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ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Горно-А лтайск —  столица Республики Алтай, одно из тех населен
ных м ест, где сосредоточен  основной культурный и исторический по 
тенциал Г о р н о го  Алтая. Город им еет небольш ую  —  70-летню ю  —  ис
торию , и в этом обстоятельстве заклю чены  ка к  положительны е, так и 
отрицательные м ом енты . К первым м о ж н о  отнести то, что в процессе  
образования Республики Алтай Горно-Алтайск из областного центра 
превратился в столицу, и факт этот положителен: строятся красивые зда
ния, выросли требования го р о ж а н  к  культуре . К недостаткам  м о ж н о  
отнести отсутствие полноценного  исследования истории город а , И как 
тут не вспомнить высказывание академика Д .С . Лихачева; «Нельзя толь
ко  призывать к патриотизм у, его  н уж н о  воспитывать —  воспитывать лю 
бовь к родны м  м естам , воспитывать духовную  оседлость».

П ервы м  и пока единственным изданием , посвящ енным го р о д у , ста
ла вышедшая более  тридцати лет назад небольшая по  о б ъ е м у  кн и ж ка  
«Горно-Алтайск» (авторский коллектив: С.Н.Пахаев, В .С .Ф ед оров , В .А - 
. Я блочков). П онятно, что  за пр о ш е д ш е е  врем я в го р о д с ко й  ж и зн и  
произош ли изм енения. Восполнить образовавш ийся пробел  взялся и з 
вестный сибирский  искусствовед  Владимир Иванович Э д о ко в .

Работая над историей искусства Г о р н о го  Алтая, он параллельно со 
брал и обобщ,ил материалы по истории го р о д а . Конечно, будь сегодня 
жив В .И .Э доков, он сам издал бы книгу «Улала, О йрот-Тура, Горно -А л 
тайск. Страницы истории», такую  н уж н ую  сейчас, но, увы, судьба распо
рядилась иначе.

П р о д о л ж и т ь  н а ча то е  взялся е го  сын —  А л е кс е й  Э д о к о в ,  к о т о 
р о м у  п о м о гл и  зав. с е к т о р о м  истории  ГА И ГИ , кандидат и с то р и ч е с 
ких н а ук  Г .П .С а м а е в , писатель и ж у р н а л и с т  А .В .У м о р и н ,  зав. с е к 
т о р о м  кр а е в е д е н и я  р е с п у б л и ка н с к о й  б и б л и о те ки  Л .Т .Б а ш т ы ко в а , 
с о т р у д н и к и  го с у д а р с т в е н н о й  архивной  с л у ж б ы  РА Н .А .П е т р о в а  и 
Л .Н .Ш а р а б у р а ,  старш ий  научны й с о т р у д н и к  с е к т о р а  а р х е о л о ги и  
Г А И Г И , з а м , д и р е к т о р а  по  н а у ке  р е с п у б л и к а н с к о го  м у з е я  им ени  
А .В ,А н о х и н а  В .А .К о ч е е в ,  ф о т о гр а ф  м у з е я  А .И .Ш о д о е в ,  х у д о ж 
н и к , член С о ю з а  х у д о ж н и к о в  РА и С о ю з а  театральны х д е яте л е й  
России С .В -Д ы к о в .

А вторский  коллектив  вы раж ает гл у б о к у ю  благодарность  го р о д с 
кой  администрации Горно -А л тайска : зав. о тд е л о м  кул ьтур ы  О .Е .Ра- 
киной , за м . главы Т .Я .А нциф еровой  и о со б е н н о  ее главе —  В и кто р у  
А л ександ ровичу  О б л о ги н у  за предоставл енную  м о р а л ьн ую  и м а те 
риальную  п о д д е р ж к у ,  б е з  ко то р ы х  читатель не с м о г  бы о зн а ко м и ть 
ся и оценить прод ел анную  р а б о ту .



слово к ЧИТАТЕЛЮ

Н а ш е м у  го р о д у  —  70 лет. Э то  не б о г  весть к а к о й  с р о к ,  в России 
есть го р о д а  го р а з д о  д р е в н е е . О д н а ко  и за этот н е б о л ьш о й  по  исто
р и ч е с ки м  м е р к а м  п р о м е ж у т о к ,  в се го  лишь в од ну  н е п о л н ую  челове
ч е с к у ю  ж и з н ь ,  см е ни л о сь  три названия: Улала, О й р о т -Т у р а , Г о р н о - 
А л та й ск . За к а ж д ы м  —  история. И сто р и я  страны , го р о д а ,  п о се л ка , 
ч е л о в е ч е ско й  суд ьб ы .

П ройден путь от  м иссионерско го  стана д о  столицы республики. Наш 
го р о д  вы рос, и на м есте  непролазных болот и топей, где  были пасека и 
три ю р ты , встали м но го этаж н ы е  д ом а , а по  благоустроенны м  зеленым 
асфальтирюванным проспектам  и улицам  прош ли автобусные м а р ш р у 
ты, И  вот то, ка к  это все происходило, и стало п р е д м е то м  описания 
известного  в Сибири общ ественного  деятеля, уч е н о го  и исследователя 
искусства Г о р н о го  Алтая Владимира Ивановича Э докова.

П отянутая  и м  нить в р е м е н и  привела нас к  гл у б и н а м  п р о ш л о го . 
О б н а р у ж е н н а я  в го р о д с к о й  че р те  в 1977 го д у  а к а д е м и к о м -а р х е о -  
л о г о м  А .П .О к л а д н и к о в ы м  палеолитическая  сто я н ка  Улалинка  дати 
р у е тс я  от  1,5 м лн. д о  150 ты с. лет д о  наш ей эры . Эта уникальная 
о с о б е н н о с ть  и п о с л у ж и л а  о сн о вн о й  идеей  ге р б а  го р о д а  Г о р н о -А л 
тайска , пр и н ято го  в 1996 го д у .

П ред оставл яем ое  здесь описание го р о д с к о й  истории в виде о ч е р 
к о в  —  не первая и наверняка  не последняя п о п ы тка  р а с кр ы ть  п р о -
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ш л ое , исследовать и систематизировать наши знания о  м е сте  и лю дях, 
п р о д о л ж а т е л я м и  д ел  к о т о р ы х  м ы  с вами являемся. И  хотя  в кн и ге  
нет п о д р о б н о с те й , и сче р п ы в а ю щ е й  научной и н ф о р м а ц и и  о  п р и р о д е
и го р о д с к о й  э к о н о м и к е ,  главное ее  д о сто и н ств о  —  в я р к о  в ы р а ж е н 
ной  гу м а н и та р н о й  направленности  н а с то я щ е го  издания.

И д е е  п р е е м с тв е н н о с ти  с л у ж и т  вся с т р у к т у р а  кн и ги  «Улала, О й 
р о т -Т у р а , Г о р н о -А л т а й с к ,  С траниц ы  и сто р и и » , со сто я щ а я  из трех 
основны х глав; «Корни»  —  исторический  о ч е р к ,  в о с н о в н о м , о  д о р е 
в о л ю ц и о н н о й
—  хр о н о л о ги ч е ско е  описание первых лет ф о р м и р о в а н и я  го р о д а  трех 
названий с 1922 по  1950 го д ы ; «Листья д рева»  —  к р а т к и е  сведения 
о  тех, чьим и и м е н а м и  названы  улицы  и о б щ е с т в е н н ы е  здания. И

найдете

ф о р м а ц и ю
н о -А л та й с ке .

к а ж д о м у
Алтай б у д е т  и н те р е сн о  узнать , ка ки е  собы тия , пр о и схо д и вш и е

кл ю ч е в ы м и  для Г о р н о -А л т а й с к а
у д ь б а

сегодня
уб е д и ться , что  путь п р о й д е н  не м а л ы й

ш у ю  с т о р о н у  —  и яснее  становится м и р
ограничил

справедливо
давних со б ы ти й  —  это  п р е р о га ти в а  б у д у щ и х  п о ко л е н и й . Т е м  не 
м е н е е  н а д е ю с ь , что  «С траниц ы  истории»  —  это  с а ж е н е ц  д е р е в а  
ж и з н и , гд е  ствол —  в р е м я , у х о д я щ е е  св о и м и  к о р н я м и  в п р о ш л о е  к  
п р е д к а м , а ветвям и и листьям и у с тр е м л е н н ы й  вве р х , в б у д у щ е е .  И
приходит одной
п р о д о л ж е н и ю  вчера, п р о р а с т а ю щ е го  в завтра, а к а к и м  о н о  б уд е т
зависит от  нас сегодня.

'  В .А .О Б Л О Г И Н ,
глава  г о р о д с к о й  в д м и н и с т р в ц и и  Горно~Алтвйск<з.





с.Улала (1830— 1932). Схема-реконструкцит
1. Центральный храм "Всемилостливый Спас \  Спасская цер

ковь открьп'а в 1874 г. 2. М уж ская  церковно-приходская школа. 
3. Ж енская церковно-приходская школа. 4 . больница Алтайс
кой православной миссии. 5. Кирпичная лавка купца А .И .Х а ки -ная лавка куг 

гильдии М .М
Ж илой дом  купца М . М . Бодунова, г___ ,___________ _ ..„„г..
алтайского купца М .Д .Т о б о ко в а . 9 , М иссионерская площадь 
10, М ост через р .Улалуш ку.



КО РН И

ГИИ.

Город Горно-Алтайск расположился в уютной долине сре
ди цепи невысоких гор на месте слияния двух рек — Улалуш- 
ки и Маймы. Место это издавна привлекло внимание лю 
дей, осваивать эту благодатную датину они начати согни тысяч 
лет назад. Именно об этом свидетельствуют данные археаю -

Настоящую сенсацию вызвало открытие, сделанное 
выдающимся археологом Алексеем Павловичем Окладнико
вым в 1961 году. Во время обычной прогулкл, на левом бе
регу совсем обмелевшей ныне речки Улалушки, в самом цен
тре города, он обнаружил каменные орудия труда. «Вряд ли 
кому приходило в галову, — вспоминал позже Алексей Пав
лович, — что здесь, рядом с паоком. гдечто здесь, рядом с парком, где стоит памятник 
Ленину, недалеко от кинотеатра и краеведческого музея, на 
склоне высокого холма, у старинного кладбища, могут быть 
обнаружены следы Hiuiiero далекого предка». На палеолити
ческой стоянке, которую А.П.Окладников назвал УлaJ^ин- 
кой, были найдены каменные орудия весьма архаичного об
лика. Раскопки, которые были проведены здесь в 1977 году, 
позволили исследователю п1х?дп ап ожить, что BospiicT Ула-

определить в диапазоне от 1,5 млн. до 150 тыс



^ о т о  1 . ^Ротография начала XX века, сделанная в отдаленном урочи 
щ е Г о р н о го  Алтая. П р им е р н о  т а ку ю  ж е  картину увидел свящ енник- 
м иссионер  отец  М акарий  Глухарев в 1830 го д у , прибывший в Улалу для 
организации м и сси о н е р ско го  стана.

