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П Р Е Д И С Л О В И Е

Устное поэтическое творчество Горного Алтая разнообразно 
тематически и богато в жанровом отношении. Кроме хорошо из
вестных читателю героических поэм, изданных в оригинале и в 
переводе на русский язык («Алтай-Буучай», «Малчы-Мерген», 
«Ллып-Манаш» и др.),  алтайский народ имеет замечательные 
исторические песни («Песня о разорении Алтая», «Пес1.я о Шу- 
ну» и др.) ,  сказания и легенды, предания и сказки, пословицы и 
поговорки, песни обрядовые, семейно-бытовые, игровые, шуточ
ные, сатирические и т. д. К сожалению, этот богатейший мате
риал словесного и музыкального искусства алтайцев еще мало 
изучен и почти не опубликован.

В дореволюционное время алтайским фольклором
вались В. П. Вербицкий и В.

интересо-
Радлов. Они подняли любопыт

ный материал по народной поэзии Алтая. В годы Советской в л а 
сти круг собирателей и исследователей несколько расширился. 
Выли опубликованы небольшие сборники образцов песенного 
фольклора. Некоторые песни в переводе на русский язык были 
включены в сборник «Творчество народов СССР», изданный в 
■Москве в 1937 году. Были отдельные публикации на страницах 
периодической печати. Затем стали появляться п серьезные ис
следования. Так, песенно-музыкальному фольклору алтайцев 
посвятил свои работы композитор и этнограф А. В. Анохин. 
Исследование И. П. Дыренковой «Ш орски11 фольклор» (1940 г. 
Записи, перевод, вступительная статья и примечания) является 
единственным ценным трудом в области алтайской фолькло
ристики.

В переводах А. Смердова, И. .Мухачева, Е. Березницкого и 
под редакцией А. Коптелова был издан эпос Горного Алтая. 
В 1960-х годах вышли работы по алтайско.му фольклору
С. С. Суразакова и его же ценное исследование «Героическое с к а 
зание о богатыре Алтай-Буучае». В 1966 году в Томском государ
ственном университете Г. В. Кондаковым была защищена канди
датская диссертация о взаимосвязи алтайской литературы и 
фольклора. В настоящее время перед нами новая работа, посвя-

О Автор ее научный сотрудник Гор-
института истории,

щенная алтайским песням, 
но-Алтайского научно-исследовательского 
языка и литературы кандидат филологических наук Т. С. Тюх- 
тенеп.



Книга дяипого автора является первой попыткой проанали
зировать идсино-художествепные особенности алтайской песни,
осветить условия ее бытования, выяснить основной песенный ре
пертуар и т. д.

В книге привлечен большой материал, собранный в дорево
люционное время, в годы Советской власти этнографами, фоль
клористами. писателями Алтая и самим Т. С. Тюхтеневым.

Все исследование распределено на два раздела: 1. Традици
онное несенное творчество Горного Алтая. 2. Советские песни 
I орного Алтая. В особый раздел выделены наблюдения автора 
над поэтикой алтайских песен. Основному исследованию пред- 
нослапо «Введение», в котором дан обзор и оценка фольклор
ного материала, co6paHfioro В. И. Вербицким, В. В. Радловым. 
Несколько подробнее автором рассказано об А. В. Анохине. 
Т. С. Тюхтеиев замечает, что труды этого замечательного соби
рателя и исследователя алтайского фольклора до настоящего 
времени инкем не изучалис1>. Л они заслуживаю т детальной р а з 
работки. Д алее  разбираются фольклорные материалы, собран
ные советскими этнографами и фольклористами.

В первом разделе, посвященном традиционному песенному 
творчеству Горного Алтая, автор внимательно рассматривает 
все песенные жанры. Он подробно останавливается на историче
ской песне о разорении Алтая, приводя ряд вариантов, у казы ва 
ет неточности в переводах ее па русский язык.

Очень любопытна песня о Шуну. Имя этого героя известно в 
фольклоре монгольских и тюркских народов. К сожалению. 
Т. С. Тюхтеиев не приводит примеры из фольклора других на
родов.

Замечательны но своим поэтическим данным песни семейно
бытовые. социально-сатирические и шуточные. В них ярка т а 
лантливость алтайского народа, своеобразие его быта. Автор 
приводит и ряд образцов песен трудовых, охотничьих.

Очень ценны и интересны сведения о песенных состязаниях. 
Такие айтысы очень характерны для казахского народа. Следо
вало бы проследить своеобразие этих поэтических состязаний у 
различных тюркских народов. Но, видно, это тема специального 
исследования, и она требует большого дополнительного м ате 
риала.

При рассмотрении всех этих вопросов Т. С. Тюхтенев привле
кает различные варианты той или иной песни, исторический и 
этнографический материал.

Во втором разделе исследования прослеживается песенный
фо Анализируются
песни бытовые и песни. отразивп1ие события Великой Отечест
венной войны 1941 — 1945 гг. Иногда они даются в сравнител!.-



iiOM плане с песпями традиционными и во взаимосвязи с песня
ми литературными, созданными алтайскими писателями и ком
позиторами. В книге есть очень ценные сведения о самодеятель
ных авторах. Эту работу следует продолжать. Изучение творче
ской индивидуальности того или иного песенника, сказителя и 
сказочника даст ценный материал при решении важной пробле
мы советской фольклористики и литературоведения — проблемы 
взаимосвязи литературы и фольклора.

В связи с изменениями быта и мировоззрения алтайцев песни 
советского времени рассматриваются в историческом развитии. 
Автором отмечена фольклоризация песен алтайских поэтов и 
композиторов: «Белая береза», «Яблоня», «Журавли» и др. П ри
ведены примеры использования народных песен алтайскими пи
сателями: Л. Кокышевым, Ч. Чунижековым и др. При решении 
этого вопроса Т. С. Тюхтенев подчеркивает, что песенное твор
чество алтайцев теснеишим образом связано с современной ли
тературой и способствует ее развитию. Очевидно, то же самое 
можно сказать и про творчество композиторов Алтая.

Особый раздел составляет поэтика алтайской песни. .\втор 
выделяет наиболее характерные поэтические признаки ее, рас
сматривая изобразительные и выразительные художественные 
средства и приемы. Частично он останавливается на песенном 
языке, отмечая богатство песен}юй лексики.

Очель интересны сведения о различных видах исполнения а л 
тайских песен в народе. Это, видимо, идет от глубокой седой
старнны и связано с обрядово-драматическими действиями, с ре
лигиозными ритуалами. А может быть, это порождено трудовой 
деятельностью человека и связано с его трудовыми процессами.
Но формы исполнения песен оригинальны и, видимо, свойствен
ны только алтайскому народу.

Работа Т. С. Тюхтенева вносит много нового в исследование
фольклор 

работам его предшественников.

Профессор В. С И Д Е Л Ь Н И К О В ,



Алтайский народ, как и все народы нашей многонациональ
ной Редины, имеет разнообразную по ж анрам  и самобытную по 
форме устную поэзию. Он создал и сохранил в своей памяти з а 
мечательные образцы героических сказаний и сказок, историче
ских преданий и легенд, песен, пословиц, поговорок, загадок. 
В них народ выразил свои мечты и надежды, отразил трудовую 
деятельность, бытовые факты, исторические события и т. /А

В народной поэзии Горного Алтая особое место занимает 
песня как по количеству, так и по идейно-художественной значи
мости. Она тесно связана с историей народа, с его жизнью.

В прошлом у алтайцев преобладало пение в унисон. Элемен
ты двуголосия чаще всего встречались в инструментальных наиг
рышах аккомпанирующего инструмента топшура' .  Диапазон на
певов был весьма ограничен (в пределах кварты или квинты, 
редко расширялся до октавы и более). Например, у телеутов 
есть элементы многоголосия в виде подголосков, имитаций. 
У них большой диапазон голоса, очень развитая мелодическая ли 
ния песен. Представляет большой интерес песенно-музыкальный 
фольклор кумандинцев. Он отличается от песенного творчества 
телеутов тем, что в напевах кумандинцев беднее представлены 
украшения в виде форшлагов, мордентов и других мелизмов. Н а 
певам их тоже характерен большой диапазон.

У южных алтайцев, в отличие от северных, есть в напевах 
свое, самобытное, присущее только их музыкальной практике. 
Д л я  песен южных алтайцев характерна пентатоника, большая 
распевность, секвенционное построение музыкальных фраз и т. д.

Тексты песен алтайцев (южных и северных) носили также 
черты импровизации. Нередко на одну и ту же мелодию распе
вались песни разного содержания, хотя были и мелодии с за к р е 
пившимся текстом. Многие из этих песен но сегодняшний день 
не утратили своего значения. В них ярко отразили;Сь бытовой ук
лад, труд, глубокие лирические чувства, стремление алтайского 
народа к свободной жизни. Поэтому вполне естественно, что.

' Топшур алтайский щипковый музыкальный ннстру.мснт. Энцнклопеди 
ческин ^fyзыкaлыIый словарь. М., 1959, стр. 272.



изучая быт и историю народа, ученые не могли не обратить вни
мания на его устное творчество.

Научное собирание и публикация народного творчества а л 
тайцев началось с середины XIX века. Трудами многих ученых 
выявлен большой материал по народной поэзии и музыке. Соб-

фольклора
фольклор

бицким и В. В. Радловым совместно с алтайским писателем- 
просветителем Л\. В. Чевалковым. Эти материалы были опубли
кованы в книге В. В. Радлова «Образцы народной литературы 
тюркских племен» (т. I, СПб, 1866) и этнографическом сборнике 
В. И. Вербицкого «Алтайские инородцы» (М., 1893).

В эти издания были включены почти все жанры алтайского 
фольклора. Радлову и Вербицкому принадлежат и первые ис
следования алтайского фольклора. Первый в своих трудах 
(«Письма из Алтая», «Из Сибири», «О формах связной речи у 
алтайцев татар») исследует характер исполнения и ритмику 
исторических и лирических песен. Вербицкий в статье о песнях^ 
рассматривает тематические особенности и изучает мастерство 
исполнителей песен алтайских племен.

Исследователи Горного Алтая постоянно отмечали большую 
способность алтайцев к поэтической импровизации. Так, 
В.И. Вербицкий писал, что «алтайцы очень склонны к пению и 
музыке»^. Композитор Анохин А. В., говоря об исключительной 
способности алтайцев к поэтической импровизации, писал: «Ею 
пользуется алтаец в каком угодно случае. Импровизация бывает 
в былинах, сказках, песнях, при приветствии гостей, в споре, 
на свадьбах, по.чоронах. Импровизация везде, где только есть 
место свободному поэтическому слову»\

С первых лет Советской власти стало уделяться огромное 
н11имание вопросу развития культуры всех народов. Этого тре
бовали не только новые условия жизни, но и пробуждение твор
ческой активности народов. Горький писал в своем приветствии 
первому съезду литераторов Сибири: «В России совершается то, 
чего никогда и нигде не было в творчестве новых форм жизни. 
Все племена Союза Советов получили право свободно говорить 
своим языком, свободно работать для развития своих способ
ностей»^

В Горном Алтае открывались школы, строились электро-

В. И. Вербицкий .Алтайские инородцы. М., 1893, стр. 167.
 ̂ В. И. Вербицкий. Алтайские инородцы. М., 1893, стр. 167.

* А. В. Анохин. Об азиатской музыке тюркских и монгольских пле.мсн. 
Горно-Алтайск, музеи, архив А. В. Анохина, стр. 7.

5 Сб. Горький и Сибирь. Новосибирск, 1961, стр. 166.



станцни, организовывались колхозы. Появились газеты и книги 
на родмом языке. Новая советская действительность вызвала к
жизии и новые песни.

проти
острие

то
общественного и государственного

воспевает радость труда, выражает  богатые чувства свободного 
человека, ставшего хозяином своей жизни.

Послереволюционная эпоха характеризуется более активным 
процессом собирания народного поэтического творчества. Этим 
она отличается от дореволюционного периода, когда устное

и изучалось эпизодиче
ски и случайно.

Из собирателей песенно-музыкального творчества алтайцев 
дореволюционного периода и первых лет Советской власти пе

лось

отметить этнограф В. Анохина
(1874— 1931). В течение тридцати лет он изучал быт, обычаи, 
верования народов Сибири (алтайцев, шорцев, телеутов), соби
рал музыкальный фольклор. Только у алтайских племен Анохи
ным записано более 500 народных песен и около 800 мелодий. 
По алтайским народным мотивам им написаны сценические поэ
мы «Хан-Эрлик» и «Талай-Хан», музыкальная сюита для хора 
и оркестра «Хан-Алтай» и многочисленные песни. Наиболее по- 

улярн
Гусь»,

пулярными из них в народе является «Катунь», «Алтын-Кёль»,
«Алтайская песня». Широкая напевность, образность.

ярким национальный колорит, воспевание величия и красоты при
роды Горного Алтая являются огличительной чертой музыкаль- 
fjHX обработок Л. В. .Лнохина,

Интересными являются труды А. В. Анохина о песенно-.му- 
зыкальном творчестве алтайцев: «Народное песенное музыкаль- 
)1ое творчество алтайцев, монголов и шорцев»**, 
музыке тюркских и монгольских племен»^ В них автор рассмат
ривает ладовое развитие алтайской музыки, особенности песен-

« 0 6  азиатской

Оиых мелодии, отмечает склонность алтайцев к поэтическом 
импровизации, описывает а л т а 1”1ские народные музыкальные 
инструменты. Труды А. В. Лнохина являются первыми в иссле
довании песенно-музыкальной культуры алтайских племен и 
представляют для нас большую научную ценность.

А. Аиохин. Народное асссннос музыкальное творчество алтайцев, монго
лов и торцеп. Гормо-Алтанск, научно-исслсдоватсльский институт МЯЛ, архив 
Л. В. Анохина.

 ̂ А. Анохин. Об азиатской музыке тюркских и монгольских племен. Горно- 
Алтайск, музей, архив А. В. Анохина.

Н



в  20-х годах А. В. Анохин, собирая и изучая песенно-музы
кальное творчек.'тво алтайцев, создает хор, который неоднократно 
выступал в городах Сибири. С 1930 года и до конца своей ж и з 
ни он работал научным сотрудником Горно-Алтайского област
ного музея, где проводил большую работ\’ по сбору фольклор
ных, этнографических и музыкальных материалов, готовил му
зыкальные кадры из среды коренного населения. К сожалению, 
собранные им фольклорные, музыкальные и этнографические м а
териалы до сих пор не изучены.

В 20-е годы появляются первые ростки советской алтайской
«Jнародной песни и первые их записи.

Песни этих лет продолжали развивать лучшие традиции пе
сенного творчества алтайцев: разнообразие интонационного 
строя, ритмического рисунка. Они динамичны, как динамична 
сама жизнь.

По содержанию и кругу образов эти песни были тесно свя 
заны с новой жизнью алтайцев. Алтайский народ заявлял  с гор
достью в своих песнях, что «в горы Алтая горе старое не при
дет». В новых песнях нет ни стона, ни жалоб, ни печали. Приве
дем пример из народных песен алтайцев, 
20-х годов:

созданных в середине

Сары чолдин' блби'ин 
Салкын согуп сергитти. 
Саиааркап jyprcH бойьк'ты 
Совет jairbJC ]ыргатты.
Куба чблднн' o îofTHH 
Куйун салкын ссргитти. 
Kyiiyrblll jyprcH боиысты 
Коммунист партия ]ыргатты...

Желтую траву степную  
Освежил весенин ветер. 
Власть советская от гнета 
Навсегда освободила.
Всю траву долин широких 
Освежил весенний ветер. 
Коммунисты нас от горя 
Навсегда освободили.

Создание национальной письменности и издание газет на
родном языке способствовали фольклорн произ
ведений. года
помещает народные песни, пословицы, поговорки, загадки, сказ
ки. Особенно эта работа оживилась в середине 30*х годов. На 
Первом съезде советских писателей А. М. Горький, обра^щаясь к 
участникам съезда, призывал их собирать и изучать свой фольк
лор на местах, публиковать лучшие образцы национального 
фольклора. Фольклористы Горного Ллтая в 30-х годах пр^овели 
значительную работу по собиранию и публикации алтайского

 ̂ Сб. Народные песни алтайцев. Горно-Алтайск, 1962, стр. 17. Песня запи
сана в 20-х годах в Улаганском аймаке. Перевод подстрочный.



фольклора ,  в том числе народных песен. В 1934 году в Москве 
было издано несколько алтайских народ 11ых песен в м узы каль
ной обработке  Б. Сальмонта®. В 1938 г. в Новосибирске выхо
дит второй сборник алтайских народных песен на русском я з ы 
ке"’. В работе над сборником приняли участие алтайские поэты, 
учителя. Они же делали подстрочные переводы песен на русский 
язык. Л и тературная  обработка  песен на русском языке произве
дена сибирскими поэтами В. Непомнящих, А. Смердовым и 
Е. Березницкнм. Сборник этот является как бы своеобразным 
поэтическим рапортом алтайцев социалистической Родине. Он 
рассказы вает  о новых мыслях, чувствах, настроениях трудящ их
ся Горного Алтая.

Несколько а.птанских песен в обработке сибирских поэтов 
б ы ло  просмотрено А. М. Горьким и напечатано в ж урнале  «Кол-

фо
Ойрот», «Белен бол!» «Ой- 

роттьпг комсомолы».
Со второй половины 30-х годов в пропаганде народных песен 

активную роль сыграла  редакция областного радиовещания. 
При радиокомитете был организован инструментально-вокаль- 
нын ансам бль  под руководством композитора А. Ф. Хнтрова. Ан
сам бль  исполнял народные песни. Эти песни записывались во 
время народных игр, танцев. Участники ансамбля Поликарп 
Чичинов, Тоно Монголов, Анна Чумакаева ,  Николай Мошкии, 
Софья Б ад а е в а  играли на национальных музыкальных инстру
ментах и сами исполняли народные песни. Кроме того, часто 
выступали по радио сказители и певцы (В. Ябыков, И. Сабаш- 
кнн и д р у г и е ) .

■Ансамбль сыграл положительную роль в пропаганде а л т а й 
ских песен, а его руководитель провел большую работу по сбо
ру и обработке народного музыкального творчества алтайцев. 
К сожалению, рукописи собранных песен и мелодий во время 
войны были утеряны.

В это же время создаются ансамбли топшурнстов. икилистов, 
организуются курсы по подготовке исполнителей на м узы каль
ных инструментах. Однако, строй и звучание этих инструментов 
не вполне удовлетворяли исполнителей. Необходимо было усо
вершенствовать их. В конце 30-х годов в Москве мастером 
П. Шошиным были изготовлены первые одиннадцать оркест- 
повых HHCTDVMCHTOB. У TOHHivoa и нкили'* количество ctdvh vbc-

Б. Сальмонт. Онротскис песни. Л\., О Г И З, .\\узгнз, 1934. 
Песни Онротии. Новосибирск, 1938 (сост. С. Кожевников)  

" Ж урн. «Колхозник». М., 1935, №  8 , стр. 5.
Икили — смычковый музыкальный инструмент.



.'шчилось до трех, улучшилась чистота их звуков. Все это поло
жительно сказалось на развигии песенно-музыкальной культуры 
алтайского народа'^.

Немало труда вложил в дело изучения музыкального фольк
лора алтайцев композитор А. П. Новиков. Некоторые его песни,

• Iнаписанные на основе алтайских народных мелодии, вошли 
в быт алтайцев и пользуются большой популярностью; «Аргы- 
мак», «О Конституции» и другие.

С 1935 года несенно-музыкалыюй культурой алтайцев зан и 
мался сибирский композитор А. М. Ильин. Нм собрано боль
шое количество народных песен и наигрышей. Многие из них 
творчески разработаны и звучат в крупных произведениях, н а 
пример, в музыкальной драме «Чейнеш», балете «Шелковая кис
точка», «Алтайской сюите». Интересно отметить, что работа 
композитора была тесно связана с песенно-музыкальной деятель
ностью писателя П. В. Кучияка. От него А. М. Ильин услышал 
много интересных напевов и наигрышей. Известно, что П. В. Ку- 
чияк был больн]им знатоком алтайского фольклора и обладал 
хорошими музыкальными способностями. Он играл на всех на
циональных инструментах и был талантливым импровизатором.

В народе особенно популярны алтайские народные песни 
в обработке Л. .М. Илbиf^a: «Алтын-Кёль», «Партизанская», 
«Песня матери». «Шонкор», «Новый Алтай», «Яблоня» и другие.

Во время войны многие песенники и сказители, которые пло
дотворно работали в 20—30 годах, умерли или не вернулись с 
фронта; война затормозила собирание и публикацию произведе
ний народного творчества алтайцев, в том числе песенного 
фольклора, хотя в те годы было создано много песен. Собиралие 
н публикация их возобновились лишь в 50-х и 60-х годах. Эти 
годы явились как бы новым этапом в развитии песенного творче
ства алтайского народа.

В 50-е годы в связи с организацией педагогического и науч
но-исследовательского институтов, интерес к собиранию и изуче-

t

НИК) алтайского фольклора, особенно песенного, неизмеримо воз
растает. С этого времени произведения народного творчества 
собирают не только отдельные исследователи, но и работники 
\чебных заведений и научных учреждений, которые opгai^изyют 
специальные фольклорные экспедиции. Собранные ими как тра-

'ч А. Параев Алтайские народные музыкальные инструменты. Горно-Ал-
laiicK, 1963, стр. 14.
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дициопиые, тик н современные иародт>1е песнн он\блнкованы в 
различных изданиях'-*.

После Великой Отечественной войны над ал та 11ским песен
ным фольклором работали композиторы А. Ильин, С. Подгур- 
ский, В. Заводчиков.
г  м частоящее время активно работает композитор 
Б. Лл. Шульгин, который выступает как автор песенных форм и 
как обработчик народных песен. На стихи Л. Кокышева, А. Ада- 
рова, Э. Палкина, Г. Кондакова Б. Шульгин написал целый ряд 
песен и хоров. Его «Песня о чабанах» на слова К. Козлова по
лучила в 1959 году вторую премию на Всесоюзном конкур)се луч- 
1ПИХ песен о труде и рабочем классе. К 40-летию установления 
Советской власти на Алтае Б. М. Шульгин написал симфониче 
скую поэму «Алтай». Это первое крупное симфоническое произ
ведение в ал та 11ской музыке. Б. Шульгин является автором пер 
вого алтайского струнного квартета.

Плодотворно работает музыкальная секция композиторов- 
любителей. Из самодеятельных композиторов можно назвать

Ж ур
известны

lecKa
устной народной ноэзии, несомненно, оказала и оказывает поло
жительное влияние на развитие песенно-музыкальной культуры 
алтайского народа.

В последние годы усилился интерес к алтайскому фольклору, 
появился ряд работ по эгжческим произведениям алтайцев.

Ученым-фольклористом С. С. Суразаковым написано иссле
дование по алтайскому фольклору'"'. В этой работе автор знако
мит читателя с историей собирания и изучения всех жанров а л 
тайского фольклора, анализирует традиционный и современньпг 
фольклор.

Л у ч 1ние песни звучат на колхозных полях и стоянках чаба '  
нов, на клубных сценах и молодежных вечерах. И исполняются

Ф<
полнения несен;

I. Исполнение сидя, иоджав под себя ноги (байдаста.иып ала-
ла фор основ
ном при состязаниях певцов.

2. Испол'нение стоя (турала кож оцдооры ) . Такая манера ис- 
полления была принята во время свадьбы, при народных играх.

К о ж о и д о р  (Песни). Горно-.Алтанск, 1955; Песни Горного Алтая. Горио- 
Ллтанск, 1957; Алтай албатынын' кожомдоры (Алтайские народные песни) 
Горно-Алтайск, 1959; Народные песни алтайцев. Горно-Алтайск. 1962 и-др.

С. Суразаков. Алтай албатынын оос по'^тический творчествозы (Устное 
по'^тическос творчс1'тво алтайского народа). Горно-Алтайск, I960.



3. Исполнение, преклонив колено (чббдбп алала  кожон'доо- 
ры). Этот вид исполнения народных песен встречается при о б р а 
щении певца с песней к уважаемому человеку или близкому род
ственнику. Такая  манера исполнения народных песен является 
самой древней. По сведениям историка Н. Я. Бичурина, тюрки, 
угощая друг друга кумысом, сгановились на колени и пели пес- 
пи. О таком исполнении отмечалось в VI \^П1 веках'®.

4. Песня наездника (атту кижинин' кожон-ы). Такой вид ис
полнения встречается тогда, когда алтаец едет куда-либо по сво
им делам или в гости. Все эти виды исполнения народных песен 
сохранились до настоящего времени.

Исполнитель народных песен свое пение сопровождал акком
панементом икили и язычкового инструмента комуса (варган).  
Кроме этих инструментов, у алтайцев имеются топшур, приме
няющийся при исполнении героического эпоса, щоор'^. Все эти 
виды музыкальных инструментов бытуют у алтайцев с незапа
мятных времен. Они упоминаются в различных легендах, с к а за 
ниях, песнях.

До революции в Горном Алтае было распространено в основ
ном сольное пение, хотя и были многоголосные песни. Однако 
необходимо отметить, что песенное творчество алтайского наро
да еще слабо изучено. Д о  настоян1его времени не изучена его те
матика, художественная форма, национальная специфика и т. д. 
Поэтому разработка всех этих проблем является первоочередной
К̂1дачей исследователей народных песен.

Работа над песенно-музыкальным творчеством алтайцев 
Ьчень сложна, так как многие источники утеряны, а существую
щие материалы мало исследованы. Вопросам музыкальной куль
туры алтайцев посвящена лишь небольшая работа Б. М. Ш уль
гина «О музыкальной культуре алтайцев» (Горно-Алтайск, 
1968 г.), рассматривающая ладовое развитие музыки. В своей 
работе мы анализируем идейно-тематическое содержание и ху
дожественные особенности словесного песенного фольклора.

'6 История Сибири, т, I, л . 1968, Пзд. СО АН СССР, стр. 277 278 
Шолр — духовой музыкальный и»ктрумент.



Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е  П Е С Е Н Н О Е  Т В О Р Ч Е С Т В О
ГО РН О ГО  АЛТАЯ

В прошлом алтлпские племена входили в состав древ}1с- 
тюркского каганата и подпадали под власть различных инозем-
феодала°ми‘̂ ^^^ жестоко эксплуатировались джунгарскими

Местные баи-феодалы, зайсапы, шаманы вместе с русскими 
чи.новниками и попами-миссионерами грабили трудящихся ал 
тайцев. Поэтому положение трудового народа до Великой О к
тябрьской революции по существу оставалось таким же. каким 
оно было и до вхождения алтайцев в состав Р у с с к о г о  госуаао-
ства в XVIII в. “ - '

Песен, отражающ их тяжелый путь, пройденный алтайским 
народом в прошлом, очень много. Эти песни поются печальными
протяжным напевом. В mix нет прямых призывов к борьбе про
тив угнетателей, но они выражают мечту народа о счастливой 
свободной жизни, ненависть к своим угнетателям.

В алтайской народной песне отражена не только тяжела;.  
жизнь трудящихся масс, по и показана природа, исторические 
события, труд и отдых, горе и радость, добро и зло. красота и 
уродство, роскошь и нищета — вся сложная и многообразная 
жизнь народа находит выражение в поэтическом творчество 
В своих песнях народ дает им оценку, исходя из своего миро
воззрения. В конкретно-образно1г форме выражает то, что его 
волнует, что им глубоко пережито.

в  создании песен принимали участие различные слои народа. 
Каждому из них свойственны определенные взгляды и отноше
ния к окружающим явлениям, и потому каждый из mix в necHi 
отраж ал  свою идеологию. В алтайском традиционном творчест
ве имеются пес}1и. созданные в байско-феодальной среде («Тю
ремная песня Канза-бия») или по заказу  служителей культе 
(песни бурханистов) , и песни, сложенные в среде трудящихся 
масс. Баи и шаманы свои песни выдавали за народные и всяче
ски старались их распространить среди простых алтайцев. Но пе
сен, созданных в феодально-байской среде, сохранилось очень 
мало: они не получили широкого распространения. Большинство 
же песен являются подлинно народными, выражающими глубо
кий оптимизм народа, его веру в своп силы и свое будущее. '

В старину алтайские народные песни исполнялись обычло от-



дельными певцами-импровнзаторами. Имена таких певцов широ
ко известны в той или иной местности. Например, в Челушма}!- 
скои долине большой популярностью пользовались певцы Калан 
и Колонди. Но у алтайцев были и хоровые, многоголосные песни. 
Элементы ^!нoгoгoлocня присущи почти всем видам народных
песен.

По своему идейно-тематическому содержанию традиционные 
песни алтайцев можно разбить на следующие виды; историче
ские, трудовые, свадебные, игровые, семейно-бытовые, приветст
венные, песни-насмешки, любовные, хвалебные, песни-состяза-
н и я  и т. фор
С п р о т я ж н ы м  н а п е в о м  и к о р о т к и е ,  т и п а  р у с с к и х  ч а с т у ш е к ,  с  
б ы с т р о й ,  б о й к о й  м е л о д и е й .

И С Т О Р И Ч Е С К И Е  П ЕС Н И  ( И С Т О Р И Ч Е С К И И  К О Ж О К ^ Д О Р )

Самостоятельным жанром алтайского народного песенного 
творчества являются исторические песни, отражающие многове
ковую борьбу алтайского народа со своими внешними врагами. 
Таких песен у алтайцев когда-то, по всей вероятности, 
много. Но к настоящему времени сохранилось лишь

было
несколько

песен, связанных с борьбой алтайцев с иноземными завоевате
лями. Эти песни играли большую роль в годы освободительной 
борьбы алтайцев с джунгарскими феодалами. На протяжении 
многих веков алтайские племена боролись за свою самостоятель
ность. Они подвергались жестоким набегам, которые сопровож
дались грабежами и уводом алтайцев в плен, приносили страда
ния людям:

Отык таштын' келтейи 
От айланып келер бе? 
(^njoro баргаи албаты 
Ойто айланып келер бе? 
Когбрнп чыккан кок чечек 
Колоткб jepACM' не чыгат? 
Кбружип бекон бойыбыс 

шпес jepre не барат?

Из камня-кремня 
Выскочит ли искорка?
В плен угнанные люди 
Вернутся ли обратно?
С зелеными листьями синий цветок 
Почему в тени прорастает?
От рождения мы вместе росли.
От чего судьба нас разлучила?*

Сохранившиеся исторические песни алтайцев относятся к се
редине XVIII века. В них изображаются конкретные историче
ские лица и события, художественно обобщаются исторические 
факты. В то же время в этих песнях нашло отражение не толь
ко ненависть народа к своим врагам, но и любовь к Родине, 
героизм, смелость, справедливость, свободолюбие, гуманизм.

