эмди Ада-Торол 
учун Улу jyynbiir кпйнинде ой. Айдатканынын- шылтагы мындый: 
Топсапа (адына да ajapy эдели —  топ санаа; адын угала ла, сагы- 
жыьга: «JaKuibi кижи болбайсын» дсп, санаа кирср) —  Мызылдьпт 
бгоони —  кузнец болгон. Бир катан ого ]амылу кнжи кслгсн. Адын

ниндс, ады та ненин- дс учун аксап турарда.
Чагана деп jaxian кылыкту кижи ( 
Топсананы Совет jaH'HbiH' оштузи

Казахстанга айдадып келгенинин' кийнинде Топсана jyyra бар 
, база ол керегинде Мызыл табыш укпаган. Онын' учун Мы 
I торол Корболу jypTbiHa janap деп шуунди: ондо Топсана керс

табыш угулар болор бо? Je •  « •  •торолине
ле Jeдип алары.

Joлoй Казахстаннын" чблинде ого казах огоон туштайла, ай- 
лына аппарат. Мында Мызыл уч балазыла Базгынбай ла онын 
уйиле, Улужан-апала, туштажат, онон' тун'сй ле Алтайына ]анат. 
Карыганча jypyn, Корболу ]уртында божойт.

Автор чумдемелин кичинс1> повесть деп адайт. Байла, будум!:- 
ле тын- jaan эмсс учун, онон~ сур-ксберлердин' ]уруминен- тоолу ла 
эпизодтор алынган учун болор бо?

Повестьте Чагананын' сур-кебери ажыра бичиичи ол ойдбь 
мындый ок кылыкту улустын- текши учурын коргускен. Ол Топса- 
нага удура тургузылат. Онын' адын ла уккан-да, алдын^да кандый 
KbmbiK-ja^iy кижи турганын тургуза ла билип ийерин' —  «чагана 
ОШКОШ ]апшынчак, ]аакчы-копчы уй кижидий, оозы ja6bui6ac 
курум». Оп Мызылга да ]апшьшат. «Озочыл уй саачы эдип сала- 
ры.м. JaH’bi тура туттыртып берерим» —  деп, суркушту состор ай- 
дат». Бичиичи «суркушту состор айдат» дегениле Чагананын- кы- 
лыгы керегинде база копти ]етирет, оньпг характеристиказын тол- 
тырат. Топсананын- уйи ого jon бербегенинен- улам, ол Топсананы



т

да каралаарга шылтак табат. Бойынын' ла ачуркаганына ырысту 
ла ]аткан улустыьг салымына салтарын ]етирген. Бу — jycjoK, ]урек
joK КИЖИ. JypTC0BeTTH}T председатели Топсанага тургузылган акт-
чаазынга колын салбай, мойножып турарда, Чагана мынайда акта- 
нат: «...меге беш кижи кулактазын деп jaKapy берген. Мен олордь 
кайдак табатам...»

Коркышту «Совет jaH-HbiH- туружаачызы» 
сости де айдып болбой ]ат —  «сабат jaff, сабат ja ir»  ла дейт.

Чагана Тарбаш деп он беш jam ry оскус уулчакты —  «Кыйтык 
байдын" jeenn! 1аандаза, адаанын алар! Борунин" балазы —  
бору!» —  деп каралап, айдадарга кожот.каралап, айдадарга кожот. Бу бала улустын* бор 
ботко ижин будурип, азыранып ]>фетен. Бу уулчакты кбруп. Мы 
зылдык ичи ачыР1т, ол бойыныьг да ачузын ундып, «уулчактан" ко( 
албай отурган». Бичиичи онын~ санааркажын кычыраачыга кан
дый japT jeTHpeT! Бу узукти кычырып ла ийзен-, тургуза ла Мы

е бойын'ды тургузып ийеле, ыйлаар куунин" келер 
маладып койгон чычкандый» баланын" будужи?«Jылaнгa

japT коруп
Тарбаштын" jypyMH кыска болгон, je ол бойынын" он беш]ажында 
ПК jaan улустан’ да коп шыраны коргон. Онын^]уруми эрте узулип

калганы да ]акшы. Кандыи бир куч айалгада ого болужар кижизи 
де joK болгондо, ]уруминде ырыс дсп нсмени ол, байла. корбос то

•  # * 

эди. Оско ]анынанг корзо, су-кадык ла болгон болзо. алдында 
турган ончо буудактарды одуп, кижи болуп тун-сй ле чыгар эли. Je 
айдадып апарган ойи де — ]аскары кыш болгон. Бу соокко-балкаш-

баладан" болгой, jaan да, су-кадык кижи тын- оорып
лар.

Повес : геройы —  Мызыл —  Базгынбайдын' 
бис оро айдылганынан" билерис. Оско

аилы —  5ско л6. Мызыл мынан" ары ]анары керегинде коп сананат.
Бир]анынан', мында «артып та калбай база» деп сананат: ол тороли-
не ]анбаганынан' jep устинде не де кубулбас деп, шуултеге келип,
сагыжына Jhht тужындагы учурал кирип келди: Момош-штурма
тужында ]ыгылып каларда, кем де а]арбаган. Мында бичиичи те-
pcK философиялык сурак кодурет: «Кижинин^ бу }срдин' устинде 
jepn каР1да? Онын" учуры нсде?»



Je TyFferi ле торол jcpn ксрсгиндс санаалар jciniii, ]анарын бек 
анат. Мынла бичиичиншг бай тили билдирет. Торол jepn керс- 
1дс коп тун^дештирулср, кеи с5ст5 р чыгып келет. Тсмдектсзе,

«арышла азырап, алтынла суркуштеп тс турза —  оско jcp оско л6», 
«jepHtrHHH' борузи де кижигс килс1гкей» ле о. о. Мынаьг тсрсьг 
шуултс —  бойыьгнын- торолтт кандьп! да болзо, бойыьга jaKiubi.

Мызылга балдарыла кожо]ойу барарга кслижст (Казахстанна}г 
Алтайга базарга -  канча кире!), ненирг учун дезе темир ]олго оту- 
рарга, баштапкызында, акча ioK , экинчизинде — документ joK.
1абарлатканынаьт улам ]анарына да коркып-уркуп 1урет. Ол

гдарга, улуска коп коруноеи» jaHap ке 
Учы-учында Мызыл торолинде. Онын"

Мызы
угулат

бу «Костбримс туулар
корунзин» ДСП адында —  Мызыл ла онырт балдары Туулу Алтайы- 
на ]анарына куунзегенинде.

Бу ЭКИ чумдемелди кычырып, бис 20— 30 ]ылдарда болгон ке- 
ректердин" айалгазын он'доп, Совет те ойииде коп jacтыpa эдилип 
турган болгонына косторис ачылат («Косториме туулар 
корунзин»).

Айдаткан улустын- салымын сананза, олорго куч келишксн. 
Онын- учун эмдиги бичиичилер 20— 30 jылдapдa болгон керектер- 
ди ]ан-ырта коруп, чумдемслдер бичип турганы сурекей ]акшы.



в. с 0.4ин, 
Г 4 ГУ-/1Ы/Г студеити

К И Н Ч Е ГИ  БОИЫНА ЛЕДЕР

Алтай албатынын' ады ]арлу бичиичизи Jbi6am Бёруковнч Ка- 
инчин коп бичиктердин- авторы болуп jaT. Бу кижинин бичнктерин 
колго алып кычырзан, Mair'iaapapbiir, окпоороршт, геройло коже 
cyyHcpiihr дс, кунугарын'да. Jbi6am Борукович Кан-Оозы аймактын" 
Экинур jypTbiHbiH" кижизи. Ол кичинекте1г ала тегин улусла кожо 
иштеп, олорло кожо эрмектежип келгснин кбрзон', бу кижп мын-
лыи опчиктсрди, куучындарды, повсстьтсрди оичигепл ]олду оолор. 
Оныьг геройлоры тегин ле ишмекчи, койчы улус. Бпчиктсрпн кы-

•  »чырарга Jeн'ил, cocTopiijapT,
«Тит Тырышкинник ]анганы» деп куучынында автор Совет jaff

тозолип турган оидо тетин тогулген кан, канча улустын- оожотоны 
керегинде айдарга амадаган болор. Алдында Совет бйдин- бичик- 
терин де кычырзан-, улустын- куучындарын да уксан-, коп саба кар- 
шулу керектер актардан" чыккан деп бодоп каларын-. J. Каинчин бу 
]ан'ы куучында каршулу, канду керектсрде актар да, кызылдар да 
тун-ей болгоны керегинде айдат.