ИЗГОТОВ
жтеризуя

« V  »  ш

«Общее впечатление от всех этих свс^еобризных изделий 
^LMop([)нocть, неустойчивость (|юрм, а следовательно, и
значения. В одних случаях по их (^^ункциям они могли с. 
жить рубящим инст|)ументом, в других скребущим, а ино
тем

своего [юда примитивное

соверщенно неустоявщееся». Воп|хх:
форм, нечто

/л^ulинки остается открытым до настоящего 
это не меняет того обстоятельства, что Ула-

стоян ка
ловека в Евразии.

древнейшее из известных поселений

Жили люди на месте нынещнего Горно-Алтай 
здние времена. Так, в 1933 году сотрудники к|

А л ф е т в с



сооружен около 2,5 тыс. лет, а в
году

огребенне
IX векон. Эти (f)aKTbi убедительно свидетельствуют о том, 
что люди жили здесь во все исторические эпохи. А  история 
го[Х5да началась в начале XIX века.

Несколько слов о происхождении названия \!естности. На
звание «Ул^ыа» можно переводить как Улa-Jyл (геогра(|)ичес- 
КИ1Г «Kojx^Hb» слова «Улу» — большо1|, великий — и физи- 
ческ1и'1 «корень» Jyл — ложок с водой, урочище). Есть и 
другая точка зрения: возможно, н^lзвaниe происходит от сло
ва «Ула» (Улус) — большой поселок, селение. Отсюда, само 
собой, при русских поселенцах, изменявших все названия 
на свой лад, и появился населенный пункт Улу-Ула, в рус-

Улала. Не исключено также, ‘гго
произошло от

Первые контакты русских с хттайцами относятся к нача
лу XVII века. Необходимо пояснить, что гштайцев, ж иву
щих в пределах современной Республики Алтай, традици
онно подразделяют на две этнические группы — северную 
и южную. К северным относятся племена или сеоки: туба- 
лары, кумандинцы и чалканцы; к южным — собственно 
адтай-кижи, теленгиты и телеуты. Причем наиболее круп
ную и консолидированную группу составляют южные ад-
тайцы, которые являются потомка.чш древнетюркских пле
мен, живших на Алтае-Саянском нагопьс стпе к V II -V III
вв. Северные адтайцы произошли от древних саяно-адтай-

угорскими
возможно, с другими племенами.

13ЛИЧНЫМИ были и основные виды .хозяйственно-куль
турнои деятельности адтаицев, которые зависели от особен

при родно-кл имап для
группы было характерно полукочевое скотоводство

то для ком-
плекснып вид хозяйствования. Он включал в себя мспыж

производство
время лтельство
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Ф о т о  2. Перевод письма алтайских зайсанов от 9 марта 1756 г. о приня
тип в российское подданство. В частности, в письме говорится: «М ы, зайса
»-ы, именуемые О м бу, Гулзуйхай, Хутук, Намки, Боохол, Церин, Буктуш, Бурут
Н ам ук, Намджил и Зам сунак со  всеми нашими лю дми ж елаем  быть в под
данстве белого царя...»
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<3-i- fĉ X77 '̂ '‘/п с (Пгб'

Л<с о  ЗСЫ 'г оС С 1 ( < г  TZ Cj^i^CЬ(ос1- г с ^ а  r ru L  Эсхасххм^Оу

( ^ f A c < € T r V ^  'T r b i T T b L .  ^ ^ ~ Г Г О ^ су1 h i  C T T Z < ? fr tr

CurrretccTnoPC u crec* (^ su u z c m r e c i cx c<̂ r̂
w  ^  3

TTT0 2 0  3  Г К ?  o r a  с о и ( у < г  З а  c t c c t  н

jcnr. Г7

HtLCcrt H^'lX
>

AhlhLG Ы.(Ж-

6'Л^
£ hj C1_ (Я'а р о с  c i f  ^  u o t i e

<?3 ЯГШ I jO f капоM3l2.NHJtj2_ К tl!i. ,i.t:7 H ? c l ^ 6 1
СЫ C ? d o £ '  b *3 JkTcî LIX̂  * \-̂  f «  f T 131
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Ф о т о  3- Копия ука за  на «донош ение»  от 26 февраля 1756 г. р о сси й 
ской им ператрицы  Екатерины II, удовлетворивш ей прош ения 12-ти пред 
ставителей алтайских пл ем ен  о  д о б р о в о л ь н о м  вхо ж д е ни и  в р у с с к о е  
подданство.



ЗГОТОИЛСНИе из него ИЗДСЛИ!! бытоного
отличительной чертой северных племен. Однако

скота
ОС

кого на|Х)да.

<ная половина Г орного Алтая в; 
которая вела борьбу с t’occneii

Это
Алт

Однако заводские крестьяне, мастеровые, каторжники и сол
даты беж:ыи от каб1ыы и вечной службы 3ii «камень» — в 
благодатное «Беловодье». Ск>да же семьями бежши, спаса
ясь от гонений, раскольники-старообрядцы, грамоте от

воевод
ujcHCKne людишки живут
носят, с[х?д и петниц не почитают, едят всякую скверну с 
нек1Х'шенными татарами, с татарскими женами живут». Хотя 
в донесении речь идет не о Горном Алтае, но и в более по
зднее в]юмя ;ытайцы тоже оказыв;ши всякую помощь беглым 
русским.

После добровольного вхождения алтайцев в состав Рос
сийской империи в 1756 году щюцесс освоения русскими

рритории Горного Алтая
лгосклонно к новым подд

лривалось
ные от

терпел
ст1южа11ше преследовать». Русским крестьянам было запре-

ляться
Сростки

Быстрянка, Сетовка и другие села. Любопытно, что в пер
вые годы возникновения этих сел вместе с русскими кресть
янами жили и алтайцы. Например, в Березовке, кроме рус
ских, прожив;1ло тридцать семей телеутов и десяток куман- 
динцев. Та же картина наблкшалась и в других селах. На 
новых местах поселенцы распахивали целину, сеяли хлеб, 
косили сено, oбз^шoдилиcь жильем.



Ф о т о  4. Традиционная вера алтайцев ш ам анизм сложилась
естественным путем  на основе олицетворения и почитания природы . 
Центральной ф игурой, исполняющ ей религиозный обряд, является ша
ман (алт. ка м ), посредством  к о т о р о го  простые люди обращ аю тся к 
д ухам : под зем лей, на зем ле  и на небе.



еще четы{х;
1 году крестьяне Миней и Алексей Зяблицкие к 
человека проникли до устья Маймы и на левом 

6ejx;ry реки Чергачак в трех верстах от «калмыцких кочевий» 
основали село Майма-Чергачак. А в 40-е годы бачатские те- 
леуты, откочевавшие из Кузнецкого округа, стгши первыми 
жителями сел Сургайка, Мыюта, они же — новоселами Ула- 
лы. История сохранила до наших дней (^)амилии первых по
селенцев Улалы — многие бытуют и поныне: пасечники 
Михаил Ашаулов, Афанасий Коншин ' Еимолайнасии Коншин, ■ Ермолай Шеба-тин, 
Илья Ко1Юльков, Ие{х;мей Караев, чиновник Сосунов, тол
мач Карбышев, крестьяне Пихтовников, Антонов, братья 
Тузиковы, купец Гилев, заседатели Судовский и Борисов, 
бачатские телеуты Кочаев (Кочеев), Габакаев, Яраскин, 
Каланаков, Нурчаков, Кулашев, Кайбата, Карп Еремеев,’ 
Чевсшков. До появления новоселов на 6epcRix Ул;ыы жили 
алтайцы Первого зайсанства (дючины).

Вслед за первыми переселенцами на Алтай стала прони
кать царская администрация и церковь, которая сч1тала дол
гом своим «приобщить овец языческих к с л о н у  бг М

:1чалу эта деятельность носи
зованной

щ«.1гин тлк описывал свои впечатления; «Эта дикая пустыня 
населена калмыка]ми (алтайцами — Ред.), которые почти все 
крещеные, почему здесь и поставлен крест. Но, без сомне
ния, инородцы ocTtUiHcb, в сущности, теми же темными
язычниками, какими они были ЛО к^пртирыыа 11*1
пример, такие факт'ы; церковный староста не знал христиан
ского имени своей дочери и посыл^ш справляться ее об этом 
в юрту, одна женщина на вопрос, как зовут ее сьша, ответи
ла, что в прошлом году приезжал священник, крестил сына 
и дал ему имя, но какое — она забыла. В домашнем же 
обиходе употребляют языческие имена. Церковный старо
ста, сопровождающий нас в поездке, на одном из пе[:>евалов 
нарвал вереска и спрятал за пазуху. Вереск же употребляется 
при приветствии друг друга». Общая численность сштайцев, 
принявших крещение в XVIII веке, не превышала пятисот 
человек, многие из которых после отъезда миссионера воз-



^  Ф о т о  5. В 1874 г. было закончено строительство православного хра- 
>5) ма «Всемилостливый Спас», впоследствии Спасская церковь. Э то  со- 
^  оруж ение  стало первым высотным зданием села Улалы, а перезвон цер- 

ковных кол окол ов  был слышен по всей о кр у ге .

^вращ ^ш ись к своим верованиям. Поэтому в 1828 году Свя- 
^ т си ш и 11 синод принимает указ об основании Алта11ской лу-

для
штаиских инородцев

т  А

веру Христоиу.
Руководить миссией был назначен отец Макарий Глух 

рев, в миру Михаил Яковлевич Глухарев. Во время пребь
отец

дил в Улалу, чтобы крестить жившего у него алтайц 
тив УлiUIy, Макарий Глухарев увидел, что данное ci 
самое удобное место для учреждения миссионерског 
Алтайские кочевья располап^лись в непосредственно! 
сти от поселения. В то время здесь уже оседло Ж1

съез

«  •

Гут

ских пасечников, стояло четыре д 
также жили некрещеные телеуты 
и решили учредить миссионсрс!

2 ('флиины 11СТП

об

!
.̂ м



в мае 1831 года отец Макарий переезж
Ул;ыу, купив у местного пасечника М.Ашаулова избу, но, 
узнав, что ул11линские телеуты, опасаясь быть крещенными.

Жизнь в Улале продолжалась
брался

изменении еще четыре года и только когда страсти улеглись, 
Макарий вернулся в Ул;пу.

Первые щаги миссионерской деятельности Макаоия Глу-
трудностями. Требова

среди алт
■шщих по-русски, нередко 
для жизни по бездопожн!