Чолмоны», „\ь 1 7 5 , 3 1  августа 1966 г. Перевод под-' Газ. «Ллтайдьиг 
строчный.



Замечательным поэтическим художественным памятником 
этого времени является историческая песня о разорении Алтая 
«Кайран Алтай», созданная  алтайским народом после жестокого 
сраж ения  с китайско-маньчжурскими завоевателями. В этой бит
ве алтайцы понесли большие потери. Тогда они, взойдя на высо
кую гору .)ал-Мснку (Вечная Грива) и видя Алтай опустошен
ным, сложили эту песню. В запис1т В. 11. Вербицкогохона звучиi 
так; ^

Устуртинеи’ KoproHj/6,
Уч толыкту как Алтай.
Тууразынаи' коргондо,
Тогус булу»гду кап Алтай 
Ка^узыиан' ксргондо,
Камчы сыиду кап Алтай.
Кайраи А.ттамым деп,
Калыгым каны тогулген!
Тон' будакту Kaparaii 
Тонт<омордо1г }аплазын.
Тобул буткен Алтайым 
Кен'кейердсн* ]айлазын.
Как будакту карагай 
Касталардан' ]*айлазыи.
Кайран буткен Алтаным 
Ка 1гкайардан' |айлазын.
Куски конгой jypTUH'a 
Kypeir чекпен тожогондин.
Кан Алтай!
(Когда посмотришь сверху.
Хаи2 Алтай кажется треугольным 
Если взглянешь на него со стороны. 
Девятигранным кажется хан Алтай. 
Если со ската горы смотреть будешь, 
Как плеть расплетенная, тянутся

Хребт ы I НОИ, хан Алт а й!
За  тебя, милый Алтай наш.
ЛАного крови лилось!
Сосны твои стоят обнаженные от

зеленых иетисчЧ 
.'1 учн1е бы не смотреть на такое

о<5иажени1‘ 
Пр».‘красн() устроенный наш Алтай

onycTouicH 
Лучше бы ПС видат!> такого

опусюшен-ия! 
Сосны, имеющие твердые ветви. 
Обломленные стоят,
Луч'ше бы не вилать 1 акогоогол,>ния' 
ДАило устроенный наш Алтай

onycTouieH
.Чучше бы не видать такого

опустошения! 
Как мрачная осень в жилищах твоих 
Хаи Алтай!
Словно коричневым сукном весь

nO«pijlT ты
Хан Алтай!
Лучше бы не видать нам такого

разорения!^)

Эта песня впервые была опубликована в 1869 году В. И. Вер
бицким в «Грамматике алтайского языка»'^, а потом в другом
варианте Ф

поэти
ческом переводе академика А. И. Веселовского появилась в га-

Восточное
•  л  • д  ^

ном отношении лучше, чем перевод А. И. Веселовского. Вербиц
кий в течение 37 лет жил среди алтайских племен, хорошо изу
чил их обычаи, нравы, прекрасно знал алтайский язык, написал

В.

“ Х а н — правильнее долж но быть слово кан,  что означает величественный 
3 В. И. Вер<)и11кин. Алтайские инородцы. М., 1893, стр. 168. Перевод  
VI. Вербицкого.
 ̂ Грамматика алтайского языка. Казань, 1869, стр. 204 205.

5 Восточное обозрение. Иркутск, № 30, 28 июля 1883.
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грамматику алтайского языка, составил алтаиско-русский сло
варь. Его переводы правильно передают все особенности алтай 
ского языка, полнее отражают содержание песни. Перевод Весе
ловского во многом не соответствует оригиналу, допускает неко
торые вольности. По он поэтичнее;

Царь-Алтай! С высоты кочевых облако»
Треугольным ты кажешься взору;
Л с боков, словно грани их, девять углов 
За  горой выдвигают там гору.
Разветвился, как плеть, и извилист хребет 
Чудных гор моего царь-Алтая!
Солнце всходит на нем и свершает заход.
Будто в синих волнах утопая.
Много крови лилось, много думалось дум  
За Алтай мой — красу на пол-мира,- 
Отчего же теперь ты стоишь так угрюм?
Где корона твоя и порфира?
Точно серым ковром ты окутался весь.

От роскош;Н ы X Л есов ото л е н н ы й.
Где ж величье твое? Где краса твоя днесь,

О, Алтай МОН, Алтай разоренный!

в  начале XX века «Песня о разорении Алтая» была снова 
записана известным алтайским художником Г. И. Гуркииым и 
опубликована в Томске®. Под впечатлением этой песни в 1907 
году художником была написана замечательная картина 
«Кан-Ллтай».

Содержание и мелодия этой песни интересовали и других 
ученых. Так, знаменитый путешественник Семенов-Тян-Шанский 
в 1907 году писал, что «народное творчество алтайи^ев поражает 
разнообразием мотивов. Песни их поются обыкновенно заунывно 
и протяжно, начинаясь быстрой скороговоркой и оканчиваясь 
высоким и крутым обрывом. У них есть песни религиозные, лю 
бовные, есть много песен, прославляющих красоту Алтая, и сре
ди них особенное впечатление производит песня (скорее плач) о 
разорении Алтая; «Лучше бы нам умереть, чем видеть своими 
глазами твое разорение, наш прекрасный Алтай...» — поют а л 
тайцы. И глядя на этот богато одаренный, но беспощадно разо-

• •  Оренныи и разоряемый край и его народ, невольно хочется вто
рить этой песне»^ А. В. Анохин в 1907 году записал один из 
BapnaiiTOB данной песни и переложил ее на музыку;

** Указатель выставки картин Г. П. Гуркина. Томск, 1907, сгр. 2.
 ̂ Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Западная  

Сибирь. Спб. т. XVI, 1907. стр. 274. П од редакцией Семенова Тяи-Шанокаго.

2  Заказ №  790
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З а  милый Алтай 
Много лилось крови!
Сосны, имевшие крепкие ветви, 
Обезглавлены они, бедные!
Полный величия Алтай мой! 
Опустошен он, несчастный!*

ч а л ы С о ‘' в а р и ^ т а " в  "]'Г °"л от перво„а-«кГп, Л ^ о '  г. Вербицкого. Анохин эту песню

г —

U ш  В Улаганском, Кош-Агачском, Усть-Канском шЪгакях'" пт 
гтппп^^^^ дореволюционных публикаций. В них отсутствует

"е говорится об опустошении разоренииАлтая, а воспевается е г о  величие к п я г п т я  г  „ o . L . , ' Р а з о р е н и и  

народа изменллось содержамно этом песни и rnop4eCK?^iepeoc''
0"^> стала отражать „о '^™ .тельность.

«Песня о разорении Алтая» по своему содержанию и гочтм

п/ллч поэзии. Она была создана приблизительно в 1756 r o iv  
после кровопролитной битвы алтайцев с иноземными завоевате
лями. Этот год в истории алтайских племен является повопот
НЫМ пунктом — год добровольного вхождения алтайцев в состав 
Русского государства. Прогрессивное значение э т о Г ф Г к ^ Г я в

бесспорным. Совместная жизнь кочевников Алтая с рус- 
народом спасла их от новых опустошительных войн д ата  

возможность им спокойно жить и в какой-то мере п ^ я т ь  к у Г -
туру и экономику. Все это также нашло свое отражение в народ- 
НОМ творчестве, в частности, в исторических песнях

о разорении Алтая^ является

О Ано.\ин_а. Горно-Алтайск, музей.
Алтайск I & T td музыкальные инструменты. Горно-
Гор„о™-лтайск ™"' °  культуре алтайцев.

в арх«е 'гор „о "А Гт^ ,?;»„"А иИ М ^^^^  ж а д „ц „ „ ) ,№  15-а Хранятся



Тям-Шаискш!, эту песню можно назвать плачем. Песня о т р а ж а 
ет многовековое страдание алтайских племен вследствие набегов 
на них крупных центральноазиатских племенных объединений. 
Чтобы ярко оттенить тяжелую борьбу народа с врагами, его 
горе, создатели песни строят ее на контрасте. В первой части 
описывается величие, красота Алтая, его неповторимая природа. 
Алта11 треугольный, девятигранный, хребты его тянутся, как 
плеть. В песне показывается связь человека с природой, любовь 
алтайца к родному краю. Слову «Алтай» постоянно сопутствует 
эпитет кан, что значит по-алтайски величественный. Переводчи
ки этой песни, по всей вероятности, не зР1али значение этого сло
ва. В. И. Вербицкий и А. Н. Веселовский отождествляют его со 
словами хан, царь. Такой перевод дал повод некоторым исследо
вателям делать неправильные выводы об этой песне. Д о  сих пор 
можно услышать от отдельных люден, что эта песня прославля
ет «царский или ханский Алтай».

В поэтическом творчестве алтай.ских племен мы находим 
имена конкретных исторических людей. O fih, в основном, отно
сятся к джунгарскому периоду. Так, в фольклоре алтайцев мы 
встречаем имена Галдан-Церена, Шуну, Амыр-Санаа и других.

Особенно часто в фольклоре встречается имя Шуну. О нем 
сложены песш!, легенды, имя его повторяется в различных в а 
риантах героических сказаний алтайцев: Шуну, Шунуты, Шоно- 
ты. О нем упоминается в русских письменных документах: он 
был в Л\оскве и П етербурге ' '.

О Шуну и его подвигах бытует на Алтае много песен, их з н а 
ют почти все сказители и певцы. Имя Шуну известно многим 
монгольским и тюркским народам: у а л т а й ц е в -- Шуну баатыр, 
у бурят и калмыков — Шоно батор, у к а з а х о в - - Шуна и т. д.

В народных песнях и легендах Шуну выступает как патриот. 
Но его патриотизм не замыкался  только в узко местных рамках. 
Он стремился к сближению своей земли с Россией, к дружбе с 
русским народом; он с сочувствием относился к обездоленному 
народу. Поэтому народ воспел его в своих песнях, легендах.

Песни алтайцев о Шуну сложены в форме обращения народа 
к нему, чтоб он отомстил врагам за угон в рабство алтайцев и 
за разорение прекрасного Алтая.

Эти песни по содержанию близки к «Песне о разорении А л
тая». Шуну в них выступает как защитник народа. Алтайцы го
ворят ему о том, что без него их разорили завоеватели, что он
должен отомстить врагам, спасти алтайские племена ст уничто
жения:

" Л. п. Потапов. Героический эпос алтайцев. Советская этнографич N9 1. 
1949, стр. 121. к .



СЫМЫЛТЫНЫН' KyjypblH
Сыгын ]идн, Шоноты, 
Сыр ]а 1гарлу албатын'
Шырага барды, Шопоты.
Лйулунытг к у 1уры11

А»гдар 1ИДИ,'liloHoibL 
Лк ja^гapлy албатыи
Лндуга барды, Шоиоты. 
Агаштан' ойгои кабаныи 

Луртка калды, Шоиоты. 
Лк jairapny албатын* 
Лидуга барды, Шоноты. 
MoiiJTotr оигон кабаныи
Луртка калды, Шоиоты. 
Сыр |а}гарлу албатыи' 
Шырага барды, Шоиоты.

Симультннские ' 2  солонцы 
Маралы съели, Шоиоты.
Весело поющий твой народ  
Угнали п рабство, Шоноты. 
Люлиискис*-^ солонцы 
'^вери съели, Шоиоты.
!^адос'тно HoioHiHii твой народ  
Угнали в рабство, Шоноты.
Из дерева долбленая люлька твоя 
В юрте осталась, Шоноты. 
Счастливо живущий твой народ  
Угнали и рабство, Шоноты.
Из кедра сделанная люлька твоя 
В юрте осталась, Шоноты.
Д\ирно живущий твой народ  
В рабство угнали. Шоноты'^

Щупу был особстк)  популярным историческим лицом среди 
юж}1ых с1лтайцеи. Сспертле  алтайцы почти не знают песеи о нем. 
В песнях о ИЛуиу упоминаются места Симульта и у\юла, кото
рые находятся в Шебалипском (бывшем Эликманарском) а й м а 
ке, на расстоянии около пятисот километров от южных границ 
об.тасти, где песни о нем особенно раснростра1*ены.

Д ругая  песня о Шуну по своему со д ерж а 1П1Ю прямо противо
положна первой. Г:сли п первой песне отражается страдание на
рода, опустопюиие «величавого Алтая», то вторая песня посвя
щена победе алтайских племен под предводительством IJJynv 
над своими врагами. В первой части говорится о том, что Шуну 
^iaдeжнo охраняет свой народ, скот, зверей, птиц от врагов, а во
iiTopoH части он выступает как победитель, является грозой для 
захватчиков;

...Cyjyii ичер сууларга  
Мал сугарган Шунуты. 
Сунун базар Ллтайга 
Албаты салгаи Шунуты. 
Агаш-ташту Алтайга 
Ah' божоткон Шунуты. 
К у у  бан 1ту кырларга 
Куш божоткон Шунуты. 
О дус сумер бажына  
От тужурген Шунуты. 
Ол]*олоп келген бштуге  
Чак тужурген Шунуты. 
Лаан тайга бажына  
Лалбыщ салгаи Шунуты.

Па хорошем водопое  
Скот поил Шунуты.
На обширном Алтае 
Народ поселил Шунуты.
На таежном Алтае 
Зверей размножил Шунуты. 
На белоснежных горах  
Птиц размножил Шунуты. 
На вершине тридцати гор 
Огонь разжег Шунуты.
Д ля пришедших полонить 
Всегда грозой был Шунуты. 
На вершине высокой горы 
Пламя разжег Шунуты.

название местности.*2 Симульта ~
Аюла —  название местности.
МНКЭ. 13, 1959 г.. Кош-Агачскийг., »\ош-Агачскии район.

ском Н П И И Я Л . Песня записана Бабаяковым Н. А.
подстрочный.

Хранятся в Горно-Алтай- 
от Куртина Гр. Перевод



Луулап келгеи оштуге  
Чагын салгаи Шунуты. 
Лиатг б а т т у  кырларыи 
А]ы)стап jyprcH Шунуты. 
Албатызын ]еткерде!г 
Анрып jyprcH Шунуты.

Пришедшим к нам с войной 
Силу показал Шунуты.
З а  белоснежными горами 
Всегда наблюдал Шунуты. 
(^вой народ из беды  
Всегда выручал Шунуты*®.

Исторические песни алтайцев складывались не как воспоми
нания о тяжелом прошлом, а как непосредственная реакция па 
происходящие исторические события и получали распростране
ние, начинали жить в различных вариантах. Многообразие в а 
риантов отраж ает  не то.тько сложный путь исторической песни 
в се позднейшем бытовании, но и ее активную жизнь в той обста
новке, когда она была еще очень актуальна по своему острому 
историческому содержанию. Поэтому мы можем утверждать,  что 
1гсторические песни алтайцев в основном были сложены в XVIII 
веке.

Разумеется, нельзя думать, что позднейшие записи вари ан 
тов исторических песен точно отраж аю т содержание песен
того времени. Песня живое явление, и она не может пере-

соответствует оригиналу.
советский Алтай, мой .^л-

ходить от поколения к поколению без каких-либо изменений. 
Например, «Песня о разорении Алтая» до нас дошла в ссмп 
различных записях. Так, II. П. Яунзем в 30-х годах из это1  ̂
песни опубликовала только две строфы, причем с добавлением 
других слов. В музыкальной обработке В. Месснера из одного
лосной песни она стала четырехголосной. Перевод на русский 
язык, сделанный Т. Снкорской, не 
В переводе указывается «славный 
тай»'®.

В записи а л т а 11ского художника Г. И. Гуркина н в рассказе 
писателя В. Я. Шишкова «Прокормим» (1942) мы обнаружили 
первые шесть строк этой песни. Данные варианты близки к ори
гиналу в записи В. II. Вербицкого. Но опять-такн неполные, 
причем даны только на русском я з 1>1ке.

На Алтае в свое время была известна песня «Кан-за-бий»'^, 
сложенная в байско-феодальнон среде. Крупные феодалы, недо
вольные присоединением алтайцев к России, враждебно огноси-

МНКЭ, №  15-а, Горно-Алтамскин Н И И П Я Л . л. 83 -  84. Песня записана  
в КоньАгачско.м аймаке и 1959 г. Тадыкиным В. Н. от .V\apK0 B0 fi Бай. П ере
вод подстрочный.

Сб. Песни народов СССР, вип. 4, .М., Музгиз, 1950, стр. 4 2 -  44.
Впервые се опубликовал В. В. Радлов в «Образцах...» (СПб, 18()6, ч. 1. 

198— 200); потом она была помещена в книге В. И. Вербицкого «.Ллтай- 
ские инородцы» (Л\„ 1893, стр. 168— 173); в 1911 году эту песню вновь запи
сал Л. В. Анохин (Архив .Л. В. Анохина, магнитофонная кассета Л» 11, песня
Ло 154, Г А П П П П Я Л ).
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лись к этому событию, в  данной песне они представили Канзу 
как народного героя-страдальца,  попавшего в русскую тюрьму.

Еще в 30-х годах XX века, как это утверждает  известный си
бирский писатель А. Л. Коптелов, «иногда приходилось сл ы 
шать такие восторженные возгласы: «Ах, какие песни поет К а н 
за  в тюрьме!». Не о б ращ ая  внимания на то, что эти песни чуж 
ды народу, отдельные литераторы...  были готовы принять 
Канза-бия за народного героя. Н а  тему о Канзе-бие д аж е  была 
зак а зан а  пьеса для театра. К счастью, она не увидела света»*'*,

Алтайские народные исторические песни по сравнению с д р у 
гими видами несен — явление позднее, поэтому создатели их 
опирались на пред1пествующую традицию и своеобразно исполь
зовали то богатство поэтических образов и форм, которые к это
му времени уже были созданы предшествующими поколениями.

Т Р У Д О В Ы Е  П Е С Н И  (И Ш ТИ Н Г К О Ж О Н ^ Д О Р Ы )

Трудовые песни — один из наиболее богатых и своеобразных
видов а л т а 11скои народной поэзии. В иих наряду с тяжелой 
жизнью бедняка, отражаются лучшие думы, стремления и чув
ства народа, HinpoKO охватываются все стороны его трудовой 
деятельности.

В древности люди думали, что можно воздействовать на при
роду с помощью различных поэтических формул, слов, песен. 
Человек обращается к природе, упрашивает ее, чтобы она спо
собствовала появлению хороших трав, помогла человеку загото
вить .необходимые корма для скота. Эту мысль он в песне вы ра
жает словами: «оло1г коп болзын», «аш-курсак ар-буткенне1г к5п 
бутсип» «пусть травы будет много», «пусть ягод много растет»),

В трудовых песнях алтайцев встречаются призывы к дружноа 
и коллективной работе: совместной охоте, заготовке кормов, к 
борьбе с силами природы и т. д. Слова-призывы (иштейлик, ко- 
дурелик, ]енелик и т. д. — поработаем, поднимем, победим и т.д.)  
в известной мере облегчали труд человека. Однако с развитием 
сознания людей, на основе их практической деятельности, о б р а 
щение человека к силам природы постепенно стало утрачивать 
первоначальную функцию. Некоторые древние элементы, связан 
ные с трудовыми интересами людей, сохранились в современных 
песнях алтайцев, хотя цели и задачи и.\ изменились с изменением 
жизни алтайского народа. Но все же ведущей темой в этих песнях

‘® Сб. Вопросы развития алтайского языка и литературы (Материалы на 
учиой конференции, 1951 г.). Горно-Алтайск, 1954, стр. 95.



является труд. Тема труда раскрывается в прославлении масте
ров своего дела.

Поются эти песни коллективно, протяжно, тихо. Иногда ис
полняется только мелодия без текста. Содержание песни, мело
дия всегда соответствуют условиям работы и настроениям испол- 
|{ителей. Как  известно, алтайцы до революции жили в войлочны.к 
аилах. Поэтому приходилось катать войлок. К а ж д а я  семья с т а 
ралась иметь его побольше. В «Песне катальщ иц войлока» гово
рится, что войлок катали из хорошей шерсти и отделывали его 
со всех сторон материалом;
Ллтаи кондын' т\гинеи  
Кинис базыи ала лык. 
Лнлаидыра чурмейлс, 
1и*!рдек эдии алалык. 
Торго}! К0 НДЫ1Г тугиисмг 
Кийис базып алалык. 
Торт талазыи чурмсйле. 
Ширдек ЭДИП алалык.

Из
Л\ы

шестидесяти  
скатаем, 
украсим — 

ширдек*^. 
шерсти сорока овец 
войлок скатаем, 

четырех углов

шерсти 
войлок 

Кругом его 
Сделаем  
Из  
Мы 
С

овец

Сделаем ширдек
украсим

Близко к песне катальщиц войлока примыкают песни швей, 
11о форме и тематике они почти не отличаются от песен каталь- 
п|иц и различаются только по цели выполняемых работ:
Кой балазыи азыраи,
Мал эдейии деп турбай. 
Корокой тон коктоп,
Палам кийзин деп турбай. 
Л\ал балазыи азырап,
М а л 5 с к у ре р д е п т\'р бай. 
Мандык торко тон коктоп. 
1)алам кнйзип деп турбай.

Выкормив ягненка,
Хочу из него сделать овцу. 
Из овчины шубу сошью. 
Чтобы ее носили дети.
Вырастив жеребенка,
Хочу из него сделать коня. 
Из шелка пальто сошью. 
Чтоб его носили дети-*.

Особенно трудной работой была выделка шкур и кожи. Ж е н 
щин, которые выделывали шкуры, алтайцы называют людьми с 
«:золотымц руками». От их способности зависит качество выпол
няемой работы. Часто плодами ее пользовались баи, ____
шаманы. З а  долги простые алтайские женщины днями и ноча
ми выделывали шкуры животных, из которых для баев делали
дорогие шубы. Алтайские женщины в песнях так говорили о 
своей тяжелой работе:

заисаны.

!io — войлочный ковер, украшенный аппликациями.
Народные песни алтайцев. Горно-Алтайск. 1962. стр. 60. Перевод под- 

строчный. Песня записана в с. Ело Онгудайского аймака от Чекурашевон Ео-
т е в 1954 г. j г  и

Устное народное творчество алтайского народа. Горно-Алтайск. 1961 
вып. 1 . стр. 2 0 — 2 1 . Перевод подстрочный. Песня записана в с. Кызыл-Мааны

I  I i  о  о  \  Г  ^  9»\ош-Ага некого аймака от Тадыровой У. в 1959 г.



Койдын' кату терезин  
Лымжак этксн ус колым 
KypcaxTair aiinaii ]ур6 еске
Mill б)?дургс11 ус колым.
ОлуД€;н- кальпг булгаГфы 
KejnM эткем ус колым. 
Оэбгим куру ]>рбеске, 
Курсак танкам ус колым.

Песня построена на образном параллелизме

грубую  шкуру опцы 
Мягкой сделали у.мелые рукн мои 

1 тобы не жить впроголодь.
Работу выполнили умелые рукн мои 
Из толстой булгайры^з
Чепрак сделали умелые руки мои. 

1 тобы я не голодала,
Пищу добывали умелые руки мои''*̂

протяжрюи мелодией. и отличается

T v m ! f песен алтайцев являются
другие п ^  мГмпп '  ̂ кожо|гдоры). Они, как и многие
н п т ^ ,  пгГ'п ""лчвчдуально. В  них отражен труд
д ;  о 7 к о  т о у л  л “ о с и р и . п ш а . ^ с *

В  и л Л ш ^ Г  “ зайсана. шамана.
И пастушьих песнях много лиризма, задушевности я п к и х  o f .

разны.х выражений. Однако труд пасту.хов был Г е 1 ь  т я ж ^ ы м
поэ ому в их песнях много горести „  'печали. 0 ?ч е т л и в Г з в ?С ;
В них и тема социальной несправедливостр!:

меи

мен

Тайгаларды ксригси 
Лмыр Г)|1лбес малчы 
Тан' атканча ]уретен 
Уйку бнлбес ма.'шы 
Капча ]ылга 4 i>irapa 
Кату И111ТМ иитсднм.  
Капча Г>амга соктыртып,
Калактап j y p y M  эмд» мои 
Каиы}г а га III будагы
Кас^алгапча, сыпза торт.
Кыиыпду jyppr  jV'prcH4 c, 
Олуп калза, онызы торт. 
Тыт агатты>г будагы

Много гор избродил —
Не знающин покоя пастух 
Д о  утра я е зж у  —
По знающий спа пастух.
В течение многих лет
Трудную работу выполнял.
Многие баи меня били __

сыпза торт.Эп че11гепче,
Шыралу jypyM  корК)нчо, 
Олуп калза, онызы торт

Теперь я х о ж у  и плачу^^...
*-1ем сучьям березы гнуться. 
^Пучте им сломаться.
Чем мучительной жизнью жить. 
*^]учше умереть.
Чем сучьям лиственницы гнуться 

1̂ учше им сломаться.
Чем страданья выно».'ить,
»̂ 1учн1е умереть‘^

одун,евле„а, очелоГече'; ; ."? ' 'р^^:; ' ’Г : ' ;  с Й “в^“ ен‘

И —  «ожа особой выделки.

1%7, стр, 2 7 9 "T l,p c 2  п Т с Т о ?н 1 Т п с с “„я ''Л п ',;™ “  П “к“ ' '  ’'орно-Алтайск.
законен в с. Сайдыс в 1936 г. записана П. Кучияком у Сура-

в П^рево”Ггю^^^^ Усть-Камского аймака от Кокпоевой Казак

Алтайск. I ^ S ! V p ! ' ^ S ' ^ n ? p e B o T  народные песни). Горно-
VcTb-KaHCJ<oro аймака от Борбуева А М в 1937 г в с. Бело-Ануй
24



образный характер мышления, чем-то перекликающийся с обра
зами героических сказаний. Напевы этих несен широкие, жизне
радостные, а у некоторых — быстрые и стремительные; в них 
богатая импровизаторская фантазия и искусство варьирования 
мелодии.

К трудовым песням относятся и охотничьи песни. Охота, на
ряду со скотоводством, была основным занятием алтайских 
племен.

Весь охотничий процесс нашел отражение в народных песнях 
и сказаниях. У алтайцев существовало поверье, что каж д ая  гора 
имеет своего «хозяина» и чтобы охота была удачной, не нужно 
огорчать его. Считалось, что «хозяин» горы любит слушать сказ 
ки, песни. Заслушавшись их, он оставляет зверей без присмотра, 
и те становятся добычей охотников, а иногда в благодарность за 
сказки и песни сам посылает богатую добычу. Поэтому охотники 
брали с собой в тайгу певцов и сказителей.

Вот некоторые образцы охотничьих песен:

бет?

Узуи куирук суй салып, 
Камду кечпеен суу бар бет? 
Узум танак тайапып,
Бис jyp6 een jep бар бет? 
Узуп тырмак мокорып,
А i\ у ч ы к п а а » м 6 ш бар 
Узуп бычак кынданып.
Бис бтпбон jbim бар бет? 
Кабыргалар кайыжып,
Куран ичпеен суу бар бет? 
KoirjTon мылтык тудунып.
Бис чыкпааи туу бар бет? 
Туйук тумчук тулукшып, 
Борсук каспааи jep бар бет?
Тузак-чакпы тудуиып,
Бис куубагаи сын бар бет? 
Кату торсык калтырап, 
Кочкор басиааи таи1 бар бет? 
Кату сагыш сапаиып,
Вис ашпааи кыр бар бет? 
Айры туйгак уладап,
Ан' баспааи jep бар бет?
Лк сагышла амадап,
Бис сеспеси ан' бар бет?

* * *

Есть ли река, которую выдра
ис переплывала. 

Длинный хвост свой вытянув?
F-CTb ли места, и которые мы

не ходили,

Опираясь на длинную палку?
Гхть ли кедр, на который медведь

не лазил.
Длинные когти свои притупляя?
Есть ли тайга, которую мы

не проходили.
Имея длинный нож в ножнах?
Есть ли река, из которой козел не пил,. 
Раздувая свои ноздри?
Г.сть ли гора, на которую мы

не поднимались. 
Крепко держа ружье в руке?
Есть ли такое место, где барсук

нору не рыл
Острым своим носом?
Есть ли гора, на которую мы

не поднимались, 
С петлями и капканами в руках?
!:сть ли камень, на который горный

баран не с т \ [ 1ал.
Ноги свои утомляя?
Есть ли гора, которую мы

не обходили^
Крепкую думу думая?
Есть лн такое место, где марал

не ходил.
Копыто свое пригупляя?
Есть ли зверь, которого бы мы

не знали. 
Охотясь в дрем\чей тайге?



К и т т и  болзо  каралан  
Кетеп jypyii аткапыс. 
А нды  болзо семистей 
Лгырт ту рун туткапыс. 
KyuiTbi болзо, к> ркупдан 
К у-узы и окло аткаиыс.
KoiiOM болзо колтуктай 
Коргол]ы 1* окло аткапыс. 
.1 ылан ]ылбас ]ырааиы 
Лылга жакта п отколис. 
Ьодпо кпрбес аралды  
Вокойип ал ЫН откоянс. 
Суукуш j узу II кеч ал бас
Сууларды  кечкснис.
Койон ма 1гтап а жал бас  
Корум татты  аткаиы с.

« «

Гулку барук бар  эди,
1|>ти б о л зо  ю р к о д ы й .  
Тукту чана бар ади. 
Тургснн он ЫН' салкындын  
Лгас тоным бар  адн, 
Ллды ОНЫ1Г KHIH адн. 
Л(гчы нйднм бар '-#ди,
Лзу 1 ИЖН курч ':̂ ДИ. 
'“1счкелсгсн и  бар  адн.
Л m та 11 бс  [)з е , j н гед и и. 
^1счен мылтык бар эдн.
Л I ! у - f>5 р у а т к а д  ы I 'l.

Черного соболя мы 
Из укрытия стреляем. 
Жирного марала. 
Преследуя, стреляем. 
Птиц
Из

но крыльям 
лука стреляем.

Зайца косоглазого наверняка 
А\ы свинцовой пулей стреляем.
1 1 енроходимый кустарник 
Мы ползком проходили.
В заросли,
Куда перепелка не смеет входить. 
Л1 ы. сгорбись, входили.
Где утка не может переплыть,
Мы переплывали.
Там, где заяц не пробежит,
Л\ы проходили.

Лисья шапка у меня есть,
Шерсть се словно шелк.
/ 1 ы ж и V меня е с т ь

«г

Быстрые, словно ветер. 
Горностаевая шуба у меня есть, 
Подклад ее из соболя.
Охотничья собака у меня есть 
С острыми клыками.
Конченое мясо с собой имею. 
Проголодаюсь — покушаю. 
Меткое ружье с собой имею.
В медведя и волка стрелять.

Алтай jepHM бар '^мей,
Ан'дар-куштар тургадый. 
Л|П1Ы joHbiM бар '^мей, 
Ал у болзо. тапкадый.