Автор Тит Тырышкин ажыра тегин ле кижи канду ]ууларга шай-
олтуреечи болуп калганын коргузет. Тит Тыры1

ада-обокозинде алтай кижинин" каны бар да болзо, ол бойын мен 
алтай эмезим деп, алтайларды ]амандап, карын, маказырап, улус

Тит Тырышкин б0ЙЫНЫ1Г

бала-барказын коруп аларга болу
командирине

берген.
Ол ]олой алтай улустын- айылына табарып, айылдын  ̂ ээзин —  

Шабыракты —  олтуреле, бажын кезеле, айлында улуска мактанар- 
га арчымагына сугуп алып ]ат. Шабырак бойы Титтен- эки башка 
jaan да болзо, je нени де удура этпей, теп тегинге ле бойын басты- 
рып ]ат. Бу мынан' коргонисте, алтай улустын-joбoжынa салдырып,

Алтай
кире алтай албатыны кырганын автор коргузерге



этсен" japa6ac, адын адаба, алдын кечпе, ]обошты кылыш кес-
пес» деп уредип койгылаган. Эмди де алтай jaan улус балдарын
]аанды-]ашты тоор эдип, ]урумде jaMaH кинчек этпезин деп уредип 
jar.

Je канду ]ууларда ]обошты ja6a базып, кырарга jeiTiw болгоны 
мынан-]акшы кёрунип jax. Jbi6am Каинчнн бу куучында jaan поли
тический, национальный ла туукилик керектерди коргузип jar. Je 
албатыда «оского тубек эткенин" —  бойын'а ]аман экелер, шоктого- 
ньиг —  шоор экелер» —̂  деп айтканы чын—̂  деп айтканы чын болор. Тит Тырышкин 
айылына ]едип келзе, алган эжи Глафираны оштулер олтурип кой-
гон эмтир. Бу куучын ]аан да, j a m  та улусты амыр артыргыспас 
болор. Кажы ла кычырган кижини коп санандырар да, ачууркан-
дырар да. Бу ]урумде каршулу ]аман керектерди токтодор, jaaH 
тузалу керектер эдер керек деп сананадым.

«А лт. Чолм.», 1998, кичу изу айдьиг 17 купи.



в. Итушев,
Экинурдын школ-гимназиязыньиг уреичиги

JEPЛ EШ  Б И Ч И И Ч И ГЕ  СОЗИМ

Jaйaлтaлy ла ойгор когусту, чечен тилду, Алтай ичинд 
цоры текши ]арлу улузыла Oh c th it  Экинур jypT бай. Бугун

jypTbiCTbiH- агару
•  •

кееркедет. О
]ылдыстардын- ортозында эн' ]айалталу ла ]арлу бичипчилердик 
бирузи —  Jbi6aiu Борукович Каинчин.

VleH бу бнчимелимде бор'тымнырг суугсн ]ерлеш бичиичим кере- 
гинде бичиир ДСП санандым, неник учуй дезе Jbioam Боруковичтин" 
чумдемелдери меге, оско бичиичилердийпне коро^уук ла кару. Про- 
заиктиьг когустн ойкбор, ]уректн кайкадар, ]айым тыныжыла би- 
чилген чумдемелдери мени суундирет ле оморкодот. Кычыраачы- 
лардын' куун-санаазын Jbi6aiu Боруковичтирт чумдемелдери ойгозо 
тартып, терен- шуултелерге экелет. Бичиичинин- ээлгир, чечен тил- 
ле бичилген чумдемелдери бисти, кычьфаачыларды, оско телекейге 
апарат.

Онын- чумдемелдеринин' геройлоры —  ончозы jypT ]ердин' улу- 
зы. Улустын" кылык-jajrbiH бичиичи ]акшы jypan билер. Онын  ̂ тили 
сурекей байлык ла солун. Мен сананзам, Jbi6am Борукович кижи-

згенин эмес, je анайда ок онык еуунчизин, 
.1МЫН, ]ажыттарын коргузип билер. Бичии-

•  • «

чи чумдемелдеринде алтай кижинин- KbmbiK-jaH-biH, ижи-тожын 
буткул салымын чындык ]урайт.

Jbi6am Каинчиннин' бичижи де су-алтай. Кычьфып отурзан-, ку 
учьтдарынын- аттары да сан- башка угулат: «Шак ол Шагайчы де 
ген кижини мен jaкшbI билетем», «Бышкандаи jii», «Суу олзондо toi 
бол]ат», «Сен мен чилеи шьфалаган болзон'» до онон" до осколори

Узак ойлорго j y p T  ]ерде ]аткан ла иштеген кижиге. менин- сана 
амла болзо, j y p T  ]ердтг кажы ла ижи, кижизи, анайда ок ]адын 
jy p y M H  таныш ла ]уук. Экинчи jaHbmaH- корзобис, бу ончо иш-тош

бичиичи боймпын" козиле кбруп, ондо турушкан болор. 
<иыбаш Каинчин бир ишти толо, 0H4 0 jaHbiHaH-]артап коргуске

jypT ]ердин' ижи буткул Jypaлaт. Онын  ̂ да учун. б



jia, прозаик oy тсгин ле улустын- ижин коско корунгедий 
jypan билср» —  леи, пшьгжучи Н. М. Киндикова билгир 
теПт. Бу шуултелс мен база, сос ]огынан, jon.

Jaиaлтaлy прозаиктиьг чумдемелдеринпьг база бир аггылу:
улустьпг салымы ажыра он'доп, олордыы ич-]аражын
а. Oiibnr чумдемелдсрин кычырып тура, jypx ]срде бир 
4чин бичиичи ]ылдын' ойлоринс келиштире болип салга-

нын ajapbHi ииерсер.
Оньиг «Дерсмне» деп куучынына ток гобое арга joK. Бие бу куу- 

чыннак jypT ]ерди1т ижи-тожын, онын- улузынын- кылык-]аьгын, 
jaдын-jypyмин кбруп ]адые. Айла, куучыннырг болуктериниьг де 
аттары ja p T ла чокым; «Алдыбыета кыш», «Алдыбыета jae», 
«Длдыбыета ]ай». Бу куучын-монологтон' бие колхозтьп^г предееда-

- колхоз-
•  *

телиниьт куучынын угып ]адые. Куучыннын' тое гср 
Tbiff предеедатели —  чын ла болгон кижи, ол баетыра 
торол колхозынын" ла албатызынын' бзумине бсргсн, канча jылдapгa 
биетиьг колхозтьиг председатели болуп иштеген кижи —  Чуур Кук- 
леевич Агин. Мынагг кбргондо, бу кижиниьг еур-кеберин Jbi6aui 
Борукович тегинду албагаи эмтир. Jypyxme мындый улустьпг эткен 
ижин, тузазын коргузери —  бичиичиниьг jaan узы. Анайыи )ан-ые ла
И Ш Т И Н '

кижи бичиир аргалу.
Экинурдыьг кеберин, кабай кепту т 

иткен кобыларын. тымык-тымык эз] 
Jbi6am Каинчин чыгара билгир бичип
оморкоидым.

Текши кбрзобис, jy p T  ]ердеги эн- ле]аан иштер кус ле]аека кели- 
жип ]ат: кой городит, кыра ижи, олон- чабьпп ла аш ]уунадьпп. Je 
.мынан- да оскб бор-кар иттер толтыра. Бу иштерди1г кажызы ла 
]аан учурлу. «Иш—  кижиьппт ырызы» —  деп, алтай улус тегинду 
айтпаган. Бу ончо nni-Toui гоолу ла ]ылдар кайра бийик кеминде, 
эрчимду одбтон эди. А бугун? Бугун ончо ИП1-ТОШ туруп калды.
Бугун jafrbic ла Алтайда эмес. бастьфа Арасей ичинде экономика- 
лык турегги... Ончо колхоз-совхозтор ]айрадылып калды. 1'емдек 
ЭДИП бистин'ле «Экинур» колхозты алзабыс, алдында ол Алтай ичин- 
де]арлу колхоз болгон эди. Бугунги кунде мында ]ала^гдар ээн, куру.



мун-дар тоолу уй-мал да joK.
Jc Jbi6am Каинчин Экинурда ]адып, иштеп турган онлордо мын-

дагы иш-тош бииик кемииде одуп тураган. Мыиы ончо^ын менин̂
]ерлсжим литературалык сур-кебсрлср ажыра чумдемелдериндс чын- 
дык коргузип бичигсн.