потоки, отыскивая отдаленные
'^тец Макарии перевозит из Маймы в Улалу походную 

церковь, для которой местные жители Михаил Ашеулов и 
Афанасий Жиров построили «храмину» — временное поме
щение. После того, как оно сгорело зимой 1838 года от 
«попортивщейся печи», была пост|юена постоянная неболь- 
щая деревянная церковь. Строилась она на пожертвования 
прихожан. Наиболее значительные взносы внесли «быв- 
щий крестьянин, ныне купец третьей гильдии Андрей 
Михайлов — 34 руб. 92 коп., инородец Карп Еремеев — 23 
руб. 55 коп.» В том же году в Улале открылась смешанная 
миссионерская щкола в специ^шьно построенном для нее

двух
;шятия

ним B .C .Попов и А.Т.Волков.
Основанные Макарием Глухаревым церковно-приходс- 

кие щколы (две в Улале, одна в Майме) существенно от
дались от

получ
знания

II м
только

руководителем Алт
НОИ миссии, но и единственным представителем светскор! 
власти. Кроме всего, он занимался благотворительностью



фол
алт

_  ̂ Ж  Ф

по переводу Снященного писания на ^штайский язык.
У первого х1тайского писателя протоиерея отца Михаила 

Чевалкова есть рассказ в автобиогра(})ическои повести «Па
мятное завещание», где описывается прогулка с о.М акари
ем: «Мы вышли и пошли по берегу Маймы против остро
ва. Здесь на берегу рос черемуховый куст. Отец Макарий, 
остановившись перед этим черемшаником, сорвал один 
листок и долго рассматривай его, перевертывая на обе сто-

впадении
сказал

ключика?» (маленькой речки). И, поднявшись
внимательно

КЛК)

ключик
том месте, где мы остановились, был остров Ул1Ц]ы; вода
тут была небольшая

сказал
чего». Потом он сказал: «Там надо

завши: «Это тебе нужно будет».
:1жку

Буду'чи истинным подвижником, миссионер сггец
;1тить

ПОЭТОМУ основ
восьми BepcTiix от Улалы, можно

году
откликнулась, прибыв в Горный Алтай, выпускница Смоль
ного института девиц Г. до Вальман. В течение трех лет она 
обустроила и обучила в миссии грамоте и Закону Божьему 
деоггь инородческих дочерей, желающих посвятить себя ино
ческой жизни. Женщин обуч11Ли с тем. ‘ггобы они п п м о г м г г и

алтаек из идолопоклонничества, наставляя

просьбе

J господу, «в .болезнях и многорахпичные 
от рождения до гроба». С этой целью, со]

Л

:1зрсшения от 7 ({)свр



стностях Улеьаы ино1Юдческая женская община новокрещен- 
ных, Лерво}1ачально состоявшая из flBiUOiaTM женщин-:ита- 
ск. Там они обучатись всденню домашнего хозяйства по рус
скому образцу: выпечке хлеба, выращиванию овощей. В 
общине находился и приют для м;июлетних сирот. Позднее 
сестры-мон;ьхини организов^ыи работу иконописной мастер
ской и з;шода по производству свечей. Первой настоятель
ницей Никольского женского монастыря, единственного на 
Алтае, бьыа назначена монахиня Анастасия, прибывшая из 
Нижегородской губернии.

Население Улсыинского миссионерского стана росло 
довольно медленно, так как селиться здесь могли не все 
желающие, а только новокрещенные алтайцы, получив
шие льготы по платежу ясака, получавшие начальную 
материальную помощь в виде казенных домов, коров, 
лошадей и прочего крестьянского инвентаря. С луж и в
ший при миссии ссыльный поселенец Петр Лисицкий 
учил «новых селян» хлебопашеству и огородничеству

Ф о т о  6. М уж ска я  и ж енская  церковно-приходские  ш колы. Кирпич
ное здание, расположенное на втором плане, было надстроено и сохра
нилось д о  наших дней (старый ко р п ус  ф изико -м атем атическо го  фа
культета). Здесь п о м и м о  основных богословских дисциплин ученики 
получали хорош ие знания по м атем атике , грам м атике , рисованию  и 
ведению д ом аш него  хозяйства.



Ф о т о  7, Начальник Улалинской духовной миссии отец  М акарий  (в 
м и р у  —  М ихаил А ндреевич Невский), впоследствии вы сокопреосвя 
щенный м итрополит М о ско в ски й  и К о л о м е н ски й , продолж атель дела 
отца М акария Глухарева в 1870-1884 гг.



Всем же другим поселенцам из России требовалось раз
решение начальника миссии. К концу 60-х годов насе
ление Ул^шы составляло более трехсот человек.

Известный ученый-ориентсшист, 11кэдемик B.B.F
посетившии Улалу в 1860 году и пробывший здесь несколько 
дней, писал в своем дневнике: «Миссия в Улале — огром-

'ЩЛОВ

алтаис
леутские

лизации, что и русские крестьяне, и очень привержены к 
своей национ;1льности. Здесь можно явственно увидеть бла
готворное влияние архимандрита Мака1)ия — он не просто 
([юрмально окрестил туземцев, но и превратил многих из 
них в истинных христиан. Я обнаружил у здешних телеутов 
такое знание религии, какое мы напрасно бы стати искать 
в русских деревнях, а кроме того, весьма твердые мор^ыь- 
ные устои, что уже не раз здесь проявлялось. TiiK, напри
мер, община решила не терпеть в своей среде ни пьяниц, 
ни картежников и строго наказывает каждого, преступив-

Жи
убежд (алтайцы. — Ред.) из

Улалы ни в чем не желают им уступать, считают себя во
(алтайцев. — Ред.),

грамоту
М

Все дети умеют читать по-русски, так как теперь уже здесь 
есть русская школа. Самый образованный из местных ж и
телей — телеут
у о.Макария и приобрел за это время нем:ию знаний (те
перь Чевалков рукоположен в священники).

Очень интересно наблюдать состояние умов местного 
населения. Христианская религия пустила здесь на с а 
мом деле глубокие корни. И все-таки не забыты полно
стью прежние суеверия, они вошли в круг новой рели
гии. Алтаец-кочевник рассматривает миссию как учреж
дение, наносящ ее вред его социальному положению. По 
возможности старается избегать ее влияния, цепко дер
жаться своих старых нравов и устоев.



Отношения крещеных а^пгайцев с властями очень сложны 
Хотя у них есть руководитель миссии и все дела реш^иотс; 
нм, отдельные личности все еще подчинены зайсанам. А 
русские в пограничных деревнях никак не хотят видеть в кос-
щсных алталцах людей, равных себе, и смеются над 
когда те требуют, чтобы к ним относились как к ру 
Большинство жителей Улалы — зажиточные люди и з.
ются

перевод
организовано «миссионерское центральное училище», впос
ледствии разместившееся в центральном здании миссии. 
Преподавали студенты Са}{кт-Петербургской духовной ака
демии: И.В.Солодкин, П .И .М акуш ин, К.П.Соколов. Оп- 
1)еделенную трудность представлял набор учащихся, посколь-

жи те л и
детей «в наутсу». 1ак, за четыре года в училище занимхюс 
всего 10 учащихся, да и то непостоянно, и в 18НЗ году учеб 
ное хшедение было переведено в ближайший город Бийск.

Население Улалы по-прежнему росло только за счет ново 
крещенных. Но была открыта и женская церковно-приходс 
кая школа. Преподав^ши в ней то же самое, г̂го и в муже 
кон, но с уклоном на ведение домашнего хозяйства. Боль

приезжади из Никольского жене 
монастыря. Расположенная рядом двухэтажная больни 
1ела на первом Эт11же детский приют, а наверху сгацио 
la 20 коек. Лечение вел фельдшер, вместе с которым з; 
1ЫМИ ухажив:ц1и монашки. Основными видами хозяй 
ной деятельности улаишцев осга»залось земледелие и ого
1чество, чему способствовата напр;шленнад на оседлост! 
льность миссионеров. Особенно последователя апхиман-

гг. Мак
Глухарева, руководителя миссий

Анд11ееви
вскии, впоследствии высокопреосвященный митрополит 
Московский и Коломенский). Крупной статьей дохода ста
ло пчеловодство, которььм, как правило, заннм;1лись рус
ские поселенцы. Немаловажное значение имела охота, где 
особенно ценилась меховая пушнина; шкурки соболя, лиси-



козла. Некоторые доход приносил про- 
еха. Однако в виду крайней удаленности 
распространения он не имел. Торговля

состояни
некоторую

ни я их продукты.
е отмены крепостного права в России крестьян( 
ьных губерний получили piU|x;meHne на свободное 
ние по зе\1лям Алтайского округа. В это в|земя на 
жтивное заселение северных предгорий, в том ми 
>1. Выгодное положение села, на границе между i

оседлым и кочевым населением, ст:ик 
крестьянского, ремесленного и торгово 
MHiUOT действовать двадцать семь ремес

ic x o B ,  в том числе кузнечный, извозничныи, ико- 
й и другае. В Улале было четыре общественных зда- 
нн^щцать домов Алтайской духовной миссии. 131

поселенцев
же появляется торговая площадь с тремя рядами лавок, на 
KOTOjXJH проходит ежедневный б^1зар и ежегодная Н икольс
кая ярмарка (с 6 по 13 декабря), оборот с копорой достигает 
десятков тысяч рублей. Таким образохМ, Улала становится не 
только ЦСНТ1ЮМ православия, просвещения, но и крупным 
торговым центром Горного Алтая.

По свидетельству известного исследователя Ц ентраль
ной Азии Г .Н .П о тан и н а, село Улала было одним из луч- 
щ и х в округе. «Оно бы ло невели ко. М н оги е деревни 
около Б и й ска д;1леко больщ с Улалы , но на моем пути не 
было ни одного, в котором было столько хор ош и х зда
ний». По его оп и сан и ю , село имело прям ую  и ш и рокую  
улицу, на которой находи лось много добротны х дом ов, 
имелся ры нок с кам енны м и лавками. «Н аселение У л а 
лы , — отмечал П отанин, — отличалось от со сед н и х с е 
лений тихим  образом ж изни... Заведение кабаков зап ре
щ алось, против пьянства ведется агитация». Хозяевами 
зем ель, отведен н ы х сел у , были и н ор одц ы , п р и п и с а н 
ные к Б ы стрянской  управе, и только с ее разреш ения



можно было получить пахотные угодья и поселиться в 
Улале. А разрешение на ж ительство давалось только 
людям «с хорошим аттестатом». Это, конечно, служило 
тормозом к притоку рабочих рук, тормозило развитие 
рыночных отношений. Стремясь как-то изменить поло
жение, русское население, в основном ремесленники и 
торговцы, в 1889 году подали прошение о преобразова
нии села в посад или местечко, мотивировав свое хода
тайство тем, что-де, эти преобразования принесут пользу

;ому населению , «развитье
— по мнению просителей.

как русскому, так и алтаискол 
здесь городского поселения, —

увеличит и государственные доходы». При этом пред
полагается, что алтайцы оставляют за собой суш ествую -
шии порядок, но против вы ступил родовой староста 
управы И .Н .Чевалков, и больш инство «общества ино
родцев» не поддержало эту инициативу. Все объясня-

f  • • '

Ф о т о  6. Ф о т о  конца XIX века. Кирпичная лавка улалинского  купца 
А .И .Х акина. Глядя на этот сним ок сегодня, довольно трудно узнать изве
стное м ногим  здание стом атологической поликлиники, однако  это одно 
и то ж е  строение. В начале века оно было основательно р е ко н стр уи р о 
вано —  появился второй деревянный этаж  и д р у ги е  пристройки .