Есть на Алтае хорошие места,
Где могут водиться различные звери 
Охотников на Алтае много.
Которые могут пушнину добыть^®.

В приведенных песнях хорошо показан внутренний мир охот 
пика. Он не только хороший стрелок, прекрасный знаток повадок 
зверей, он любит свое занятие, полностью отдается ему. Он 
всегда жизнерадостен и весел, хотя охота всегда была трудным 
делом.

Охотника обманывали не только зайсаны, баи, но и русские 
торговцы. Они приносили нищету в его семью. Скупка пушнины

Песни записаны в Кош-Агачском аймаке в 1959 г. Тадыкиным В 
Оригиналы хранятся в ГАНИИ И Я Л . Перевод подстрочный.

П



была основана на жесточайшей эксплуатации бедняков-алтайцев. 
Обо всем этом народ рассказал  в песнях:
Я скажу вам так, друзья мои: Ие трудитесь зря, друзья мои!..
— Кто пройдет всю землю до  конца? Не пройдешь всю землю д о  конца, 
Кто увидит йоги у змеи? Не увидишь иоги у змеи,
Кто отыщет честного купца? Правды нет у ж адного купца!-^

Хорошо знавший дореволюционную жизнь алтайцев скази 
тель Н. У. Улагашев в советское время говорил в стихотворении 
«Два закона»;

...Царь-грабитель, зайсан да баи 
Всем владели, чем край наделен.
Для народа - - кандык да калба 
Тяжкнн труд и болезни — закон...2®

С Е М Е Й Н О - Б Ы Т О В Ы Е  П ЕС Н И

Свадебные песни (тойдын кожокдоры)

Свадебный обряд алтайцев сопровождался песнями. Поиез-

к каждому действию приуро-
жали ли сваты сватать девушку, приводили ли молодых в новый 
аил, расплетали ли невесте косу — 
чивалась специальная песня.

Брак у алтайцев в прошлом мог заключаться с согласия не
весты и без её согласия в результате умыкания.

Знакомство молодых людей начиналось на оинах (играх).  
Через песни они выражали свои чувства.

В первом случае юноша обращается ко всем девушкам, вы 
деляя возлюбленную:

ЧиОи, чиби. чибилер,
Чибилердин' ]аражын!
Чнйик кара кабакту  
Уурелердин* ]аражыи! 
Канын', КЗЙЫ1Г, канын'дар, 
Каны^гдарды^г ]аражыи! 
Кара чийнк кабакту  
Бу кш:тардын' ]’аражын!

1 :ль, ель, ели,
Как красивы ели!
С тонкими черными бровями  
Как красивы девушки! 
Ьереза, береза, березы,
Как красивы березы!
С тонкими черными бровями 
Как красивы эти девушки!^

Сб. Песни Ойротии. Новосибирск, 1938, стр. 119. Перевод В. Н е
помнящих.

Каидык да калба — растения, употребляемые в пищу.
Сб. Великая друж ба. Горно-Алтайск, 1956, стр. 92. Перевод А. Сотни-

коиа.
Сб. «Народные песни алтайцев». Горно-Алтайск, 1962, стр. 83. Песня з а 

писана в Онгудайском аймаке от Чекурашевой Эрте в 1956 г. Перевод под
строчный.



Деву

Арканы томом туж ерде.  
Арказы тупей сыгиндар.
Амыргылап келерде,
Уии тутгон уу|н>лер. 
Кобылы томом туж ерд 1% 
Колы туи ей ко 1гырлар. 
Кожш гдожы и келерде,
У ни ryjreA уурелер.

Когда по склону горы спускаются. 
Спины одинаковы v маралов
Когда с песней сдут.
Голоса одинаковы у парией. 
Когда по ложбине спускаются, 
1 1 оги одинаковы у лошадей  
Когда с песней едут, —  
Г (ш к а  одинаковы у парией^*

После этого парень, выждав удобный момент, объясняется
любин:

Меес ]ердин 6 ло 1ги 
1>еп1тен' салган торкодын. 
Г>ерн ]анындагы кборкмн 
Л^бн ун к отк он  ]устук 1 ни. 
Арка ]ердин' блбш!  
Ллтыдан' салга!г торкодый  
Ары ]аныпдагы кобркин 
Алтын кошкой 1(устуктнй.

Трава на крутом склоне горы 
Л\ягка, как шелк в пять рядов. 
Деиушка, стояи 1ая с этой сторонь^ 
Красина, как серебряный перстень. 
Трава На пологой стороне горы 
Мягка, как шелк в шесть рядов. 
Левушка, стояпи*я с той сторо^^ы 
Красива, как перстень золотой'^

Если девушка любит парня, то она дает знать об этом такке  
necfien. Об|,1чно такую песню девушка поет одна или при пса- 
ругал:

Кайра чыккан бзоктои- 
Кадынга ]сдер бзок joK. 
Кара ]албак кабакту 
Сеге ]едер уул ]ок..

Из всех рек Алтая 
Лучпю Кату ни нет реки.
Из чериоглазы.х парией 
.Чучше тебя нет па свете...^*

Гакое взаимопонимание девушк[| и парня бывает в том слу
чае, когда они знают друг друга и встречаются на оинах. Получив 
согласие девуп1ки, парен1> говорит о своем намерении женитыя 
родителям. И если родители согласны, то отправляют сватов в 
дом невесты. Цель своего приезда сваты передают через песн||

Кара тап1ты1г бажыпан  
Карчага г>*1нти ]ем сурап. 
Кара таж уур  койтылдап. 
Куда К1МДН кыс сурап.

Кызыл тап]ты|г кырына|г 
Кынгылык тушти jcM сурап 
Кызыл таж уур кыйт!ллдап, 
Куда келди кыс cvpan.

Сб. Народные песни алтайцев. Горно-Алтайск, 1%2, стр. 82. Перевсл  
подстрочный. Песня записана в с. Усть-Коксе от Л\ухтаровой А. в 1937 г.

• Сб.  Народные песни алтайцев. Горио-А.тгайск, 1962, стр. 1(Х). Перевод  
подстрочный. Песня записана от Вл. Дьекенова в 1936 г. в г. Горно-Алтайск^ 

^  Запись автора.



с  вершины чсриоч скали  
Ястреб слетел в поисках добычи 
С черным ташауром^< сваты

приехали,
Чтоб девушку сосватать.

С края красной скалы 
Коршун слетел в поисках пищи.
С красным ташауром сваты приехали. 
Чтобы девушку сосватать.

Если родители невесты согласны на брак дочери, то они поют
ответную песню;

Карана Оажы ]айканып, 
Чечеки-п келген — ]аражын. 
Кара таж у)р  тудунын.
Куда ь-'лген ■ ]акшызын. 
Кычылгаг бажы чечектеп, 
Ьыжын келген — кызылын. 
Кызыл тажуур койгылдап, 
Kya;iM чслген — jaкшызын.

Как верхушка акации 
Красиво расцвела,
Так о черны.м ташауром в рука.ч 
Пришли МОН сваты —  как хорошо! 
Как ягоды красной смородины  
Наливаются соком,
Так с красным ташауром в руках  
Пришли -МОИ с в а т ы  как хорошо!^"*

В цикле свадебных песен имеются такие, которые отражают 
бесправную женскую долю, горькую зависимость молодых от 
родителей, от богачей. Ведь многие девушки выходили замуж по 
воле родителей за человека незнакомого, нелюбимого или старо
го, но богатого. Когда у богачей не хватало рабочих рук, они 
женили своих сыновей на взрослой девушке, которая превращ а
лась в работницу в доме свекро.яи. С. Швецов в 1898 году писал.

37
В 1'орном Алтае мне приходилось видеть «мужей» 8—7 лет от 

роду, и такие мужья имели женами взрослых женщин»
Во время сговора между двумя семьями шла своеобразная 

торговля. Родители девушки старались получить как можно боль
ше калыма, а родители жениха пытались отдать как можно 
меньше. Часто несостоятельные родители невесты были вынужде
ны отдать свою дочь в богатую семью за незначительный калым 
или за долги.

Попав в такую семью, девушка фактически становилась р а 
быней. Тяжелое положение женщины в патриархальной семье 
отражено в свадебных песнях;

Ташаур —  кожаный сосуд  для аракн.
за-“  Сб. Народные песни алтайцев. Горпо-Алтанск, 1962, стр. 74 Песня 

нисана от Чннатова Калбана в с. Каспе в 1954 году.
^  Там же, стр. 75. Песня записана от Чунижекова Ч. А. в Горно-Алтайске 

в 1958 году.
С. Швецов Обычно-правовые воззрения алтайцев и киргиз. Брачные н 

семейные отношения. РГО, Омск, 1898, стр. 8 .



Кулум малды язырап,
Кумругыи ксспес болзо мы. 
Кайраи бойымды чыдадып, 
Кулга Пербес болзо чы... 
Кок кынулу бу пладым  
КГ>горо 01ГДЫ, кайдайыи. 
Кооркий бала меп бойым 
Кулга тутти м , кайдайым...

Жеребенка выкормив,
Не обрезали бы хвост.
Нас, несчастных, вырастив,
li рабы не отдавали бы...
Л\ой платок с синей каймой
Полинял совсем, как мие быть
Несчастная я девушка  
Рабой стала, как мне быть...^®

С т я ж е л и м  чувство.м говорит девушка, что ей придется ра.
статься со своей волей, подчиниться пе только мужу, по и л'Г'
родителям. Песня ярко отраж ает  бесправное положение алтап
CKOII жепищны: ее можно было продать или купить, как ве|и
ее не считали за человека. «Не подлежит сомнению,
П. Ла(})арг, -

писал
что печаль, испытываемая женщиной при мыслм . 

браке, ощ ущ алась  ею глубоко и искренне, ибо народная песня m
неискренней фантазии, и чувств?;', 

не пскусственн1>1е вымыслы»^'*K0T0pi,ie опа выражает.
Свадебные церемонии у алтайцев делятся на сватовство, сгс 

вор, свадьбу, прощание. Во время свадьбы лроис.ходят обряды 
«чач japap»  (заплетают две косы 
назад) и «чегедек кийдирер»
жества) .  В это вре.мя гости поют напутствующие песни о счаст*^. ft ■  ̂̂

девушке и закидывают 
(надевают чегедек — символ savv-

вой жизни повой семьи

...Эки а г а т к а  не керек?
Ээлтс тартар бур керек. 
Эр балага пе керек?
Эп 1 ибкбри ол керек. 
Каиьпг агапгка не керек? 
Кайра тартар бур керек. 
Кыс балага пе керек?
Кару нГжбрп ол керек...

...Что п \ж п о  двум деревьям?  
Сгибающие ветки листва нужна  
Что нужно парню?
Подруга жизни нужна.
^fro нужно березе?
Листва хорошая нужна.
Что нужно девун 1ке милой^ 
Любимый друг ей !1ужеи...^”

После занлетепия косы невесте начинаются свадебные то^ 
жества,  сопровождающиеся застольными песнями. Родственник 
невесты поют о том, что онн девушку отдали в хорошую семью, 
родствепники жени.ха в своп.х песнях восхваляют семью невесть

Лк та[пт1л ]акалай коп бастым. 
Лк TaniTafr ]арык таппадым. 
Алты аймакка коп ]урдим,  
Слердий торбгоп таппадым.

У белого камня много ходил,
У белого камня щели не нашел. 
У шести народов много ходил, 
Лучше вас родни не нашел.

38 Народные песни алтайцев. Горно-Алтайск, 1962, стр. 61. Песня записат!.. 
П. Тантыевым в долине Челуп 1мана в 1936 г. Перевод подстрочный.

П. Лафарг. Очерки по истории первобытной культуры. М. 1927, стр. €  
Сб. Народные песни алтайцев. Горно-Алтайск, 1962, стр. 78. Перево * 

подстрочный. Песня записана в с. Улагане в 1950 г. от Калкина А.



Кок ташты ]акалан коп бастым 
Кок таштак ]арык таппадым. 
Коп анмакка кои ]урдим, 
Слсрдий торбгбп таппадым.

У синего камня много ходил,
V синего камня щели не нашел. 
У многих народов много бывал.
Лучше вас родни не нашел^’.

Второй день свадьбы называется «байтал-баш», т. с. варка го
ловы животного, предназначенного для торжественного случая. 
1^ано утром начинают варить оставшееся мясо с костями и голо
вой животного. После этого присутствующие поют:

Лгарып Tair адыптыр,
Лк байтал бажы быжыптыр. 
Лк байтал бажы  
Ллтын столго

каинаганда, 
]уулыгар. 

Кбгбрнп тан' адыптыр.
Кок байтал бажы кайнаптыр. 
Кок байтал бажы бышканда. 
Кок столго ]уулыгар.

Ясная заря осветилась,
Велой кобылицы голова сварилась. 
Кобылицы голова сварилась*—  
Собирайтесь к золотому столу. 
Голубая заря осветилась.
Голубой кобылицы голова сварилась  
Кобылицы голова сварилась —  
Собирайтесь к синему столу^^.

На обряд <хбайтал-баш5е> приглашаются старые и почетные лю 
ди с той и другой стороны. Они окончательно закрепляют брак 
и завершают свадьбу. Свадьба кончается «алкыш сосом» («бла
гословением») ;
Тбсток jepre айыл тут. На высоком месте поставь юрту.

Тобдо  jepre мал сал, Иа горном месте пусть пасется
Ллыи ^AerHjre бала бассын, твой ског.
Кийип эдеги.гс мал бассын, Впереди твоей полы пусть ходят

дети
Конгой jepnir кокту болзыи. Позади полы пусть скот ходит,
Кобыда малын* коп болзыи... Пусть годы твои длинны будут.

Пусть скота твоего на лугах будет
\П1 0 Г0 .,.*̂

в  «алк.ыш сос» иногда встречается выражение «пусть вас бла- 
гославит бог». Слово бог (кудай) здесь выражает  простое 
пожелание молодым людям жить счастливо и радостно. Вооб
ще в свадебном обряде и в песнях алтайцев почти нет религиоз
ности; все ситуации семейной жизни, положение женщин в семье 
мужа объясняются реалистически, во всем проявляется здравый 
смысл. Реалистическое мировосприятие алтайцев в семейном об
ряде сказывается и в том, что свадебный обряд и песни, как и

Материалы по свадьбе и семенно-родовому строю народов СССР, вып.
1, Л., 1926, стр. 243. Запись и перевод А. Ефимовой.

Там же, стр. 244— 245.
Сб. Алтай албатынын' чумду состбри (Устное народное творчество ал

тайского народа),  вып. 3. Горно-Алтайск, 1963, стр. 21. Перевод подстрочный.
Ьлагословение записано В. Чичиковой в с. Беш-Озбк Шебалинского айма
ка в 1956 г.



другие виды народно!! поэзии, ярко, конкретно отражают «чая
ния и ожидания народные» (Ленин).

Свадебные песни алтайцев диалогичны. В их исполнении уча
ствуют несколько групп людей. С одной стороны — родственники 
жениха, а с другой — родственники невесгы. При этом основную 
роль играют сваты жениха. Они исполняют хвалебные и вели
чальные песни, адресованные родителям и родственникам неве
сты. Песни сватов должны быть хороню иродуманшлми, слова в 
них должны отличаться четкостью, выразительностью, убедитель
ностью. Песню поют протяжно, но в бойком и веселом тоне. Сва 
тами В1.1бираются лучшие певцы, знатоки свадебных обрядов. Их
necim должны склонить родителей невесты и невесту к согласий) 
на брак.

Основной целью песен родителей невесты является просьба
к повои семье, чтобы она хорошо относилас1> к их дочери. Д ля
этого они песнями как бы уговаривают родителей жениха, хвалят
их за то, что они будут навечно близкими родственника.ми, будут 
уваж ать  и помогать друг другу

Хотя большинство свадебных песен исполняется в унисон, при 
групповом пении мы наблюдаем элементы многоголосия. Это 
подтверждают нотные записи свадебных песен.

Песни, исполнявшиеся во время свадебного обряда, разнооб 
разны по тематике, они В!асоко поэтичны. Главное внимание этих 
песен обычно сосредоточено па изображении девушки, вступаю 
щей в брак. Песни полны сочувствия к невесте. Ее называют «кай 
р а 11кооркий» («милая»),  сраининают с золотом, серебром, ярки
ми красивыми цветами и т. д. В песнях раскрывается душевный
мир, богатство чувств человека, его высокие моральные качест
ва, свободолюбие.

Кроме песен, в свадебном обряде встречаются меткие афори
стические выражения, пословицы и поговорки, хвалебные слова
Все это придает свадьбе торжественность, возвышенность, поэ
тичность.

Величальные песни (мак  кож окдор)

Значительное место в алтайском песенном творчестве зани
мают величальные песни, прославляющие красоту Алтая, его 
природу, восхваляющие родственников, друзей и т. д. Особенно 
большой популярностью пользовались и поныне пользуются пес
ни. вы раж аю щ ие высокие патриотические черты характера тру
дового алтайского народа, его любовь к родной, земле.

У каждого человека все мечты и надежды связаны с родиной 
с родной природои. Пе случа11!ю в песнях алтайцев этого цпкл<|
32



дорогие с детства родные места рисуются в близких сердцу к а ж 
дого человека образах  матери-роднны, богатой, плодородной зем- 
лн. Подтверждением вышесказанного может служить песня об 
Алтын-Кёле (о Золотом озере).

Озеро Алтыи-Кёль воспето во многих народных песнях. О нем 
сложены многочисленные легенды. Все поекоа» ное

Кёле era" богатстве, красоте
распространены и любимы народом две песни: «Ак туманы |'ай-
ылган...» стелетс
белый туман») и «Тууразынан' коргондо...» («Если смотрю со 
».тороны...»). Первая песня была опубликована В. И Вербицким 
в «Грамматике алтайского языка» в 1869 году. Он записал два 
куплета этой песни. По всей вероятности, в то время она состояла 
из двух четверостиший. Но в последующие годы к этой песне 
были добавлены третий и четвертый куплеты и внесено незначи
тельное лексико-грамматическое изменение. Приведем вариант 
это11 песни в записи В. И. Вербицкого;
Ак туманы ]айь1лгаи 
Ллтын-Колдин' ]аражын!
Ллбатызын азыраган  
Лны1г балыгы татузын!
Туйук кара ]ыш буткен
Ту\ларыны{г |ар аж ы 11?
Турган улузыи азырагак 
Турлу ан-ы семнзин!..

Как прекрасно Золотое озеро.
По которому стелется белый туман'  
Как вкусна рыба его.
Которой оно питает народ!
Как прекрасны горы его.
Поросшие сплошным черным 
Как тучны стада зверей.
Которыми оно питает народ!..

лесом!

состоит
рех четверос'тиший. Д ан ная  запись не отличается от первой. 

Связь человека с природой, его отношение к лей особенно
ярко отражена во второй песне об Алтын-Кёле, которая до сих 
пор популярна:

Куск̂ ^дий

Тууразына 1г коргоидо,
Учы к ^ у и б е с  Ллтын-Кбл. 
Устиие1г томби коргоидо,

japam Ллтыи-Кол 
Лйландыра турган тууляр
К}^ып турган птоеедий.  
Тубнндеги балыктар 
Те>гсрннин' булудындый. 
^ылдыстар сенин' толкуун'а 
Качан да болзо ]унунар. 
Улу бойы 1гды чактарга 
yfiyc качан да к о ж о 1гдоор.

стороны
Не видать краев. Ллтын-Кёль.
Если бросить взгляд с иышииы^ -  
Ты. как зеркало. Ллтын-Кёль 
Скал прибрежных немой гранит. 
Слоино крепость, тебя Х1>анит 
Рыбы стаями там и тут.
Словно в небе тучи плывут.
Л волною твоею всегда 
Умываться будет звезда.
О величии твоих светлых вод 
Будет вечно пет1. наш народ**

Грамматика алтайского языка. Казань. 1869. стр. 138 — 139 Перевод п од
строчный. *■ t' ^ м

Сб. Народные песни алтайцев.
Е. Стюарт. Песня была записана П

Горно-Алтайск, 1962. 
Ку'шяком в 1935 г.

стр. 56. Перевод

3 Зака.ч №  790. 33



Проникновенные слова, задушевная мелодия этой песни из
вестны всему Горному Алтаю. Она по душе н молодым и старым. 
Самое сокровенное в ней — это любовь народа к своему краю. 

Песня несколько раз была опубликована в различных сбор
никах.

О красоте Алтая, о его природе алтайским народом сложено 
очень много песен («Восхваление Алтая», «О красоте .Ллтая» и 
т. д.) .  В них говорится, что «цветы твои, мой Алтай, золотые и 
серебряные», «горы твои голубые и синие»; когда «выпадет 
белый снег, ты подобен белому шелку, а когда покроют тебя 
травы, ты подобен зеленому шелку». Алтаец iic только восхва
ляет  родную природу, но постоянно чувствует свою привязан
ность к ней. Самым характерным для этих песен является тесная 
спаянность народной жизни с природой. В этих песнях, в их 
широких протяжных мелодиях, народ с необычайной художест
венной силой сумел выразить свою бодрость и жизнерадостность, 
свою любовь к прекрасному Алтаю.

К величальному циклу относятся песни, восхваляющие родст
венников, близких, друзей. Положительный образ всегда срав 
нивается с различными предметами и явлениями природы. Певец 
поет плавно, протяжно, подчеркивая все положительные качест-

viepa возьмем песню «КудагайдыДл
мактаганы» («Хвала сватье»):

Ласкы койон тугиндий 
Лып-]ымжагаш кудагай.
Лабаганыи' |алыидый 
Чип-чичксчек кудагай.
Р^'гки койом т^типдий 
Лып-]ымжагаш кудагай.
Kypeir тайды^г кылыидый
Чнп-чичкечек кудагай.

Как
Так
Как
Так
Как
Так
Как
Так

шерсть весеннего зайца мягка, 
нежна моя сватья, 
волос жеребенка тонок, 
стройна моя сватья, 
шерсть осеннего зайца мягка, 
нежна моя сватья, 
волос коня тонок, 

тонка моя сватья^^.

Величальных песен у алтайцев много. Они посвящены восхва
лению своей местности, коня, отца, сына, бабушки, матери, невес
ты, супруги и т. д. В песне «Алган уйин мактаганы» («Похвала 
жене») муж хвалит свою жену и сравнивает ее с «золотистыми 
и серебряными листьями белой березы»:
Алтындый бури тогулген 
Лк кайьиг беди, бу беди?  
Арказындагы чачы ]айылган 
Алганым беди, бу беди?

Рассыпавшиеся золотые листья. 
Ведь это же белая береза? Да, это

она!
Распустившая по спине волосы, 
Ведь это моя жена? Д а ,  это она!

Сб. Народные песни алтайцев. Горно-Алтайск, 1962, стр. 77. Перевод  
подстрочный. Песня записана от А. Адарова в г. Горно-Алтайске в 1957 г.



I# РФКумуштий бури тогулген 
Кок кай ЫН- беди, бу беди? 

Кшоивдеги чачы ]айылган 
Кббркийим беди, бу  беди?

Рассыпавшиеся серебристые листья.
Это ведь синяя береза? Д а ,  это она! 
Распустившая по плечам волосы,
Не моя ли любимая? Д а .  это онаИ^

В другой песне восхваляется трудолюбие, сердечность родите
лем, лх нежное отношение к детям:

Калбакчада 1г кабырып. 
Кап толтыргап адабыс. 
калбагашча бонысты 
Чыдадып койгои адабыс  
Jypyнчaдaн' ]ууйла, 
JyypKan эткен энебис. 
Лудурукча бойысты 
Кижи эткен энебис.

По ложке собирая,
Пищу для нас добывал наш отец 
Нас, бывших с ложечку,
Сделал людьми наш отец.
По лоскутику собирая.
Сделала нам ш убу наша мать.
Нас бывших с кулачок.
Вывела в люди наша мать \

Лирические любовные песни (сууш кожон^дор).

В. I . Белинский писал: «Лирическая поэзия возникает на всех
ступенях жизни и сознания, во все века и эпохи... Сознание всех
младенчествующих народов прежде всего выражется в поэзии, н
потому каждый народ и каждое племя непременно имеют свою
поэзию, на какой бы низкой ступени цивилизации и образования
ни стояли они»'*®. Как  и у других народов, лирическая песня
является одним из самых распространенных жанров алтайского 
фольклора.

Об этом В. И. Вербицкий писал еще в XIX веке и приводил 
■тексты любовных песен в своей работе «Алтайские инородцы»:

JacKbiAa куйген орт чилеп, 
Jaлбыpan турат  
JacKbiAa 
Jaftnan

jyperHM. 
келген куш чылап, 

турат менин' кбзим.
Кускиде куйген от чылап. 
Куи'уп «

турат  
Кускиде барган

jyperHM.
куш чылап,

Кунугып турат MeHMfr кбзим.

Как палы, весною горящие,
Пылает к тебе мое сердце.
Как птица весною ищет гнезда.  
Тоскливо ищут тебя мои глаза!
Как огонь, пылающий осенью,
Горит к тебе сердце мое.
Как птицам, отлетающим осенью. 
Завидуют глаза мои твоим

спутникам^

от п  песни алтайцев. Горно-Алтайск, 1962, стр. 70. Песня записана
4н п '  ® *936 Г. Перевод подстрочный.

Алтайские народные песни. Горно-Алтайск, 1959 г стр 8  Песня за-
ct"po^ L » :  Е-’О Онгудайского аймака = 1955 г  Перев“ Г п о ^

Собрание сочинений в трех томах, т. 2, М. 1948,
стр, 4о, оО.
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верность  и преданность любимому человеку составляет идей
ную основу любовной лирики. Большинству лирических песен 
свойственен оптимизм, вера в силу любви и ее превосходства над 
злом и несчастьем. В песне воспеваются прекрасные духовные 
качества человека: ум, честность, красота и т. д.

Сопоставления в любовных песнях переживаний и чувств че
ловека с образами природы не случайны. Из них отбирались ис
полнителями только те картины, которые помогали более яркому 
раскрытию 0 С1ЮВН0 Г0 содержания песни. Затем эти картины 
природы приобрели устойчивость, стали традиционными. Чаще 
всего это были явления природы, небесные светила, некоторые 
представители животного и растительного мира. Так, любовные 
чувства и переживания девушки и парня или просто настроения 
любимого человека сравниваются с солнцем, лурюй, звездами, 
цветами, птицей и т. д. Например, в приведенной песне сердечное 
чувство парня сравнивается с одинокой пролетающей птицей.

Излюбленным видом исполнения любовных песен яетс
диалог между парнем и девушкой.

Так, в одной из популярных песен «Танылу» 
парень ноет:

(«Знакомая»)

Балтыргап бажы б е т  аГфы.
Беш айрыдан' танылу.
База ойпогои ол бал;!
Вазыдынам' танылу.
Комургай бажы кош айры. 
Кош апрыдак’ танылу.
К о ж о  ойногон ол бала
Кожон'ынан' танылу...

BcpxyiiJKa дягиля имеет пять
разветвлений.  

По пяти разветвлениям 0!ia заметна  
Вместе играющ ая д ев у н 1Ка 
П о походке  мне знакома.
Верхушка дудки разветвленная,
По разветвлению 0 !ia заметни 
Вместе играющая девушка  
По песням мне знакома.

Если девушка любит парня, она отвечает ему песней:

Алтай агаш 0 рт0 Д0 }г 
Аспакты кайдан’ таныдын'? 
Алтай кыстын' ортодотг 
Мени канай костодин"? 
Б еж ен  агаш ортодон'
Белени кайдан' таныдын'? 
Б еж ен  кыстын' ортодон' 
Мени канай к6 стоди 1г?

Из шестидесяти деревьев 
Как ты осину узнал?
Из шестидесяти девушек  
Как ты меня заметил?
Из пятидесяти деревьев  
Как ты рябину узнал?
Из пятидесяти самых красивых
Как ты меня заметил?52

Сб. Алтай албатынын' кожон'доры (Алтайские народные песни). Горно- 
Алтайск, 1959, стр. 67. Перевод подстрочный. Песня записана в Усть-Канском
аймаке Л. Борбуевым в 1950 г.

52 Сб. Народные песни алтайцев. Горно-Алтайск, 1962, стр. 87. Песня запи
сана в с. Кырлык Усть-Канского аймака в 1939 г. П. В. Кучияком. Перевод
подстрочный.



Диалогическое исполнение лирических песен бывает в основ
ном во время игр, гуляний, на народных праздниках. Во всех

лога.
песни исполняются в фор

В одной из песен чувства парня выражаю тся  такими словами:

ьери корз(»г, кооркииим, 
JapaHbiH' кбр^п алайын. 
Ларажыиг коруп алала, 
JflMbiHa ундыбай jypefinH.

Ч О Л М О Н Д Ы Н  к б з И Н 'Д И
Тбмбн jcMHpe Kopeoaojr. 
Карузыган к^^нимди 
Кайра ийде сал база 1г.

Посмотри сюда, любимая,
На твою красоту я взгляну.
А взглянув на твою красоту,
Я тебя никогда не забуду.
И глаза, как звезда рассветная. 
Пусть не смотрят, потупившись вниз 
Я прошу тебя, не отталкивай 
Мое нежное чувство к тебе^.

К зк  и у других народов, в любовных песнях девушки зву чат 
мотивы печали. Если в русском фольклоре влюбленные ж а л у ю т 
ся на препятствие их браку со стороны родителей, то в алтайских 
народных песнях этот мотив звучит с удвоенной силой. И это
неудин специфические не
преодолимые трудности, которые в дореволюционные дни вста 
вали перед алтайскими юношами и девушками. Родители решали 
вопрос о замужестве своей дочери, не только не c4 FiTaHCb с ее 
желаниями, но даж е  не осведомляя об этом ее. Фактически д е 
вушку продавали за особый выкуп (калым).  Поэтому многие 
трагические эпизоды из жизни молодежи входили в сюжетную 
основу любовной лирики алтайцев. Эти песни в наше время были 
широко использованы национальными писателями и композито-
рами при показе прошлой жизни
неш» в драме П. Кучияка «Чей-

пьесе М. В. Мундус-Эдокова «Невестка», в повести
ч. Чунижекова «Мундузак», в романе Л. Кокышева «Арпна» и
другие.

Однако, основное содержание многих любовных песен состав
ляет чувство радости, верности, любви:
Айры кулак сертилдеп, 
Ан-дар кайда туру не?
Ала КОЗИ м о л т ^ еп ,  
Айдышкан кайда jypy 
Эки кулак сертилдеп, 
Элик кайда туру не? 
Эки кбзи 
Эжнм

не.''

молтуреп, 
кайда jtypy не?