«Кырада истер» деп повсстьти аьгьглабаска база болбос. Кыра 
мжи... Эбире учы-кыиузыjoK]алаьгдар... «Бу улус бирамырабас. та 
канткан? Олор неге болуп, мынайып KOfrKopo jbii ылганча устукки-

'? Бойлорына не килебес? Бу мындый imiTCbr не ырыс, не 
]урум?» —  деп, Суунер бойына коп-коп сурактар берет. Сананзам.

Суунердин- сур-кебер
Э

корзобис, чын, jypy,\me бир ле эмеш буудактарга учураза, jana ба- 
зып, ачу аштын" абына кире бередилер.

Je Суунерди он'доор до, менин" шуултемле, joMoop до улус ойин-
де табылганы кандый ]акшы. Андый улустык бирузи —  Боксо.
Мындый улусты1г шылтузында jnnT уул бойынын- ижине керекту-
зин он-дойт, санаа-шуултезн тузелет. Боксодий улустан- тем. ]озок
алып, бугунги ]аш6скурнм ]урумнин' туштаган буудактарын 5дуп.
бопынын" чындык ]олын табып алар аргалу. Слер чумдемел созн-
герле келер оидин' ]ииттерине ]аан ]омолто-болуш ]етпргенеер. 
1ыбаш Борукович.

Бичинчини^г чумдемелдерин кычырып тура, автор улустын' сур- 
кеберин, куун-санаазын коско корунгедий эднп канайда |акшы jypan 
билерине каикадым. Чын ла, Jыбaш Боруковнчтпн' чумдемелдерин 
кычырып отурзарг, улус бу ла]анын-да, тышкары куучындажып тур- 
гандыи. Героилордын' сур-кеберин мынайда )а}гыс ла {айалталу би-

бирде

коргузер аргалу. Темдектезе, «Айгырдын- бажы» j 
г геройын бичиичи мынайда коргузет: «Кепештин^ 
бажы тулку куйрук )аказыдбон. бирде кызынып. ки

балкаш ОШКОШ — оспо ба|ырайта inn койгон... Jaн■ыc
Кепештин'j

Кепеш
Бу бир ле кичинек jypyKTair бис Кепеш дсп кижинин" cvn-кебе

коруп



Ороги айдылганыла болзо, Jbi6am Каинчиннин' коп саба ге- 
ройт’оры чын ла jypyMHiiff улузы. Олордын' коп сабазы бистиьг 
Экинур jypTxa чыккан-оскон. Олор; Агин Чуур Куклеевич, Еле- 
мисов Бултай, Янтыков Николай ла онон’ до бсколори. Бичиичи- 
нин* чумдемелдери бнстин', кычыраачылардьпт, ]уректерин брумдей
алып, ич сезимин оигозот.

Jbi6am Борукович! Бойвиинын" ла ]ерлеш ]ииттердин' адынан" 
Слсрге алкыш-быйаныс айдадыс, Слердинг бичиктереердин' герой- 
лорынан' тем алып, бу куч jypyMHiiH' ээзинине табартпай, чын ]олго 
чыгарыс. Айса болзо, Экинур байлык алтайыстан' база да jaйaлтaлy

•  •

коп чумдеечилер чыгар.

(Вар) /’ыл, кичу ПЗУ айдьиг



л. Торбогошева, 
Г А 1 У-ны/г студеити

« А Д А Л А Р  ЛОЛЫ Н» К Ы Ч Ы Р Ы П . . .

J. Б. К
Оньпг бичимслдеринс

Бу
тык сууш
>1И чумлс-

мелдерпшиг героилоры тсгин ле улус оолгонынак оа эмезс ол мс-
ниьг торол jypTbiMHbiPT japfbic ады )арлу оичиичизи оолюиы учун 
ба? Мыны он-доорго куч. Эмди дс городто урснии гура, торол 
]уртымнаьг ыраак гужымда. Каипчиншпг чумдсмслдсри мсге jv v k

Оныьг
табыжы качан да тымыбай ган. Эки

бас
карындашт

[м коруне берет. Ол бичиктерди кычырарга ]илбилу 
Каинчин ivpTTbiH' улузынын- тилиле бичиген. алба

коп кеп состорин, кеп куучындарын, кожон-дорын тузаланган.
J. Каинчинни^г бичимелдерин кычьфып, бис оньиг бичимелде- 

ри}ипг кеми бийик, кееркедим-чуми japam деп билли аладыс. Ав- 
тордын- тузаланган эи-аргалары бай, эрмек-сози эиту, сур-кебер- 
лери солун. Оньиг к5и бичиктерилс кычыраачылар таныш болор: 
«Ai'mbi6bic jairbic ёзоктб», «Койчылар», «Аттарыс janbic чакьша». 
«Ол japaTTaiT», «JaH-ыс ]ердин- улузы» ла оноьг до оско.

Jbi6am Ббруковичтин" jam тужы Ада-Торол учун Улу ]уунын- 
бйлоринде откон. Ол бйлордб jypTTbiH- улузына ]ен"ил )мес болго- 
нын «Адалар ]ольг» деп повестьте коргузет. Бу повестьти1г ылга-

П

ииитжучи Н. м. Киндикованьиг бичиктерииде бар («Алтай 
атураны урснерине болушту уулам]ылар», 1993. с. 11 13).

►ронтто одот. Мында автордьит
тургускан сурактары терсн- лс учурлу. Кажы ла гсройдын- ал: 
на «Мен ]срди}г устине не керек? Не керекгу ]урсдим‘̂ » деп сур 
тар турат. Бу суракка гсройлор башка-башка каруу бергилсп j 
Кажызыиьпг ла |уруми-салымы башка.



Карган Маьгырчы эмегсн эмди де «jana» бсрср эли, jc оны la 
не де тудуп ja i.  Ол та не де: «Сыгындый экп уулын ]уудаьг сакып 
алар керек». Ма1гырчы «не де болзо, олордын' |анганын корбло, 
бу алтайдан' «jaHap» керек деп сананат. Jaan уулдын  ̂ уулчагажы 
бар, оны бнр де эмеш болзо, чыдадыжын берер керек. Келинге. 
ишке-тошко бош чучуран барааткан келннге болужар, оны j o M o o p  

керек...» —  деп, сананып отурат. Ол карган «janap» ойм ]едип те 
калган болзо, бу уур-куч бйдо кичинек те болзо, тузазын jcTnpepre 
чырмайат. Ондо бу ]урумде тыш-амыр )оголып калар санаа бар. 
je ого «japa6ac». Ол бу сакылтаны чыдажарга .1айаачынан' база 
эмеш ]урум-салым сурайт. Маьгырчыныьг jypeni, коп энелердин" 
jypern чилеп, уулдарын санап. нп1мпреп. гыркырап jaT. Садактак 
Самара алза, ал-санаага тужет. Чаазьт бпчик та пени де экелтен: 
«Та ырыс, та тубек?»

Килемчиге албаданып, шитеер ле керек, тптеер ле керек. ]ууда 
jypren бббгёнпне, Садакка, болужар керек. Ол мыпда амыры Jo kto h  ̂
пштезе, ]ууда jypren ббогонине де ]екил болор. Олор тунге ]етире
]ылдыстар коиылганча иштеиле Jaнып, оито тан" эртен турадаьг ла 
ншке чыгып турган учун олордынг уйкузы да ]етпей турган. «Уйку 
керек, уйку. Амыр керек. Уйку, чыпдап та, атта>г баалу. Онызы Jokko 
эртенги пшке чыгып болбос... Jo k , бир уйуктаган кийнинде ол ой- 
гонып болбос». Бу мында ншке арып калган кнжн ]азан уйуклап 
аларга амадаганы, уйкуны аттын  ̂баазыла гуьгдеиггиргенн jaan учур- 
лу. Ол ойдо тылда нштеген улустын" 3^ тын' баалаганы — ат, je уйку 
аттарг баалу. Кнлемчн оорыырга да коркын ja T. Ого «оорыырга 
чек japa6ac. Бу ненн^г учун дезе —  ой кату». Оны1г jypyминдe эн 
ле jaaH неме —  нш.