лось тем, что земельных угодий в районе Улалы было
• ’ ........... .......... " У  -  '

Каяс сдаватись в аренду русским поселенцам.
лалушка

те же годы
был основан класс живописи, н кото|юм готовили будущих 
иконописцев. Тот же Потанин оставил о нем следующие 
воспоминания; «При школе есть иконописный класс, м:и1ь- 
чики под руководством отца Антония рисуют масляными 
красками. К сож1шению, чанятия детей ограничиваются ко
пированием с икон, написанных масляными красками и 
иногда акварелью; с натуры не рисуют». CBoeo6pii3HaH роль 
Улалинской масте|х:кой в ра5витии художественной культу
ры на Алтае, при всей ограниченности се значения, очевил-

для
г того времени
ния, оказ;шшись единственным местом, где хотя бы в ка- 

■то степени могла проявиться художественная ода1х;нность 
местного населения. Неслучайно группа улалинсю1х иконо
писцев имела в своих рядах мастеров-:и1тайцев. А.В.Анохин, 
известный этнограс}) и композитор, писал; «Эта первая на 
Алтае щкола рисования за В|х^мя своего существования вы-

тесколько тиантливых мастеров из 
Алтай помнит брать>ев Никифоровых

которые
зили после себя з^шeтный след в художественHoii работе».
События 1905-1907 гг., произошедшие в России, «гряз-

Алт
.хода в 1908 году :штайской Ул1Ыинской волости из БысТ-

Алт
сии на прием всех желающих кончилось. Управляться она 
стала администрацией в составе волостного старшины с 
двумя помощниками, а также о(Ьициальным сборщиком

служб
лостнос правление и почта.

Одновременно в селе п|юшел первый пoлитичecкиii сти-
хи11ный .митинг, на нем с большой |х;чью о происходящих в 
стране событиях выступил волсхтной писарь К)д:1левич. Он



настончи востью
митингах и П1ЮЧИХ (^юрмах П1ютеста со стороны рс- 
1неров». Учителя Блинов и Косинцев, выступавшие

вслед, не только осуш1ли антинародные действия властей, 
но и в ультимативной с^юрме потребовали от присутствовав
шего на митинге пристава «никого не держать в каг.ыажке, а 
арестованных отправлять по дом^ш». В эти дни Улапа бук
вально потонула в массе листовок, птюкламаций и брошюр.
поступающих из Бийска и Барнаула. «Всякий малограмот 
ный мужик или баба преважно брались обсуждать весь суше
ствующий СТ1ЮЙ. И не только киитикуют леиствия в л а с т е й

протяпшают грязную лапу к вечным ценностям
ЛИЯ. нелепое

первое бросается в глаза...» — писа-
От

помощник
числа крестьяне подня

нт, избили старосту и освободили
НОИ и при этом грозили убить пристава и урядников, разгро
мить волостное пр;шление. Еще через три дня был избит уряд
ник Колковский, совершавший ночной об .ход села. Харак
терной с|юрмой протеста становятся самовольные массовые 
вырубки и расхищение леса в окрестностях Улалы и лесных 
угодьях Никольского монастыря. Все это вызвало неудоволь
ствие томского губернатора, который был вынужден временно 
отстр;1НИть станового пристава, а весной 1906 года п|)ислать 
отряд казаков. Таким обр:1зом, политические события в Рос
сии разбудили тихую патриархальную Ул^иту, известную П1)еж-

(Ьорпост правое л
жизнь П1Х5ДОЛжалась. В 1910

году у въезда в село можно
LBOpOB

1еи 3127 человек». Ьсли смотреть с горы, то Улача пред- 
шляла собой беспорядочное скопление ст{Х)ений, cвяз^^н- 
IX между собой паутиной улиц и переулков. Они, как ру- 
и стекаются в реку, стек^шись к ш и т к о й , но не менее

центральной щюселочнои дороге, протян\тзи I i



че[5ез все село с севера на юго-всх;ток. До^юга зта соединяла 
Ул^u]y одним концом с дс|х;вне11 Майма-Чергачак, а другим
— с разросшимся женским монастырем, каменные строения 
которого белели в семи верстах от Миссионерской площади.

MNnmiui илист»1Я Улапушка, пригодн;1Я тогда д,тя cruiaBii леса, 
усердно вырубаемого в ее верховьях, реиделрьпа селение на две 
нерсшные ч;юти. На пр;шом берегу, сплошь 311строенном косо
бокими домишками и подворьями, где селился в основном при
шлый люд, реюположилась бсхтьшая часть села Церковнш neixip- 
хия, купцы и nj^cflLTaBHRMn власти селились, как правило, на 
левом берегу, вокруг служб миссни по ши1юкой и прямой ули
це, двухэтажные дома и сп)хшные усадьбы которой придавали 
вид уездного города Х1ве каменные церкви — HiiropnaM у старо
го кладбища и бшьшая Спасска>1 в центре, у моста через Ула- 
лушку — nxi сплошной ряд ки[)пичных и побеленных извесгью 
лавок, построенных местными богачами в начале XX столетия, 
делади разнообразнее местную п;шораму. Особенно тоск^швой 
осенью, когда бесконечные патоки вод с ок1зестных гор превра- 
uiiUiH округу в MOj>: черной, как деготь, грязи, в кото1юй псклго- 
янно вязли телега и пешеходьг

Основным источником сущес'Т1юв;1Ния населения по-прежнему 
остается земледелие и скотоводство. Так, в [Х1споряжении и 
o6ixi6oTKe селян наход1 Ггся шесть тысяч десятин земли. Из кус
тарного и ремесленного щюизводспз;! П0 яв;1 яются первые (хх:т- 
ки промыщленности, это П1х;жде всего переработка местного
сырья; кожевенные uex;i, коих одно время деиствоваю три, 
маслобойный и маслоделатсльные цеха, две мельницы, три 
кирпичных з;шода. На каждом из П}юизводств, как претило, 
[ххботает не бшее 50 человек, в основном из новоприбывших 
поселенцев, которым не хвегпыо земли для ведения крестьянс
кого хозяйств;!. Стремительное ре1звитие получает торговля, pit3- 
росшийся б ;т р  включгют в себя всх:емн;щцагь торговых лавок. С 
завидным постоянством, как фибы после дождя, поя11Ляются 
питейные й!ведения — кабаки.

В дадьнейшем благоприятном (^юрмировании облика Ула- 
лы сыграли свою [юль русские и адтайские купцы, жившие 
и торговавшие здесь. Такие, как бийскзп1| купец II гильдии



прсдпос
ко\шош Давьщ Тобоков (Михаил Васильевич), получивший

от брата отца
щь, но как только

должность
династия Тобоковых — купцов Улаты, славившихся круп
ной торговлей и тесными связями с сиби()ским торговым ка
питалом. Хорошо были известны братья Аргыма(1 и Манди 
Кульджины, имевшие титул «придворного поставшика Его

владевшие и ведшие
широкомасштабную торговлю как внутри Poccini, так и з;1 
границей, в частности, с Монголией и Китаем. Интересно 
то, что Тобоковы и Кульджины П1)едставляли два направле
ния развития алтайского капитсша. Если Тобоковы были не- 
посрх^дственно связаны с русским купечеством и пользова
лись их всемерной поддержкой, то Кульджины противостоя-

предпочигали рабсгшть
лтьев

II

1лся в 1904 году в Государственную Думу России II со- 
1редставителем коренного народа Алтая, откуда в по- 
«культурного опыта» привез петербургских девиц, для

которьгч' пост1юнл в Улале дом терппмости. Здание дома « 
красным (|юнариком» дожило до наш11х дней и известно

ж и

рервал
война. Около полутора тысяч мужчин, находившихся в 
самом расцвете сил, были мобилизованы в окопы. В 
основном на (Ьронт призывхти лиц русской националь-

забирал
Ьронтовых

онах. Как результат, катастро(^ически сок1)атилось муж
ское население, заметно уменьшилось число грамотных 
жителей Улалы. Прекратили свое существование мест
ные предприятия в связи с нехваткой рабочих рук и сы 
рья, сокрашаются пахотные земли, уменьшается пого
ловье лошадей и крупного рогатого скота, поскольку они 
подлежат кон(^)искации для нужд армии.



Ф о т о  9. Д о м  лавма бииского купца Михаила Матвеевича Бодунова. 
В настоящее время носит название «старый м узей» , поскольку здесь с 
1931 по 1V81 гг. размещ алась экспозиция областного краеведческого  
музея. Здание хорош о сохранилось, и сейчас в его  помещениях нахо
дится республиканская филармония, а в 1990 г. на фасаде появилась 
мемориальная доска исследователю Горного  Алтая А нд рею  В икторо
вичу Анохину, выполненная художниками А.Родиковым и К.Басаргиным.

Как следе гиис 1х;зк(к' iioHi.iuienne цен на Н}юдукгы пи
тания и другие тона[)ы. В частноеги. м «Отчете... за 1916 
год» гонорится. «Затянуншаяся noiina иызшыа дорогоии )ну 
на псе жизненно u.iAni>ie продукты и необходимые гцк'дмс- 
ты домашнею оби.хода, 11|Х)изнела p accT p oiicrn o  « хозяй
стве... Г 1[>инлечсние на службу ииета населения ум1Ыило 
нее хозяист1ачи1ые гцкдириятия, отчего, конечно, жизнь
делается труднее. А тут euie местное (улатинское. 1’ед.)
бедстние несмои падеж скота нследстиие бескормицы и
затянуьше»1ся зимы — окончательно подориаю благососто
яние населения». «Строительстно села прекращено, упо
минается н том же «Отчете...», — нет возможности достро
ить детскии приют, начатый еще до воины», — 
к0нстати|)ук)т авторы «Отчета».

(PcBixLibCKiW [хмкгтюция 1917 п.ща принесла на Алтай н;щио- 
ншьное п|Х1буждение. Свертув с;и^юдсрж;ии1с. В{Х'мениое njxi-

грустно



) НВОД1П по Pix-Ciiii институт х'мства, не П|хгдусмат1)м- 
лциональныс отделения. Однов|х*менно ш>1ход1П дек- 
I самсюп1х;дслении нар^дои, в котс)1Х)м не:ш1блемым

cTiLiH стихийно создлнсггься )емст»а На Алт.ю 1ю главе этого 
движения становится немноючисленн;»я aiTxiiicKiw интел,тик‘н- 
ция, тесно свя лшная с сиби1к;ки.м областничеством, в числе

1едователеи коготго  бьпи 1.Н11сттанин,основателей и пос
Оиюжников

ники jxnxiisuiH la бачьтую самостоятельносл, Сибири от Нент- 
[xtibHOH Р(х;сии. вплсяь до iiaiHoro с;1Л1сх)П|Х'делсния. Г.Н.По
танин, один из крупнейших деятелей о6л;1стничества, писал; 
«Сибирское общество еще не 0|маниX)b;iho, интс|х?сы рус
ского населения Сибири т Г|)иста лет П1х;бив;иния сю  на новых 
местах обособились от ингересов мит1Юполии. но jto  осоз
нано немношми умами Инородческие племена не сцемен- 
Л11юватись с русским сознанием общих инте|х:сов, котд|)ые 
объединяют все другие наиии

Летом 1917 года в Бииске открьися съезд представителей 
инородческих волостей Алтая, П{х‘дстшленных шестьюдеся- 
Т1>К) уполномоченными Ьниского и Кузнецкого уездов Томс
кой губернии. С 1 по 6 июля бьыо проведено шесть заседа
ний, на которых было принято обращение «О признании са- 
мооп|Х1деления инородцев Алтая* с последующим выделени-

их в самостоятельную 
шизов;1Ть центратьный

НОИ Л умой пял, человек. IIре
известный художник Г .И.Чорос

вошл и
сов, зайсаны А Кульджин, Д.Тобоков, К.Егуекон, секре
тарь П.Ваяьдгрубе. Почетным членом Думы был избр;ш

Пот
Алтая, впервые собравшиеся на общии съезд

желая, что
бы голос старого поборника П|1ав ино|юдцев еще мнснх) лет раз 
шшшся в их 3iUUHTy, и крепко надеясь на осущсстапение в неда 
леком будущем его заветьюи ме'ггы о Сибирског! областной Думе!