Где ж е  стоит марал,
Ушами своими шевеля?
Где ж е  мой милый тоскует 
Со слезами на глазах?
Где же стоит олень.
Обоими ушами шевеля?
Где ж е  тоскует дорогой  
Со слезами на глазах?^

алтайцев. Горно-Алтайск, 1962, стр. <Ю. Перевод  
подстрочнын. Песня записана в г. Горно-Алтайске от Сариной в 1941 г
гтпп ■ песни алтайцев, Горно-Алтайск, 1962, стр. 85. Перевод аод-
ирочмыи Песня записана в с. Бело-Ануй Усть-Канского аймака от П Ллчу-



в  лирической песне иашли художественное отражение п р а 
вовые нормы, нравственные и эстетические требования народа, 
ч|'1юбовные переживания, все многообразие чувств, связанных с 
повседневной жизнью человека.

Имеющиеся записи любовных песен свидетельствуют о 
том, что они были и остаются самыми традицион-ными и популяр
ными. В процессе своего развития алтайские лирические песни 
обогащались тематически. И нередко эта тематика вызывала к 
жизни новые разновидности песенных форм. Глубокие изменения 
в содержании и стиле любовной лирики были вызваны новыми 
условиями жизни народа. В дореволюционный период были соз
даны характерные для того времени крестьянские лирические 
песни, в которых отразились темы патриархального быта, а т а к 
же тема любовных чувств человека.

Через лирические песни народ познавал окружающее, в ы р а 
ж ал  свое отношение к этому окружающему, свои возвышенные 
идеалы, моральные воззрения и взаимоотношения людей в об
ществе и в семье, осуждал тех, кто нарушал эти идеалы^-^ Именно 
в них мы находим отражение представлений народа о красоте 
человека, о его эстетическом идеале. Идеалом красоты в любов 
1юй лирике алтайцев являются девушка и парень. По народному 
понятию, они должны быть красивыми не только по внешнему 
виду, но красивым должен быть и их внутренний мир. Поэтому 
в любовных песнях девушку рисуют всегда краснощекой, черно 
бровой, с длинными косами, с золотыми кольцами, одежда ее из 
шелка, H ia i iK a  из »тисьей шкуры; она всегда скромна, привет 
лива, обаятельна, трудолюбива.

По народному представлению, человек должен быть краси 
ным в первую очередь своими поступками, делами. Его эстети
ческие идеалы должны совпадать с народным понятием о красо 
те. добре.

Игровые песни (ойыннык кожогдоры).

Было мнеиие, что у алтайцев не было игр. Современные за 
писи игровых песен опровергают такое утверждение. Как в прош

вождаю щ их их песен. 
Игровая  песня —

фиксирова

синкретический вид народного искусства, 
о о ъ ед и н яю п тй  песню с плясками и играми, мелодию с движения-

“  В. S\. Сидельннков. Эстетическое в поэтическом искусстве народа. В сб  
«Эстстич£ч:кие особенности фольклора». Улаи-Удэ, 1969 г., стр. 2 0 .



ми Ji действиями. Алтайская народная игра воспринимается как  
согласованное, коллективное движение по кругу или между р я д а 
ми с обязательным сопровождением песней и пляской.

Если рассматривать алтайские игровые песни в историческом 
плане, то не трудно увидеть существенные изменения, которые

с ними песен.
фор

Можно предполагать, что в далеком прошлом алтайские н а 
родные игры п песнп имели тесную связь с семейно-бытовыми 
оорядами. Алтайские народные свадьбы до сих пор сопровож да
ются играми, песенными диалогами. С течением времени многие

фор
формы игр И(;-

вились новые игры и песни, тесно связанные с современной дей
ствительностью. Игровая песня стала более массовой. Этот про
цесс обновления, обогащения и изменения игровых песен принял 
необычайно интересный характер в советское время, когда в
деревне, где больше всего сохранились игры и игровые песни, 
произошли коренные изменения в культуре и быте.

Новые формы организации труда, быта в колхозной деревне 
стали той жизненной почвой, на которой получили подлинное 
развитие современные игры и песни молодежи.

Особенно бурное развитие и распространение игровых песе^ 
наблюдалось в 30-е и послевоенные годы. Во многих районах 
о ласти этот интересный вид народного искусства и в настоя
щее время живет полной жизнью. В этом нас убеждают ф акти
ческие материалы, собираемые фольклористами, этнографами в 
различных селах области. Игровые песни, наряду с новыми ф ор
мами и видами профессионального, а такж е самодеятельного 
иск\сства, занимают одно из главных мест в художественном 
репертуаре сельской .молодежи.

Свои.м идейным содержанием, формами исполнения игровые 
песни отвечают современным духовным, эстетическим погребно-
1̂ 'тям сельской молодежи, теснейшим образом связаны с ее 
жизнью, бытом, отдыхом.

Формы исполнения игровых песен различны. Самый распро
страненный вид исполнения — унисонный. Но встречаются и .хо
роводные песни.

Во время игры поются в основном лирические, любовные пес- 
H1I о счастье и молодости, о прекрасной поре жизни. Они очень 
вариат11вны. В этом отношении характерна игра «Сырга ]ажыра-  
ры» («Прятание серьп!») и сопровождающие ее песни. В игре 
. ствует много людей. Молодые люди садятся рядом. Ведущий



Г>ерет серьгу и дает кому-нибудь из сидящих. Тот должен Пере
се flDvroMv. В конце концов никто

выз^ывае!серьга (иногда прячут кольцо). Передавший серьгу 
яевушку или парня для поисков спрятанной вещи. Все сидящие 
вытягивают руки и вызванный человек начинает искать. Он 
должен искать только у трех сидящих людей. Если он найдет 
серьгу, то искать будет тот человек, у кого ее нашли. А если не 
найдет, то искавший обязательно должен спеть песню, напри
мер, такую:

Кун алдынла >̂ир терек
КумуШ бурИИ iUHKH'JUH.
Ку,м уш б а т т у  сыргамды 
Куи откУр(к*й бсригср. 
Ай алАында бнр терек 
AiiTiJTf Оурин {янказын. 
Алтии  Гхашту сыргамды 
Лй ажырбяй бгригср.

П од солнцам стоит тополь.
Пусть шумит серебряной листвой 
Серебряную серьгу мою отдайте, 
П<жа солнц<' влошло.
П од луиой стоит тополь.
Пусть шумит золотой листвой. 
Золотую серьгу мою отдайте. 
Пока луна не спряталась^.

Сидящие могут не показать серьгу (кольцо), требуя спеть 
другую песню. В этом случае он обязан петь хвалебную песню

Кишке салган чзкпыгар 
Киштек' сурлу кбрунзин.
Киш кабакту бойыгар 
К м ж и дог  сурлу кбрунзин.
Лгаск^ салган чакпыгар
Лгастаи' ^^урлу кбрунзин. 
Лгас кабакту бойыгар 
ЛлбзтJJЛaн' сурлу кбрунзин.

Капкан, поставленный на соболя. 
Пусть ка жется лучше соболя.
И вы, с черными соболиными

бровями. 
Пудьте красивее всех других.
Капкан, поставлет!ЫЙ на 
Пусть кажется лучше 
И вы

горностая 
горностая, 

с ropiiocTacBbiMH бровями.
Будьте красивее всех других®* .̂

Характерную черту композиционного строя алтайских игро
Онивых песен составляют поэтические повторы. цементируют

песню, повышают ее эмоциональное звучание, организуют ритм 
Б оль!пинстпо повторов носит жизнерадостный, веселый харак  
тер. Omi подчеркивают значимость каждой песепной строки.

Менее распространена игра и сопровождающие ее necFin «Ку; 
узу\иу>^^ («Развязывание пояса»).  Участники игры делятся на дв

^ ,С б .  Народные песни алтайцев. Горно-Алтайск, 1962, стр. 101. Песня за 
писана в Л\анминском (бывшем Чонском) аймаке от Сандашевон К. в 1937 г 
П еревод подстрочный.

Сб. Устное народное творчество алтайского народа, вып. I, Горно-Ал 
тайск, 19Г)1, стр. 51. Перевод подстрочный. Песня записана в урочище Кызыл 
Тыг Кош-Лгачского аймака от Пгнспаевой Болчос в 1959 г.

Йыгчванный человек должен «прервать» цепь взявшихся за руки людей



группы и, взявшись за руки, встают друг против друга. Из одной 
группы выходит вперед человек и приглашает кого-нибудь иг 
другой группы, называя имя. При этом песню исполняет тот, 
кто приглашает. Вызванный человек должен «прервать цепь». 
Эта игра очень похожа на игру «Табыр». Отличие заключается в 
некоторых игровых деталях и исполняемых песнях. Если при 
«Табыре» вызванный человек показывает свою смекалку, быст
роту, энергичность, то в игре «Кур узуш» он должен
ловкость, красоту движения. Когда вызывают человека, пою г 
такую песню:

показат!

Вуяуи торко чачякту,
Буткен бойы|г бу сурлу. 
JapNM торко ]акалу, 
JaoAaK бон Ын- бу с^'рлу. 
Курды ус! (адын адап

Кистомка у тебя из целого шелка. 
Сам ты очень красивый.
Ворот у тебя шелковый.
Сам ты очень бонкнн и красивый, 
Прерви преграду! (называется имя)**jar) .

Вызванный человек должен с разбегу прервать «цепь» взяв
шихся за руки людей. Если он не сумеет этого сделать, то оста
ется в противоположной группе. Так играют до тех пор, пока из 
одной группы все не перейдут в другую. Игра сопровождается 
песнями, в которых подчеркивается сила, красота, ловкость вы 
зываемого, его обаятельность, наряд.

Весьма своеобразна и игра «Чаа» и сопровождающие ее пес
ни. Здесь сочетается пляска, музыка, песня, игра. Участники 
становятся попарно (девушка и парень) и образуют ряд. Игру 
начинает первая пара. Девушка поет песню, а парень должен 
обязательно петь и плясать. Один человек, играя на икили, сопро
вождает пенис и пляску. Каждый участник должен петь песню, 
не повторяя других. При «Чаа» обычно исполняются лирические 
песни. В конце своей песни каждый из участников выкрикивает
слово «Чаа».

Слово «Чаа» монгольского происхождения. Оно выражает  
возглас, которым отгоняют, прогоняют коз. В данной игре «Чаа» 
означает «в конец», т. е. участники, выполнившие свои «обязан
ности», должны идти в конец ряда. Игра продолжается до тех 
пор, пока псе участники не исполнят песни и пляски. Вот образец 
одной из популярных песен, который часто исполнялся при игре
«Чаа»:

Сб. Устное народное творчество алтайцев, вып. 1, Горно-Аутганск, 1961, 
стр. 49. Перевод подстрочный. Игру «Кур узуш» и сопровождающ ую  ее пес
ню записал С. Суразаков в урочище Чоокыр-Агаш Кош-Агачского аймака от 
Ксрвкснбесовой Зои в I95f( г.



Эк}\  туумы эбнргеи 
Элик балазы ]аражып.  
Эиту ойыига зуулгак
Э л д и 1г-]ои 11ын' ]аражыи.
Ллты тууны айлаигаи
Л|г балазы ]аражы! 1. 
Акта ойынга ]уулгап  
Ллбаты-]оииы[г ]араж ип.

Как красив детеныш косули, 
Д в е  тайги обошедший.
Как красив народ,
Па веселую игру собравшийся. 
Как красив детеныш марала, 
Шесть гор обошедший.
Как 
Па

гор
красивы люд}1,

поляне играть собравшиеся®®

Алтайские игровые песни исполняются в умеренном темпе, со
ответствующем спокойному движению играющих. Известные нам 
современные игровые песни алтайцев не связаны ни с какими
обрядами, народными праздниками. Они исполняются во время
молодежных игр, плясок.

С О Ц И А Л Ь Н О  С А Т И Р И Ч Е С К И Е  П ЕС Н И

(социально-сатирический кожон'дор)

У алтайского народа есть и социально-сатирические песни, на
правленные против баев, зайса»юв, шаманов и отражавш{1е жизнь 
простых кочевников под гнетом эксплуататоров. В этих песнях 
(текстах и мелодиях) большей частью звучит грусть. Та невыно
симая, тяж ел ая  жизнь, которую вели бедняки-алтайцы при ц ари з
ме под двойным — социальным и национальным — гнетом, нало
жила свои отпечаток на народное творчество. Гнет и бесправие, 
нищета и болезнь, бесправное подчинение зайсану, баю, беско
нечные подати, налоги — вот что было их жизненным уделом.
В одной из старинных социальных песен так описывается стра* 
дание трудящихся алтайцев:

1\ \ с ь  усталый летит по Катуни вниз 
Н иж е вершины березы...
Я смотрю на свою невеселую жизнь  
I I  из глаз моих льются слезы. 
Отправляются гуси в большой

перелет.
Крылья у них устали...
А а аилах®' у пас злая бедность

1 1  глаза мои слез!»* застлали.
живе г,

Разве есть у нас на Алтае ирнм**2. 
Где не села б гусиная стая?
Разве есть бедняк, чтобы горбом

своим
Не работал на хищпика-бая?
Не найти у нас на Алтае камней, 
На которых не сиживал ворон.
Не найти в нашей жизни бедпянких

ди е 1и
Прожитых без горя**^

N'cTHoe ноэтичсское творчество алтайцев, вып. 1 
стр. 23. Песня записана в Улагаиском аймаке в 195() г. 

• ЛI i ы л —

, Горно-Алтайск. 1961, 
Перевод подстрочный

— юрта.
Нрим --  омут.
Сб. Псмгии Онротии. Новосибирск, 1938, стр. 115. Перевод А. Смердова



ностн
го периода, алтайский народ в своих counavTbHO-caTHpnMecKHX 
песнях обличает паразит11зм духовенства, тупость баев и зайса- 
нов, обман шаманов:

Ка жат j^pre je*Tepre 
Казы соккои ат ]амаи. 
OoKyc-jafibicTbt кулдангаи  
Огус айудый бай ]аман.... 
Калык-]Оиды катулап, 
Калаи алгаи jaHaaFr бай. 
Каныш камчы соголо,
Каи ]алагаи уакза\г  бай... 
Лер устинде ]ескнмчн 
Лылаинан' бы]ар тынду joK 
Лслбср чачы ]айылга»
XoucTafr jaMaii кижи joK... 

Уур кушты узе тспкси 
У К/ деген куш ]аман.
^yp малды узе тайгап 
.^лбуректу кам ]амап.

Рысью мчаться по холму  
1 ^ев0 ?:.1 0 ЖМ() —  конь худой.  
Угнетающий народ  
Медвежьеликий бай плохой... 
Притесняя бедный люд.
Брал налоги зайсан-бай.
Истязал ты плетью нас.
Кровожадный зайсан-бай...
Пет погапей на земле, 
Ядовитей, чем змея.
Х уж е нет человека,
Чем длинногривый поп...
Птичью стаю настигая. 
Истребляет филин злой.
Табун п жертву забираюпщй  
Иенасытный кам плохон*^^

Социальные песни, нередко трагичны по своему сюжету, всег-
ш  М  Ж  Д  ж  ж  к  ^  Ш  Ш  ^  Ф  л  т  м  А  »  А  ^  ^  ^

OCHOBV
трудовой народ в то время вы раж ал  именно в поэтическом твор
честве. Подтверждением может служить такая  песня:

Богачи! Вы сильны сейчас.
По придет ж е гибель вам.
И наступит тот светлый час. 

Когда радость зайдет к беднякам.

Хотя в этой песне мы еще не видим четких призывов к борь- 
ое против угнетателей, она дает яркое представление о пробуж
дающемся классовом сознании у деревенской бедноты.

эксплуататора, зайсана —  как кровопийца, шамана
W  ш  V  А  М

жестокого 
как взяточ- 
говорится

что «правды нет у жадного, нечестного купца», что он «хитрый, 
как лиса, мягкий, как щерсть». Все эти определения точно пока-
и,1вают внутреимий мир купца, его цель и стремление — 

ся за счет простых людей.
нажить-

I

П-счгни загтсаны Ч. Л. Чунижековым в различных аймаках области Пе 
рев<)д подст роч н ы й.

Песни Ойротии. Новосибирск. I9.38, стр. 123. Перевод В. Иепомнящих.



в  дореволюционном 1орном Алтае было много известных пев 
цов, которые создавали социально-сатирические песни, направ

отношени
;|Калана и Колонди, которые жили в долине реки Челушман. Он 

в своих нениях заисаиа Семена Юлукова называют обманщиком 
народа, взяточником, жадным зверем. Калан и Колонди были

в долговой зависимостибедными людьми, всегда находились
от богачей. Од!«ажды за несвоевременную уплату долгов зайсан 
Юлуков назначил бедняку Калану несколько розог. После порки

.1ллы joK jaOeaiiiii 
Лйгырга салган ]онымды. 
Ламызы joK Семенди 
Лайзам эткеи ]опымды. 
О м еп КИЖИ КИЖИ 6е,
Лт бажыпа ол кортык. 
(2емси jaAsair janлан' Оа, 
Ллбатыиы топоомы

Юлу

Жеребейка, еще не имеющего грив 
Ж еребцом сделали, что за люд>1 

Семена, не имеющмего чпна, 
flocTauujiH зайсаиом, что за д#оди 
Семен разве человек —
На коне д а ж е  не может ездип> 
Семен разне зайсан  
Народ он всегда грабит^

Юлу не боялся. Скольк (\
раз его били розгами, столько раз он сочинял песпп, которы 
бнлн едкими, остро сатирическими.

Калаи высмеивал и попов. Однажды он увидел, что прите:  
П1ие в церковь люди целуют руку священника Петра Тырмаков;. 
Oit тогда сказал людям: «Почему вы целуете руку попа?». Пoтo^ 
протянул свою руку Петру Тырмакову для поцелуя. За оскорблг 
пне попа Калан получил пятьдесят розг. Когда его били, он леж 
пел песню, высмеивая попа:

Ллтын тон беднTom.iir 
Лрхирсйдии чумдери.
Лбыс боныи р̂ беднн' 
Алба тин мн jcTKcpH.
A.mwH чачын чач 6 1 ‘ди - 
Д ттш г |аман кунругы. 
Лбыс бой ЫН ^р беднн 
Ллбатыны»г (иитузн. 
Ллтын тонды кнйеле, 
Мяктя!! fv’preH абыс сен. 
Ллбатыны крестеп,
Торбок jyyraH абыс сен.

Золотая гноя т у б а  разве шуба —  
Это архиерейский наряд.
Ты, нон, разве человек
Дли народа т*»1 не час'тье. 
Золотые вол<Х'Ы твои разно вал')сы 
Это нарншвый конский хвост.
Ты. нон, разве человек -  
Пароду гы враг.
Надев золотую т у б у .
Только хвастаеии>ся" noii, ты. 
Людей ты нрнводнть крестить 
И бе^кмнь за ^то коров.

Устное народное творчество алтайского народа. Горно-Алтайск, 19<Ч 
вын. I, стр. 42 43. Н 1‘ревод подстрочный. Песни Калана были записаны 
с. K<V> Улаганс'кого аймака от А. Чокурбашевой и П. Каланова в 1956
С. Суразакомым и 1. Тюхтеневым. Оригиналы хранятся в r o 0 HO-AjiTaHCJ<o 
Н И И И Я Л , МПКЭ, V? 9 ^



Свечини турт'у1 Ы11.
От куйдурген абыс сен 
Серкжле мекелеп.
Лкча ]ууган абыс сеи.

В церкви с»ечи ты поставив. 
Огонь зажег, поп, ты. 
Обманывая церковью. 
Собираешь деньги ты, ноп®̂ .

Сила псснн и Колонди заключена в их оптимизме,
правоте, социальной заостренности. Они в какой-то мере способ- 
ствовали пробуждению классового самосознания тоуляшихгя ял .
гайцев. Калан и Колонди были людьми с большой силой воли, 
они ненавидели заисанов, ионов и баев. Ско-тько раз над лими ни 
издс;вались, сколько раз  их ни истязали зайсаны, они никогда не 
просили пощады, не падали на колени перед ними. Недаром 
социально-сатирические песни Калана и Колонди были известны 
не только в долине Челушмана, они были любимыми песнями во

ногих
ожественной

силои показана главная причина страданий и невзгод трудовых  
кочевников-алтанцев —  эксплуататорский CTpoii, грабеж и р а зо 
рение крестьян местными баями и царскими чиновниками, тор
говцами.

Для алтайских народных песен этого цикла характерны исто
рическая достоверность, социальная острота, отражение социаль-

Ф {Раскрывая причины социальных бедствий и
выражая гнев против насилия, народ тем самым выражает  свою

уществующему и мечтает о свободной
чес< частливой жизни. В этом 5

тер социально-сатирических песен а л т а 11ского народа. 
К сатирическим песням

насмешки» («сбгуш
относятся так называемые «песни-

песни похож ̂  
тем, что в них

фу
против от

отличак>тся от после
преобладают насмегики, юмор, комизм, отсутству- 

еярказм, острая социальная направленность!. Возьмем такую
песню: *

Ачу'Короц аракы
Лдын' буулап берер бе?
Ламай-талбыр тан'малар
Албатыга туза берер бе?
Кычкыл-корои аракы

Ядовито-горькая водка 
П оможет ли тебе поймать коня?
Иеряшливыи ты человек
Можешь ли народу пользу г^риггести?
Горько-кислое вино

Htjn , творчество алтайского народа Горно-Алгайак, 19(>1,
вып. 1 , стр 44 -45 .  Перевод подстрочный Песня записана в с. Коб Улаган-
^ о г о  анм»ка от Л, Чсжурбашевой и П Каланова в 195G году С. Суразако-  
вым и 1 . Тюхтеневым.

\



Койыц' кудуп бсрер бе? 
Колыиа и т  тутпаза 1г, 
Улуска туза болор бо?

Поможет ли leCc пасти овец?
Нели ты не будешь трудиться, 
Принесешь ли ты .людям пользу?*

Особым пидом сатирических песен являются шуточные песни. 
Р азраб отка  бытовых тем в них юмористическая. Ярко выражен 
ный оптимизм, бодрость, жизнерадостность составляют их основ 
ную черту. Типичными для алтайских шуточно-сатирических не 
сен являются их веселые мелодии, четкие ударные ритмы, пов
торы, усиливаюп1пе общее впечатление песни.

Тон песни обычно веселы й,  Н1утливый. Все это у с и л и в а е т  эмо 
циональность, вызьшает смех. Юмор помогал человеку забыват

I / 1  1 I I I J  I V /  I I  I I V W  W »  • • j r  ............................................ ................ | -

бодрость духи II веру в счастливую жизнь.
нерадостност

В пароде популярна 1путочная посия «Сагал:^ («Борода»*

Лолбсигсп сагал, 
Лелтироигом сагал. 
Сагалдам' тартсам,
Сем турбайды»г, сагал. 
Саламат бсрзем,
Сеи jn6 t4 UH!r, сагал. 
Саиамып айтсам,
Сеп укиайдыи'. сагал. 
Кбчбдом берзсм.
Сен импейдтг, сагал. 
Колы 1гна>г тартсам,
Сеи турбайды»г, сагал...

Пушистая борода,  
Косматая борода.
1:сли за бороду тяну, - 
Пс встаешь ты, борода.  
1 ':сли саламат даю, —
Ты не KVHiaeHU., борода.
i'oBopK) с тобой, подумав, 
Ты не слышишь, борода.  
Если суп тебе даю, —
Ты не кушаешь, борода.  
Если за руку тяну, —
Не встаешь ты, борода...^'

Песпя была известна до революции, но первая запись была
■\. В. Анохиным в начале 20-х годов^”. А в 1949 году ohj.

А  i * _ _^  ^ ^
^  V *  I  I  л  •  •  ------- ---  -- —  - -  A t *

была снова записна Е. М.Чапыевым в г. Горно-Алтайске и опус
ликована в 1962 году. Эти записи в основном идентичны; он
состоят из двенадцати песенных строк. Отличие сосЛ^ит только в

В записи Анохина имеются слова.^ как «колебание
«водка», «окладистая», которых нет в опубликованном текси
По эти различия не сунюствеины. они не изменяют содерж а1Пн

ариантами. В это!

лексике.

песен
фор

ет работать, не приносит пользу обществу, а старается жить ,з

68 Сб. Алтай албатынын- кожон-доры. (Алтайские народние песни) Горно 
Алтайск, 1959, стр. 8 8 . Перевод подстрочный. Песня записана П. Шодоевы'
в с. Кбз’ул Усть-Канского аймака в 1950 г. _

б® Сб. Народные песни алтайцев. Горно-Алтайск. 1%2. стр. 1 0 о. Иерев*
подстрочный. Песню записал Е. М. Чапыев в г Горно-Алтайске в 1949 i.

Ар.хив института этнографии АН СССР. Ленинград, ф. И , оп. 1, >i. 2<
л. 91.



счет других. Певец прямо не называет его лодырем, а показывает 
его действия, образ  жизни. Л\узыкальиую обработку песни сде
лал композитор А. М. Ильин.

В шуточных песнях много юмора, смеха и иносказательных
лов

К песне «Сагал» («Борода») по идейному содержанию близ
ки шуточно-сатирические песни «Салкын |алкуга мактанганы» 
(«Хвастовство ветра перед лодырем»),  «Койоноктын' макганга- 
11Ы» («Хвастовство зайчика»)^' и другие. Из этих песен посвоему 
содержанию и форме наиболее интересна последняя. Зайчик 
хвастается, что он всех красивей, не бонгся «красной лисы», 
«серого филина», что его «никто не догонит» и «не словит». Он 
ставит себя выше всех, считает лучше всех..Эта песня по идейно
му смыслу близка к нравоучительным басням алтайского писа- 
теля-просветителя XIX века Л\. В. Чевалкова. В ней мы видим 
не сопгиальную сатиру, а бытовую, нравоучительную:

Ja.iatr ]срде оиынду.
Jap алдында ]адииду,  
Лажыл корбо кыркыйта!! 
Japaш-ceдe^г конои мен.

Л\еи, мен койонок, 
Л^ен, мен койонок.

Тууны кырлай маитайтан,  
Турган блон' отойтон,
Тусту марча ]емитту 
Туулан койон мен эдим.

ЛАен, мен койонок, 
Мен, мен койонок.

Кырлан' ]ерде уйамды  
Кызыл тулку таппайтан,
Боочыдаги ]олы мды 
Боро уку билбсйтен.

Мен, мен койонок, 
Ме»1, мен. койонок.

^ерде jyprcH бойымды
£еднп тудар неме joK,

чыккан

Я играю на лугу,
Я под яром спрячусь н сплю, 
Зеленые почки грызу. 
Красивый, веселый заяц я.

Я. я зайчик,
Я. я зайчик.

Вдоль горы я бегаю,
Травы стоящие я ем.
Солонцы нахож у и лижу,  
Прыгающий заяц я.

Я, я зайчик,
Я, я зайчик.

На холме мое гнездо —

Тууга
Tvflvn

коноиды 
алар арга joK.

Мен, мен койонок 
Мен, мен койонок.

Красная лисица не найдет.
Через перевал мой путь 
Серый ф 11лин не знает.

Я, я зайчик,
Я, я ззйчик.

Па воле, свободе бегаю, 
Никто меня не догонит,
В гору помчусь,
Hi!KTo меня не словит.

Я, я зайчик,
Я, я зайчик7 2

Песни «Хвастовство зайчика» и «Хвастовство ветра перед лодырем» бы
ли опубликованы в книге В. В. Радлова «Образцы народной литературы 
тюркских племен», т. 1, СПБ. 1866, стр. 222— 224.

'* Сб. Народные песни алтайцев. Горно-Алтайск, 1962, стр. 104— 105. Песня 
записана в Горно-Алтайске Е. М. Чапыевым в 1949 г. Перевод подстрочный.



Песня «Хвастовство зайчика» впервые была опубликована в 
18('>6 году В. В. Радловым и состояла она из пятидесяти одной 
строки, а Е. ^\. Чапыев в 1949 году записал из этой песни только 
двадцать  четыре строки. Поэтому мы можем сказать, что публи 
нация В. В. Радлова  полное и раскрывает многие отрицательные 
стороны хвастливого человека. Эта песня исполняется игриво.
оживленно, местами лукаво.

В других шуточно-сатирических песнях прямо указываются
отрицате

песня») в юмористической форме
ка высмеивает парня за его невнимательность, недогадливость

...Ак боро деп мимгеним 
Арказы тижик ат эмтир 
AjhiKTy деп коргомим 
Аамай, теиек уул эмтир...

. . .Думала, чго л о т  серий копь
хорош, -

Оказалось опухоль на его спине. 
Дум ала, что этот парень внимателен 
Ока:залсм этот парень глупым...^*

П Р Х Е Н Н Ы Е  С О С Т Я З А Н И Я  (М О Р О И Л О Ж И П  К О Ж О Н 'Д О Ш К О Н Ы )

Своебразным видом алтайских народных песен являются 
песни-состязания двух или группы певцов в остроумии и образ 
ности речи. В старину такие песни были распространены в иародо 
весьма широко. Певец, вызванный на такое состязание, должен 
был отвечать импровизацией своему сопернику, и так продолжа 
лось до тех пор, пока один из соревнующихся не умолкал, исто 
щив свое красноречие или не найдя ответной песни.

О состязаниях певцов в Горном Алтае писали многие путе 
шественники, ученые, писатели. Так, известный русский писатель 
В. Я. Шишков летом 1910 года возглавлял экспедицию по иссле 
дованию реки Бии. Здесь он увидел состязание певцов. 0 6  этом
В. Я. Шишков в автобиографии писал: «Интересен национальный
теленгитский праздник, где состязались три дня и три ночи на
родные певцы и сказители былин»^'*.

В дореволюционном Горном Алтае было много талантливых
певцов, имена которых помнят пожилые люди до сих пор; Калан, 
Колонди, Созын, Астам, бродячий певец Чолтуков Муклай и др 
Их приглашали на народные гуляния, на свадьбу, чтобы придать 
народным праздникам веселье. Так, известный челушманский 
певец Калан  был вызван чуйскими теленгитами па состязания

7-1 Сб. Народные песни алтайцеи. Горно-Алтайск, 19(»2, стр. 9(>. Песня :>апи 
сана от Т. Сыркашева в 1937 г. в Горно-Алтанске. Перевод подстрочний.

В. Я Шишков. Собр. соч., т 1, «ЗИФ», М -Л., 1928. стр. .ЗД



певцов. Когда он приехал, его привели в аил, где сидело много 
людей, и посадили у порога. Соперником его была же11пдииа. 

Песню начинала женпдина:

...Чачушмаилы кем корб6 с>и? 
Чолуш ]амаи jep эмей.
Сен Каланды кем укпаап? 
Чор ло  тенек эр эмей. 
Ллтып-Кблди кем корбоои? 
Лгып турган суу ъмен.
Сен Каланды кем укпаам? 
.Ллаа. тенек эр эмей...

...Кто ме видал долину Челуш ма 11а? 
Ведь это кривые, нехорошие места. 
Кто Калана не слышал?
Ведь он круглый дурак.
Кто не видал Алтын-Келя?
Ведь это всего-навсего быстротечная

Кто Калана 
Ведь

не слышал?
река.