Оныла кожо нпггеп jypren Чындай база ншке чыдамкай келин. 
Уч балазын ол сок ja^гыcкaн азырайт. Кайыь! энезн «jana» берген. 
Ого jeiTPUi база ке;нш]пеген, je ол комыдабай, нштеп ле jypeT. «Ка- 
найдар, ]ан'ыс Чындай ондый эмес. Бастыра улус ондый», оббгони
Зуудак качып келгеннн угала, онон" ары канан jypeTennn шуунт. 
Иппен-]анып бараадала, улусты1г учында артын калала, коп сана
нат. Ол Кыдырга коркышту ачынат: «Ja^bic ла 6oih,ih caFianran. 
Бала-барказыны1Г jypyMH ого керек те joK. Бойынын- блулн1н бедн- 
реп келген. «Тб»гбштб1т коркьп'ша айуга учу рады» деген кен сбс бу



туру... Корондузын, коркыштузын. Уурын. уйаттузын... Мынайыл 
jypreuHe, ары тыш ла jyyra блуп калган болю. Албатыда ого jyK 
jaKiubi алы артар эли... Эмди не болор? Jc бу не шыра. не ]урум?.. 
Канай jypep? Канай чыдажар?..» Jc ойто ло карузып ja r, ол учуй 
коркын ja r. Канлый ла болзо, обббнн. Je тун ей лс «|урумге чыда- 
жарга сурскей бек су-кадык ксрек, сурекей тык санаа ксрек. .1уру\п с 
баш билнндирбсс керск. Албаданар. чырмайар керек, эриндсрдн 
тиштенер керек. Чындьп1 ойто эрен’нсгелет. Кенетийин ого jypyMHCif 
айрылар куунн келет. Бууньт салзан" jv k , «бир NninyT кннчектен-
гейин ... Оно1Г ары —  амыралта. Ургул]и1е амыралга». Ол тушта 
неге де санааркабазын', узе лс неме cere керек jo k  болуп калар, бал- 
дарьпг да. колхозко тблойтон калан да. Je Кнлемчн айдат; «Э-). 
Чындай, не де болзо, бис чыдажар учурлу. Бис jo k k o  jyp>\M болбос. 
Олордын" очине чыдажар учурлу»... Герой авторды1г шуултезин 
japTaapra ууланган болор. Онын- обогонин истежин jyprcH кижи — 
Тенекней. Бу кату бйдо сайраган ]урумду кижи ол болор. «Курсак 
тойу, кийим будун. Кешшдер де бар, санааркар неме joK. Кижиге 
артык не керек». «Тегин улусты базынар, замылу кижиге jaпcыыp» 
ДСП jypyn гурган. Бу ла Тенекпейдий улус, кату бйлордо улусты ба- 
зынатан немелер, ас эмес болгон болор.

А Кыдыр... Ол —  качкын. Jvk ле бойын сананыи ]урген. Jyyдaн‘ 
качыи кeлгê ии^и̂ т шылтагы —  коркым]ы. Ол бо11ьи1ЫН' тыны учун 
коркьи ан, кои тоолу улус тынын Тороли учун берерге карамданбай 
турган ойдб. Ол бойын, олумнегг качыи келгенин актайт: «Орусгар 
ла немецгер согуи1кылаи, блушкилеп ja T . Ондо мениьг не кереги.м». 
А Кыдыр, чындай та, не олотбн... Ол jn p v ie jc Tu  ле]ашгу. Сыракай
ла ббк5 , чы11рак, ]еьгил, «айу-ббру» ошкош тужы». Ол кичинек тс 
болзо, санаа алынат, je o h o it  o jito  ло  бойын актаи баштайт. «Jyyдa 
ол кандый, мында ол —  кандый» деи сананат. Jyyдa онык ады 
]алтанбас эрлердин' тоозына кирер. мында дезе «койонны1т jyp\ %ии1»

•  •jypyn, «ииттиьг олумиле» олор деи. онын' санаазына чек ле jernen 
турган.

Повестьте эки качкыннык сур-кебери |уралган. Бирузи —  кижи- 
НИ1 Г, экинчизи —  Кер-Беени}г. Ол жи качкьи1ды кычыраачы зки 
башка japгылaap керек, экилези ]уу-согуш болуи турган )срде1г ка-
Ч 1 .И1  ]аныи келген. Бу экyии^г кылыгын мен эки башка кор\т1]адым.



Экилези jyy jepHHciT Алтайына качкан. Экилезп jyyna . 
janbiKcari, jepiiH санангандар. 1Мал мал ла не, а Кыдыр —  кижи. 
Экунин' ЭКИ jaaH башказы мында. Кыдыр Алтайынан' ыраакта 
]урсле, ол Алгаиып оштуден' корулап турганын билсрге амадаба- 
ган. Онын" санаазында ]ууда jvK ле орустар ла немситер ]уулажар 
учурлу.

Бу повестьтс анайда ок малдын" ла кижинин' терсн' колбузы 
корунет. Автор аттырг когус-санаазын чокым коргусксн. Малдык 
сур-кебери повестьтс кижиниьг сур-кебсринс тун'сй ]уралат Кер-Бсе 
Кыдыр j a к ш ы  КИЖИ эмезин сезип турган, h c h h i t  учуй дезе, бору 
чилеп. ]ажыиып jyprcH. Ол омы «]еткер» дсп сезет.

Кырада иштсьпш ]>фгсн улусты J. Каинчин учуп барааткан тур-

1

наларга тунейлейт: «Канаттарып талбып-талбып учуп барааткан 
турналар». Анайып, ол Эр-Чадак керегиндс ]илбилу кеп-куучын- 
ды, албатынын' кoжo^гын тузаланып, повестьти ]илбилу тургус-
кан.

Бу повестьтс улустьпг сур-ксбсри чокым ]уралган. Jc геройлор- 
дын~ тили, эрмек-куучыны бой-бойлорынан- ]аан акыланбайт. По- 
всстьте бир аай]акшынак ла]акшынак эмес геройлор туштайт. Олор- 
дын" санаа-кууни ]аьгырганы, оскоргони, кубулганы joK. Тос герой 
]аантайын санаада учун онын' амадузы чокым темдектслген. Герой-
дыкг аидатаны эмезе куучындаганы ажыра кижинин  ̂ ич санаазы, 
санааркаганы чыгара айдылат. Повестьтс ]урумнин' сурагын шин'- 
дезе, коп-коп солун неме билип алар арга табылат. Оны ол тушта 
терен' ширтдеер керек. J. Б. Капнчинник' чумдемелдсринин' куул-
газынына алдыртып кычырзын деп, мен коп кычыраачыларга 
куунзеп турум.

«А.1П1. Чолм.», 1998 (Бар) jbu, кичу изу айдьиг 16-чы купт.
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« А Д А Л А Р  ЛОЛЫ» Д Е П  П О В Е С Т Ь Т Е  
Ф О Л Ь К Л О Р Д Ы 1 Т  У Ч У Р Ы

Фольклор —  ]ер-телекейде ончо калыктардын" j e 6 p e H  чактар- 
дан" бери тбзолгон культуразыньпг бииик поэтический кемду болуг и 
болгоны j a p T .  Литературада фольклорды шту тузаланып, состин', 
сур-кебердин- болужыла бичиичи кандый бир кеерк( 
айлат. Оос поэзияныьг темдектепи литературанын' 6acTbipii

Фольк
билгир тузаланган бичиичинин' чумдемелдсри кееркедим 
бийик, сур-кеберлери коруКуилу, учурыла ойгор деп ан"ы-

ланат.
Литературада фольклордьит учурьь бичиичилср чумдемелдсрин- 

де оос поэзиянын-jaн'жыгyлapын чике тузаланганы керегинде шин*-
жучилердин" иштсринде' ]сткил айдылган.

J. Каинчиннин- чумдемелдеринин' кееркедимин, автордын" су- 
алтай корумин ле шуугеиин,]едимлерин леЗедикпестерин Р. А. Пал-
кина, Л. П. Якимова. К. Ф. Антошин, Н. М. Киндикова ла о. о.-

Ф ^

аьтылаи тсмдектейдилер. Шин'жучи С. М. Каташсвтин" айтканыла
болзо, «Кижиник" KbiJibiK-jaH'bHi, куун-санаазын эмдиги оидин" нс- 
келтслсриле колбой, J. Каинчин ]арамыкту куучындар ла повссть-

бичийт. (...) Автор
бугунги кундеги литературабыс

дыйы ]анынан- ижем|илу ]едимдсрге Jc tk c h ».^
броги айдылган шинжучилердин' иигтсринде бисти1т тургускан 

сурак тос а]аруда болбог он. Бу бичимслде J. Каинчиннин- «Алалар 
]0лы» леи повезинде фольклордьиг учурына ajapy эдилер. Кажы ла 
бичгтчинин' чумдемелдеринде ]ан'жыгын калган эп-аргалар бар. 
J. Каинчин оос поэзиянын- сур-кеберлсрин, эбелгелерин (мотивы)
ле сюжеттсрин элбеде тузаланыи, алтаи литературанын- кеерке
димин байыдат. «Адалар |олы» ( 1986-1987) дсп повесть прозаик-
ги}г чумделге узы бийиктегенин керелейт.