зрожление
ои;ии,мом культу[)ы и историмсского самсх:о (нанмя народа.

Алт
fKin Исаи п о с

иотск
которые ипоследстнии сост

ос
• ^  т

П|)ии11мать активные меры по разнигию на}юдного о6[)аюна- 
нмя и решению продоиольстиенных П[Х)блсм.

основными и не1Х'и1енными вопрос
вопросы }е мл е пользо
вания. Алтайская 1'о|)ная Дума выдвинула ло^ун! «Jcp-Cyy- 
Хан-А.'1тай» («Земли и воды величественному А-наю») и про
вела волостные |)с([)ерендумы о выделении в сам(х:тоятель- 
ныи уезд и ! BniicKoro уезда. Бийскос земское собрание, не
смотря на численны11 tiepeBec (72(Ю() чел. пр(ггив 9000), от
клонило {кчиение о выделении, приняв 1Юзолк)цик), в ксгго- 
[Х)и говорил(х;ь; «11|Х'дставленн1,п1 доклад Алтаиск и̂ I орной 
Думы с приговорами селени11 о В1>1делении из 1)Ииск.ого уезда 
в самостоятельный I о[)но-Алтаиский уезд передать земской 
управе для проверки на местах, совместно с Ibpnoli Думой, 
причем если от каких-либо селении не ок;1Жстся пригово- 
JX1B, то взять вновь и все это представить к следуютему оче- 
[х^дному земскому собранию, с объяснительной 3;inncKoii и 
указ;шием фаниц».

В знак протеста ‘LicHbi Бииского земства Гуркин, Бори
сов, Кульджин, Михайлов сложили полно\ючия и покину
ли собрание. Дума приступила к организ;1ции и проведению 
Уч[Х'дительного собрания в Ул1ые, дабы 0((юрмить создание 
Горно-Алтайского самостоятельного уезда.

На уч|>:дитсльныи [ орно-,Л.тга1к'Кий К1Х1евой стдезд ино)Х)Д- 
ческих и к|хх.'тьянских депухп^ов, п1юходивши11 в Улале с 6 по 
12 Ma(Tra 1918 года, прибыло 132 делепгга, из которых 122 п|)ед- 
сти11яли ино1хшческие и Kix̂ c-TbHHCKne общины, остапьные П1Х’д- 
стипялп ксюпер;гп1вные и общественные организещии. Съезду 
бьыи присланы приветствия из Минусинска от Ком»тгетас:1гай- 
ского и друп1 Х хакасских племен, от Якутского исполкома.



Омского киргизского исполнительного комитета, от Томс
кого мусульманского съезда. 11оследии11, в частности, те- 
легра(})иронал: «Iomckiiji губернский съезд принетстнует 
перныи снободныи инородческии съезд. Желает кро1;ным 
братьям Haijjero племени полного успеха м делах. Да здраи- 
ствует свободный монголо-тюркский народ на родной ко
лыбели .Ллтая. 11[)едседатель съезда Нурула Карпов».

7 ма|гга 1918 года тайным гол1 Кованисм съезд 1 1 ринял ре
шение о в1>1Ходе Горного ,\,1т;1я из сост^ша BniicKoro уезда,
зак{х^пив ИХ в следующих положениях;

«I. Горнук! часть Алтая В1.щелить из состава Алтайской и 
Томской г\'берний в особую единицу, наименовав ее Кара- 
корумскии Air.uiCKHM округ.

2. Северная и з;шадная границы округл устанавливаются 
путем ощюса жителеи, которые волостным собранием опре
деляют свою волю — остаться в прежнем статусе или при.мк- 
H\Tb к Каракорумскому Алта11скому округл'».

Центром нового окруш В{х:менно на,\«ечена Ул;ь1а. с тем 
'ггобы приступить к пост|юйке новой статицы — го|юда Ка- 
1 Х1 Корум. Место для гo^юдa отводилось на правом берегу Ка- 
т\'ни между современны.ми селами Манжерок и Майма —

дбинетн!
ITVHb

А

День 7 марта 1918 года c t ;li знаменательным пля Ул;ыы. 
Около пяти часов вечера в Спасской u c j ik b h  был отслужен
благодарственный молебен. На Миссионерскую площадь 
вынесли и освятили национ;и1ьное знамя Алтая — изобра- 
женньп! на красном (|юне с левой стороны Т1х?угольник, си.м- 
волизирующий eo6oii горы величественного Алтая, под т))е- 
\тольником — извивающиеся полоски волн ^юлoчнo-зeлeнo- 
го цвета это Катунь, над треугольником — восходящее 
солнце. Все (|)iiryj)bi симполизирук^т землю, солнце и воду, 
которые являются основными элеметами релипюзного ми- 
1Ювозз|Х'ния алтайцев. Но знамени н:щпись «.1ер-Суу-Хан- 
AiTaii». Песни и громогласное «ура!» раздавадись на площа- 
111. В честь этого события прибывщие для охраны порядка 
солдаты Ьийского гарнизона произвели праздничный садют.
'  ̂ Ч''»1Ииц.1 ИСИ>|1ИИ



Ф о т о  10. Центральный храм  села У лалинского  —  Спасская ц е р ко вь . 
Находилась в центре  на М и сси о н е р ско й  площ ади напротив м у ж с к о й  и 
ж е н с к о й  ц е р ко вн о -п р и хо д ски х  ш кол . Здание церкви  не сохранилось, и 
в настоящ ее врем я на это м  м есте  распол ож ил ся  Кооперативны й ко л 
л е д ж . Из с та р о го  ансамбля застройки  осталось  д в ухэ та ж н о е  п о м е щ е 
ние больницы (ко ж н о -в е н е р о л о ги ч е с ко й ) и п е р е стр о е н н о е  здание ц е р 
ко в н о -п р и хо д ско й  ш колы ,

другими В1 1ЖНЫМИ |х;шсниями У;кит1 1 Нского Учредитель
ною  съезда были постанонления о дополнительном откры
тии 13 интернатов и 5 школ, открытии смеша}1 ных гимна:}ий 
и Ул 1 1лс и Онгудае, органи;}ации народн1 .1 Х и j6-4iiTiineH и

лиотск
предложены проекты

художников и писателе11, об 01)ганизации Общества пчело
водов, Общества правильно!! охоты. 11осле выбо^юв членов 
П1хшления А.'1та11ская Окружной! уп1хша под руководством Г.И.- 
Чо|юс-1'уркина приступила к работе.

Россия уже стояла на nojx^re граж,т,анско11 во11ны, это кос
нулось и Горного А-1тая. Уже весной 1918 года между Кара- 
корумо.м и Бинским Советом возникает всюруженный конс})- 
ликт на территори^шьной почве. Приграничные села Бере-

сос
Алт

нис не призн;и1 и направил сюда красногвардейский отряд,
жите

отп



ucjx)\i B.'iaieccKiiM. В стымкс и с.Бе 1Х}зовка был убит один
Это столкло

пось |1ачрешить ми|жым путем 
пи развиваться по лоугому cuei

В Сибири вспыхивает мятеж бслочехов. В дни мятежа 
0([)ииеры, которых много было на А,1тае, приняли их сто
рону. Многие из офицеров были приглашены на службу н 
Каракорум. Позиция ее П1)едседателя Г.И.Чорос-Гуркина 
была непросто!!. Одни обвиняли его в симпатиях к Сове- 
та.м и большевикам, в частности, в соде11ствии комиссару 
Соболевско\гу, другие считати его противником Советов. 
Очевидно, прав был уездны11 комиссар правительства Кол
чака И.Батурин, который вынес такое впечатление о Гур- 
кине: «Человек со слабым характером, чрезвычайно довер- 
чивы11. Достаточно ко\ту-нибудь сказать «я люблю Алта11».

Ф о т о  11. Григорий Иванович Чорос-Гуркин (1870-1937) —  первый
алтайский худож ник, автор поэтических и эпистолярных произведений, 
политический и общественный деятель. С ним ок сделан в последние 
годы жизни мастера в Аносской мастерской.



как он уже может положиться на такого человека, не зная 
его похцинного лица...»

(){|)ицеры, служившие и Каракорумской управе, присту
пили к ({х11)мированик) Алта11ского Туземного Дивизиона из 
местного населения, которым обещхти перевод в кахии.е 
сословие со всеми привилегиями. Дшшзион использо1^;ыся 
лля подавления крестьянских волнени11 в Бийском уезде и 
Каракорум-Алта11ском округе, а одна сотня была отправлена 
в ставку Колчака в г.Омск.

Гражданская война принесла на A.;iTaii разруху, голод и 
болезни. По Чуйскому и \^11монскому трактам к монгольс
кой границе потянулись полуголодные, измученные неиз
вестностью отступающие колчаковцы. Голько «туземный» 
дивизион под командованием Сатунина проводил каратель
ные акции против сочувствую итх Советам. В конце лета 
его отряд расправился с парти кшами в селе Майма-Чарга- 
чак, а вернувшись в У'л;иту расстреляли девять человек, по
дозреваемых в большевиз.ме. Сразу после расстрела напра
вились в Чергу на подавление волнений населения, где 
повесили на воротах 12 партизан и сочувствующих. Одна
ко общи11 разброд и разложение не минов;и1и и сатунинс- 
ки11 дивизион. Самого Сатунина спьяну застрелил из нага
на один из приближенных офицеров штаба, за что и был 
повешен на выезде из села. Командование принял подъе
саул Кайгородов, KOTopblii и возглавил отступающие отря
ды, остатки некогда регулярной колчаковской армии; Кун- 
дия Шабуракова, полковника Сокольского, капитана Кел
лера, Хмелевского и прочих.

Особенностью гражд^шской Boiinbi в Го[зном Алтае с'тат на- 
циона1Ьный характер вооруженной борьбы П[хтгив «новой inac- 
ти». Как отмечают один из исследожцелей советского периода 
П1Хх^х.'ссорЛ.П.Мамст: «...Извойны классо1юй пх1жд;1нск;1я воина 
на Алтае П|х'в1хтыась в Boiiny национ;ь1ьную и привела к не
исчислимым бедспшям для края...» Им привод>1тся приме-

» •ры, когда местное население страдаю не только от действии 
карательных отрядов, но и па1)тизан, для которых грабежи 
адтайцев стыи обыкновенным и ненаказуемым явлением.