4  $

он глупый человек...

Калан ответил на это;
•Эре Чуйды кем кбрбогбн? 

Ээн сары чбл эмей.
Сен кадытты кем укпаган? 
Эри joKKo тул эмей.
Кадын ичин кем корбоои?
Каскгк ]аман jep эмей.
Сен кадытты кем укпаан?
Кара ]а!гыс тул эмей.

...Извилистую долину реки 4>и  кто
не видал?

Эго же безжизненная желтая степь. 
Такую женшд1 иу кто не знает?
Ведь ты вдова, не бывшая замужем.  
Кто не видал долины Катуни?
Ведь это крутые, плохие места 
Такую женщину кто не знает?
Ведь ты незамужняя вдова.'^®

своего

Состяза

Обычно состязание певцов проходило в течение нескольких 
дней. И побеждал более опытный, более талантливый. В данном 
случае победителем стал Калан. Находчивость, умение ориенти
роваться в обстановке, знание

а '
провизация, острый юмор помогали ем\' стать победителем во 
многих состязаниях.

^ин певцов происходили на многолюдных народных 
собраниях и празднествах. Слава  о певце, одержавшем победу, 
быстро распространялась среди народа. Успех певца определял
ся его талантом, богатством жизненного и творческого опыта, 
его наблюдательностью и знаниями. Каждый певец должен был 
поразить слушателей глубиной мысли, привлечь их остроумием, 
неожиданностью сравнени!!, умением поставить своего соперни
ка в крайне затруднительное положение. Этими качествами об
ладали многие народные певцы, в том числе и Калан, который
владел незаурядным даром песенно-поэтической импровизации.

Народное песенное искусство складывалось веками. Мастерст-

Сб. Устное народное творчество алтайского народа (на алт. языке).
орно-Алтапск, вып. 1 . 1961, стр. 4 6 —47. Перевод подстрочный. Песни записа-

ны в с. Ко5 Улагапского аймака от П. Каланова п 1956 г. С. Суразаковым  
» I. Тю.хтеневым

Заказ .V? 790. 4 9



во передавалось от одного поколения к другому. Однако тради
ционность не исключает, а наоборот, предполагает свободное 
творческое использование певцами песенных богатств, получен
ных ими по наследству от отцов и дедов. В народных песнях по 
стоя}пю звучит мотив о том, что певец сумеет наити свою мело
дию, свою  мысль, которая взволнует слушателе!!. Певцы, как 
и сказите.п!!, у каждого народа окружены вниман!!ем, почетом. 
Песня говорит о том, что певцу слушатели предъявляют особого 
требован 1 !е. Он должен обладать ясным умом, ему должны быть 
близки судьбы родного народа. Певец должен выразить то, что
ду.мает i! чувствует народ.

*

Мног!!е 1 !Сследователи Алтая, в частности В. И. Вербицкш!. 
отмечали, что у алтайских племен и.мелись и рел!!гиозные песни. 
Очевидно они были, по записи их не сохранились. Нет их и в 
пароде. В. Г. Белииск!!!"! писал о русском !!ароде, что «в нем еше 
много суеверия, по нет и следа религиозности... мистическая эк
зальтация не в его натуре; у него сли 1иком много для этого здра
вого смысла, ясности и положительности в уме»^®.

Великш''! критик показал это на анализе фольклора русского
народа. Это можно сказать и об  алта!!цах, в фольклоре которых 
почти нет религиозных песен, ес.ти не считать песен бурханистов.
возникших в 1 !ачале XX  века.

фор
W  Л

1! был1! близки К ИХ молитвам.
Многие бурханистск!!е песни связаны с м!!фическим именем

«OiipoT». Бурханисты пели о том, что «Ойрот»  был, есть и будет, 
0 ! 1  бессмертен,«Ойрот-каан» скоро придет к 1 !ам, если мы б у д е ' ’ 
верить и исполнять все то, что он скажет. В песне «Ойрот-кааи 
керегинде к ож о 1 г» («Песня об  О йрот-каане») , записанной нами 
в 1966 году в Усть-Коксинском аймаке, говорится, что «Ойрот- 
каан» скоро вернется к своему «черному (буквально «черноголо
вом у»)  народу» и будет управлять им. Но подобные песни не п о 
лучили широкого распространения.

Вся жизнь алтайского народа неразрывно связана с песней
«Б ез  песни, что без рук», —  говорится в !!ароде. Песня является 
драгоценнейшей частью культурного }!аследия народа. В ней он 
раскрыл самые сокровенные глуб! 1 ны своей души, создал сплап

'6 в. Белинский. «П исьмо к Гоголю». Избранное. Изд. «.Московский рабе 
чий», М., 1954, стр. 526.



поэзии и мелодии. Исключительно богаты тематика и виды этих 
песен. В нй.х представлены трудовые, свадебные, исторические, 
игровые, хваЛебн'ые, любовные и другие виды народных песен, 
отражавшие са.мые разнообразные стороны жизни алтайских 
племен в прошлом.

Собранное до Октябрьской социалистической революции пе
сенно-поэтическое творчество алтайцев не изучалось. Прежние 
исследователи не оставили нам ни одной работы, которая рас 
сматривала бы песенное творчество алтайцев со  стороны эстети
ческой, в социально-политическом аспекте. А меж ду тем народ
ные песни с большой художественной силой обнажали социаль
ную несправедливость, клеймили позором всех тех, кто проявлял 
неуважение к честности, кто хотел или пытался жить за счет д р у 
гого. Песенное творчество алтайцев помогало пароду ф орм и ро
вать прогрессивное общественное мировоззрение, которое в кор 
не отличалось от взглядов господствующ его  класса. В песенном 
творчестве алтайцев отразились мечты и надежды народа на 
счастливую, св об од } 1 ую жизнь.

Эта вековая мечта всех алтайских племен осуществилась  
только после Великой Октябрьской социалистической револю 
ции, которая дала алтайцам настоящую свободу.



С О В Е Т С К И Е  П Е С Н И  Г О Р Н О Г О  АЛТАЯ

Великая Октябрьская социаллстичсская революция всколых
нула широкие народные массы, подняла и привлекла их к ак
тивной оОществеиной деятельности. Вместе с тем революция 
пробудила духовную  жизнь народа. С первых лет Советской вла
сти возникали все новые и новые народные произведения, насы
щенные революционным содержанием.

Народная поэзия поднимала трудящихся на борьбу  с врагами
молодой Советской республики. С другой стороны, она свидетель
ствовала о коренном изменении в мировоззрении народа, о новых 
настроениях, о расширении его жизненных интересов и стр ем 
лений.

Когда страна перешла к мирному труду, к строительству но- 
Boii жизни, нам нужно было, как говорил В. И. Ленин, « г р о м а д 
ное повышение культуры». При этом В. И. Ленин указывал на 
то, что «культурная задача не может быть решена так быстро, 
как задачи политические и военные», что «по существу  дела тут 
нужен срок более длинный, и надо к этому более длинному сроку 
приспособиться, рассчитывая свою  работу, проявляя наибольшее 
упорство,  настойчивость и систематичность». '

В. И. Ленин придавал особенно большое значение развитию 
культуры тех народов, которые при царизме находились в б е с 
правном положении. Он указывал, что революция расковала о г 
ромные творческие силы народа, способствовала его культурно
му подъему. Надо было правильно направлять культурный рост, 
учитывая нацпональные особенности каждого  народа.

О культурном подъеме народов Спбирп писал А. Л\. Горькии 
в своем приветствии Первому съезду литераторов Сибири в 
1926 г.; « . . .Культурное зиаченне этого съезда художников слова 
племен, населяющих Сибпрь, не только в том, что люди, прожив- 
IUHC века тяжелой жизни под беспощадным гнетом старой рус 
ской власти, наконец, свободны»,  но и в том, что эти племена
сами стали создавать  свою  нацпо 1 гальную культуру^.

М удрая ленинская национальная политика развила культуру

I в И. Ленин. Полное собраннс сочиненнп. т. 44. стр. 174 —  175
- Сб. Горький и Сибирь. Новосибирск. 1961, стр. 1В4 166.



алтайского народа, принесла огромные изменения в жизни бы в
ших кочевников.

Культурному подъему алтайцев, развитию их поэтического 
творчества придавали большое значение местные партийные и 
советские органы. Так, X областная партийная конферен
ция, проходившая в 1936 году, отмечала, что мы «должны взять 
на себя инициативу проведения похода за внедрение массовой 
революционной песни и музыки, одновременно изучая фольклор
ные материалы. Проведение такого похода обеспечит дальней
шее выявлние, собирание новых массовых алтайских песен, час
тушек, сказок, музыки и т. п.»^.

Делу улучшения работы по собиранию и публикации песенно
музыкального творчества алтайцев большую помощь оказали 
московские, ленинградские и новосибирские композиторы и м у 
зыковеды. В 1930-х годах в Горном Алтае побывали композиторы 
А. Хитров, В. -Мурадели, А. Кочарян, И. Раков, Б. Сальмонт, 
А. Новиков, .Л. Ильин, музыковеды I I  Рыжкин, .М. Р1евитов,
А. Данилин и др. Они собирали музыкальный фольклор и со зд а 
ли ряд работ  по .музыке алта 1щев. Некоторые народные песни,
собранные ими, были опубликованы в областной периодическо! ’! 
печати и в Москве.

Композиторы поставили перед Л1 естными фольклористами за
дачу но собиранию песенно-музыкального фольклора, по улуч- 
1лению национальных музыкальных инструментов, по выявлению 
музыкальных кадров.

Открытие школ и клубов в горных селах, появление радио, 
издание произведений алтайских писателей и выпуск газет на 
родном языке, переводы на алтайский язык как художественных, 
так и народных произведений братских народов, создание театр !
и художественных самодеятельных коллективов и другие меро
приятия партии и правительства способствовали развитию песен
ного творчества алтайского народа. Песенный жанр явился наи
более гибким, эффективным средством своевременного о т р а ж е 
ния всех тех событии, изменений, которые происходили в быту 
и общественной жизни народа. Песня рождалась  в борьбе наро
да за новый быт, за новую жизнь и была орудием этой борьбы.

ПРЫСНИ I9 2 0 -I9 8 0 -X  Г О Д О В  ( 2 0 - 3 0  Л Ы Л Д А РД Ы Н ' К О Ж О Н ^Д О РЫ )

Переходя к идей}ю-тематическому анализу алтайских народ
ных песен советского  периода, следует отметить, что характерной

 ̂ Партархип 1 орно-А.тганекого обкома КПСС, ф, 1, оп. I, д 14-21а, л. 38.



чертои собранных и опубликованных новых песен является 
преобладание в них тем, тесно связанных с общественно-полити- 
ческо 11 деятельностью советских людей. Это песни о Коммунисти
ческой партии, о В. И. JlemiHe, о гражданско 1“1 войне, о трудовых
подвигах народных масс. Многие из них отражают новые соци
альные отношения между людьми. Появилось немало сатириче
ских песен, критикующих отдельные отрицательные явления в 
жизни.

В советское время в алтайской народной среде бытуют многие 
жанры традиционных песен. Omi исполняются наряду с современ
ными песнями. Не следует при этом понимать, что современные 
певцы воспринимают традиции прошлого пассивно, лишь копируя 
их. Под неносредственны.м воздействием определенных социаль
ных условий и культурных явлений традиционные неснп изменя
ются, хотя развитие их несколько отстает от нового содержания.

Отмечая богатство и разнообразие тематики современного 
песенного творчества алтайцев, следует указать и на то, что оно 
развивается на основе многовековой традиции народного искус
ства. Алтайские советские народные песни представляют естест
венное продолжение и развитие традиционного песенного твор
чества. Эти песни отражают важнейшие периоды в жизни алтай
ского народа. Нередко новьп! несенный текст клался на известные 
традиционные мелодии. К ним прежде всего следует отнести песни 
гражданской войны, сатирические песни. В них бичуется враж 
дебная деятельность главаря банды белых в годы гражданской 
войны в Горном Алтае атамана Сатунина, Тожулея, бая Лргы- 
мая и т. д. В песнях периода гражданской войны рассказывает-

Ф
Ф

Ф
мер, в партизанской иесне «BopoHoi'i конь» говорится о борьбе 
отрядов Ч О П '  с бандитом Тожулеем и баем Аргымаем:

Тосток ]ерли чапчы1 ли 
Тонби таила туйгак joK. 
Тортом ]ылга баиыгаи 
Т ож  у л е д н 1г  j ы д i,i j о к.
Арка ]’ерди чапчыган
Лк-бородо ту и га  к jo K .

Ллтаи ]ылга баиыгаи
Аргымаидыи' ]ыды ]ок.

Вороной конь копытил землю долго—
Не осталось у коня копыт. 
Ь о га те в те го  в течение сорока лет 
Тожулея мы уничтожили.
Серый конь копытил землю долго —  
Не осталось у коня копыт. 
Ьогатевшего в течение тестидесяти

Аргымая мы УНИЧТОЖИЛИ̂
лег

чон части особого  назначения.
5 Народные песни алтайцев. Горно-Алтайск, 1962, стр. 22. Перевод иод 

строчный. Песня записана в с. Онгудае п середине 20-х годов.



Содержание л€сли современно, а мелодия ее традиционная. 
Подобное сочетание наблюдалось не только в первые годы после 
революции, но и в последующие годы, когда к бытующим тради
ционным мелодиям подбирались новые тексты.

Но в современном алтайском песенном творчестве практика 
создания народных песен на известные уже мелодии не является 
ведущей. Творческое начало активно проявляется тогда, когда 
новый напев создается путем переосмысления мотивов и интона
ций традиционны.х народных песен. Примером могут служить 
песни о партии, о Ленине, о Советской власти, о наших успехах 
в строительстве ком.мунизма. В мотивах этих песен чувствуется
радость нового человека. Они активно претворяют в жпзнь новые 
идеи и темы.

В период гражданской войны резко изменился характер на
родной песни. В них зазвучали призывы к борьбе против врагов 
революции, к борьбе за свободу. Широкое распространение по
лучили партизанские песни. Одной из популярных песен периода 
гражданской войны была песня «В  села наши горные...» Впервые 
она была записана в середине 30-х годов алтайским!! фольклори
стами и опубликована на русском языке в сборнике «Песни 
Оиротии». А.ттайский текст, как и оригиналы других песен, вклю
ченных в этот сборник, утерян. Отсутствие его затрудняет делать
сравнительный анализ с русским переводом.

В песне выражен гнев народа, его ненависть к врагам рево
люции. «Своры врагов» разоряли юрты алтайцев, убивали людей 
за сочувствие к Советской власти. За «разбой»,  за «пожарище»
парод «затаил в своем сердце огонь .мести». Ненависть помогала 
алтайским партизанам вести трудную борьбу с белогвардейцами,

боевой дух. Только в борьбе партизаны «добыли
—  говорится в песне. Народ назы

вает врагов «белыми волками», «сворой»,  «разорителями», а пар-
«товарищами», защитниками простых людей; в борьбе с 

врагами партизанам помогает весь народ.
В другой песне, посвященной также теме гражданской войны, 

<Когда кони наши сыты...» выражена сила, отвага партизан, их 
уверенность в победе над врагом, подчеркнута руководящая роль 
коммунистов в партизанском движении:

власть свою и свое счастье»,

тизан

Лк боробыс семисте,
Лгыи суумы кечсрис... 
Большевнктергс баштадып, 
Бакдиттерди кырарыс...

Когда кони паши сыты. 
Перейдем мы быстрые реки... 
Большевики ведут нас в бои, 
Ваидитоо мы всех \ иичтожим...*’

злтаниеп. Горно-Алтайск 1962. стр. 21. Песня запн- 
В I J 37 г. ОТ П. Кучяяка в г. Горно-Алтайске, Перевод подстрочный.



Бесстрашие, отвага партизан выражепа словами; «живы шесть
товарищей отважных, бандитов
всегда будут «бить врагов без промаха» и защищать завоевания
Октября. В оптимизме вся сила песни.

20-х годах, кроме песен о гражданской войне, народ слагал 
и другие песни. Большинство из них говорит о тех изменениях, 
которые были порождены советским строем. Все лучшее, пре
красное в жизни алтайцы связывают с Советской властью;

Сары чб^пдин' о-'юн'ин 
Салкым согуи сергитги. 
Саиааркам iyprcii бойысты 
САвет jiljrbic ]ыргатты...

ЖслтуЕО траву степную 
Освежил весенним ветер. 
Власть С оветскан о т  гнета 
Навсегда ма<? освободила...^

В поэтическом творчестве алтайского народа большое \гесто 
занимают песни о Ленине. Они тесне!^шим образом связ'аны с 
песнями о партии. В них выражено глубокое, искреннее чувство 
любви и уважения, преданность и благодарность народа к своей 
партии и ее вож дю  Ленину, которые «спаяли в одну семью род 
ную все народы нашей родины» и привели их «к счастью, светлой 
жизни».

Образ  Ленина воплотился в поэтическом творчестве всех 
нарбдов нашей страны. Массы, поднявшиеся к творческому труду, 
создавали .многообразные поэтические произведения о Ленине и 
партии. Это .многообразие проявилось не только в богатстве 
фольклорных жанров, но и в тематике. Народ говорит в своих 
песнях, что «высокая слава нашей родины молодой» сравнима 
только с партией, с именем « т ' д р о г о  родного вождя Ленина»; 
партия и Ленин «дали народу свободу  и светлую жизнь», о с в о б о 
дили от темноты и забитости.

В одной из популярных песен о Ленине народ так rOBopnt о
вожде;

.ЧМ1И1Г 0 1 Оийик,
Л е т ш .

Ca*iâ fT
B u C T H v r  bipi»i3I>IC
Сагыжыи' сении' ол терен', 
JoM уилыбас Ленин. 
Ойгорык' ctMiinr ол очное, 
Ллбаты су>тен Ленин. 
.1октулард |.1 Н1ыралан'
Сен анрыд|>1н'. Ленин. 
О т т у л е р л с  тартыжарга

.\\ысли т в о и  выС0к»1е,
Н а т е  счастье — vI ckhh.
Думы твои глубокие.
11езабываемыГ1 Ленин. 
Мудро. 'ть твоя не угаснет, 
.Чюбнмыи народх)м Ленин.
ЬеД1Н>1\ от горького рабства 
Ты освободил, Ленин.
С врагами бороться

стро
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 ̂ Народные песни алтайцев, 
очный. Песня записана в Ул

Горно-Алтайск, 
лаганском аймаке

1962, стр. 17. Перевод под 
2 0 -х года>:.



БиСти уреттик-, Ленин.
Коммунизмге ]олды сеп
Ларыдып бердии, Ленин.

Нас* няучил Л 1?нин. 
Д ор огу  п коммунизм 
Нам осветил Ленин**

Алтайский народ подчеркивает в песне, что Ленин самый см е 
лый, мудрый, родной, любимый, самый скромный человек он 
наше счастье, наш освободитель.

В 20-х годах образу  Ленина сказители в своих произведениях 
придавали гиперболические черты, что в тот период было свойст
венно всем народным певцам. Однако в народных песнях образ 
Ленина не фантастический, а реальный, он близок и дорог  народу. 
Смерть Ленина явилась величайшей утратой не только для пар
тии, но и для всего советского народа. Эта скорбь охватила тру
дящихся всего мира. Свое горе алтайский народ выразил в пес
нях такими словами:

Когдл ты умер, великим Ленин,
Выли в горе девяносто пародов.
В девяноста странах отдалось v x o m  
Тяжелое горе .многи.х народов...э

Но народ понимал, что со смертью Ленина не умерло его ве
ликое дело. Ленин оставил «.мудрый яркий луч» своего учения 
Образ его вечно будет жить в сердцах народа, как вечно светит 
народу солнце. Он «не умер», «Ленин будет жить века», «из поко
лении перейдет в поколения мудрость слов твоих, Ленин». В пе
снях говорится, что после смерти Ленина партия «повела CTpanv 
дальше по ленинскому пути от победы к победе».

Немало песен алтайским народом сложено о Конституции.

Вьине гор, шире всякого моря, 
Тяжелее земли сырон 
Выло наше народное горе. 
Когда умер он, самый родной'®.

Ьийик araiH бажында 
Куштар К0 Ж0 1 ГЫ угулат. 
Кеен Алтай ичннде 
‘iairu Зако}! макталат. 
•)араш ]ала>гдар > ск ы д а  
Jaжыл торколо буркелет 
Лан'ы Закон бистерге 
JafiiiiM j5*'pvM ':»колет.

Песни птиц раздаются 
На вернмгнах высокн.х деревьев. 
Слава о новом Законе 
По всему Алтаю разносится. 
Шелком зеленым долины 
На Алтае весной покрываются. 
Н овы 11 Закон на Алтай принес 
Ж1131И» свободн ую  и счастливую'^

Поэтому Конституция Советского государства воспринимается 
народом как «счастье», «победа»,  «сила» советских людей, как

- ■ т р о - Й ” '^” '’ '^ алтанцсв. Горно-Алтайск, 1962, стр. 1 0 . Перевод под-

® Песни Ш ротии .  Новосибирск, 1938. стр. 2 1 . Перевод Е. Березницкого
II Й " ' Н о в о с и б и р с к ,  1938, стр. 15 Перевод В. Непомнящих

Парадные несни алтайцев. Горно-Алтайск, 1962, стр. 28 Перевод 
подстрочный. Песня записана в Онтудайском аймаке отД ьекенова  В. в 1936 г.
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всенародный нраздиик. В поэтическом творчестве указано что 
создателем новой Конституции является сам народ;

Где такое бывало на свете.
Чтоб законы творил сам народ?
А у нас о ! 1и пишутся теми,
Кто в нужде и лншеньях жил век*-

Свободный народ создал свою Конституцию, в которой запи
саны все завоевания, все достижения советских людей. Вот поче
му все народы нашей страны слагают о ней свои прекрасные 
песни.

Ведуще 1 1 TCMoii народ[юго творчества 30-х годов было колхоз
ное строительство. Певцы слагали песни о коллективном тоуде,
воспевали луч 1них люде^1 колхоза, новые сельскохозяйственные
машины, преобразующие труд и весь уклад жизни сельских 
тружеников:

Комургай 0Л01Г чайнаарга
Койдын' тижи курч эмей. 
Кожо(гбыла иттеерге  
Колхоз ижи |акшы эмей. 
Барга а блон' чайнаарга 
Малдын' тижи курч 
АД ̂ ) р; j й л (■)ж и и и иI тее р ге
Колхоз ижи ]акты  -̂ мей.

Сочную траву жевать 
Овечьи зубы крепки.
Хороню в колхозе.
Если с песней работаешь.
Г\с1 у ю траву же ваi ь  
Зубы у лошадей крепки. 
Хорч)шо в колхозе,
Если, соревнуясь, работаениИ*

Возникновение новых песен о колхозах тесиейи 1 им образом 
связано с трудовым подъемом народа в это время. В лучших из 
них иаи1 ли свое отражение факты, типичные для всей советской 
колхозной деревни 30-х годов. Слушая песни того времени, мы 
очень легко можем отличить их от других песен. В них торж ест 
венны и музыка, и слова, ярко и точно выражен дух эпохи.

Песенный фольклор этих лет оценивает происходянще с о б ы 
тия с позиции народа. I лавным героем песен стал человек с но
вым взглядом, мировоззрением. Он борется за новую жизнь, за 
колхозный строи. Созданные в эти годы песни приобрели извест
ность среди трудящихся нашей Родины. Лучшие из них вошли в 
сборник «Творчество народов С С С Р »  (М., 1937 г.); в журнале
«30 дней» помещены песни: «Это  имя повсюду знают», «Если не 
было щедрого света», «Что есть краше», «Есть в Алтае
шина»*^.

вер-

Песни Ойротии. Новосибирск, 1938, стр. 26. Перевод В Непомнящих 
Сб. Народные песни алтайцев. Горно-Алтайск, 1962, стр 36. Песня запи 

сана в с. Ело Онгуданского аймака в середине 30-х годов. Перевод под
строчный.

«:30 дней». М., Ко 1 0 . 1937, стр. 4 5 - 4 7 .



Возникая в среде, где фольклорные традиции наиболее проч
ны, живучи, coBpeMeHHjjie иесни, естественно, близки по своему 
складу к традиционным песням. Новое, что принесла Советская 
власть, алтаец видит в каждом конкретном факте, в каждом яв
лении нашей жизни. И потому-то новые песни алтайцев так силь
но наполнены жизненно-фактически.м содержанием.

В связи с коренными изменения.ми в жизни алтайцев изменя
ется содержание и некоторые художественные приемы традици
онных песен.

Новое содержание обновляет старую форму, изменяет ее. 
Такой обработке  народные песни подвергались в течение мпоги.х 
веков. Наблюдается  она и в наше время. Мы встречаем целый 
ряд алтайских песен, записанных в самых различных вариантах. 
В этом отношении советская песня, воплотившая лучшие тради
ции устного народного творчества прошлого, является новым 
высшим этапом в развитии песенного жанра алтайского народа.

В песнях 30-х годов даны обобщенные образы простых совет 
ских людей —  колхозников, воинов, новаторов производства, 
учителей, комсомольцев и т. д. Песня из современной действи
тельности берет наиболее актуальные темы, которые отражают 
изменения, происходящие в жизни народа. Советские песни ал
тайцев этого периода всем свои.м идейным содержанием утверж 
дают новую, социалистическую действительность, колхозны ( 1  
'трой, повествуют об  освободившейся от .многовековой кабалы, 
мищеты Ft темноты деревне, отраж аю т многообразие и сложность
социальной жизни, сложность  человеческих взаимоотноп 1 ений. 
мыслей и чувств народа.

Одной из первых тем, затронутых в алтайских народных пес
нях 30-х годов, было применение новой сельскохозяйственно!! тех 
ники в коллективном труде, которое способствовало  переделке 
сознания крестьянина, изменяло методы обработки земли.

Все это нашло отражение в песенном творчестве алтайского
народа. Так, старый пасту.х, сравнивая свою  прошлую тяжелую
жцзиь с настояще»!. говорит с гордостью о тракторе, которыГг 
облегчает его труд;

...Где я бслиым жил до  седи х  волоо.
Где отцы и деды истлели^
Г^ырос наш колхоз, молодой колхоз.
Тракторы в полях загудели...'5

В этом алтаец видит свое счастье, осуществление своей мечты, 
огромную роль советского государства. П оэтом у  старому пастуху

”  Песни Ойротин. Новосибирск, 1938, стр. 34. Перевод Л. Смердова.



хочется быть «молоды м»,  работать для своего народа, «не ста
риться никогда».

Советская власть не только освободила бывших кочевников 
от темноты, угнетения, принесла радостную и счастливую жизнь, 
но и дала им возможность  сесть за штурвал комбайна, повести 
тракторы и автомашины по колхозным полям. Это было совер-
Hienno новое явление в жизни алтаГ|Ского народа. Теперь алтаец 
заявляет, что он может «к облакам поднять аэроплан, по д о р о 
гам белым промчаться на автомобиле»:

Я —  алтайский пастух, кланяюсь Здравствуй, сосновая хноя!
ПОВОИ неспе. Открои свои красные уши и сЛушаь 

С веж ем у  солицу смеется птица.
Здравствуйте,  г'ор.л! Здравствуйте, ^  проходил как ничтожным

реки’ пастух богач^1,
Здравсгвуй, белмй огонь водопада! Теперь я —  хозянн-колхозиик!'®

Вековая мечта народа о счастливой и свободной стоят 1 ке осу 
ществилась;

Где трава не сохнет и не желтеет.
Где цвепл синие и голубые круглый

год цвету г,
Откуда ПТ1И1Ы не улетают н зверь

не беж и т ’ ’ .

П оэтому с такой любовью и радостью принял 1 г трудящиеся 
массы колхозную жизнь и стали слагать о ней новые песни.

Действительно, если в старых алтайских песнях говорилос!., 
что «ш ею  зверя пуля режет, а шею человека —  бедность»,  то н 
новых колхозных песнях отражается сила коллектива, радость 
колхозной ЖИЗШ1 ; теперь алтайцы поют, чтр в колхозе «не про 
льет беднота теперь реки слез», потому что «свет и радость при
нес колхоз».

Наряду с темой применения новой техники в песнях 30-х го 
лов выделяется и становится одно 11 из ведущих на протяженш^ 
всего периода тема социалистического труда, преобразившего об 
лик края. Свободный труд воспевается как источник личного и 
общественного счастья. Эти necmi говорят о том, что в связи i. 
изменениями в жизни алтайцев, изменилось само понятие труда, 
цель работы, отношение человека к труду и людей между собоп 
в процессе труда.

Творчество народов СССР. Л\., 1937, стр. 379.
Сб. Великая дружба. Горно-.Ллтайск, !95в, стр. 65 Gfi.



Дру g ILIVil IVIJJJ-
хозников и поднимает его производительность, но и «чудеса тво 
рит.. воспитывает любовь  к труду. Алтаец в своих песнях гово 
рит. что свободный труд создает материальное и духовное бо-
ГЗТСТВО _____  ^  J .vwuiiwx. \ j \ j

колхозным
Г к о в ^ ' ^ а '  "ризь.вает всех „ Г х Гинков работать честно, дружно, «без  оглядки назад 
путем )1дти вперед к коммунизму».

в песнях этого цикла, как правило, веселых по своей лптона- 
ЦИИ, ярко поэтизируется трудолюбие, умение мастерски
НЯТЬ П  ---------------------------------------• ^

«г --------------

трудолюбивым, мастером своего дела
человека. Именно такие песни бьити ,™ б ,и ш  , « ; « o  Г и- 'о .тучГт" 
ширткое распространение в советское время .'олучнлп
достн'ьш'тп'Лп^! подчеркивают разницу между свободным, ра 
достным трхдом в стране победившего социализма и подневоль
ным трудом п дореволюциопиом Алтае: одневоль

тужуид;, МС!1

Jaйы-кыжылa иттсп .  
Туни-тужиле аштап ]уретем... 
Эмди кем де ару,
Тентри де ]арык иемедип.
Эмди меи кол.хозтын'
Торол о ю к т о

Я раньше работал Д11ями и ночами. 
Голодал зимой и летом..,
II теперь пастухом колхозным
Еду я по долине род}юй.

малчызы.
уруп ]адым...

Д аж е кажется слаще воздух. 
Небо ярче горит надо мнои...'«

 ̂ ’̂ Ь1 ту алтайцев стало появление электри
чества и радио. «Куда б ни кинул взгляд —  золотые огни горят»-
X T .® ." ''''® '''" ' ”  развеселит, а ведь раньше об
JTOM даж е  не мечтал наш бедпяк-теленгит» —
певцы. 

Ш
запелр! народные

и детей учиться:

- . В Н Ч И К  —  ' :^КИИЧИ KVH. . .