Л



by чумдсмслле ксректер Ада-Торол учун Улу jyy ойинде одуп 
Автор тос геропынын, JyyMbui Садак гьпг.]>фумиле коштой Кср- 
ииьг салымын |илбилу коргузст. Кср-Бее —  фольклордон' келген 
■ксбср. Повсстые бу сур-кебср чындык ла чокым 1уралган. Ат

ajiTa ii кижиитг]урумпндс аьгылу ]срде гуруп]ат. Мыпы оос поэзия 
ла литсратурадагы темлектср керелейт. Фольклордо аргымактьпт 
сур-кебсрп бичиичилсрдиьг элбсде тузаланган эп-аргазы болуп туру. 
Тсмдектеп алза, И. В. Шодоевтиьг «Кызалаггду ]ылдар» деп тууки-

ла С. С. Суразаковтьпг «Аргымак» деп чумдемсли. 
герой атка минген соггында баатыр деп адалат.

J. Б. Каинчинипн- повезиндс кижи лс аттыьг салымы тан“ынарг 
коргузилген. Алта11 кпжпнпп кбрумиле, jbLiKbi маллан- санаалу
гьп1лу JOK. «ондо )аьгыс ла ‘ С. 307)
апдылгапын оудухуплеп, оичиичипиьг аттын- сур-кеберин 
]ураганына ajapy эдели; «Акыр, келср jacTa бир боп-болчок iecpcH

1ду С. 345). Ат автордьиг санаа: 
корум-шуултелу, сезимду. Jy\

тьпг кором]ызы —  Кер-Бееге сурекей jaan тубек. Канча «буудак
гарды», чеиелтелерди, шыраларды jcH-улу одуп, Кер-Бее Алтайы
на эбирпп jan ran . Jc «озогпиен' чыккан балазы, Jeepen-Tai
oлy^Iнп^г-jиди^п^ин']сриндс. Та тиру, та joK... JoлыгыuJпaйтaны б]
гуру, корушиейтени бу туру...» деп Кер-Бее, кижи ок чылап сык 
таи, коподоп 1ат. Ат кижинен' камаанду оолгонынан- улам, кижи 

: колбулу, кижиге салган чак малга да тубек, 
кижиге Ьерилген ырыс мал га'да суум]и.

Автор чумдемелинде фольклордын" жанрларыи билгир ле эпту 
аланып туру. Повестьке озогы кеп куучын ла чорчок тегинду 
[дирилбегени ]арталат.
Токтон оббон Кер-Беенирг ( jpoHTxoiT jaHbHi келгении каикап, 

аргымак керегинде кеп куучынды эске алынат. «Зылкрл
мал оаштапкы кок ло кууктигг уииле кожо чыккан-туулган jepHjaap
кайдагг ла ]анып ийер. Эрчиш суунын' ары jaнынaн' ]анып келген 
аргы.мак Алтай ичинде текши ]арлу. Ондый кеп кожон- до бар ине. 
Арыкпай ]айзан-ныгг уулы азыраган кызын, ар-]ббжозин берерге 
турган бай казакты укпай, аргымакты ботынан" танып, ого минеле.

(4 . С. 347) Алтай



тырг ooc поэзия'зында кыргындардын^ jepiiHCK ал1ай уулды аргы- 
мак мал Эрчиш сууны кечип, Jep-Алтайына экелелс, макын ток- 
тодып болбой, Kan-Ja6araH ичине Адаткан озокто олгон деп ай- 
дылат. J. Каинчии бу варианттын' сюжсдин буткулинче албай. jyK 
ле эбелгсзин (мотивын) тузаланат. Бичиичиниьг туукиде болгон 
керектерге баштанганы база будум]илу. Автор бу эбелгенн кан- 
дый амадула повестькс кийдирген дегсжин, jep устинде кожонгнык
KyyBiiHCH-, кнжинирг суужинсьг тыьг тше-куч бар. Ол тброл jepдия
кычыртузы, тартылгазы. Тууларыньит, сууларынын', керек дезе
салкынынын' шулурты, албатыныьг айткан с5зи кижинин" эди-ка-
нына, jypcniHC томылып калат, онын' учун амыр бербей бойына 
кычыра т.

Чумдемелде Саадак, Кыдыр, Кер
jaHbiKcan |адылар. Автор эки качныннын" сур-кеберлерин чынды 
]урайт. Кидырдьпт jyyHaff качып келгениниьт шылтагы — коркы.\ць 
]ук ле бойынын' тынын коруп алары болзо. Кер-Бееник чыккаь 
оскон je p H H C  бурулганы — ]еринде угы-тозин улалтары болуп ja r.

Кычыраачыга Кер-Беениьг 1анып келгенинин' шылтагын чокы.\
Са

J. Каинчин бу 
Прозаик п
Фольклордо «Эр]ине» деп чорчок ло «Аргымак» деп кеп куу- 

1ДЫ повестьте бир сюжет эдип, бириктирип салганы солун. 
Чорчокто Э]ен каанныьг уулы Эр-Чадак ол]олоп алган улузыла 
[лу туунын" бажында конуп ]адала, Чагандай таайыныьт айтка- 
i эске алынат: «Байлу тууда уч башту Ок-)ылаи )уртап )ат. Ол

олтуреле
еозин окдоп отурар». Кергил соокту Кертегеш деген ]уучыл Ок 
Jылaнды тудуп алала, кааннын']акы 
бойы ичпп алат. Мынан' улам, ол эбиреде ар-буткеннин’. а^т-куш- 
тын". мал-аштын" тилин он-доор боло берген. Эки аттын" куучын- 
дашканын угуп алала, Кертегеш Кер-Бееге минеле, Jep-Алтайына 
качып келет. «Онон- бери Алтайда кергил сббкту калын" jypT ул>с 
таркаган дежер...» (4 . С. 361-364). Повестьте Саадакты Кер-Бее 
]аналы деп «кычырарда», ол «Алтайымиын- ийген судазы-кереези 
болор бо?» деп, канча сананган, je албатызы учун эдип ]аткан кере-

барар аргазы )ок. «Канайдар, оско ой. бско jypy



анлыи салым |ок...» —  дсп. Саадак шуунт. Садаак торолине эбирил
угы-т6'И1н ]еринде Бабыш Сад

та т.
Чу «агат ]ыгылар —  арка артар

КИЖИ божоор —  кижилик олббс» лсгсн санаа 
тсйт. Чокымдап айткажын, буткул албатын

ргул]игс у'зулбес дсген калыктьит кбрум-шуултезин
зинле о\думи1леит.

АПд^арла. автор Kcp-BeeHnir сур-кебсри, ороги кеп куучын ла
чорчок ажыра чумдемслдс тугускан сурагын терс1гжиде, кычыраа- 
чыларга будум]илу коргузергс амадаганы Japтaлaт.

Повестьте аргымактын' сур-кеберилс коштой фольклордо1т 
алыиган Эр-Чалактын-, Ксртсгсштин-, уч башту OK-JbmaHHbibr ла 
Алтай Ээзинин' сур-кеберлери база корум]илу ]уралган. Тбрчиник 
сур-ксбсри база учурлу. «Адалар ]>фген Алтайыс» дсп кслер ойдиьг 
бала-барказы сананып jypгcй...» (4 . С. 330) —  дсп. Торчи айдат. 
Адалар ]олы —  3pjn}ie малдын- ла ада-оббкони1Т улалып келген 
туукилик ]олы.

J. Каинчин уйслср ортодо колбуны чьпшык коргусксн. «Адалар 
керегиндс эс (память), олор ксрегинде быйанду санаа артты. Олор- 
дьиг ]олдогон ]олдоры арттьк бу ]олдорло эмди бис барадыс» —  дсп 
состорло повсстьти бичиичи тугсзип ja T . Бабыш Садаковичтик 
jypyrbiHbiH* тос шуултсзи —  Алтайдын балдары —  кижи лс мал —  
автордьит тургускан сурагын база катан чокымдап, откон лс кслер 
оГ1ДИ колбоштырат.