нобожде н
скими отрядами Усольцеиа и прибывшими мастями Красной 
армии. Сводньп! штаб расположился Fi доме куппа Бодуно
ва, на стене которого в Haiuc время повешена мемори:ыьная 
доска. В Ул:и1 С, как н одном из наиболее крупных районных 
центров, возникает первая партийная ячейка. Создана она в 
(}х;вр;1ле 1920 года под руководством оргбк)[х:> [’ КII (Poccnii- 
ская Ком.мунистическая партия), куда пошли Гордиенко, 
Меджит и Толмачев. К этому пеоиоду относится и опганиза-

с/ция в селе первой в крае ячеики комсомола.
Установление советско!! власти на Алтае возродило пре

жние административные споры. С ликвидациеи Каракорум-
Алтай вновь включен сост

1. Для уп| 
ревкомом

Бийс-

которые призваны служить пос1х;дни
между

Хозя11ственно-общественная жизнь Улалы заме])ла, поло-
]ИЛОСЬ

а и «сибирско!! автономии» адмирапа Колчака, ибо как 
противо^х^чиво и сложно было то время, опрсделенн:1Я

хмостоятел ьность

лось
сорум-Алтайского округа число 
вдвое, достигнув 80-ти. В них 

были введены новые предметы; лепка, рисование, естествоз
нание. Открыто два высших начальных \^1илища и гимна
зия. Организованы учительские курсы, библиотека, приоб
ретены ценные экспонаты, положившие нач:ь1о краеведчес
кому музею. Велись работы по переводу русской классичес-
Koii литературы на ;и1тайский язык. Поставлена статистика 
населения, земельных площадей и предприяти11. Подготов
лены меры по улучшенному ведению сельского хозяйства, 
предприняты изыскания по реконструкции Шуйского тракта.

С переходом к мирно11 обстановке все сильней! сказыва
лось искусственное разделение Горного Алтая на разобщен
ные административные единицы. Губернский центр решил 
образовать Горно-Алта11ски11 уезд в границах 6bumjero Ка-



})ако|1ума Резиденцией изб|1ано село IUe6ajniHo, куда и 
иеребра^тись Ул11линскии и У11Монский реикомы со сьоими 
небольшими штатами, делолроизиодством и скарбом. Бий- 
ски11 уезд игнорирует решение губе])нии и П|юдолжает име- 
шинаться и хозяйственную и обшестненно-политическую 
жизнь Горного А-1тая, огтуда прибывают различные «ко
миссары» и «инструкторы» с неограниченными иолномо- 
чия\и1, которые не1)едко сводили всю  работу райревкома 
на нет. Положение ct;uio катастр0(|)ическим после тсле(^)о- 
нограммы губревкома N .33H4 о изменении статуса Горно- 
Алтайского уезда в район. В [результате протестов, ш ед
ш их с Алтая, центргыьные власти созд1Ыи межведомствен
ную комиссию  по разрешению вопроса о самостоятсльнои 
советской единице в Горном Алтае. Заключение, к кото
рому пришла комиссия, гласило: « Ге|)ритория создаваемо
го Горно-Алтайского уезда должна 6i>iTb в границах Карако
румского уезда с присоединением к нему волостей Черно- 
А нуй ской , Куяганско11, CapacnncKoii и Алтайской. В ре
менной [Резиденцией образуемого уезда намечено село А л 
тайское как узел, связываюший тракты Чуйский, Уйм онс- 
кий и Улапинский и имеюший достаточное количество д о 
мов для размещения уч[реждении».

С ибревком  окончательно принял постановление об о б 
разовании Гopнo-A Jlтaйcкoгo уезда. Здесь сказ1ьтась н е 
подготовленность села А лтай ского , которое никогда не 
имело иного annajxiTa, кроме волостной управы . О тсут
ствовали  сп ец и али сты  по народном у об[)азованию , не 
было враче11, ветеринаров, агроном ов, не хватало п р о 
сты х работников, сп особн ы х грамотно составить д о к у- 
.менты. В этом плане У лала вы годн о  о тл и ч ал ась , п о-
ск о л ьк у  вихри гражданской воины  занесли в нее эсера 
К р асн оусова , бы вш его минист])а дерберовского  п р ави 
тел ьства , А л ек сан д р а  С т р у в е , Тибе1Р-П етрову — ж ен у 
последнего п|1едседателя К аракорум ско11 управы , А н о 
хи н а , и звестн ого  этногра(^)а и ко м п ози то р а , учителе!! 
Л и п м ан а и Х олзакова и м ногих других представителе!! 
интеллигенц!!!!.



Ф о т о  12. Центральная улица Улалы, начиналась от улалуш инского 
моста. В 20-е годы  она называлась С оветской, но позднее пе р е и м е 
нована в Социалистическую , сохранив это название до  настоящ его 
времени. Представленные на ф отосним ке  здания практически без 
изменений сохранились д о  наших дней.

3 июня 1922 года в «Известиях ВЦиК» опубликовано по
становление UcHTpiuibHoro Комитета об образовании автоном
ной области, где говорилось; «Об])азовать Социалистичес
кую аетономн^'ю область Ойротского народа, с администра
тивным центром в селе Ул^ыинском». Надо заметить, ‘гго 
административный центр определился не сразу. Одни счита
ли, что лучше органы области переместить д:1льше в горы,

утвержд;ши, г̂гo лучше
утвержд

;шии. постепенно V Ф

горного кр;1Я.
основные этапы

От П11Л1еолтУ1ческой стоянки через миссионерский стан к 
центру автономной области, а затем и Республики -Ллтай.



Ые нее рассматрииасмыс в данном очерке вопросы касак1Т- 
ся непосредственно У л ;и ы , но нел1>зя забьпкиь о в:пшмо- 
связи времени с геогра(|эие11 места и человеческой судьбой. 
Это три основы , на которых покоятся прошлое, настоящее 
и будущее. Воспроизведя описание Ул:ьты прош едш их лет, 
невольно сравниваеш ь с настоящим Горно-А-1тайска. Надо 
полагать, придет время задуматься и о д^шьнейших п ерс
пективах развития города.



гlABA II

КОЛЬЦА ВРЕМЕНИ
У ла.'1а—Ойрот-Тура—Горно-Алтайск

1922-1948 гг.

Годичные кольца слои прироста
перио/шчностью

камбия в результате теплого и холодного времени года.
ствола и позволяют

особенности развития и условия жизни растения.
Советский Энциклопедический

словарь. М., 19S0.



г.Ойрот-Тура (1932-1948). Схема-реконструкция:
1- Клуб-кинотеатр, переоборудован в 1926 г. из Спасской ц е р 

кви. 2. Ш кола-девятилетка, а с 1927 г. —  педучилище. 3. О йрот
ская областная больница. 4. О йротский облисполком. 5. О олас- 
тной м узей  (1 931-1 981J. 6 . Памятник (братская могила) павшим  
и гер оям  граж д анской  войны откры т в 1930 г. 7. Д о м  Ленина 
(1 9 2 8 -1 9 3 0 ). 8 . Деревянный мост с аркой чер ез р .У л ал уш ку . 
9. Здание конторы  магазина «Алтайторг». 10. Д о м  специалис
тов. 11. Областной род д ом . 12. Институт усовершенствования 
учителей. 13. Кинотеатр и м .А .М .Г о р ь к о го  (откры т в 1939 г.) .  
14. М агазин «Смы чка» городского  общ ества п о тр еб ко о п ер а
ции. 15. Памятник С .М .К и р о в у . 16. Д о м  Советов. 17. Городс
кой сквер, разбит в 4 0 -е  годы по проекту ЛЛ.А.Лисавенко.



ГОД 1923

о б .
щминистр

сионсрского посслснля об()сла новое качестио, к о т о [ Х ) с ,  не
смотря на двукратную смену названия и статуса, она донесла
до наших дней, оставаясь стшицей, теперь уже не области, 
а суверенной республики.

П она'киу трудности были неве}юятные. Конечно, ката
строфически не XBaTiLio жилья, еше более важной пгтмнп-

Этого требовал
административного

го центра, но и необходимость самоутверждения Улалы в 
новой роли столицы. С  этого времени Улала, как и Ойро- 
тия в целом, привлек,1и внимание периодической печати, 
как местной, западно-сибирской, так и центральной —
московской

Иовосибир
фикси1ювали основные

тия, происходящие в селе и области. Эти и другие печат-
послужили путеводной

рукции улалинской жизни советского периода.



В гой же «Советской Сибирн» m iciuii; «Многим ь Сиби
ри y.iiuia известна и ч случайных рассказов, да и то не под- 
[х^бно Между тем она i;lcлyживacт более пристатьного вни
мания. В прошлом что [.)сзидснция «миссио}юра» и архичер- 
носотенного митрополита Макария, в настоящем — столица 
вновь организованно!! OiipoTCKoft области.

[1 деревни 
лжденными

щ ь б ы

области, эта роль
пособлен для роли

Все более
или менее значительные здания заняты под уч[х;ждения, боль
ницу, почту и др. Особая проблема — жилищная теснота — 
настолько значительна, что, например, земельный отдел 
помещается 3ii чертой поселка — в бывшем монасты[х;... Боль- 
шо11 недостаток; столица Ойротской области не имеет своего 
печатного органа. Между тем область имеет свои ярко выра
женные особенности экономического и этногра(|1и чес кого ха
рактера, и организация печатного дела, несомненно, имеет 
положительное знамение».

э т

езд председателя ВЦ И К М .И.Калинина в Сибирь оживил 
наши сердца надеждой, ‘гто он посетит Ойротскую область — 
здесь все еще в з^1родыше. Нужд так много, особенности края 
гак значительны, богатства его так ог1юмны и остро ощуща
ется оторванность от ост1ыьного мира, что посещение «все- 
союзны.м ста1юсто11» области более чем желательно.

Из событий последнего вре.мени отметим выход газеты- 
листовки «ОЙ1Х1ТСКИЙ край». Газета выпущена обкомом РКП 
и облисполкомом. Пока она выходит нерегулярно, но ее 
цель — обслуживать интересы широких масс русского и ал
тайского населения. Последующие задачи обязьи^ают по
ставить печатание издания систематически и регулярно. 
Первый номер газеты вышел 15 июля с.г. и содержит обра
щение редакщш к населению, ин(|юрмацию о II хлебном 
зае.ме, хронику российской! жизн!!, сообщения с мест, о с
новные события поселка Улааа...»



Необходимо пояснить: сх[)ищки1ьно считается, что первый 
номер посты «Ои|ютский край» вышел в год образования
[ШТОНОМИП

оттиски листовки «Oilроте
рото

Алт
лось. Для

ри:шьной базы, и только спустя год с большим трудом уда
лось наладить издание еженедельной одностраничнс 
листовки с тем же наименованием.

CeiiMac первые газеты выглядят наивными, декларатив
ными, даже малограмотными, редок в них еще и местный 
материат. Но не будем 'з;1бывать, что в 1922 г. почти 92 про
цента населения области было неграмотным, газета не имела 
собственных сотрудников и лишь при помош:и внештатных 
селькоров и рабко1юв в какой-то мерс отражала жизнь на ме-

В 1923 г. село Упала стало административным центром  области, 
гоустройства потребовал не только  престиж  областного  центра, 
необходим ость сам оутверж дения Улалы в новой роли столицы, 
линцы на «красном  субботнике» по улучш ению  сельских улиц.