Бичик бнлбези — кос j O K K O  T\'H*OH
- Н ле ур улус. — лнкпунктка келнгер 
Ьалдар. — школгс) барыгар!..

г
. .Грамота второе солнне...
Не\чеииГг то же, что слепой...

Ж  efH н U1H ы, м уж ЧИ1Н ы, —iH а ли кпупк ты ! 
Дети. —  в школу радостной

гурьбой!.. ‘О

1Я
с .™ ж /„Г :л '^ 'С к о „2 Г "' ■- Чспом,„и,,и. Песня

Газ. Кызыл Опрот, 16 декабря 1936. Песня сложена Л. Чоковы.м.



^’ ;'ар ла куштын- \мазы 
^ зуи araiii бажымда.
> у л д а р  ла 6 исти!г {ыргалыс

ла Оичик ичинде...

Перелетная нтнца свивает гнездо 
1 1 а вершине высокого дерева 

А\ы, молодежь, счастье находим
«  мудрых страницах книги.,.'Л)

к т ю ,  школа. км „п ,  ^ е ^ ш о т с ^  ^
становления нового сопия типт.то i  значительные этапы
ЦСВ в 20-30 г о д ь Г э т и 7 Г я т м „  . 1  " '<>’-’ ьтуры а.,там- 
тику алтайского [Гарода пошли в жпзпеилую прак- 

ся ™ ь Г э ™ м Г т ё м ^ Г " н а 1 " " ’' “  не ограничивае,-
молодежи о Т т Г х  о  " ® " " "  °  >«>мсо>юле
говормтся,' что M o t L l  " ! ™ "  В о комсомол.говорится что мтп ,^- .^^  о Г  D iieCHH.X о  комсомолп
го в ж „з ш ,  д е р е ^ Т о р е т с я Т о Т о ^ а т Г ® ' " " ™ ' ’ ' '
"  врагами колхозного дви :^еш ^7 “  бь.ту
с новыми собы тияш , "f ,  •'“ ' ' “ ‘ •“ ■"ЬЦы знакомят массы
мн партии и иравитечьства Оии я п "  °  ‘'тране, с решсиия-ссла: 'равительства. Они являются примером для всего

^.Кон-ыр-jeepcH адыска 
Teir миислик, уурелер!
Комсомолдын' jaffbina
Teir кирслик, уурелер!..

■ Па чалых коиях-аргымаках
Ьудсм друж но  ездить, друзья!
о  комсомольскую семью большую 
д р у ж н о  вольемся, друзья!.

занимает тема совет

Г а ? к р е " о Г е Г е ' ж ° е ^ , н 1 Г т Г о г ' ’ ^ " ' ^
занимать в жизин советскпгг» пр, роль, которую они сталг
рои ж е н щ н Г н ! ^  o „ " Z o „ ? r " ° " '  * ' » н ь ,  в кото
несияХзСопоставлена е прошлой т я ж е л " ; У ж е ^ Г д о л “

свадебных н * е м е ^ ю - б ы т о в 1 ” ^ мотивы старых
ют то время, когда женщин .н е  сч и та л Г за  т ю д е 'Г .к '
■ '" ‘н о Т ; забавы сердитых M y S ’

подстрочный.'^ ^”е^ »я "^ за '^ са н Г в ^ ^ Г  Ба^ш^^ Перевод
И. Тантыевым. ' Улаганского аймака в 1936 г.

Сб. }|ародные песни алтайцев. Г о о н о - 4 ттяйгк п-- п
писана от  Кургуловой И. Л\. в с. Ш еба л и н е 'в  г ’
62



T o o ™ : :  ""•’'
Ж И З Н Ь ,  котооая « я я т т т т я о ' г  ----------- .. ^ новая 

в  этом большаякоторая «защищает девушек и жен»
и нашей партип.

2 . r v r = r " " ~ '~
в колхозе изменилосьВсе

И девчат не узнаю;
Все в стахановцев влюбились. 
Остальных не признают!..

строители социализма;
Черной смородины что чер]|еи? 
Кто комсомолок мнлей-красивей ? 
KpacHOji смородины что краснеГ1 У 
Кто Же милее колхозных парнеи ? - 2

р а з ^ ^ Г сТ о ж Г ст Г ч ё л п ? . отражает все многооб-
мыслей „■“ Г ю д е Т  " '' И понятий,

стороны классовых = агов Г ста р ы х  ' Г Г ш й “ ч ?п гГ “ ^ "“  "
новую жизнь, нужна была решительная бор "ба "°< -̂̂ РОить

де^ ,^ Г я™  - « и .  пере-
особеинс та- 

горя, печали. Так,
построениянапример, испольГуя осХнХ?и''\ом^^^^^^^

:: ̂ 5 = = 1  Н '=-~Е г=
Злее полка и лисы хитрее 
Ядовитее любой змеи,
Хуж е злобной пурги холодной.
« р а г  портит иаш колхозный труд,
1 0 ЧМТ злобный клык на колхозный

Песни 
помнящих.

Песни ОГфотии. 
ницкого.

Ойроп,, , .  Новосибирск. 1938, сгр. 1 0 6 -1 0 7 .  Перевод В. Не-

Повосибирск, 1938, стр. 6 3 - 6 4 .  Перевод Е. Берез-



поджигали колхозное имущество, агитировали крестьян за м а с 
совый убой скота перед вступлением в колхозы.

В песнях, частушках, пословицах, поговорках алтайского на
рода запечатлелось все развитие колхозного строительства.

Колхозные песни говорят, что классовый враг не дремлет, он 
пристально присматривается ко всему, что делается в колхозе. 
Пользуясь каждой заминкой и каждым упущением, враг стр е 
мится запугать крестьян, подорвать их веру в партию, колхоз и 
помешать колхозному строительству. Эту политику кулаков 
понимали сами колхозники.

Пока жеребсмок не станет крепче.
Легче его волкам поймать.
Пока колхоз не окрепнет, легче
1:го  работе врагам мешать^^.

говорится В песне.
Когда открытое выступление кулачества было сломлено, вра

ги прибегли к новому методу борьбы. Проникнув различными 
путями в колхозы, они стремились развалить их изнутри. П о э т о 
му перед колхозниками стояла задача, «чтоб  не влез в колхоз 
бай и кам», а если они ироиикли, то нужно найти и «вырвать с 
корнем»;  «коль врага мы найти сумеем, не страшны бураны и м о 
роз; с каждым днем будет жить дружнее, будет крепнуть родной
колхоз». говорится в песне.

Песни колхозной деревни 30-х годов предупреждали не за бы 
вать ни на минуту о существовании классового  врага, помнить о 
нем, помогать нашей партии бороться с ним: «где б ты не р а бо 
тал, твердо помни —  может навредить проклятый враг!»;  коллек
тивы должны быть «в согласьи слиты», способными принести
«свет  и радость»  колхозу.

Нес.мотря на отчаянное сопротивление кулачества, оно было 
ликвидировано советским народом под руководством Коммуни
стической партии. Быстрый рост силы и могущества нашей Р од и 
ны вызвали ненависть империалистических держав. Они угр ож а
ли нашей стране войной и блокадой. Капиталистическое ок р уж е
ние и все возрастающая военная опасность заставляли крепить 
обор он у  страны, укреплять Советскую Армию. Отражением этих 
событий является возникновение оборонных песен.

Обороньпле песни призывали к борьбе с врагами нашей Р од и 
ны, к укреплению пашей славной армии и защите великих завое 
ваний советского  народа. Песни отражали любовь  и внимание

Онарода к своей ар\П1 и:

Сб. Песни ОГфОтин. Новосибирск, 1938, стр. 64. Перевод П. Березницког^
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Наша пуля метко бьет.
Паш боец  не промахнет.
С Краспои Армиеи reponcKoii 
Кровно спаян весь народ^**.

О борон н ы е  песни включали в себя известные лозунги;

Никогда врагу не отдадим  мы 
Наш их пашен, гор. родных полян!
Всякий знает, что непобедима
Лрмия рабочих и крестьян!^^

в  20— 30-е годы много песен было посвящено советским п о 
граничникам. В них говорилось  о бдительности и зоркости з а 
щитников советских границ, их преданности социалистической 
Родине, готовности бороться  с врагами до  конца;

На границе ход ят  часовые,
Не пройдет на нашу землю враг.
У них ружья меткие и шашки,
Их боится  злобный враг^®.

В 30-е годы В полную силу в песнях алтайцев зазвучала анти
фашистская тема. В них гюдчеркивалась возм ож ность  нападения

jy  Родину со  стороны фашистов и готовность советских 
людей отстоять все свои завоевания от врагов, встать, как один, 
на защиту своей страны:

4

1гсли фашисты пойдут войной, —
Пойдем воевать, товарищ!..
Если враг чужеземный нагрянет, -  
Встретим бесстраш но врага,

товарищ!-®

в  этой песне народ выражает глубокую уверенность в своем
могуществе, в своей силе. Алтайцы слищком хорош о помнят свою  
жизнь в прошлом:

Были забиты, неграмотны.
Не знали, где спрятаны счастья

ключи.
Гнули сгшиу на бая и пели
Песни печальпые...'*‘^

о

Песни Ойротин. Н овосибирск ,  1938, стр. 79. П еревод  Е. Березницкого. 
Песн41 Онротии. Н овосибирск .  1938, стр. 80.

 ̂ Там же, стр. 85. Переводы В. Непомпящи.х.
Песни Ойротип. Н овосибирск ,  1938, стр. 82— 83. П еревод  А Смердова

-3 Песни Ойротии. Н овосибирск ,  1938, стр. 80, П еревод  В. Непомнящих 
5 Заказ .\о 790



Поэтому народ с неиавистьи) говорит о врагах пашей родины 
и с любовью отзывается о своей «могучей Советской Армии», ко
торая надежно «защищает нас» и охраняет великие завоевания 
советского народа.

Таким образом, во всех оборонных песнях алтайцев отражает
ся единство народа и армии, призыв к борьбе с врагами родины. 
В этом сила и значение советских оборонных песен алтайцев.

В 30-е годы алтайским {гародом был создан ряд песен, призы
вающих трудящихся всего мира бороться за свободную и счаст
ливую жизнь. Ллтайцы хотят, чтобы свободная радостная жизнь 
была и у других народов, которые еще находятся под гнетом ка
питала. Для того, чтобы люди всего мира поняли величие СССР, 
нужно рассказать им о советской стране. И алта 1 1 цы «посылают 
в дальние страны золотую кукушку» («алтын куук»— любимая 
птица V алтайцев);

Над гюнерхпостью oKoaiiou.
1 1 е з;ггропув крылом нолпы. 
Ты лети к отлг1Л1м т 1.1м странам 
Из смастлннои мос‘Н страны, 
Чолотая моя кукунжа!
Пролетзй же м расскажи

Всем народам про п а т у  жизнь. 
Пролетай же ио белому свету 
Расскажи про страну Советов.
I lamiiM братьям привет передай 
И лети скорей на Алтай, 
3()латая моя кукушка!..^*

ЛАногне песни призывают наших «зарубежных друзе 1 1 учить
ся у нас», бороться, как боролись советские люди, свергнуть не
навистную власть и построить такую же жизнь, как в СССР:

Л\ы буржуев первые иа свете 
Свергли, —

глядите иа пас' 
Л\1>1 социаличм и стране Советов

строим,
учитесь у нас:

Ьратья зарубожние! Все дружно
поднимайтесь,

глядя иа пас' 
Власть рабочих и крестьян с оружием

заииюйте, 
уча.'ь V иас! ’ -

Песни наполнились новым содержанием, связанным прежде 
всего Со сложным международным положение.м тех лег.

Тематика алтайских народных песен после Октябрьской ре
волюции охватывает новый быт, работу партии и комсомола, кол
хозное строительство, укрепление обороноспособности стра
ны -  словом все узловые вопросы жизни. В этих песнях воспева
ется nanja Коммунистическая партия и ее вождь Ленин, алтай
ские колхозники высказывают свою преданность делу строитель
ства социализма. Эти песни распространены повсеместно, их 
можно было слышать во всех селах нашей области.

 ̂ Сб. Песни Ойротии. Новосибирск, 1938, стр. ПО. Перевод Л. Смердопа 
Там же, стр. 4Г> Перевод В. Непомнящих.



П Е С Н И  ПЕРИОДА В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  ВОИНЫ

(Ада-Тсрол учун Улу jyy керегинде кожондор)

Песенное творчество алтайцев периода Великой Отечествен-
О

фолНОИ воины

тайского }1 арода. Оно не может рассматриваться ни как подобие 
народной поэзии гражданской войны, ни как простое развитие 
оборонных песен, хотя его подъем, несомненно, связан с градици- 
оиными сказаниями алта^щев, с песнями гражданской войны, с 
советской массовой песней 30-х годов. Его необходимо рассмат
ривать, как новое явление, новое народное творчество, созданное 
широкими народными массами в определе 1 П1 ых условиях.

Основным видом фольклора в дни войны была песня, которая 
отличалась патриотическим содержанием, искренностью, прав
дивостью.

Если в русском, украинском и белорусском фольклоре этого 
периода ведущим был фронтовой фольклор, то алтайский фольк
лор создавался в тылу. Создателями их были матери, сестры, не
весты воинов, ушедших на фронт.

Песни эти можно разбить на следующие виды: песни-наказы, 
песни-клятвы, песни-прощания, песни-письма, песни о победе, 
песни-ожидания.

Большой интерес представляют песни-наказы. Провожая сво 
их сыновей на фронт, алтайцы давали им наказ в форме песни 
разбить врага и защитить свою Советскую Родину. Песни-нака
зы построены на основе традиционной народной поэзии, создате
ли их заимствуют образы из героических сказаний:

•Арка jcprc 'слсрдс, 
•Лдыт оозып ]азап тут. 
Лчап та 1гма о т т у т к г  
.\рка-мс)ц||ыи узе тут. 
Орб-тбм (>11 |слсрде,
Оло аЛ1>11г jasan тут. 
О.тумду jyyra кнрерде, 
Ол6 (>с баатыр болуп бут.

По склону горы будешь ездить. 
Повод лошади крепко держи. 
Проклятого врага 
1>ссп0 1 цадпо TIJ уннчтожай.
1 'сли будешь по инзипе ездить. 
Пегого копя крепко держи
fi жестоком бою
Вудь бесстрашным богатырем*^.

Значительрюе .место в песенно.м репертуаре военных лет
Я  ^ А А _

за
нимало прощание солдата с любимой девушкой. Эти песни про* 
никиуты лиризмом, задушевностью, в них млого теплых слов

I-----------

своим любимым со словами:
фро

Запись автора. Перевод подстрочный. Песня записана в с Яконур Усть- 
Канского аймака от Кокпоевой Казак в 1967 г.



Л[)ка ]ерди^г имиидс
Ллым турза, кГ)руп ;\р. 
Лрмияга салерзем,
Лйдышкан кГхфкий. санап jy p  
Jcp боочы устимдо 
. lecpemiM турза, коруи jyp .  

Германпяга салсрзсм, 
Леримдеги кооркий, саиаи jyp.

Девушки в ответ пели:

Сары ч">лдиц‘ туопие 
Сала б с р т е и  к с о р к и 11Л с р .  
Солдат Оолуи б а р а т а и  
С а л ы м 111 кат у к6Г>р к и \\ л е р...

Пели иа (.клопе горы мой kohii
будет пастись. 

Ты за ним присматривай.
Пели в армию я уеду.
Милая моя. вспоминай меня.
Пели на перевале копь мой будет

иастис1>.
Ты За пим присматривай.
Пели ь Германию уеду я,
Л\илая моя. пспомииай меня*’ .

В бескрайние степи 
Вы уедете, ми 1ыо.
В солдаты вы отправляетесь.
С\ ропые испытания вас ожидают..

Женщииы-алтайки, как и женщины всех народов нашей стра
ны, наряду с мужчинами героически трудились на заводах и фаб
риках, в колхозах и совхозах, ковали оружие победы над врагом, 
песнями сопровождая свои труд. Они говорили:

Купукчылду узуи )ОЛДЫ
Кунуж-паи канайып карбйии. 
Катуга баргап к">5ркнйди»г 
Канайып janapbin еакыйыи...

Па дорогу дальнюю, грустную 
Глядеть с тоской ие устаю. 
Ушедшего на фронт милого 
С иадеждом ждать не устаю...-"'

Песии-ожидания занимают доминирующее место в цикле пе
сен женщин. В них темы военно-патриотические переплетались 
с темами личными. В своих песнях женщины с надеждой говорят
о встрече с любимым, о скором возвращении с фронта бойцов 
Песни полны оптимизма, веры в победу советских люден.

В среде молодых женщин бытовали и песни-письма:

Казылганны(г тозине1г
Казын эткеи чернилам. 
Калапту jyypra барарда. 
Карузып ийгеи письмом.
Булапаттьиг тозппе»г 
Ьудуп эткен чернилам. 
Ьу алтайда»г барарда. 
Буурзап ийгеи письмом...

Из сока краспон ягоды 
Я сделала чернила. 
Уехавпюму па фро!*т 
Я с любовью п]лю тюьмецо. 
Из сока черной ягоды 
Я сделала чернила.
Уехавшему на фронт 
Я с любовью шлю письмецо...''^

Песня заппсана в с. Кумжулу Шебалииского аймака от Кокышевой К
в 1957 г. Перевод подстрочный.

Запись автора. Перевод подстрочный. Песня записана в г. Горно-Алтай
ске от Кокьиневон К. в 1965 г.

35 Запись автора. Перевод подстрочный. Песня записана от Кокышевой К
в 1965 году в г. Горно-Алтайске.

Запись автора. Перевод подстрочный. Песня записана в Горно-Алгайске
от KoкыиJeвoй К. в 1965 г.



дем пример:
фрон м такими же песиями. Приве-

КуГфугыпда кулалу 
Кула тай кайда туру ис?
Кулагында сыргалу

\ииим каиды!* jvpy пе? 
CafraabiHaa сарылу 
Сары тай ка11да туру не?
Сабарында jycT^yKty

кийим канды»! У̂ф У пе?..

С пушистым хьостом 
Саврасый мой конь где же стоитг* 
С золотыми серьгами,
Милая моя, как ты живешь?
С желтыми пятнами па голове 
Рыжий мой коиь где же стоит?
С золотым кольцом па пальце 
Л\илая моя, как ты живешь?.>

Появление этого жанра было продиктовано обстановкой.
через песенные письма устанавливалась связь между тылом 
фрон-^""* ------------------- —  ^ и

людей. В них
оолее ярко отразилась связь героико-патриотической тематики с
бытовой лирикой. Эта связь является характерной чертой алтай
ских народных песен, созданных в дни войны.

В нашем народе особую популярность имели те песни, кото
рые слагались тут же, по горячим следам войны, советскими поэ
тами и композиторами. Они призывали к защите родной земли- 
«Священная война» В. Лебедева-Кумача, «Землянка» Л. Сурко
ва, «Огонек» .М. Исаковского, «Я уходил тогда в поход» Е. Дол
матовского и другие. Некоторые из них были переведены на ал
тайский язык.

Развитие массового песенного творчества в эти годы стимули
ровалось всенародным патриотическим подъемом, боевым и 
трудовым энтузиазмом всех советских людей, стремлением наро
да к отражению в своем творчестве беззаветной любви к родине. 
Личная жизнь каждого советского человека в эти годы находи
лась в неразрывной связи с важне 1 1 шими военными событиями.

По форме мелодии песен этих лет во многом следуют тради
циям алтайских песен 20-х и 30-х годов, но в их интонациях все 
же чувствуется отпечаток суровых военных лет. Бодрые, волевые 
интонации звучат в прощальной песне молодого воина и девуш
ки, в песнях-наказах, в песнях-ожиданиях, в песнях-письмах.

Основными художественными образами алтайских народных
песен этих лет яв.тяются молодой воин и девушка. Они не кон
кретны, не индивидуальны, а даются в обобщенном виде. Если 
в русских народных песнях военного периода встречаются кон-
кретные образы участников войны
командира, партизана.

определенного бойца или
то в народных песнях алтайцев нет

образа определенного индивидуума. Приведем пример:

^  Запись автора. Перевод подстрочный. Песня записана в с. Кулада Onrv- 
лапского анмака от Кундусвой Тадыл в I9G7 г.



Лк бородо сооду jOK, 
Лрыганы бу туру. 
Лндышкапнаи' суру joK, 
Ырагаиы бу туру.
Кара тайда сооду joK, 
Лрыганы бу туру. 
Карындаштаи- суру joK, 
Ырагаиы бу туру.

Пугь далек, спотыкается мои копь, 
Значит, устал мой аргымак.
Голоса милого я не слышу.
Значит» расстались мы иансегда. 
ТосклиБо ржет мои коиь в пути, 
Значит, устал мои аргымак. 
Голоса брата я не слышу.
Значит, мы разлучены^®.

Победа советского народа в Велнкой Отечественной воине 
вызвала новый подъем песенного творчества алтайского народа. 
Были созданы проникновенные песни, выражающие радость 
народа.

Возвращение фронтовиков было праздником, народ поздрав
лял воинов-победителей песнями-встречами. При встрече с вои
нами, например, пели такую песню:

. . . J y y r i H  ОЛОн* корболу. 

.1уудаи- |анган ]ыргалду. 
Чапкаи 5л<лг корболу, 
Чактан' ]ангаи ]ыргалду...

...\'бранное сено оставляет корни.
С войны вернувшиеся обретают

счастье.
Скошенная ipa»a оставляет корни,
С воины вернувшиеся живут

счастливо,.. 4 . )

В песне выражена мысль, что народ, который борется за 
правое дело, никакому врагу не победить.

ПЕСНИ 1950— 19fi0-x ГОДОВ (50—60 ЛЫЛДАРДЫК' КОЖ ОН 'ДОРЫ )

Одной из ведущих тем в алтайской народно 11 песне после Boi'i- 

ны было восстановление народного хозяйства. Эта тема вдохно
вила народных творцов на создание новых песен о труде, как об 
основе расцвета жизни советских людей.

Другой актуальной темой явилась борьба советского народа 
за мир, В алта 1 1 ской народной песне говорится, что борьба за мир 
является делом всех советских людей, что она овладевает умами 
и сердцами миллионов трудящихся всего мира, что слово «амыр- 
эичу» («мир») становится самым дорогим словом у алтайцев. 
Народные певцы обращались к людям со словами:

...Тен-сриитг ]ылдызы
Текши tyircH болор бо?
Телскейлшг санаазы 
Текши тупей болор бо?

.М сб сси ы е  звезды 
Будут ли все одинаковыми? 
Думы народов земли 
Будут ли все одинаковыми?*'

Песня записана от Ко«ышсвой К. в 1966 г. в г. Горно-Ллтайске. Перо
вод подстрочный.

Полевые записи автора. Перевод подстрочный. Песня записана в v- Kv 
лада Онгудайского аймака от Этенова Сорнона в 1967 г.

♦I- Л1НКЭ, .\г 15-6. Песня записана в Кош-Лгачском аймаке в 1959 г.



Такие песни появились тогда, когда империалисты стали раз-
ижигать пламя холодной воины.

Новая песенная тематика алтайцев расширила интонацион
ную, ладовую сторону народных песен, Сохраняя тесную связь 
с народно-песениой традицией прошлого, современные песни по
своему содержанию и музыкальному языку представляют собой
качественно новое явление в алтайском народном песенном твор
честве. Под влиянием профессиональной музыкальной культуры 
и массового песенного творчества советских композиторов не
прерывно развивается и обогащается песенно-музыкальная 
культура алтайского народа. В новых песнях сочетаются мелодии 
старинных протяжных песен н бодрые, жизнерадостные Motnebi 
советской массовой песни. Алтайские композиторы, творчески 
осваивая мелодические особенности песенно-музыкальной куль
туры других народов СССР, обогащают и развивают националь
ную культуру. Тем самым современная профессиональная песня 
обогащается, становится более многогранной. О б  этом свидетель
ствуют лучшие образцы песен, созданных профессиональными 
композитора.ми и ставшими подлинно народными («Белая бере
за». «Яблоня», «Журавли»^2 и др.).

Новое освещение получили темы любви, дружбы и товари
щества. В песнях отразились черты, свойственные советскому 
человеку, —  защита общественных интересов, сочетания личных 
желаний с интересами коллектива. Воспевание родной приро
ды — традиционный эле.мент алтайской народной поэзин —  в но
вых песнях также получило дальнейшее развитие. Оно тесно 
связывается с величием Родины, ее богатством и могуществом.

Насколько изменилась сама жизнь алтайцев, настолько рас
ширились тематика и напевы их песен. Современная протяжная 
песня несет в себе лучшие черты старинной песни с ее широкой 
напевностью, гибкостью и выразительностью мелодии, глубокой 
содержательностью и поэтичностью текста. Вместе с тем, эти пес
ий отличаются от старинных образцов большей устойчивостью 
ритма, четкостью формы, меньшей и.мпровизациоиностью текста. 
В то время, как старинная протяжно-импровизационная песня 
предполагает в основном сольное исполнение, современные про
тяжные песни выигрывают нрн коллективном их исполнении.

Под влиянием русского многоголосия, коллективных форм ис
полнения алтайский народ создает многоголосые песни. Значи
тельную роль в развитии алтайского многоголосия играет работа

«Белая береза». Слова С. Суразакова, музыкл С. Подгурского: « Я б л о 
ня». Слова М Кочесва. музыка Б Шульгина; «Журавли». Слова Л. Кокыше- 
ва, музыка А. Тозыякова.



областной концергнои бригады, Домов культуры, самодеятельных 
коллективов, сельских клубов, областные и районные слеты ){ 
фестивали, в которых исполняются как народные, так и автор
ские песни. В репертуаре самодеятельных коллективов мы встре
чаем как сольное исполнение, так и хоровое. Однако в алтайском 
песенно-музыкальном творчестве .многоголосие пока еще не по
лучило широкое развитие.

Алтайские народные песни широко используются в произве
дениях писателей. В романах Л. Кокышева «Арина» и «Цветок 
степей», в повести Ч. Чунижекова «Мундузак» и других песня 
используется для характеристики образов и исторической обста
новки, для передачи народной жизни и быта. Своеобразным ви
дом алтайской народной песни 50-х и 60-х годов являются двуя
зычные шуточные песни с алтайскими и русскими словами. Д в у 
язычные песни в основном встречаются в народной лирике. Они 
различны по своей форме. В некоторых песнях первая и третья 
строки поются на алтайском языке без перевода, а вторая и
четвертая на русском, например:

...Сепин' кара чамчап ды 
Полоскаю каждым день. 
Сени!г кара козин ди 
Вспомипаю каждый дет>

...Тиою черную рубашку 
Полоскаю кажды 11 день. 
Твои черные глаза 
Вспомнмаю каждый деиь...^

фор
II третьей строки поются па русском языке, а вторая половина 
этих строк является переводами русских слов на алтайский 
язык. Вторая и четвертая строки поются только на алтайском 
языке. Причем, русские слова как в первой песне, так и во второй 
подчиняются нормам алтайского народного песенного стиха. Они 
выдерживают семисложный размер, перекрестную рифму, анафо- 
ристическое начало в стихотворной строке.

Примером второй песни может служить такой текст:

..Черная речка, кара суу, 
Кайдаар an>m jaдын' не? 

Черноглазая, кара кос, 
Кайда сакып ]ады 1г не?

.. Черная речка, кара суу. 
Куда же ты течешь? 
Черноглазая, кара кос. 
Где ты ждешь меня?./^

Современные алтайцы хорошо знают как свой родной язык, 
так и русский. Знание двух языков алтайцами позволило им соз-

Запис!. автора. Перевод подстрочный. Песня заппсапа в с. Са.ратаи Ула 
ганского апмака от Табаевон Ф. И. в 195(i г.

Запись автора. Перевод подстрочный. Песня записана в с. Саратан ^'лa 
ганского аймака от Табаепой Ф. П. в 1956 г.



давать двуязычные песни. Такие песни создаются и исполняются 
молодыми людьми на оинах, молодежных вечерах. Они бытуют 
среди сельской молодежи и пользуются большой популярностью.

Таким образом, знание двух языков алтайцами и совместная 
жизнь их с русским населением создали реальные условия появ-

Щ9ления двуязычных алтайских народных песен.
Одной из отличительных особенностей современного песенно

го творчества алтайцев является наличие авторства песен. К чис
лу их относится Вера Петровна Белешева. Она родилась в 1929 
году в с. Саратан Улагаиского аймака. Впервые «Песню пасту
хов» она сложила в 1956 году. С этого времени Белешева стала 
складывать песни и исполнять их. Она несколько раз была лауре
атом областных и зональных смотров художественной самодея
тельности. В 1967 году Белешева сочинила новые песни: «К 50- 
летию Советской власти» и «Песни о Марии Толтоковой», кото
рые были тепло приняты слушателями.

Песня, посвященная Герою Социалистического Труда
Толтоковой Марии Васильевне, показывает ее как отзывчивого.
честного, трудолюоивого человека, воспевает ее трудовые 
виги:

под-

«За мир» деген колхозто 
Салымы ырысту >!ялчы бар.
Герой адын аданга!! 
Толтокопаиьиг магы бар...

В колхозе «За мир»
Петь самый счастливый пастух 
Имя Героя она носит —
Проела олеина я Толтокппа...^^

Кроме своих песен, Белешева знает и исполняет народные 
песни. Сотрудники научно-исследовательского института в 1956 
году записали от нее много народных песен различного жанра. 
Некоторые из них были опубликованы в сборнике «Народные 
песни алтайцев» (1962).

В 1967— 68 годах нами были записаны около 50 песен от 
Кундуевой Тадыл в с. Кулада Онрудайского аймака. Она была 
активным членом комсомола в 30-х годах, участвовала в органи
зации колхоза в родном селе. Как и Белешева, она слагала песни 
и сама исполняла их- Тематика ее песен отличается от тематики 
других певцов. Куидуева Тадыл в основном пела свадебные пес- 
1И1 и песни о комсо.мольцах.

«Петь я училась у народа. Подражая народным песням, сама 
стала слагать песни и исполнять их. Много песен я сложила о 
комсомоле, а также сочиняла свадебные песни. Большинство из

Записана от Белешевой В, П. в 1967 г. в с. Саратан У лагаиского айма
ка. Перевод подстрочный.



MMX забыто. Но помню до  сих пор некоторые песни», —  говорила 
Кундуева. По нашей просьбе  она сообщ ила нам ряд песен, с л о 
женные ею в 30-х годах. Вот образец  свадебной песни Кундуевой;

. . .Агаш бури ]айылза,
Аныл тудатаи ксоркийлер. 
Ак малы тойынза
Той детей кс:')ркийлер...

• Когда листья деревьев
рас 11устятся, 

1 емью новую  построят  милые. 
Когда скот  летом станет сытым.
Б огатую  св а д ь б у  справят милые...