Бичиичинин' эрмск-куучыны байлык: калыкть1Н' оос поэзиязы- 
на, литсратураньпг озочыл чснсмслинс тайанып, J. Каинчин бойы- 
HbiH" узын чснсп ]ат. Фольклордын' сур-ксбсрлсрин, эбслгслсрин лс
сюжсттсрин, анаида ок ксп состорин, ксп куучындарын, чорчогин, 
кожондорын ла кай чорчоктон- алынган узуктсрди лс кайдын- бой- 
ын jcди^Iдy тузаланып, прозаик чумдсмслдин' кссрксдимин байыдат, 
тос шуултсзин бьгжулайт.

Бириктирс айткажын, J. Каинчин — буткул эл-]онньиг кылык-
jaH-biH, салымын ла корум-и1уултсзин japKbu^y коргусксн; экинчи- 
зинде, чумдемеллериндс оос поззиянын  ̂ Jaн'жыгyлapын билгир лс 
элбедс тузаланат; 0}1ьит гсройлоры эбирсдс jyprcH лс ]уртаган 
улус.



Калганчы ойлордо бичиичилер фольклорлыы оЙ1 орлык шуулте
доп турганы. ооиыныьг чумдемслдеринде эитеп тузаланг; 
лтурада ]сдимду учурал. Бу ]анынан- коргожин, «Ада

юльклордын- учуры Tepeif.
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КОЧУР.МЕЛЕРДИЬГ АН-ЫЛУЗЫ

Оско тилле^г кочурген чумдемел торол литератураны>г байльи 
ЭНЧИ311 болуп артат. Бу бичимел карындаштык калыктьиг литера 
TypaBbiHatf кочурплген чумдемелдсрдин' ан-ылу'зына учурлалат 
Алтай литература билимде кочурмелер ]етирс шинделбеген.

Карындаштык калыктын' литсратуразы алтай тилге 50-60-чь
70-чи ]ылдарда кунчыгыш С

У
улежип ja i. Алтай бичиичилсрдин- чумдемслдерин

тыва, казах, якут тилдсргс кочургилейт; онойдо ок алтай да тилле 
бир канча кочурмелср кепке базылып чыгат. Темдектеп алза, 1972 
]ылда J. Каинчин Ч. Айтматовтын" <^акшы болзын, Гульсары» деп
повезин кочурген, 1974 ]ылда А. Адаровты1т кочургениле 
«Чблдордин' ]айымы учун» деп казах бичиичи И. Есенберлиннин 
«Хан-Кене» деп романы aк-japыкты корот. Бу ла]ылда «Карындаш
тык Туванын- уни» деген ]уунты чыккан.

70-чи]ылдардын- учы jaap ла 80-чи]ылдарда алтай литературага 
А. Адаровтын" кбчургениле «Чактан- узун кун» ( 1988) деп Ч. Айтма- 
товтын’ романы, J. Каинчин ле Ш. Шатиновтын" кочургениле азер- 
байджан бичиичи С. Сахаветтин- «Бозого ажыра телекей» ( 1985) деп 
адалган]уунтызы, Ш. Шатиновтын- кочургениле М. Каримнин- «Ай 
карыккан тунде» ( 1978) деп сценада тугузатан чумдемели ле Т. Тор- 
боков кочурген «Узак-узак бала туш» ( 1983) деп повези кирип jaT.

Кажы ла кочурме чумдемелдин' кеми к6чуреечинин-]айалтазыла, 
узыла бек колбуда. Онын- учун бу бичимелде бис ан-ылу а]аруны 
J. Каинчин кёчурген чумдемелдердин' кееркедим кемине салып
Jaдыoыc.

Ороги айдылганыла, J. Каинчин кыргыс бичиичи Ч. Айтматов- 
тын- «Jaкшы болзын, Гульсары» деп повезин кочурген. Бойынын- 
ижи керегинде кочуреечи мынайда айдат: «Кочурип баштайла, эки- 
уч ле эрмектен" автордын- чумдемелини1г телекейине кире берерин-. 
Бу ла тушта бойын-нын- шуултен'ди, санааларын ды ]ажырып, бичи- 
ичинин' эрмек-созин будум]илу кочурерге ченежер керек».



J. Каиичиннигг кочургеии чике кочурме эмес. Бу повестыи ол 
боиыныьг байлык со злигиие, бичиичиниьг]аркынду узына гайанып 
кочурген. Кажы ла сур-кеберли, кажы ла jypaлып турган учураллы 
ол бойнтнын" корум-п1уул7е^11 ажыра кочурет. Биртушта бу эп-арга

•  •тузалу, иснинг учун дезе кочуреечи оско калыктарлын' чум
алтаи кижинин' корум-шуултезинс ]уукташтыраг. Оно
J0лдыктaп суи кочургснине коро, кочурсечинин' когус-телекеи ажыра 
откон чумдемсл айдары joK japaiibin, тындана берет. Je база бир

• •  • •  ФШ

jaHbiHaH' коргожин, кочуреечи автордыьг а1гылу марын кычыраачыга 
буткулинче jcTiipepii база учурлу. Кочуреечи кажы ла учураллы

б кезик тушта Ч. А
шуултелери joгoлo берег. Автор кычыраачынын' аллында кандый 
бир суракты тургускажын. кажы ла кычыраачы ого ангылу каруу 
табар учурлу эмезе бойына каидый бир туп-шу>ате эдер. Кбчур.ме-

шуулте кочуреечинин- оьгдогоныла белен каруу
нат.

Ондый да болзо
темдектебеске болбос. Анчада ла бу кочурме

НИН' а^гылузы —  сур-кеберлердин' сурлузин ь _  
га толо ]етиргени.

J. Каинчиннин' кочурме узы Ч. Айтматовтын^ база бир чумдеме- 
лин алтай тилге кочуреринде иле сезилет. 1991 ]ылда «Ак кереи» 
эмезе «Чорчоктин' кийнинде» деген повестьтен' алынган узуктерди 
журналист С. Кыдыева кочурген сон'ында, J. Каинчин онын" кеер- 
кедим кемин ]арандырып ja3araH. Бу кочурмелерди тун-дештирии. 
мындыи шуултеге келдис: С. Кыдыева кочурменин" чике марыла 
кочурген, J. Каинчин дезе, эрмектерди кыскартып. алтай тилге эп- 
тештирип, чумдемелдин- с\флузин тындандырып]азайт. Je буткулин
че бу кочурме ]узундерде кажызында ла бойынын- ]едимдери де.

бар, онон" улам олор бой-бойлорын кодурим]и
1рыи

Ч. Айтматовтыьг чумдемелдеринен- башка, J. Каинчи
кочурме ижине азербайджан бичиичи С. Сахаветтин- «Ьозого 
ра телекей» деи повези кирии |аг.



Вичинчинин' «Мир по ту сторону дверей» деп куучынын кбчуре- 
ечи «Бозого ажыра телексй» дсп адаганы ]олду. Неипн- учуй дсге- 
жин, ол повестьтин- чпке учурыла колбулу. Баштапкызында, jaan 
куулгазынду телскей Гюлалинирг алдында ачылат. J. Каинчин}п1н' 
кочургснпле: «Гюлали 50 ]ашка ]сткенчс Бакуда эки лс такып бол- 
гон... Чбрчбк ]сриндеги кайкамчылу телексйге келдпм деп бодоп 
калды». Экинчиз1П4де, ачык-]арык улустын-]уруми, Гюлалинин" 
элбек когус-тслскейп, ончозы Фатикке солун —  сак̂  башка теле-

•  •

кей. Учинчизинде, Фатик лс Фпраньпг ]уруми база акылу телскей.
Чумдемелдин' тозогбзппде салынган терсрг учурды кочуреечи 

бойынын'jypcrnHC ]уук алынганы japT. Качан да болзо ару, ]арык, 
тогун joK телексйге, ак-чск ]урумге кижиниьг jypern тартылар. Jc 
jypeni COOK, санаалары кара кижигс бу телскейдс jcp joK. Байла, бу 
санаа-туултснен* улам кочуреечи повестьтин' чечилгезин бойынын  ̂
он-догоны аайынча кубултат. Куучынды автор повесть дсп адап jaT.