Бла- 
но и 
Ула-



46 КОЛЬЦА ВРЕМ КНИ

О й р о тска я  областная больница, ныне стационар  к о ж н о -в е н е р о л о ги 
ч е с к о го  д испансера . Здание бы ло  п о с т р о е н о  е щ е  в к о н ц е  XIX ве ка . На 
п е р в о м  эта ж е  располагался детский  прию т, а наверху был стационар  на 
20  к о е к .  Л е ч е н и е  вел ф е л ьд ш е р , вм есте  с к о т о р ы м  за б ол ьн ы м и  у х а 
ж ивали  м о н а ш ки  из Н и ко л ь с ко го  ж е н с к о г о  м о на сты р я . В 30-х годах  
зд е с ь  начинали р а б о та ть  приехавш ие  в область х и р у р г  и ги н е к о л о г ,  а 
т а к ж е  вр ач -окул ист , лечащ ий тр а х о м у ,

стах. 1*едакиия состояла из 1Х'дакто|)а, сск[х:га|1Я м наборщи- 
кои. /Х.1Я того чтобы njMio.iHinrb riucTV к читателю, прсдпрл- 
ниматись такие мероприятия, как иысзд и села; походная 
тии0г(хи|)ия с диумя наборихиками и 1)елакто1Х)м «Oiij^xyrcKO- 
го края» Хохлоным находилась и Чсм^пе... Набор и печать
пелись П[)я\!о на гла иьх зрителеи.

Уже давно по досто1П1стну оценена роль на1июн;и1ьной 
пе[)иодики н станонлении lU irancK oii литературы. Без о со 
бого преунеличсния можно сказать, что она, периодика, 
была ее колыбелью. Она же готовила и будущ их читате- 
ле1», обога1Ш1ла их кругозор, принлекхта к общестнснно!! 
работе. Вот небольшая статья н журнале «Настоящее»; «У 
0ii|i0T0H есть сноя газета, но почти нет гра.мотных людей, 
кото|п.1с могли бы читать эту газету, поэтому, когда «Кы-



зыл Опрот» лолу^юют на кочснке, подписчики отправляют 
нарочного на коне за русским или другим грамсвжым чело- 
неком, если таконои имеется. Он часто не знает алтаис- 
кии, но так как гирифт и газете русский, то нсе-таки чита
ет, делая неправильные ударения и искаж;1я слона. Кочев
ники сидят рядом пок|)уг и обсуждают к;1ждую фразу, как 
ее следует понимать... Гак прочитывается вся газета. Бук- 
B iL ii.H O  о т  строчки до ст|х)чки. 11{ючитьи1ается даже то, что 
мы, люди привыкшие к газетам, совсем не читаем На
пример, оголовок газеты с iiapeco.vi и теле»|юн^:)М редак
ции, условием приема рукописей и т.д. Причем все т )  
также обсуждается, а люди, наиболее быв;иые, объясня-
ЮТ другим смысл различных понятии, упоминаемых там, 
таких, скажем, как <^телс(^юн». После каждого такого мте-
ния н голове :штаица происходит действительно |)енолюци-
онная ломка старых представлении».

Значительно!! Bexoi'i в истории народного образования 
области cTiuio открытие в Улхте школы П-и ступени. До 
этого дети, окончивш ие начальную школу (1-й  ступ е
ни). не могли продолжить учебу в средней школе. При 
школе появляется интернат на 25 |>ебят, что дает воз
можность беднейшему населению сел области посылать
своих детей учиться.

[ 1снтрапьная Ул;1линская яче11ка РКСМ  (Российскии Ком
мунистический Союз молодежи. — А.Э.) на своем собрании 
вынесла постановление о бо|^ьбе с матершинои. Взялись се
рьезно: з;\ каждый мате{юк, произнесенный членом РКСМ . 
|Х'шено брагь К) копеек золотом; «На усиление культурного 
<|)ронта — даешь!» — областным яче11кам предложено брать 
П|)имер с центргшьной. Проведен расширенный пленум 0 6 - 
лбюро РК С М , но не успели делегаты разъехаться по райо
нам, как им пришлось взяться зл оружие.

Fi июне и августе частями особого назначения совместно с 
местными активистами ликвиди{юваны две банды. «Под ко-
рень» изводила советск;1я власть противников «новой жиз
ни». Группа Тунекова численностью в пять человек обитала 
в Озе|Х)-Ку|?еевской 1юлости, но 11 июля, П1х;следуемая от-



)ОСМИ одного снос
Кондоме

уйти от погони, полностью сд;1лась местным нластям. Вто
рая группа под П1х;д1юдитсльстиом известных п|хггпннпкоь 
сонетскоп власти Аяшева и Гемдека, всего 8 человек, была 
настиг нута сводным отрядом в Шеб;и1инской волости в кон-

жде
1НДИТ

а один сд;ь1ся добровольно. Остатки группы j?aj6exiuincb и 
вылавлив:иись чоновцахми по одному.

Из культурны х событий года следует отметить вечер 
iUiTaiicKoi! песни, поставленны й в з.'ше рабф ака, 1де со- 
б{К1Лось много публики. Этому весьм а способствовсы и 
новы е д ек о р ац и и , и сп о л н ен н ы е худож н и ком  Н и к у л и 
ным. Люди и ск усства  вклю чали сь в жизнь. Ш кол а и м .Ш  
И нге|)национала имеет в лице А .В .А н о х и н а  не только 
больш ого м узы канта, но и незаурядного исследователя 
культуры и быта алтаг'шев. В его прекрасны х \ он гольс-
ких м елодиях, в простои, но естественной га 1м о н и и  с
характерны\и1 оттенками восточной пяти тон алbHoii гам 
мы звучит .музыка мастера своего  дела и вели колеп н ого
знатока алтайской народной песни

лям
иштся «Любовники» и «Спор 1ХШОВ», поскольку

тесттзенны
исполнялись

Aнд^)eя Викто|юви Ал
Это музыкальное

Алт
лижается к музыкапьнои Д1ха1е. В основе

юите, в отличие от
реобл

П1К хороши, чтх:> слушатели бук1^;ъ1ьно з;1быв;1ю 
уносясь в сказочное uaixTBo А,1тая.

BTopiw работа, которая назыв: 
на. Посвящена она богу подзе.М! 
нач1ыа, по ве[юваниям 1штайцев.



ГОД 1924
Яниарь 1924 года — заметная веха в истории бывшего со

ветского государства; 27 января — день похорон В.И Лени-
з;1Лось

кои автономной области. Конечно, в последнее в|Х}мя \гно- 
гое изменилось в наших возз1^юниях на исто11ические процес
сы. Новые знания заставили критически пс(Юсмот[Х‘ТЪ зна
чение к:1зави]ихся незыблемыми событий и роли отдельных 
исторических личностей. I лавное в том, чго наконец-то .мы 
осознсыи искусственность, а значит, бесперспективность 
попыток обогнать естественный ход истории. Впрочем, нами 
не преследуется цель К))итического пересмотра истории СССР 
или Горно-А,1та11ско1! аетономной области. Только правди
вая реконструкция фактов и событи!!, констатация истори
ческих этапов развития I орно-Алтаиска — во г Hiuua цель.

В этом плане важно сохранить историческую достоверность 
и попытаться восстановить подлинную атмосферу тех мо[юз- 
ных дней, когда советское государство, а вместе с ним и 
крошечная, затерянн^гя в горах Ул:1ла, П!ющхтись с вождем 
.мирового пролетариата. Известие о смерти Владимира 1 Ллъ-  

ича Ленина докатилось до Улш1ы вече|Х)м 22-го. Нес\тотря на
к.»

:е соорание 
резолюция,

кованная в областной газете вместе с правительственным со
общением и обращением ЦК к партии и народу.

В |^езолюции говорилось: «Соболезнуя о смерти Владими
ра Ильича и оценивая его заслуги пе|х;д трудящимися всего 
мира, общественное собрание граждан Улалы твердо з;швля- 
ет о своей |)ещимости продолжить начатое им дело пршетар- 
cKoii революции, до победы идей KOMNrynnsMa во всем ми1зе

Росси
партии большевиков».

отсутствие связи, известие о смерти вождя
новости

Отовсюду в Улалу
>тр

которая



Здание Ойротского облисполкома располагалось в бывшей лавке 
купца А.И .Хакина. Позднее помещение было передано под област
ную больницу. В наши дни здесь расположена республиканская стома
тологическая поликлиника.

1исила последние искры гражданской воины и строила но- 
нук) жизнь. Потеря сплотила и объединила людей, именно в 
зги дни жители гор больше и яснее, чем когда-либо, осозна
ли свою общность.

Воспоминания сов^>еменников, участников траурного nhi- 
гинга и СТ1ЮЧКИ газетных сообщений тех дне11 огчасти дают 
нам возможность з;1глянуть в Улалу 27 янва])я 1924 года.

ПасмурныГ! морозный день. Столица области Ул;\ла в тра
уре. Приспущенные ( )̂лаги с черными лентами уныло мерз
нут HiUi всеми организациями и уч1?еждениями. Отсутствует 
привычная суета на улиш1Х, тиишна и обушие красно-черно
го цвета придают поселку тревожный колорит [Потерявшая
ся среди гор Улсыа прити.хла, затаившись в суг{юбах сибирс-

К.»КОИ 'шмы, став еще меньше и тоскливее.
Из горных аймаков прибывают люди. С1х^ди них много

;1лтаицев, на их одежде Жаки траура, на лицах непод
дельная печ^ыь. СтариK-iUiTaen с мерно11 ленто1! на круглой
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Первая городская аптека. Лекарства, приготовленнь(е в ней, предназ
начались не только жителям Улалы, но и всех районов Горного Алтая. 
Правда, большинство жителей гор предпочитало пользоваться услуга
ми шаманов и ярлыкчи.

повторяет
ииему ;1лтайиу... Хорошо уважал 
)нны демонстрантов, собравшие*

движение
рядом большо11 портрет

факелами. Вокруг выставлен почетный караул.
лющи

На площадь прибывают части особого назначения ГПУ, 
милиции, колонны граждан, размещаясь на заранее от
веденных местах. Царит образцовый порядок, лишь слы- 
щен хруст снега под ногами да дыхание тысяч людей. На 
трибуну поднимаются руководители области и предста
вители paiiOHOB. Враз зажглись новые факелы, нач;ыся 
траурный митинг.

Лица освещены неровным пламенем, сполохи разры
вают черноту ночи. Только клубы красноватого от огней 
пара людского дыхания в воздухе, только скорбное со
средоточенное .молчание.



Особенно змоиионально прозиучали слона 7()-лстнсго 
табунщика; «Я помню, как тяжело жилось нашему брату 
при царе, многое нам обещали и ничего не дали при 
Колчаке. П ом ню , как жили мы н темноте, молились 
какому-то богу... Тяжело испо.минать. Но нот пришла 
Haiua власть. М ы, жители Алтая, вздохнули свободно, 
будто гора свалилась с усталых плеч. И ко.му мы обяза
ны всем эти.м? Только ему, наше.му дорогому Ильичу, 
JTO он вывел нас на свет.

От всех пролетариев мира я клянусь перед могило11 Иль
ича никогда не забывать его дорогих заветов. Его слова 
огненной скорбью напечатались в наших грубых сердцах. 
Он был и останется нашим навсегда!»

Пятиминутным молчанием почтили памят1. своего вож
дя люди. Страна замерла. Стояли (|)абрики и заводы. 
Jliiujb гром прощ хтьного салюта да протяжный Boii за
водских гудков слыш ались над огромной частью суши 
Земли. Так было. Это уже История.