Хотя песня по своей фор но в нее внесены
новые слова, новый смысл. Этого  требовала новая жизнь алтай
цев. Свадебные песни Кундуевой популярны в долинах Каракола, 
их поют на праздниках, на молодежных свадьбах,  на клубных
сценах.

От iiee записана и комсомольская  песня:

Japaiu ]алду ■ал-]еереи 
iMairraran jepn Каракол. 
Jam ла боЙ!>1с комсомол  
Лыргаган jepnc Каракол... 
К о 6 ы-]иктс малысты 
Кабырган улус комсомол. 
Колхоз  ижип кодургсп 
Колы кату комсомол.. .

Рыжий конь с красивой гривой 
Р ез 1И1лся на лугах Каракола.
Мы, молоды е комсомольцы, 
Веселились в долинах Каракола.. 
С кот  н а т ,  стоящий в долинах.
Г lacy г комсомольцы молодые. 
Р а б о т у  колхозную  выполняют 
К ом сом ольцы  наши сильные... ’^

Б с. К\лада О н г у д а й с к о ю  района жил и д р у го 1 1 исполни- 
гель народных песен — Этенов Сорной. Он был известен как поэт, 
музыкант, певец, играл на всех национальных .музыкальных 
инструмента.х. К традиционным народным песням ои сочинял 
новые .мелодии. Этенов Сорной постоянно участвовал в х у д о ж е с т 
венной самодеятельности своего  села и области. Он выступал в 
Л\оокве, Новосибирске,  Барнауле, Горно-Алтайске.  За исполне
ние народных несен и сочинение музыки к ни.м он награжден 
медалью «За трудовую  доблесть» .  Многие его песни популярны; 
«К а р л а га ш »  ( « Л а с т о ч к а » ) , «К а р а к ол » ,  «П есня матери» и другие.

1 е.матпческой особенностью  песен Этенова является в осх в а 
ление родных мест, где родился и жил сам певец;

. Л\'">нт<улеп аккан кар;» су у 
1 1 черимде ]акшызын.
Л\ош буркеген Каракол

...Родник из вечных ледников 
Как прият 11о  из него нить. 
Кедрами покрытый Каракол,

<■> Песня записана от Кундуевой Т. в 1967 г. в с. К\'лада О н г у д а й с к о ю  ам 
мака. П еревод  подстрочный.

Песня записана от  Кундуевой  Т. в 1967 г. в с. Кулада О нгудайского  ай 
MaiKa П еревод  подстрочный.



Луреримде ]акшызын. 
Тамырлап аккаи кара суу 
Мчеримде ]акшызын.
Тал б\фкегеи Кара кол 
]ур;?римде ]акшызыи...

Как хорошо в нем жить! 
Извиваясь течет родник.
Как приятие из него иить. 
Гальником покрыгыи Каракол,
Как хорош о в нем жить!..^"^

Сорпон Эгеиов играть па национальных музыкальных hhctdv-
ментах учился у своего дяди Майты, а слагать песни —  у народа. 
Е,ще восьмилетним мальчиком он усвоил техиику игры на нкили. 
а двенадцатилетним он уже исполнял народные песни. Этенов 
говорил; «Без песни просто невозможно жить. Песня придает
WUP ПЯ ПГкГ»'Г1_ rv А гтлгч,. « ______ \f Iмне радость, облегчает труд. Мне хочется слагать такие песни 
которые восхваляли бы красоту родных мест». Эти стремле>1 ия
*Г7Тбнова ярко выражены в его песнях.

Песни Сорпона отличаются стройной композицией четким

алтайских на-
ритмом, музыкальностью, глубоки.м содержанием.

Отличительными особенностями современных 
родных песен являются многострофичность. маловариативность.

личие авторства (создателями их являются как отдельные ис
полнители, так и участники художественной самодеятельности) 
малораспространен} 1ость. связь с письменной литературой.

Ьсли традиционная песня и песни первых лет Советской вла- 
сти состоят из двух четверостиший, то алтайские народные песни 
йи-х и ьи-х годов состоят из шести п десяти строф, объединенных

рифмой («Каракол». «К 50-летию Советской,, ч II • ‘ ■ •' v.^uDcn.riuii власти»
Д1Х). Новую жизнь нельзя было отразить в двухкатренной пес

не. Поэтому создатели народных песен обращаются к многостро- 
фичному тексту. '

Кроме песен, у которых известны создатели, в народной среде 
бытуют традиционные песни и песни 20-х и 30-х годов без каких- 
либо изметении. К ним относятся любовные и свадебные песни 
алтайцев. Они любимы народом, исполняются па народных 
праздниках, молодежных свадьбах и играх, сохраняют протяж-

фор
Сопоставление дореволюционных песенных публикаций и пе

сенных записей советского времени показывает, что содержание 
н форма старой песни постепенно изменяются, а некоторые виды 
ее исчезают; песни о тяжелой женской доле и социальном нера
венстве, социально-сатирические песни, направленные против
баев, заисанов, шамаиов, песни бурханистов и т. д. Иная ста та
жизнь, иной стала и общественная роль народного песенного 
творчества. Другими стали условия пасппогтпяноина

П ^ н я  записана от С. Этеиова в 1967 г. в с Kv.iaia О пплайского  -мака. Перевод подстрочный. <\>лада и п п д а н ск о г о аи-



Так. например, традиционная любовная песня «Кожон-ыста 
ПС болзын...» («М отивы нашей песни...») была популярна до  ре
волюции, ее знали жители всех сел. Она выражала чувство м о 
лодых людей, их взаимоотношения, мысли. Но в советское время 
она получила другое содержание. В варианте, записанном в 1954 
году от Чекурашевой Эрте, прославляется новый, обновленный 
Алтай и его люди. С изменением содержания песни изменилась

фор на. 113 традиционной восьмистишнои песни она стала 
шестиадцатистишной. Третий вариант нами был записан в 1967 
году от Кокпоевой Казак в с. Яконур Усть-Канского аймака. 
В этом варианте воспевается колхозная жизнь и свободный труд 
колхозников. Традиционным в песне остается образный парал
лелизм, протяжная мелодия, семисложный размер и т. д.

Другая традиционная широко распространенная колыбель
ная песня «Air балазын телчиткен...» («Детеныша зверя вырас- 
тивши!!...») после революции получила совершенно другое сод ер 
жание и осмр>гсление. Ее вариант был записан в 1941 году от 
И. Сабашкина в с. Онгудае ir опубликован в сборнике «Народные 
песни алтайцев» (1962 г.). В этом варианте первые две строки 
традиционны, а третья и четвертая строки каждой строфы совре 
менны и выраж ают лю бовь  алтайцев к Советской Конституции, 
в которой «золотыми буквами написан советский закон».

Такая переделка традиционных песен алтайцев после О к тя б 
ря идет постоянно и повсеместно.

Надо отметить, что изменяется, обновляется прежде всего с о 
держание традиционных песен. ДАелодия изменяется меньше. Что 
касается формы старинных песен, то она сохраняется почти пол
ностью, проявляя чрезвычайную устойчивость. Это можно о б ъ я с 
нить лишь тем, что народные певцы не всегда поспевают отразить 
все события, которые происходят в жизни, не сразу находят для 
них новую форму. И потому, стремясь рассказать о новых изме
нениях, они обращ аются  к традиционно!! поэтике.

В центре совреме 1 !пых necei! алтайцев прежде всего стоит 
новый человек с его трудом, с его !ювыми целям!!, стремлениями. 
Современ!!!лй человек отличается от людей 20-х i! 30-х годов 
своими более высок 1 !М1 ! моральным!! качествами. Современный 
алтаец более широко стал проявлять чувство патр!!от!гзма !i ! i h - 
тер!!ационализма. чувство братской дружбы, более глубоко стал 
1!ОН!!мать иел!1 и задач!! советского государства i! вопросы меж
дународной жизни. расш!!рился его кругозор Эти новые черты
характера алтайца !!аходят свое отражение в л у ч и т х  народных 
г!сснях послевоенного периода.

Стремлен!!е народных пев 1Гов к !П!!роким эп и ч еск ! !м  обобш е-



пням, созданию героического образа народа, яркий поэтический
язык их песен оказывают свое влияние на развитие письменной 
литератур!,I алтайского народа. Это глубокая связь фольклора и 
художественной литературы существует с первых лет Советской 
власти и продолжается до сих пор.

Подводя итоги идейно-тематическому анализу алтайских на-
«  ^

родных песен, необходимо отметить, что в алтайском народном 
творчестве как в дореволюционный период, так и в советскую 
эпоху сложилась богатая и своеобразная песенная традиция. 
Рассматривая те.матику народных песен, мы приходим к выводу,

I  %что песенное творчество алтайцев теснеишим ооразом связано с 
жизнью, бытом, трудовой деятельностью алтайского народа.

Алтайские народные песни включают в себя все многообра
зие личных и социальных чувств и переживаний человека. В них 
отразилось положение трудящихся алтайцев в дореволюционном 
Алтае и счастливая, свободная жизнь бывших кочевников после 
Великой Октябрьской социалистической революции, старые се- 
мейно-бытовые отношения и новые брачные нормы, исторические 
события и народные игры, гражданская и Отечественная войны,
колхозное строительство и. борьба народа за новый быт и куль
туру и т. д. Одним словом, народные песни откликаются на все 
важнейшие события, которые происходят в жизни народа. Б о 
гатство содержания, мелодическая широта, эмоциональная пре
лесть, прекрасная художественная форма песенного творчества 
алтайцев глубоко воздействуют па духовное развитие народа. 
В народных песнях ярко выражены не только быт и труд ското-
водов-алтаицев, мир родной природы, но и народные идеалы, 
гневное осуждение грабительских войн и порабощения человека 
человеком, вера в светлое будущее.

В советское время песенное творчество алтайцев привлекало 
и привлекает внимание многих национальных композиторов. Они 
создают пе.сни, отражающие разнообразные стороны советской 
действительности. Актуальность тематики, оперативньп! отклик 
на все волнующие события современности присущи этим песням. 
Успех лучших песен, созданных композиторами в советский пе
риод, определяется тем, что в них нашли правдивое, художест
венно убедительное воплощение близкие сердцу советских людей 
образы нового человека, строителя нового общества.

Опираясь на приемы и средства выразительности, свойствен
ные народным песням, композиторы в содружестве с поэтами 
создали ряд удачных песен, которые способствуют дальнейшему 
развитию песенно-музыкальной культуры алтайцев («Песни о 
чабанах», «Новый Алтай», «Яблоня», «Журавли» и др.).



Одной из актуальных проблем в советской фольклористике 
является изучение художественных особенностей народной поэ
зии. Анализ поэтики фольклора представляет интерес не только 
в плане изучения языка его создателей, но и в плане раскр!>1 тия 
закономерностей развития народного творчества; необходимо 
установить, какими художественными средствами пользуются 
сказители, певцы при создании поэтического образа фольклор
ных произведений.

При анализе художественных средств алтайских народных 
песен исследователь сталкивается с рядом больших трудносте!!, 
прежде всего из-за малого количества опубликованных образцов 
исторических, трудовых, социальных п других видов песен. Кроме 
того, народные песни алтайцев совершенно не изучены. Не рас
сматривались их изобразительные приемы. Ф рифма.
ритм, композиция и т. д. Поэтому анализ поэтики народных 
песен, их языковых особенностей является актуальной задачей.

Песенные произведения, собранные В. В. Радловым и
В. П. Вербицким, были записаны сто лет тому назад. За это вре
мя целый ряд языковых элементов в сказаниях и псснях, запи
санных ими, устарел. Устарели культовые слова, мало употреби
тельными стали некоторые грамматические формы. Современный 
алтайский язык стал богаче по словарному составу и coBepinen- 
нее по грамматическому строю. Однако язык традиционных 
народных песен представляет богатую сокровищницу алтайской 
народной речи, речи образной, выразительной, богатой изобра
зительными средствами.

М. Горький писал; «В народном творчестве скрыты беспре
дельные богатства. Только тут можно изучить родной язык, а у 
нас он богат и славен». Поэтому нам необходимо выяснить, ка
кие изменения произошли в художественной форме, 
средствах традиционных песен в современную эпоху.

Художественные приемы современных алтайских народных 
песен во многом сходны со старинными песнями алтайцев. Важно 
показать, как под влиянием нового жизненного содержания в 
годы Советской власти значительно изменились некоторые при
емы художественного изображения дореволюционных песен ал-
TaiicKoro народа.

Ведущп.м художественным средством алтайских народных 
песен является образный параллелизм. Он возник в древности.

языковых

когда жизнь люден и явления природы отождествлялись. На па
раллелизме построены все народные песни алтайцев. Он являет-



ся самым излюбленным приемом в народных произведениях. Без 
параллелизма нет народных песен. Прие.м образного параллелиз
ма наличествует не только в традиционных, но и в современных 
народных песнях алтайцев. Мы находим его в песнях, рассказы
вающих о судьбе девушки до замужества, и в песнях о жизни 
замужней женщины, и в обрядовых песнях, а также в песнях 
советского периода.

Возьмем «Песню женщины, насильно выдавае.мой замуж»' .
строф строфе

насильно выдаваемой замуж, образно раскрываются при помощи
Жизнь

первой строфе 
ной. Во второй ее подневольная жизнь сопоставляется с «ярко
рыжим пугливым и голодным конем». В «Песне девушки, выда
ваемой замуж»2 —  четыре строфы, причем, три из них также 
основаны на этом приеме художественного изображения.

Возьмем не менее популярную «Песню бедного ойрот-кижи».
Она, как и большинство народных песен дореволюционного Ал
тая, наполнена мотивами жалоб, скорби и сетований на безотрад
ную жизнь народа в условиях тяжелого гнета. И эти мотивы 
находят свое выражение опять-таки в художественных сопостав
лениях явлений природы и человеческой жизни:
...Эки дс чакка 1уртазан',
Оскб'Н  6лбн'Д|ц г о о л о п  а-тбазын-.
Эскиде .Алтай учун кан тбккбипи 
Эр-]ажыпа гоолоп апбазьиг. 
-Ллтандьиг бастыра сууларыи онрик-

тирзс,
Jaaii талан болор эди.
.Албатыпин" токкон ]ажыи бириктирзо, 
Jaan тен-ис болор эди.

...Сколько в поле травинок, — ноиди
сосчптаГ!.

По сочтешь, хоть живи ты два пека. 
Сколько пролито крови за мнлый

Ллгай, —
Не дано сосчитать человеку!
Сколько рек иа Алтае, озер

и ручьев.
Слить их вместе получится море. 
Океан получился б из слез

бедняков, — 
.Много, много на .Алтае горя!...^

Сам по себе прием художественного сопоставления явлений 
природы и мира человеческих чувств и отношений широко при
меняется в песенной лирике всех народов. Своеобразие художест
венного параллелизма в алтайской песне можно определить сле
дующим образом;

I. Алтайская народная песня создает образное сопоставление,

' Сборник «Песни Ойротии» под редак. С. Кожевникова, Новосибирск. 
1938, стр. 120. Перевод В. Непомнящих.

2 Там же, стр. 121. Перевод В. Непомнящих.
 ̂ Газ. Кызыл Ойрот, 16 декабря 1936. Песня сложена Л. Чековым. Перевод 

В. Непомнящих.



широко используя явления родной природы. Здесь, наряду с о б 
разами солнца и звезд, привлекаются и хороню известные алтай
цам с детства образы бурливых рек, речушек, протекающих м еж 
ду скалами, гор и могучего алтайского кедра. Все эти св о е о б р а з 
ные художественные пейзажные картины придают глубоко на
циональный колорит песням алтайского народа.

2. В русской народной песне мы, например, видим постоян
ное развертывание описания природы, символизирующей те или 
иные стороны человеческой жизни. Особенно это бросается в 
глаза тогда, когда песня построена на так называемом ступенча
том сужении образов. В этом случае создается цепь картин при
роды. Алтайская народная песня строится несколько иначе 
Здесь почти не встречаются развернутые сравнения-символы, не
встречается ступенчатое сужение образов,  конкретизирующее то
или иное явление. В алта» 1 ской песне картины природы предель
но лаконичны. В большинстве случаев otni занимают первые две

строф Причем в одной и той же песне
мы находим самые различные, часто меж со б о ю  не связанные,
картины природы. П оэтому  здесь нет развития единого пейзажа.
Так, например, в песне «Бедного  ойрот-кнжи» в первой строфе
для художественного сравнения привлекаются образы поля и 
травинок, а во второй ——  образы алтайских рек, озер и ручьев. 
М ежду этими образами нет никакой внутренней и внешне!! связи 
в песне. Они берутся сами по себе и в каждом случае поясняют 
определенную мысль народного невца, поясняют определенные 
факты народной жизни.

Изучая алтайские песни, мы с особой сило 11 видим значение 
образного параллел 1 !зма, его активную художественную роль. 
Здесь часто перед нами цепь следующих друг  за другом сравне
ний. В песне говорится не об  одном каком-либо чувстве, эмоции, 
как это бывает в русской песне, а о самых разнообразных с т о р о 
нах человеческой жизни. В этом большое своеобразие худож ест 
венных особенностей алтайских народных песен. Ярким примером 
может служить следующий текст;
Казым. кажы учадын, 
Kanaa!.ifr тбзин чыладып? 
Кайраиым, кажы парадык, 
Су\теи jyperHM сыстадып? 
Куум, кажь! учадьиг, 
Куркуиьпг тбзин талдырып.-* 
К(к>ркийим. кажы барадын\ 
Jam jvperHM оорыдып?

Гусь мой, куда ты летишь. 
Утомляя крылья?
Дорогой, куда же и д ст ь ,  
.Ч ю бя тее  сердце томя?
Л с б с д 1>, куда ты леттиь .  
Утомляя крылья?
Милый, куда ты идешь, 
Заставляя болеть мое сердце?*

 ̂ В. И. Вербицкий. Алтайские 11норолц 1Л. М., 1893, стр.
подстрочный.
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Что бросается в глаза в этой песне? Прежде всего то, что не
смотря на богатство привлекаемых явлений природы, они не
составляют цельной развернутой картины, не даются по принци
пу ступенчатого сужения образа. То же самое мы видим и в дру
гих песнях алтайского народа.

3. Поражает любовь к лаконизму пейзажных зарисовок, вер
нее тех частей, которые содержат образы природы. Например:

Тайгада^г аккан тамыр суу, 
Ичсримде —  ]акшызын!
Таш 1*амынган таигалар, 
Кбрбримде — ]аражыи! 
Л\о>гкуд-ен' тушкен моргун 
Ичсримде '  ]акшызын!
Л\бш ;ймыигап тайгалар, 
К 6 р<*^имде ]аражып!

суу»

С гор течет род!*иковая вода 
Выпьешь^ как вкусна и прохладна* 
Камнями покрытые горы — 
Посмотришь, как красивы н величавы! 
С ледников течет серебряная вода —  
Выпьешь, как вкусна и прохладна! 
Кедрами одетые горы —
Посмотришь, как красивы

и величавы!^

Все эти особенности образного параллелизма в большей сте
пени сохранились в поэтическом строе песенного творчества наро
дов советского Алтая. Если учесть, что дореволюционный Алтай 
почти не знал письменной художественной литературы, станет 
ясно, почему художественные формы фольклора в советскую 
эпоху продолжали играть такую большую роль, оказались таки-
:.1 и устойчивыми.

Коренные экономические, политические и культурные измене
ния породили большое количество новых песен. Эти nectni опо
этизировали новый свободный труд, новый семейный, обществен
ный, производственный быт алтайцев, новые отношения людей. 
Изменился взгляд алтайца на природу. Он стал подчинять, изме
нять ее. И все это оказывало сильное влияние на традиционные 
художественные формы, которые еще широко продолжали при
меняться в алтайских народных песнях советского периода.

иы, }ювые оттенки сопоставлений мы находим вофор
всех циклах песен алтайцев. Возьмем, например, «Колхозную 
Куладинскую»®. Богатеющий кол.хоз, дружная работа колхозни
ков показаны в образных сопоставлениях с «кудрявой, веселой 
березой», с ее зелеными листьями, с «красивой многорукой чиби» 
(ель), с ее зеленой сочной хвоей. Картины природы стали заж- 
нейшнм элементом песни, выразителем нового мироощущения 
колхозника-алтайца.

Таким образом, приемы традиционного параллелизма в со-

= Сб. Народные песни алтайцев. Горно-Алтайск, 1962, стр. 54. Перевод 
подстрочный. Записана от Абакасвон в Онгудапском апмаке, с. Ело.

® Песни Ойротни. Новосибирск, 1938, стр. 55. Перевод В. Непомнящих.



ветскую эпоху стали отражать совершенно новые настроения и 
взгляды советских людей на окружающ ую действительность. 
В старых песнях, например, образ могучего, величественного и 
благородного кедра давался в контрасте с серой, приниженной 
жизнью бедняка, а в новой песне он символизирует осуществлен
ную мечту народа; счастливую жизнь человека, могущество и 
величие нашей жизни, расцвет человеческой личности, т. е. этот 
образ, как мы видим, наполнился совершенно новым содерж а
нием.

В песне «О  грамотности» поэтические образы солнца, кедра 
помогают понять сгремление алтайского народа к культуре, 
грамотности.

Впервые после Октября алтаец по-настоящему увидел красо
ту своей природы, своей земли и по-иному относится к ней. Для 
советского человека природа не является каким-то божеством и 
владыкой; она стала объектом труда, фантазии и творчества. Она 
помогает жить и трудиться. Поэтому и более активным стал в 
песнях образ природы, органически связанной с характером пе
сенного героя, с его чувствами и мыслями. Отсюда стремление не 
только к лаконичным двухстрочным формам пейзажных зарисо
вок, имевших большое значение в дореволюционной поэзии, но и
стремление создать картины родной природы, расцветающей, о б 
новляющейся. Такова песня «Алтайды мактаганы» («Восхвале-

«

иие Алтая») :

Лк с у м е р л т г  бажыпла 
Ллты1! чечск озуп jar. 
Av1 T!>ih туулу Ллтаида
Ли ]аркыиы чалым jar. 
Кок с\Ч1срдин' бажыида 
Кумуш чечск озуп jar. 
Кумуш туулу Алтай да
KiVM japKbmui чалып \<\т.

Па ьершипе белой горы 
Распустился цветок золотой.
В золотых алтайских горах 
Разлинается лунный свет.
Па вертиие  горы голубой 
Серебряный цветок распустнлсл 
В серебряных алтайских горах 
Ра.зливается солнечный свег^.

Поэтический параллелизм широко и разнообразно применя
ется народом Алтая, как и другими народами нашей Родины, в 
песнях, посвященных великому основателю Коммунистической 
партии и Советского государства —  Ленину. Ленин —  «могучий 
ледник», «весеннее солнце». Все лучшее, что есть в жизни алтай
ца, в неповторимой прекрасной природе Алтая, отбирается для 
поэтизации образа Ленина.

 ̂ Сб. Народные песни алтайцев. Горно-Алтайск, 1962, стр. 52. Записана 
от Чекурашевой Эрте в 1945 году в Оигудапском аймаке. Перевод подстроч
ный.



Великое народное горе и печаль выражены в песнях о смерти
поэтических образах природы, но в иной тональности.Ленина

Эпическими штрихами рисует песня тускнеющее солнце, пасмур
ный день, всенародное горе.

Ллтаискне народные песни советского периода широко ис- 
по.тьзуют образный параллелизм и при изображении борьбы ал
тайцев с врагами народа — баями, зайсанами, камами. В цикле 
этих песен мы также видим развитие н наполнение новым содер
жанием ряда традиционных сопоставлений. В новых песнях, на
пример, сопоставляется действие классового врага с «злобной 
пургой холодной», «с волком голодным», с «буранами», «мороза
ми», «ядовитой змеей».

Играя большую тематическую и композиционную роль в со 
ветской алтайской песне, образный параллелизм очень часто при
обретает особенно эмоциональный характер благодаря тому, что 
он построен в восклицательной или вопросительной форме, на
пример, в песне «Октябрьдыьг кожо 1 гы» («Октябрьская песня»):

Отко салгам одыиыс
4oKTv куйзии, мокорлор!
Октябрьдын' баГфамы
Эзендик болзын. шжбрлбр! 
Лаидап CvЯлгaп одыиыс
Л а л б ы р а п  кумзни, Н ( ж о р л « > р !  

Советтнн' бсргси б а й р а м ы  

Л а ж ы п а  б о л з ы н ,  и и к о р л о р !

Дрова, положенные в огонь,
Пусть с искрой горят, товарищи!
Яан! праздник, зажеиный Октябрем, 
Пусть ярче светит, товарищи!
Дрова, положенные в огонь.
Пусть ярче горят, товарищи!
IlaiH праздник, что властью Совсгской

Пусть будет вечным, товарищи!^
дан.

В народных песнях алтайцев наиболее часто встречается по
ложительное сопоставление. В песнях оно представляет собою 
прямое сопоставление образов из мира природы с теми или дру
гими чувствами и переживаниями действующих лиц.

Различные виды образного параллелизма в песнях усиливают 
поэтическую выразительность чувств героев, глубоко раскрыва
ют идейную направленность всей песни.

Наряду с параллелизмом для характеристики художественно
го образа, картин жизни, характеров, большое значение имеют и 
другие художественные средства языка, которыми пользуется 
певец при создании народных песен.

Народный язык обладает богатыми, на протяжении многих

” Сб. Народные песик алтайцев. Горно-Ллтайск, 1962, 
создана коллективом художественной самодеятельности
Д К в 1949 г.

стр. 14. Песня 
Эликманарского



веков сложившимися изобразительными средствами, опираясь на 
которые певец создает глубоко поэтичные песни. Через f m ix  пере
даются чувства, переживания, отношения поэтов к изображаемо
му предмету. Кроме того, поэтические элементы языка способст-

«•вуют точности, краткости и художественной выразительности в 
передаче мысли. Вековая жизнь народной иесни в устной форме 
привела к устойчивости ее художественных средств. Сменявшие 
друг друга и учившиеся один у другого народные мастера сл о 
весного искусства создали целую систему поэтических средств, 
удобных для воспроизведения текста по памяти и для пмпровп- 
зацпи.^Гаким и поэтическими элементами языка являются раз
личные виды эпитетов, сравненш“1 , многочисленные другие тропы. 
Эти художественные приемы языка существуют почти во всех 
народных песнях. Алтайские народные певцы при создании песни 
при.меняют сравнение, эпитет, метафору, различные виды повто
ра. Другие языковые приемы в этих песнях мы находим в огра
ниченном количестве.

Из выразительных средств языка наиболее употребительны 
некоторые виды эпитетов, которые легко переходят из одного 
произведения в другое.

В устной поэзии алтайского народа имеются простые, посто
янные. усиливающие, метафорические эпитеты. Народные певцы 
имп пользуются для обозначения качества описываемого предме
та или явления природы, для раскрытия внутреннего мира того 
или иного героя. Как дореволюционные, так и современные с о з 
датели народных песен при изображении портрета героя о б р а щ а 
ются к традицпон}юму эпитету. Он вызывает в наше.м сознании 
целостное иредставление о сущности изображаемого предмета. 
Напри.меп, простые эпитеты, такие, как кан сороочы бай «крово 
жадный бай», ачап кам «жадный шаман» указывают на отличи
тельную черту баев, камов, на их эксплуататорскую сущность. Эти 
эпитеты выражают ненависть и презрение народа к своим угнета
телям.

Другую роль выполняют в алтайских песнях простые эпитеты: 
сууген албатым «любимый народ», «эне-Алтай» «родной Алтай», 
кару кдоркий «милый друг»  и другие. Они подчеркивают радость, 
привязанность алтайца к родной природе, к родпо.му Алтаю.

Кроме простых эпитетов, в алтайских народных песнях мы 
встречаем метафорические эпитет 1 . 1 алтын туу «золотая гора».
алтын куук «золотая 1кукушка», алтын закон «золотой закон» 
и т. д. Через метафорические эпитеты певец образно выражает

ffсвои мысли и чувства по поводу тех или иных явлении действи
тельности. Встречаются постоянн 1>1е эпитеты; ак кар «белый
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опреде^тяющие постоянные качества предмета или человека.
В народных песнях алтайцев имеются так называемые усили- 

ваюнхне эпитеты, состоящие из двух повторяющихся слов, напри- 
мер, кын-кызыл «красно-красный», кап-кара «черно-черный», сап- 
сары  «же*1то-же<^ттый» и т. д. Аналогичные эпитеты употребляются 
для характеристики внешнего облика героя и отличительных осо- 
оенностеи человека или указывают на соответствуюихие цвета 
предметов. Эти два слова обозначают одно понятне, уточняя 
друг друга, они более точно обрисовывают явления, вещи, образы.

песнях
ицетворен

хотворение
наделение ее свойствами одушевленных существ было присуще 
неразвитому еще человеческому сознанию и нашло отражение в 
народном творчестве. Затем олицетворение стало одним из поэ
тических средств, по.могающих, подобно другим художественным 
приемам, выделять в изображаемом существенные черты. Так, в 
традиционных песнях алтайского народа мы обнаруживаем пе
ренесение свойств человека на явления природы: «солнце ходит», 
«спят цветы», «спят над рекою кусты» и другие.

В связи с изменением народной жизни постепенно изменяют
ся некоторые виды выразительных средств языка: одни забыва
ются, другие заменяются, третьи приобретают новое значение

В песлях алтайского народа, кроме образного параллелизма, 
сравнений, эпитетов, олицетворений, мы находим и художествен
ное преуве^тичение. Функция гиперболы состоит в том, чтобы за
острить внимание слушателей на наиболее важных признаках 
изображаемых явлещ 1 Й или образов. В одной песне говорится:

...Алтайдытг бастыра сууларын . Сколько рек на ,\лтас, озер
бириктирзе, и PV4 CB, -

Лаан тллап болор эди. С.тить и\ в м е сте — получится морс.
\ .............   ̂ ОкСЗ.Ч получился 6 из С703Ллбат 1»1нььг гоккол 1ажыи бириктпр^с ' J
1 .  к » » бедняков,
Лаам теии-  болор ^д!!... Л1нопх много на Ллгас го.ря.., >̂

Чтобы подчеркнуть безотрадность, тяжесть жизни бедняков, 
певец использует преувеличение «из слез —  океан».

Функция специальных выразительиглх средств поэтического 
языка заключается, таким образом, в том, чтобы выделить в по-

Газ. 1<ызыл Ойрог. 1 Г> декабря 1936 г. Пссня сложена А. Чоковым Пе- 
ренод В. Непомнящих.