Автордын" контекстиле болзо, куучынньпг учы ачык; кычыраа-
чы героилордын" jypyxinn OHoir ары ооиы келиштирс сапанып та- 
бар учурлу. Кочурмеде дезе кайкамчылу телексйге эжик Фатиктик 
алдында ]ажын-чакка ]абылат. Темдектезе, кочуреечи мынайда би- 
чийт: «Бастыра телскей Гюлалинпьт а!1лында артты. Ол телскей jaap 
Фатикке эжикти кем дс ачып бербсди. «Кандый да болзо, кижинии 
]уруминдс тогун бозогонын^ ары ]анында артар учурлу» дсп, са- 
наа кочурмеде тос учурлу болуп турганын J. Каинчин ]арт тем-
дектеит.

BnpjaHbiHaH" коргожин, ■’автордын' чумдемслинин' ксеркедимин,
тургузылганын, санаа-шуултелерин ]азымы jo k to h ' кычыраачыга 
буткулинче jcTHpcpn —  к6чурсечини1т эн'jaan амадузы. Je база бир 
jaHbiHaH- коргожин, бу учуралда кочуреечи бойынын' корумин, бой- 
ынын" он'догонын кычыраачызына ]етиргени база сурскей учурлу. 
Автордыьг буткул чумделге ижпнпн' амадузын кочуреечи jaKuibi 
01ГД0П jcTHprcH. Элден озо ол ачык-]арык, улуска килемкей, 
а]арын'кай болор деп санаа-шуулте.

Кочуресчилер алдынан']айаан кбрум-игуулте jorbinair кееркедим 
литератураны кочурср аргазы Jo k  J. Каинчинниьг кбчурген чумде- 
мелдеринин'- ксеркедимин буткул11нчс коргожин, мындый туп- 
шуултеге келедис: ол бойынын^ аьгылу ич-санаалары ажыра



кочурет. Онын" учун Ч. Айтматов!ьиг да чумдемслдерин, С. Саха- 
BCTTiiff «Бозого ажыра телскей» деп повезин кочургендс, кбчурее- 
чи чике кочуриштик марын тузаланбай jar. J. Каинчин чумдеме- 
линнк тос учуры кычыраачыга japT, ]уук болзын деп амадайт. 
Оноидо ок ]уралып турган сур-кеберди, угулып турган кууни 
]азымы joKTOH" кочурери —  кбчуреечинин' база бир тос амадузы. 
Байла, мынын- учун бугунги кунде J. Б. Каинчин —  эн" тоом]ылу

•  •

1урссчилсрдин'



т. Чсичикова,
ГА ГУ-иыи студеити

К Е Р-Б Е Е Н И РГ  С У Р -К Е Б Е Р И

Алтай прозаик J. Б. К орус та
]уунтыларлы1г авторы. Олорльпт

да «В юртах — сердце гор» леи бичик. («Туулар jypcrii —  araui 
апылдарда»). Бичикти}г jairbic ады да jypeniiTC jyyw ла ]ылу сезим 
экелип, куун-саиааны чан'кыр сымларга ]етирип тургапдыи. 
А чындап та, J. Каинчинниьг чумлемслдсришпг геройлорын

« •

jypy
рулат. М

чындык туулат.
JyyHTbira ол ло таныш ла кару «Кайчы», «Девочка и ягненок», 

«Дома я, дома», «Эртечи» ле оно^г до оско куучындар А. Плитчен- 
конын-, Д. Константнновскийди^г, В. Залещуктьнг, В. Синипнннин 
кочургениле кирет. Текши сосло, куучьишар ]едимду кочурилген 
деп айдарга japaap. Je мениьг темдектеерге турганым —  ]ук ле 
«Дети кедра» деп повесть. Опы да буткулинче эмес, а ]илбпркегкен 
бир сур-кебер керегинде. Ол —  эр]ине малдын- —  Кер-Беениьг сур- 
кебери. Ол бой-бойынан' ыражьпт калган тылдьпг ла фронттьпг ке- 
ректерин бприктирпп, noBccTbTUhr бапггалганынаьг ала учына]етире 
чындык ла чокым ]уралган. Мени?г оьгдогонымла, чумдемелдп 
кочургенинде де бу сур-кебер бойыны1г чумин эмеш те болзо 
]ылыйтпаган, je ого узеери'бпстен оско кычыраачыларга japT бол- 
годый, олор окдогодый ЭДИП сурлу коргузилген. Мынызып Кер- 
Беенин" сур-кебери |а1гы ла ]уралып батталганынаьг ала темдек
теерге japaap. Чокымдап айтса, Садак ла Кер-Беениьг jyy-чактын 
Jepиндe туп1ташканына1г. Текстти ле кочургеиин тутгейлеп короли:

«Садакка дезе Кер-Бееншг ачу териник, аттын" ]ыды ]ытанды. 
Ого Сары-Кобынын' кызу McecrepniniH' кычкыл ]ыды jытaнap бо- 
лор бо деп сананган. Алтайдыьг чаганазу ]ыды сезилер болор бо 
дсп иженген. Je |ук ле тердиьг, аттьпг ]ыды ]ытанды».

Садакка атты^г тсрини1Г де]ыды таныш ла торол деп japT 01гдо- 
орыс. А. Д. Константиновский мьп1айда кбчурет: «Ну почему бы 
не повеять от гривы смолистым духом тайги, холодом ледников.



терпким pa шотравьем, разогретым на солнцепеке! Запах был зна-
KOMbni, родной, но потому лишь, что был запахом лошади». База 
мындый узук туипайт:

«Курсак jnn билбес 'змтир. Ар|дарда Кер-Бее. Садактынг 
jepnnnH- малы керек дезе сакыр да берзеьг — jn6ec эмеи».

Не хочет... Не умеет! Лошади, которые пасу
РУ д

Обходятся солонцами». Мында Констан
база ла ]артамал 6epiinjaT. Бу]

мындый немеш! оидооос: арка-таштын" ортозында jypren малды 
туска уредип салзан", канча уур малга тайга jepлe густы канай га- 
жыйтан. Мал туссырай бергендс. канча кпре керск ку]урда1г бойло- 
ры jnn алар. Олордын" тыш бyдy^ш де ар-буткеншпг кату айалга- 
ларына келишкедий, чала эмеш батпак сыпду. чыдым ла бек, ]алы
узун ла куйруккыр болот.

Мына1г коргондо, кочуреечп алтай кижи ле ат ортодо бек кол-
буларла таныш. Ол оны ]акшы он-доп, темдектеп, кычыраачыларга 
]арамыкту ]етирерге амадайт.

Атла таныш эмес, оны корбогон, минбсген, азырабаган кижи 
онырг кылык-]а1гын, ич-санаазьш канай 01тдойтон. канай сезетен?
Б

бсрилген ]айаан, уйеден' >ч1еге ула
о л «ары

Малла канча ла кире jyyK najbi болзо1г, ол колбу там ' 
быжу болот. Мен бодозом, J. Б. Каинчин чумдемелш 
aидылгaнFлн ja p T a a p ra  ченешкен. Темдектезе, Садакт 
шуултези учурайт: «Кер-Бее —  on по болор керек. М

Застырбас кепек». «Н
верное, она... Не могут ошибиться глаза, привычные к лошадям, да
и сердце чувствует».

I Кер-Беен
турган гелексйин

болужы керек )ок. А
дебе11

]урегинде тоом)ы, суунчп б
К ер-Бес Садакт! 
. Сада к та «Алт

еп кычыр- 
болор бо»



таштап барар аргазы joK. Кер-Бее ]аман кылыкты база о р гд о и , 

Кыдырды бойына да, оньиг кийнинде ончо уурге де )ууктатпайт. 
«Ол jaKuibi КИЖИ эмес, ненин' учун дезе бору чилеп, ]ажынып
jypeT» деп japTanr.

Чумдемелдин' кижини1т угы-този узулбес деген шуултезиы 
]артаарында Кер-Беенин' сур-кебери jaan учурлу. Ат алтай кижи- 
нин' ]уруминде база бир ак^ылу ]ерде туруп ]ат. Ол азыйда!г бери 
тазыл-тамырыстан' байлалып келген мал, эр]ине, койлоо. Мыны оос 
чумдемелдер керелейт: «Тунде болзо —  каиадым, туште болзо — 
койлоом». Онын" да учун автор бу экуни jaoa коргузет, HCHnH" учун 
дезе олорды бириктирип турганы — Алтай. Повестьти1т ады да бу 
ок шуултени темдектейт. «Адалар ]олы» —  эр]ине малдьиг ла ада- 
ббоконин' тудуш, уулальи! келген ]олы.

Садактын' сагыжына кирген кеп куучыннын' учында мынайда 
айдылат; «Онон- бери Алтайда кергил соокту калын- j y p T  улус тар- 
каган дежер... Кер-Беенен- дезе мал база таркаган болбой. Кижи- 
нен- КИЖИ будер, малдан- мал будер. Орустап бу повестьтин- ады 
«Дети кедра». Алтайдын- балдары — кижи ле мал деген шуулте. Оны 
учында база катап Бабыш Садаковичтин" ]уругы ]артайт. Ол мош 
ажыра бастыра Алтайдыьг сур-кебери ]уралган эмес пе?

Темдектезе, Килемчинин' Садакка чийген самаразындагы кожок:
Чабдар адын буулаарга 
Чакы ЭДИП кондырдым. 
4aKTaFr кооркий janap деп, 
Чадырымда сакындым.
Кок бороны буулаарга 
Кону чакы кондырдым. 
Кооркий Садак ]анар деп, 
Кбзимде jam iy сакыйды.м...

Возле юрты поставила я коновязь 
Для коня твоего,
Не укрыть мне, мой милый, 
Заплаканных глаз от тебя одного.
Ждет теперь коновязь возле юрты моей, 
Ждет коня твоего.
По горам, по долина.м без счета путей 
Гля}1у — нет никого.

Учында айдарга турганым чумдемелди алтаи тилле кычы-
рала, мен Кер-Беенин" сур-кеберине jaan ajapy этиегем. .1е орустап 
кычырарымда, бу сур-кебер ажыра мен мындый шуулте он'догом: 
бойыка кару немени оско тилле бичип саларда, ол солун ла омор- 
кодулу э.мтир.



Э. Кучумеев,
аспирант Казанского государственного университета

А Н Т Р О П О Н И М Ы  В П Р О И З В Е Д Е Н И Я Х
Д. Б. К А И Н Ч И Н А

В произведениях д. Каинчина антропонимы употребляются как 
производные, так и непроизводные.

Непроизводные антропонимы это имена, состоящие только 
из одного корня. Например: Болот — сталь, Ырыс —  счастье, Сам-

—  лохматый, неряшливый и т. д. Производные имена, в своютар
очередь, подразделяются на синтетические и аналитические. К син
тетическим именам собственным относятся имена, образованные с 
помощью имяобразующих суффиксов. Самым распространенным 
имяобразующим суффиксом является суффикс —  чы. Известно, что 
в тюрксих языках имена существительные с суффиксом —  чы обо
значают производную деятельность, профессию, занятия или какое- 
либо пристрастие человека. Соответственные имена с суффиксом 
чы можно разделить на имена, омонимичные названиям професс1п1 
и имена, обозначающие какое-либо пристрастие человека. Напри
мер: Чаначы<чана —  «лыжа»+чы; букв, лыжник; Кудачы<Куда 
«сват»+чы, букв, сватающий; Эртечи<«эрте» рано»+чи. букв, ра- 
ний; Кожон'чьКкожон' «песня»+чы букв, склонный к пению —  
вей; Чынчы<чын «правда»+чы букв, правдолюбец.

Также встречаются имена, образованные имяобразующим суф
фиксом —  тай. Например: Камылдай, JaH-ылдай, Эрелдсй, Бабыл-

пе-

даи.
К аналитическим именам относятся имена, образованные сло

восложением, т. е. композитативные имена, имеющие в своем со
ставе не менее двух корневых систем. Можно выделить 3 модели 
этих имен:

1. Существительное+существительное. К примеру, Ай-Каа]ы. 
Баатыр-Бала, Алып-Нере, Эр-Чадак.

2. Существительное+прилагательное. Например: Тебене-Коо.
Кумужек-Ару.



Например: Кара-К3. Прилагательнос+сущсствитсльное.
JaxiaH-JbiT, Суркурак-Нере, Ойгоруул,

\  частие первичных имен и глаголов в образовании антропони
мов, как показал анализ, самый большой пласт занимают имена, 
перешедшие из аиеллятивов в антропонимы, как «Килин-», в пере
воде на русский бархат, Тожыла —  крыжовник, Каалга —  ворота, 
Морон’от —  черная смородина и т. п.

Основой многих имен послужили глаголы. Например: 
Суунер<Суун «радоваться»+ер; Кайкаш<кайка «удивляться»+ш; 
Табыл<тап «находить»+л; Кичееш<кичее «заботиться»+ш.

Часто встречаются имена, образоваьшые от имен прилагатель
ных. Например: Кылчыр —  «косоглазый», Капшуун —  «растороп
ный». Jeлмeк —  «лохматый, взъерошеный».

Лексико-семантические группы имен.
Встречаются гак называемые «обманные» имена, омонимичес

кие названиям животных, растений, металлов, предметов домашне
го обихода, частей тела и т. д.

К первой группе относятся имена, омонимичные названиям рас
тений: Тожыла —  крыжовник, Тайа —  жимолость, Ыргай - - ирга, 
Чийне —  пион, Арчын —  можжевельник, Кожно —  ревень, 
Joнjoлoй — растение из семейства лилейных.

Ко второй — относятся имена, омонимичные названиям живот
ных: Казран- — волк, Чокондой —  рысь, Кураан —  ягненок. Лгу
на —  горная куропатка, Томуртка —  дятел, Каргаа —  ворона, 
Коболок — бабочка, Черткиш -  сверчок, Шал]а —  клещ.

К третьей — относятся имена, омонимичные названиям предме
тов быта: KejnM — чепрак, Токум — потник, Сулук —  удила, Ка- 
бай —  колыбель, Каалга —  ворота.

4 . Имена, омонимичные названиям частей тела: Тобо —  макуиь 
ка (головы) темя, Киндик — пуп.

5. Имена, омонимичные названиям одежды, предметов туалета: 
Эдек — подол, ]ыламаш —  раковины каури, Сырга —  серьги.

6. Имена, омонимичные терминам родства, свойства, терминам 
почтительного обращения: Абаш — старший браг отца, А]ый — 
термин почтительного обращения к мужчинам и женщинам, Каа- 
ка —  термин почтительного обращения к мужчинам, JecTCH -- муж



старшей сестры, Куда —  сват. Эдий, э]с —  термин почтительного 
обращения к женщине.

Имена со значением обл К
группе

Они обра зованы от имен при
1. Имена, образованные от апеллятивов с положительной се

мантикой: Ойгорул —  мудрый парень, Кагилуун расторопный, 
Шыра^гкай — старательный.

2. Имена с отрицательной семантикой характеризуют индивп-
)изической стороны, так и по характеру. Например; Ка

рам —  скупой, Келер — упрямый, Тилгереш — языкастый. JenMCK
—  взъерощенный и т. п.

Имена со значением «после X ...» в произведениях Д. Каинчи- 
на встречаются только два имени. Это имена Оргон и Кактанчы, 
«ортон» середина, т. е. означает, что после него есть еще дети, Как-
танчы больще не будет

Таким образом, при образовании антропонимов от имен суще
ствительных наблюдается ряд расхождений,так. в отличие от апел
лятивов они теряют форму множественного числа. Имена прила-

утрачивают
категории и обретают

обозначая человека. Они функционируют в формах именных слов, 
т. е. склоняются, но не имеют форму множественного числа.

Известно, что имена употребляются в разных сферах. Можно 
выделить имена, которые употребляются в микросоциуме и мак
росоциуме.

Микросоциальные имена бывают двух подтипов.
Первое, однокомпонентное имя, данное человеку при его рож-

Например: Солумай, Сабу, Байк
В

бой термины родства, функционирующие в роли антропонимов 
Часто в роли личных имен функционируют термины, обозначаю 
щие кровное родство. Например, Ада -- отец, Эне — мать. Ага — 
брат, 3 je — сестра.



дкросоциальныс имена —  это тип именования, где главным

Можно
термином родства

При обращении к детям употребляется
+СЛОВО уул или кыс. Например: Коротонын" уулы —  сын Короты, 
Сабунын" уулы —  сын Сабу, Черткиштин' уулы — сын Черткиш 
и т. п. При обращении к людям старшего возраста пользуются мо
делью: имена детей+адазы или энези. Например: Акардьпг адазы —  
отец Акара, Учардьпг энези —  мать Учара, Калаптын- энези —  
мать Калапа.

Таким образом, антропонимы в произведениях Д. Каинчина 
представляют интересный материал для истории развития именни- 
ка алтайцев, его структуры, выбора имен как при рождении, так и в 
конкретной ситуации.
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