Называемых явлениях и характерах те черты и свойства, которые
дет а вл я юте я певцу с 
В алтайских народи встречаются сложные

песен
песне, также просты

певец черпает из народной речи, из народного творчества, которые 
являются источниками художественных средств. Образная на
родная речь, iiepcfiocHMaH в песню, придает ей особ\ 
и ость

красоч-

Изучая язык народных песен алтайцев, следует остановиться

зуются народными певцами
ф»

ьности

особенностях, которые 
качестве средств образного воспро- 
В ряде народных песен алтайцев

мы находим уста ревите, неупотребляемые в живом pa 3 roBopiioNr 
Я31.1КС. с^ова. Устаревшие слова употребляются, главным обра-

в старинных традиционных песнях, рисуюнтх  далекое про-30 м
фер

Например, встречаем в песнях алтайцев такие слова, как кам, jaii- 
зач', кул, joAHbi и др. Употребление их очень ограничено, почти

Широкое употребление получили новые слова,аетс
прип1 2 да 1 ие в алтайский язык вместе с новыми понятиями. Теперь 
алгаец в своей песне часто употребляет такие слова, как колхоз, 
совхоз, коммунизм, социализм, радио, электричество и другие
Они появились в песнях алтайцев вместе с торжеством советско
го строя.

При создал ИИ художественных образов певцы пользуются и 
поэтическими повторами. Поэтические повторы выделяют данное 
слово из сре :̂1 ы других слов н тем сам 1>:м подчеркивают '(начи- 
мость его в песне, усиливают эмоциональное воздействие на слу
шателя. Встречаются различные вид 1>г поэтического повтора. 
Повторение бывает как отдельных слов, так и целых словосоче
тании. Иногда повторяются отдельные строки. Приведем пример 
па повторение словосочетаний:

...Jam 6 Л0 1 ГИ чыккажын, 
Kopi)pr6  ]араш Ллтайым 
Лашкаи кары ]аагажы 1Г, 
Базарга japam Ллтайым

- Когда молодые травы зеленеют.
Ты прекрасен, мои Алтай 
Когда выпадает белый смег.
Как хоропю ходить по тебе, мои

Алг<1и,..>о

Повторение словосочетания japaui Ллтайым певец подчерки
вает любовное отношение человека к родному краю, родной при
роде. Именно на это чувство человека обращает внимание певец.

Сб. Народные песни алтайцев. Горно-Ллтанск, 19(')2, стр. 5 3 . Перевод 
подстрочный. Песня записана от кайчи В. Ябыкова в 1936 г.
86
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CD едет в о м
вает на ту или иную особенность передаваемого явления. Благо
даря поэтическому повтору слова становятся более заметными,

основ
т  ^

ных функций словесных повторов. Например, повтор сло! 
таний в конце стихотворных строк способствует запоминанию 
песни* придает ей большое мелодическое разнообразие и музы
кальное звучание. Такими повторами особенно богаты лирические 
народные песни алтайцев:

Jcpaeir чыккан ненектен' 
Лссрси чечек танылу. 
Лергележнп келгенде, 
Лееиду-таанлу таПылу. 
Таштан* чыккан HCHeKTefr 
Тарадшл чечек танылу. 
Табарыжып келгенде, 
Тааплу-]еенду танылу.

Из выросших па земле цветив 
Темиобархатный цветок всех лучше 
Когда рядом идут.
Дядя с племянником хороши.
Из выросших на камне цветов
Яркий цветок всех лучше.
Когда встретятся друг с другом, 
Дядя с племянником хороши'*.

в  приведенной песне мы обнаруживаем почти все виды поэти
ческого повтора
генде.

повторение отдельных слов келгенде кел-
словосочетаний чыккан чечектен' чыккан чечектен' и

повторение цел 1>1 Х стихотворных строк таайлу-}еенду танылу. Бла
годаря повторам усиливается музыкальное звучание песни, соз 
дается непрерывное нарастание чувства героя. Можно сказать, 
что во всех песнях повторяется несколько раз каждая стихотвор
ная строка'. Это является характерной особенностью песен ал-
танцев:

Кок бл6 }гли кбргбмдб, —  (2 раза) 
Кбмб чабар кууним бар. -  (2 раза) 
К'С>б.ркийлерди кбр'гомлб, —  (2 раза) 
Кбкуп ойноор к>7 ним бар. —  (2 раза)

Как увижу зеленую траву. 
Появляется желание скосить.
Как увижу молодых люден, 
Появляется желание веселиться*

практически все виды повтора удлиняют песенный текст, 
придают песне мелодичность, различные интонационные звуча
ния; повторы неразрывно связаны со смысловым строем речи. 
Певцу важен общий характер подчеркнутости, выразительности 
слов, входящих в словесные повторы, т. е. интонационная органи
зация песни.

Именно в связи с интонационно-смысловой организацией речи

"  Сб. Алтаи a.ieaTbiiibifr кожон-доры (Алтайские народные песни). Горно- 
Алтайск, 1959, стр. 29. Песня записана в Онгудайском аймаке в 1957 г. 
Е. Чапыевым. Перевод подстрочный.

Сб. Народные песни алтайцев. Горно-Алтайск. 1962, стр. 89. Записана 
о т  ТойщоАовой в с. ^^^araнe в 1956 г. Перевод подстрочный.



словес) 1 ые повторы и получают определенную содержательность, 
хуложественный смысл, выразительность, нарастание передавае
мого чувства.

Таким образом, являясь средством, облегчающим воспроизве
дение песни по памяти, повторы имеют не только композиционное, 
но и выразительно-изобразительное значение. Каждый повтор за
держивает внимание слушателя па смысле или на образном Bi.r- 
ражении повторяемых слов, фраз. Повторы, KOTopiiie передают

оста
отде

Следует отличать поэтический повтор от случайного звуково
го совпадения типа айым-айым ай-айым. андый болзын тегейим... 
Поэтические повторы тесно связаны с интонацией стиха пес

ьность
чи. п оэтом у  они несут в себе определенную художественную на
грузку.

Поэтические повторы в песнях теснейшим образом связаны 
с рифмой. Панример, анафора, редиф и эпифора придают песен
ной рифме четкое музыкаль} 1ое звучание.

По ри(|)ма в свою очередь органически связана с ритмом песен. 
Она служит для усиления ритмической организации стихов в пес
не. Роль се в песне огромна. Рифма придает песне муз 1 »гкаль- 
ность, напевность, легкость и плавность исполнения. Алтайские

|ф
Ф Ко-

вальскнн отмечал, что в алтайских народных песнях «) 1 адо забо 
титься не о подыскивании рифмы, а о том, как бы ее избежать. —

Ф
является лишним доводом ооигина.тьности

Рассмотрим конечную рифму в алтайских народных песнях

ной, кольцевой, смежной. 
Конечная рифма в не

риф

Ф
явление

ные записи Радлова и Вербицкого. В записанных и опубликован-
т

ных ими песнях обязательно наличествует начальная, но не всег
да имеется конечная рифма. По народные песни алтайцев, с о 
зданные после Октября, в большинстве случаев имеют конечную
риф влиянием современной

Т. Ковальский. О форме по':»зин турсиккх иародоп. Краков, l'J2l (на 
польском языке). См. русское изложение. .Лн. Линин. «К вопросу формально
го изучения поэзии тур^'цки.ч народов». «Известия Вост. фак Дзерб г(Х ун
та, г. I, Баку, 1920, стр. 15().



письменной поэзии. Взаимосвязь и взаимовлияние устной и пись
менной поэзии особенно ярко проявляется в наши дни. Алтайские 
поэты }ie только заимствуют в своем творчестве традиционную 
форму (|)ольк*1 ора, но и сами способствуют изменению, дальней- 

. т е м у  развитию, обновлению старой формы и содержания народ-
НОИ поэзии.

Хотя мы отмечали, что конечная рифма в алтайском песенном 
творчестве появилась ноздпее начальной, тем не менее она нали
чествует в народных песенных текстах, изданных В. В. Радло- 
вым и В. И. Вербицким. По почему-то эти ученые отрицали нали
чие конечной рифмы в алтайских народных песнях. В. В. Радлов 
отмечал, что в устной поэзии тюркоязычных народов Севера и 
Алтая .мы имеем в стихах начальную аллитерацию, заменяющую 
конечную рифму'^ А В. П. Вербицкий писал, что « о  хвостах» 
(коне'шая рифма) алтаец не тужит, у него были бы согласны 
«головы» (анафора'^). Это неправильное утверждение; для алтай
ца важны песни как с начальны.ми, так и конечными рифмами. 
Без них песня считается неполноценной. Поэтому народные пес
ни он создал как с начальными, так и с конечными рифмами.

Характерной особенностью рифмующихся строк в строфе ал
тайской народной песни является перекрестная рифма (абаб).  
Это наиболее часто встречающийся вид в народной песенной
стрск1)ике.

При перекрестной рифме всегда созвхчны последние слоги 
или слова второй и четвертой строки в каждой строфе и редко 
первой и третьей. В качестве рифмующихся слов при этом всегда 
выступает глагол и реже — существительное. Общеизвестно, что 
глагольная рифма является наиболее древним и вместе с тем 
наиболее примитивным видом рифмы. В современном песеино.м 
творчестве наблюдается разнородная ри(})ма, свидетельствующая 
о значительном развитии алтайской народной поэзии.

Обязательная рифмовка второй и четвертой строк объясняет
ся образным параллелизмом. Алтайским песням свойственно 
двухстрочное сравнение, причем первые две строки изображают 
явление пр 1Х£оды, с которым сравнивается жизнь человека в 
третьей и четвертой строках. Чтобы показать неразрывную связь 
этих явлений, их близость, певец рифмует вторую строку, изобра
жающую явление из области природы, с четвертой строкой, изо
бражающей жизнь человека:

В. в. Радлов. О формах связанной речи у алтайских татар (на немец, 
языке). В кн.: Zeitschrift fur \olkerpsvclu)k>frie unci Spracluvissenscheft. bd. IV, 
Berlin, I8 T)6 , S. 8 6 .

B. И. Вербникий. Ллтаиские ниородцы. Л\., 1893, сгр. 167.



Талду.  талд> кечунн 
Талдап туруп ксчслик. 
Табарышкаи тужупда 
Та>г аткоИЧа онмойлык. 
Калду, кблд1у кечуии 
Коруп jypyii кечелик.
Кб ру II] Кении И' 04 и н де
Клч! чыкканча ойнонлык.

Однако нельзя говорить 
ь на наличие редифа в \

Ьрод, зарос 1инй тальником. 
Всс равно мы перейдем. 
Коль уж встретилися мы. 
Д о  рассвета пропоем.
Пусть брод, как шнрь озер. 
Все равно мы брод  найдем. 
Коль уж  встретилися мы. 
Д о  утра пропоем

гообразин рифмы, есл 1

заострении внимания слу
шателя на том, что певец особенно хочет ылделить и подчеркнуть.

рын.
Редиф

строфе
едифом

перед
ястся вслед за риф

льшинстве

Приведем
Н1 ихся стихотворных строк:

.Лк-6 орого не керек?
Ли бнлдирл\ чум керек. 
Ллбаты-joHro не керек?

встречающегося в конце риф

л.мыр jy p y M  о л  керек . . .

Что нужно серко .моему? -
Лунонодобное седло нужно.
Что нужно пароду моему? 
Мирная ЖНЗП1. нужна.

Здесь рифмуются слова 6opoeo-jom o, чум-jypyM, а слово керек
редиф

зыкальиую силу сти.ха.
Ф

творчестве

г
редиф встречается редко. Его за.меияют слоговые созв^ 
це стихотвори 1,1 .\ строк. Однако мы не отождествляем рифму 
редифом. По выполняемым (1)ункцням они различны. Роль редифа 
ограничена. Он способствует полнозвучности рифмы.

Креме К0 неч}1 0 й рифмы, алтайские народные песни имеют и
внутреннюю. Внутреняя рифма является роф
композиции и чаще всего делит стихотворную строку на два по
лустишия, играя в ней существенную организующую роль и оп
ределяя своим присутствием границу и связь '  между полусти
шиями:

Сб. Народные песни алтанцев. Горно-Ллтайск, 1%2, ст[т. 51. Перевод 
подстрочный. Песня записана в Онгудайском аймаке в 19Г>4 г.

Сб. Народные песни алтайцев. Горно-Ллтайск. 1962, стр. 16. Перевод под 
строчный. Песня записана П В. Кучияком в 1935 г.



Лабага-кулун чыдаткаа 
JaGaraHHbifr ja.iaK'b*.
Jaiu бойысти  чыдаткаи. 
Лаандарды1г ты лтузы .  
Эчки-койды коитотко» 
Экииурдын* ja-iatru.
Элге ]айым jan" ^epieii 
Эне-партияиын' шилтузы.

Жеребенка вырастили 
Ябогаиские поля.
Нас воспитали и вырастили 
Родительские ласки.
К оз  и овец умиожили 
Якоиурские ПОЛЯ.
Народу давшей свободн у ю  жизнь 
Родиой партии спасибо**.

Здесь мы обнаруживаем очень богатую рифмовку. Рифмуются
коптотконне только концы стихотворных строк; чыдаткан —  

берген, }алачы  —  шылтузы, но и внутренние слот : Jабаганныч'
1аандардын' Экинурдыч' партиянын'. Причем внутренняя
рифма всегда перекрестная. Такая pIiфмa опять-таки объясняет
ся связью ее с образным параллелизмом. Из приведенного при
мера видно, что внутренняя рифма бывает как внутри одной 
строфы, так и между отдельными строфами и является слоговым 
повтором внутри стихотворных строк. Все это придает песне боль
шую звучность, музыкальность, легкость исполнения.

Хотя вн>п'ренняя рифма встречается и в Д0 peв 0 w^юци0 нныx на
родных песнях, она не была характерной особенностью народ
ной поэзии алтайцев. В народных песнях алтайцев советского пе
риода она употребляется редко.

Кроме конечной и внутренней рифмы, песни алтайского наро
да имеют начальную рифму, которая, выполняет определенную 
роль в организации песенной строфы и ритма. Для традиционных 
народных necefi алтайцев обязательна анафора, вып 0 1̂ няюн 1 ая 
роль начальной рифмы. Если первая строка начинается с опре-
деленного слова, слога или звука, то все строки данной стро(ры в 
большинстве случаев начинаются с этого же слога или звука:

Калык-’оиды мекелеп.
Калан алгаи ]апзан' сей 
Ка ЙЫИ1 камчы соголо.
Каи ]алагаи ]аизан* сен...*^

В приведенной песне все стихотворные строки начинаются со 
слога «ка».

Начальная рифма в народных песнях и эпических поэмах ал
тайцев встречается на всем протяжении произведения и играет 
существенную роль в организации его стихов. Она является наи-

Запись автора. Перевод подстрочный. Песия записана от Кокпоевой Каз^к 
в 1967 г. в с. Яконуре Усть-Канского аймака.

Сб. Народные песни алтайцев. Горно-Алтайск. 1962, стр. 50. Песня запи
сана от  Быйкыева в 1935 г.



более лрсвпен, архаическом формой песенного стиха, которая 
связывает корни слов, несущие основную смысловою нагрузку, и 
служит ритмико-композиционным средством в песенном стихе.
11. В. Стеблева в работе «Поэзия тюрков. V I— VIII вв.» замечает, 
что у большинства тюркоязычных народов Сибири «анафористи- 
ческая аллитерация является не только средством украшения 
стиха, но несет основную ритмико-композицио} 1 ную нагрузку,

строкит. с. будучи начальной рифмой, она призвана членить
строф

По в совре.менных песнях алтайцев не всегда послсдователь-

образнть, расширить ее.

Caiiaair с е т о г  ол ПиГшк, 
Вистиц- ирызыс Ленин 
Сагыжын сснин' ол терен', 
JoH унд 1.|6 ас, Ленин...

Ф Имеется стремление разно-

..^Aыl-лн твои глубокие. 
Il;imc счастье —  Ленин. 
Д ум ы  твои высокие.
11езабываемый Ленин...-*

В этой песне стихотворная строка, начинаюи;аяся со Cviora са, 
разнообразится различными слогами в других строках. В таких 
случаях ко} 1 ечная рифма выполняет главную роль в песне.

В новых условиях начальная ри([).ма развивается, расширяет
ся певцами, она изменяется соответственно с нз.менением содер 
жания песни. Народные певцы ищут новые формы художествен
ного изображения действительности, стремятся найти }ювые при
емы, средства поэзии для образной характеристики нового героя.

Начальная рифма характерна как для старых, так н для но
вых народных песен алтайцев. Она наличествует во всех видах 
песен. Начальная рифма придает песням музыкальность, мело 
дичность. Она, как и образный параллелизм, является специфи
ческой особенностью песен алтайского народа. Таким образом.
алтайские народные песни имеют начальную, внутреннюю и ко
нечную рифм 1>1 .

В алтайских народных песнях встречаются различные виды 
начальной рифмы: звуковая, слоговая и словесная. Но наиболее 
распространенным видом ее является слоговая рифма. О б  этом 
свидетельствуют нссеннр>1 е тексты, опубликованные В. В. Радло- 
вым, В. И. Вербицким. В их публикациях свыше 80% песенных

MV, а остальные — зву-
Ф

И. в .  Стеблева. Поэзия тюрков. V I-V III  вв. Л\., 19Г)5, стр 29 30 
2’ Сб. Народные песни алтаГтеп. Горно-Алтайск, 19G2. стр. К) П ер еш д  пол  

строчный. Песня создана коллектп!Вол1 хул. саА?оле51тельности при Гпрно-Алтан 
сном комитете радиовещания в 1939 г.



ского  периода:

Ьиидин' суузын ]акалаи 
Бийик корум таш бутти. 
Биидин" ]аиы чачылды, 
Би.'кс кару jaii келдм...

.Вдоль п.) Бии-рекс 
Россыисп много выгоких. 
Власть господская пала. 
Власть заботлипая пришла

Реже встречается словесная риф Чаще всего она бывае!
между втором и четвертой строками, которые построены на о б 
разном параллелизме;

Карагап а г а т  бурлори 
Качан да Оолзо о^гбозыи.
КаГфан б п с т т г  Совет  jatr
Качан да бнсте ол бо^тзын...

Пусть всегда зелеными будут  
Иглы веток деревьев сосновых. 
Пусть Советская власть родная 
Утвердится у нас навеки...-*

Однако следует сказать, что рифма не есть простое повторе- 
нне отдельных звуков, а созвучие слоговое. Созвучность слогов, 
входящих в охваченное рифмо 11 окончание и начало стихов, со-

роф
Ф

части строфы, влияет на характер интонации стихотворной речи;
ри(})ма рофо
чи исполнителя песни, образности и поэтичности его языка. Со

риф
фф

9Ш

Ф
корневой.

говым повтором, имеющим тесную связь с композицией стиха, 
усиливающим его музыкальность и раскрывающим содержание
песlectuL.
( RrrВсе эти виды и способы рифмы придают алтайским народным 

песням плавность и напевность исполнения, делают мелодию пес
ни запоминающейся, усиливают ритмическую организацию пе 
сенного стиха.

Рифма им^ет тесную связь и со строфикой песен. На риф.ме 
основано расположение песенных строк. Pиvфмa ограничивает 
строфу несколькими песенными строками или расширяет ее. Так, 
в песнях мы часто встречаем строфу, состоящ ую  из четырех или 
восьми песенных строк, соединенных перекрестной рифмой.

'-■* Сб. Народные песни алтайцев. Горно-Алтайск, 1%2, стр. 15 Песня запи
сана от Патаковон Л\арни в 1955 г. в с. Урлу-.Лспаке .Манминского ан.мака. 
Перевод подстрочный.

Там же, стр. 20. Перевод подстрочный. Песня записана в 19.35 г. в Оигу- 
дайском аймаке от Токороковой Галины.



i  ё
OcHOBHoii особенностью строфического ал

тайцев является восьмистишие, состоящее из двух четвсростиш- 
пых строф. Причем вторая строфа органически связана с первой.
повторяя ряд ее ритмико-синтаксических oco6enfiocTeii. Это воз
никло давно, когда один прл npnRvm

строфы
строфу

строф
Каждая строфа создает какую-то самостоятельную картину и 
представляет как бы законченное целое. Но все стро(})ы объеди
нены одной центральной мыслью. Они представляют как бы цикл 
несен об  одном и том же; о иартии. Советской власти, Конститу-

Многостроф
строфа

обходимо изобразить целую цепь больших жизненных событий, 
все стороны нашей жизни. В результате вместо двухстрофичных 
песен появляются песни, состоящие из нескольких строф, где

песни пока не стали доминирующими.
роф

В алтайских народных песнях наблюдается и такое явление, 
когда из двух традиционных строф образуется одна строфа, с о 
стоящая из четырех стихотворных строк. Переход от двух похо
жих четверостиший к одному четверостишию следует объяснить 
стремлением певца расширить содержание песни. Внимание при 
этом больше обращается на содержание, которое выражается 
первым четверостишием, второе четверостишие, поскольку оно не

функция
строфа

ко частушки отличаются от них своим происхождением и зна
чением:

f)iiiio6 ocTO не келгсн. 
От «чларга келгсп бе? 
Лыргабаста не келген, 
Лылыпарга кслгеи бс?"^

Эта песня часто исполняется на свадьбах, народных гуляниях. 
Когда-то она имела вторую строфу. О б  этом свидетельствует на
личие других более полных вариантов, в которых встречаются от
дельные строки этой песни.

Таким образом, тексты народных песен алтайцев в основном 
состоит из двух четверостиший, объединенных между собой еди
ным содержанием.

Песня записана в 1950 г. в Усть-Каиском аймаке.



Для алтайского песенного стиха характерна силлабическая- 
система стихосложеиия, основанная на равном количестве слогов 
в строках. Особенностью алтайского силлабического стиха явля
ется семисложник, т. е. все стихотворные строки обычно имеют 
семь слогов; причем четвертый и седьмой слоги бывают ударны
ми, на которые при исполнении одновременно падают граммати
ческое и музыкальное ударения. Такое расположение ударений в

Оалтайских песнях создает известные устойчивые ритмические ти
пы строк:

...Лажыл коктн ]аны.'1ткам 
Jafirbi Kiyimmr шылтузы.
Jam малисты чыдагкан 
Лараш Алтай ийдези...

Схема утой песни;2®

...Зеленую траву поднял 
Прекрасный летний день. 
Хороший молодняк растет 
!1а солнечном Алтае.

1 2 3 4 5 6 7
Г\\

.  г м г\{ . . . .  г м
Г\\ г м

. ГЛ\ ГЛ1 гл\

Таким образом, семисложная строка, чаще всего встречаю^ 
щаяся в четырехстишной строфе, является характерной для на
родных песен алтайцев с ритмической точки зрения.

Вследствие того, что песенные стихи имеют равные количест
ва слогов и одинаковое их расположение, то после определенного 
и тождественного количества слогов появляется пауза, или це
зура. В алтайских коротких се.мисложных стихах обычно бывает 
одна цезура после четвертого слога. Она разделяет стих на рит
мические части. Разрыв этих частей всегда отмечается ударным
слогом.

Первая часть состоит из четырех слогов, а вторая из трех:

1 2 
...Элик

3 4
бычкак

5 6 7
ОДУГИМ

Элей берзе,
1 часть

эд(ип)  албай
II часть

...Кисы наши из 
лапы косули. 

Если износятся, 
сделаем...

Такое расположение частей обусловлено характером исполне-

-5 Сб. Народные песни алтайцев. Горно-Алтайск, 1962, стр. 41. Перевод под 
строчный, Песня записана от  Танашева С. в Кош-Агачском аймаке в 1954 г.

—  долгий безударный слог; —  краткий ударный слог.



ния алтайских народных несен. Вторая часть исполняется в б о 
лее медленном темпе, чем первая часть, и закл гт в себе мень-
uie несенных слов (5, 6. 7), чем более быс*!pfe'^^^eMn (1, 2, 3, 4).

Алтайский песенный стих обычно начинает^ся с долгого слога, 
а за ним следует кратки!! слог. Краткие слоги в болыпиистве 
случаев бывают ударными (4, 7). 11риведем пример:

Кара чачым rapaiibiii,
K ipa та рак саяыи бер. 
Карыкканда коропип, 
Kai)T04KavrAbi сыйлап бер„.

Схема:
гм
ГЛ\

..Черные полосы сиэи буду
расчссиьать. 

Черный гребешок ты мне купи.
При грусти буду смотреть.
Свою карточку ты мне подари...-'

Г М
Г\\

Г\[

ГМ
ГМ
ГЛ\
r^i

Мадо отметить л то, что ритм neciin в большинстве случаев 
создается музыкальным исполнением. Исполнитель вносит раз 
личные оттенки в песню. При медленном исполнении он устраня
ет разнобой в слогах, придавая песне строгую ритмическую орга 
низацию, т. с. семисложный размер. Если в песне имеются лишние 
слоги, то они лри быстром исполнении пес} 1 И сливаются с сосед
ними слогами, благодаря чему восстанавливается ритмическоо 
равновесие, единообразие в песне. Удлинение слогов бывает в 
том случае, когда в строке не хватает слога, и певец, растягивая 
его, восстанавливает песенный размер, а когда имеется лишний 
слог, то исполнитель пропускает его. Такое явление мы часто на
блюдаем между шестым и седьмым слогами в строке:

Лк бороиын' ^ал (ы) аЛ1 Ын,
Андытканнын* с()3 (и) алтыл!
Кок боронын' ]ал (ы) алтыи. 
Кору 1пкенНИН' коз (и) алтын.

. .I'pniia серого коня —  золото, 
Слоьо любимого —  золото. 
1 'рина вороного копя — золото, 
Глаза милого —  золото...-^

Здесь мы видим, что имеется лишний слог (вместо традицион-
—  восьмисложник). Чтобы сохранить размерного семисложника

народного стиха, нужно убрать один слог. Это достигается при

Запись автора. Перевод подстрочный. Песня записана в с. .\\сидур-Сокко
не Усть-Канского аЙ1мака в 1950 г.

Песня записана в с. Каспе Шебалннскаго анмака П. Кучияко.м от Чина
това К в 1937 г. Перс-вод подстрочный.



ишолиснии и\те*м пропуска конечных узких гласных звуков ы, и. 
Чаше всего п р f. од и т пропуск шестого слога.

При рассмот-  ' ’4i4^nTMa алтайских народных песен необходи- 
МО остановиться группировке слогов. Каждый песенный слог
в стихе подчиняется рифмообразующему слогу. Рифмообразую
щими слогами являются четвертый и седьмой слоги, вокруг 
которых группируются все остальные слоги в стихе.

Все эти элементы ритма помогают самым лучшим образом 
выразить содержание песни, вносят разнообразие в ритмический 
CTpofi песни. Они служат средствами усиления или ос.табления 
песенного ритма, придают песне различные звучания.

Если рассматривать напевность народных песен, то она при
мыкает к эпически.м песням. Течение протяжных эпических песен 
в старину должно было быть ровным и спокойным. Эти спокой
ные и ровные произведения имели и соответствующий напев. Так, 
очевидно, и пелись эпические и исторические песни алтайцев в 
далеком прошлом. Об этом свидетельствуют так называемые 
гортанн 1>ге песни алтайцев. Са.ми алтайцы их называют кай чор- 
чок. Они исполняютс-я речитативным напевом.

Напевы старых протяжных песен алтайцев до настоящего вре
мени занимают большое место. Наряду с новой бойкой, жизнера
достной песней, мы часто слышим мотивы старинных протяжных 
песен. Это объясняется традицией. В настоящее время создаются 
песни как с протяжным, так и с бойким, динамичным напевом.

Таким образом, песенный ритм является одним из сильнейших 
средств эмоционального воздействия на слушателя. Его отличи
тельной черто 11 является силлабическая система стихосложения, 
в основу которой положено одинаковое количество слогов в сти
хотворной строке. Алтайский несенный стих обычно имеет семь
слогов с отчетливым ударением на четвертом и седьмом слогах 
и с перекрестной рифмой.

( емисложиый размер относится к древш 1 м формам песенного 
стиха. Он встречается в древних тюркских письменных памятни
ках и широко распространен в современной народ 1юй поэзии 
тюркоязычны.х народов, в том числе у алтайцев.

Устойчивость семисложного размера, начальной рифмы и дру
гих его поэтических средств объясняется длительным развитием
t ловесно-.художественного творчества народа в соответствии с
осооенностями строя языка. Раз»тичные виды сравнения, эпитета
рш1шы, ритма очень украшают песни. Они, благодаря своему
глубокому смыслу и поэтической красоте, приобрели очень боль-
Шую устойчивость. Эти поэтические особенности традиционной 
песни сохранились и в настоящее вре.мя.



К Р А Т К И Е  ВЫ ВО Д Ы

Свой (Ю':#тпческнГ1 фольклор алтайцы пронесли сквозь века, 
передавая его из поколения в поколение.

Среди поэтических произведений алтайского народа важное 
место занимают песни. Песней откликался народна все события,
происходящие в жизни.

Процесс изучения и анализа алтайских народных песен при
водит к выводу о разнообразии их тематики. Народ слагал песни 
па социальные, исторические темы, создает новые песни о Совет
ской власти, друж бе  народов, радости социалистического труда, 
о колхозе, о тружениках колхозного села и т. д. В песнях ярко 
запечатлелся образ родины, народа и партии.

Некоторые дореволюционные исследователи видели проявле
ние песенного творчества алтайцев только в следующем: едет 
алтац — поет, идет — поет... Что видит, про то и поет. А. Копте- 
лов критикует тех, которые говорили, что у алтайцев нет песен. 
Он пишет; «У алтайцев свои песни. В них печали и радости ко
чевника, художественное восприятие окружающего»2^. Д о  Ок 
тябрьской революции алтански!! народ жил в тяжелой нужде и 
бесправии и боролся за социальную справедливость. О б  этом сви
детельствует его поэтическое творчество, в котором с наибольшей 
силой отражены борьба, труд, мечта народа. Поэтому поэтическое 
творчество алтайских племен с давних пор привлекало внимание 
деятелей науки и культуры. Еще Радлов, Вербицкий и другие 
отмечали о большой способности алтайцев к песенному твор 
честву. В наши дни эту своеобразную эстафету в алтайском на
родном творчестве продолжали и продолжают П. Кучияк, Н. Ула 
гашев, Л Калкин. К. Кокпоева, С. Этенов и другие.

Созданные ими песни теснейшим образом связаны с традици 
ей старых песен. Многие художественные особенности дореволю 
цнонных песен наличествуют в современных песнях алтайцев. 
Например, образный параллелизм, ритмический размер, различ
ные виды рифмы, поэтического повтора, метафоры, эпитета ти
пичны как для традиционных, так и для современных народны' 
песен алтайцев.

Однако традиционные художественные приемы в новых уело 
виях изменяются, обновляются, получая ряд новых оттенков 
В современной песне, хотя и сохраняются элементы традиционной 
поэзии, особенно во внешней форме, но мы в ней видим процесс 
развития, зарождения новых мыслей, идей и новых форм, отра-
жение новой советской действительности.

* Фпрппсты социализма. М.» 1931, стр. 43.
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