В конце лета из М осквы приехал уполномоченньп"1, 
член В Ц И К  (Всссоюзньп! Централ1.ный исполнительный 
комитет к о \тар ти и . — А .Э .) товариш  Чанчоев для об
следования Oiipornn в политическом, кул1>турно-просве- 
тительском и эк о н о \тч еск о м  отнош ениях. По прибы-

ч . $тип им организована ко\п1ссия дли выяснения дальней
шей судьбы области. Предлполагалось три варианта:

1. OiipoTUH будет сущ ествовать путем возможного рас
ширения ее настоящей территории за счет B niicK oro уез
да целиком и части Кузнецкого. Предполагается присо
единение Хакасии, но в порядке обсуждения, этот воп
рос еще остается открытым. Областно!! центр на.мечает- 
ся в Бииске.

2. Область сущ ествует в размерах настояще!! террито
рии за исключением трех волосте!! с преобладающим 
русским населением, а именно: М айминской, У сп ен с
кой и Лебединской, с центро.м в селе Онгуда11.

3 Область остается в пределах суитествующих терри
торий с изъятием из ее состава только двух волостей —



Успснскои и Лебединской. С  добавлением ныделенных 
из Бииского и Кузнецкого уездои особых ainiaKon (j)aiio-  
нон) компактного проживания шо[)цсв и телеугон, об
разующих в BiuicKOM и Кузнецком уездах независимые 
аймаки Ойротско!! автономной области, с областным 
ueHTjJOM в Улале.

Из интервью т.Чанчосва; «В настоящее время я еще 
не выяснил мнения по всем проектам у заинтересован
ных сторон. Они рассматриваются представителями Бий- 
ского уезда, а также хакасам и, шорца.ми и телеутами. 
Но. тем не менее, считаю возможным вас ин(^)ор.миро- 
вать, что мои симпатии на стороне третьего варианта, 
более отвечающего проекту проведения национхтьно)! 
политики партии».

Осеньк! организовано первое кооперативно-промысло
вое товарищ ество по электри(})икации под названием 
«Заветы Ильича». Появилась надежда к новому году пол
ностью электрифицировать все улицы и дома Улхты. 
Причем на центрально!! Советской улице предполаг^ыась 
установка больших уличгц.1х (|)онарей.

Новостью культурной жизни Ул;ц1ы ст;1ла постановка 
первой ;ытайско11 пьесы «Куда» следующего содержания. 
П рекрасную  девущ ку С ар ы -к ы з  сватаю т два жениха. 
Один молодой и красивый, но бедный, а второй бога
тый, но старик. Красавица отдает свои симпатии м оло
дому мужчине. Ночью, когда все разощлись спать по 
аилам (домам), старик похищ ает невесту и пытается л и 
шить чести. Молодой ойрот, узнав об этом, зак;ьтывает 
себя кинж^ыо.м. В это вре.мя появляется убежавшая от 
старика Сары-кыз. Ее горю нет границ. Во втором акте 
трагедии ка.млает настоящий кам (шаман).

Вторым моментом стала небольшая персон^шьная вы с
тавка художника Чев1ЫКова, который привез массу этюдов 
с «ойротского моря» — Телецкого озера, а также ориги
нальные эскизы и записовки бтлтм MprTVIIIMMHr'k-nm nrtiiriH.-i



ГОД 1925

Зтсл
художссгЕ1снная ы.1сгаика мс1Г}ажа, прибыла археологическая 
экспедиция, и горы на стоянки ездит кинопередвижка, про
шли агитполеты самолета «СибревкоМ'> и т.д.

«Советская СибирЬ'> iuica.ia; «Недавно одна из классных 
комнат Ул:ыинскои опытно-показательной девятилеп«еи 
lukojUjI увидела в своих стенах небыв;иос: первую в ОЙ1югии 
выставку художников-пей и1Жистов, прово,ги1\!ую в честь об
ластного съезда работников просвещения. Свои П1Х)изведе-
ния на суд зрителей П1)едставили мсс гные художники Чевал- 
ков П.И. и Шлясв Ь.Л.

Алтаец
з;1жи. в б а и

miiHcTBc своем дикого, Я1жого, особенного восточного колори
та, вызваш, пожхыуй, некоторск' недоу.мение у большей части 
зрителеи, жыско не искушенных в спсци(})ике изобреительно- 
го искусс*тва. Лиш1> нек1тго|хш ч^ил'ь работ Чешшкова вызвана у 
зрителей h h t c j x ; c  с в о и м  сине-голубым колоритом».

Далее, бегло посмотрев ;1кварели И]ляева, газета делает
вывод; «В общем, даже

от
Видно

лждыи в своем направлении. По просьбе
пос

рытия. Между прочим, она oKiUitiacb великолепным посо
бием для учащихся — членов живогп1сного кружка».

Па Алтай прибыла экспедиция, снаряженная в Л енинг
раде (Санкт-Петербу1)ге) Русским музеем, во главе с про- 
<()ессором С.И .Руденко, сопровождаемого А  Н.Глуховым и 
М I ГГрязновым. В их задачу входит изучение быта и эт- 
ногра(})ИИ инородческого населения, а также освещение ис
торического прошлого Горного Алтая. И \ т  исследованы 
yii.MOHCKiiii степь и долина реки Чулышман, где собран ма
терины по быту и матсри;ыьно11 культу15с алта1щев. На бу- 
дущ1П1, 1926, год экспедиция продолжит начатую работу.



Художиик-ал пк’И Н. И. Меиллком.
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Очерк В.Н.Гуляева «Художник-алтаец Н.И.Чевалков» из журнала 
«Сибирь», Статья заканчивается словами: «Нужно надеяться, что и со
ветская общественность, и органы Наркомпроса должны быть заинте
ресованы в поддержке таланта одного из этих алтайцев-крестьян».



Для нашего поисствонания ингсрсс прсдставляки днсн-
нос

TVHb. Ямшпцкая гоньба, от Би11ска до Ул^шы — 15 рублей. 
Ямщ ик, мололо<1 oiipoT с смуглым невозмутимым лицом, 
на наш вопрос, есть ли гостиница, непонятно качает голо- 
B o i i .  Вот и столица Ойротии. У л ш а жмется в долине среди 
гор. Речушка мелкая, но бурная. Моста через нее нет, не 
полагается. Возможно, расположен выше, мы здесь пе|)е- 
cxiLTH вброд...

Улсыа не город, а село. И село ж;ьпкое, обыденное. Едем 
по улице к центру, не зная куда. На Heii единственной 
расположены двухэтажные дома, отдаленно напоминающие 
небольшой уеЗлТный город, облисполком, учреждения. Как 
полагается, пивная и «летш1Й театр>>, в которо.м, судя по 
афише, идет «Порочный муж», пьеса в 3-х действиях. На- 
консц-то дом кресгьянина, единственное место, куда можно 
сун^пгься приезжему».

В этот год в небе Улш1ы с апттпапетом появился первыи са
молет, названный «Сибревком». Очерк «Кызыл канкэрэдэ» 
(Крюный горный орел), HannciiHHbrii y^Klc'THllкoм этого ме}юп- 
риятия, поможет воссгановшъ события до мельчайших под- 
рх)бносте11;«...Впе})еди, сквозь облачные арки, стрем1ггельно при- 
ближх1кт'я голубые горы A-itiIH. Внизу, в îuiiiToii солнцем до
лине, мур^шейник домов, это Улапа. Пилот 11Эроплана меняс'т 
высоту и летит низко, в нескольких мет[хгх над избами. В ужасе 
подоб^хш юбку, .\гч1ггся из ого1_юда в дом атт:шка

В окрестностях самолет опускается на большую ровнук1 
поляну. На железное чудо собираются поглазеть улапинцы 
и жители окрестных сел, всего 4000 человек. Собирается 
.митинг, к слутиателям с речью обращаегся председатель об
лисполкома т.Л-тагызов; «От Бийска до Улаты мы летели 
всего 40 минут. На лошадях, единственном доселе спосо
бе сообщения с Улапо1», пришлось бы ехать целый день...» 
Больше аргуме}1тов не требуется, и тут же начинается за
пись желающих в члены Осоавиахима.

После митинга -  круговые полет1,1 д,1Я местных жителей. 
Прислушиваюсь к разговора.м...



— Шибко хо|Х)шо‘.’ А не страшно?
— Раз другие как, я ничего.
— Голова не кружилась?
— Голова — ‘гго! Ничего, вот только \1ысли болят здоро

во. Шибко хорош, теперь моя агитирует; все з;шисыва11тесь 
в воздушные члены!

Поаходят еще алтайцы.
— Почем, — говорят, — «Сибревком»? Продай «Сиб-

ревком».
— Моя лошадь дает, его лошадь дает. 1абун тысяча голов 

даем... Продай <'Сибревком».
Подходят алтайки, ощупывают аэроплан, качают голова

ми. В их возбужденной речи слышатся слова: Советская 
власть... целковый... Авиахим...

Прилично одетый интеллигентный ойрот говорит;
— Вы корреспондет'.’ Обязательно запишите, что говорят

приезжие с гор, они назнати ваш аэ{юплан «канкэрэдэ»
i *железный горный орел...

Быстро темнеет. Надвигается ночь. А по горным Т1юпам, 
по головокру-житсльным бо\!ам скачут всадники, разнося по 
улусам весть-тобыш;

— Прилетел! Канкэрэдэ! Кызьы канкэрэдэ!..»
Следующий рассказ посвящен появлению на Алтае кино. 

Его первое появление в горах меняло мировоззрение лю
дей. С самого начата кино стадо могч' 1̂ей общественной

% Jсилои, рассказывающей о новой жизни и зовуоцеи к ней 
Без преувеличения можно сказать, что оно изменило со-

1УТЬ
человека в космос.

Появление кино взбудоражило население области. Из со
хранившихся газет мы узнаем, что сл\^ о ка{тшне «Первьп! 
вадьс», которая впервые стада демонст{:)И1юваться в 1924 году 
в Уладе, разнесся по Bceii Ойротии. Новость дошла до самых
отдатенных сел. Все говорили о каком-то ‘П'пе. Камы и яп-

воспользов
легендарного «Ойрот-хана». Эт

особенно сильно распростр



Канском аймаке KajmiHbJ «Долина слез» — первого фильма о 
Го|)ном Алтае. До 1924 года н области была только одна кн- 
ноустановка — и Улате.т

Еше через год кино появилось в горах. В то лето кинопе
редвижку с (|)Ильмом «На крыльях ввысь» и рядом агитаци
онных кинoжypнiuюв закупил Усть-Коксинский райиспол
ком. Но по просьбе руководителей других районов, в пропа
гандистских целях, пе[х‘движка ехала гуда окружным путем, 
че[Х'з Улаган и Koiu-Агач. Там кино было впервые. «Насе
ление встречает кимо восторженно, — писала газета «Ойрот
ский край». — Люди присзж;ц1и за сотни верст — только бы 
посмотреть «живых людей».

Улаган. Высоко поднялась здесь земля. Горы уиыи в сне
га, снега в облака, облака в небо уперлись...

В ;ц1тайских юртах, редкими табунами разбросанных по 
горным урочищам, большой табыш;

- Большаки приех;ц1и с области. Живых лкшей, что в 
других ст]эанах живут, показывать будут!

Быстро несется весть в горах. Со скоростью в пену заг нан
ного коня несется. У каждой юрты нового на скаку седлают. 
Большой габыш сегодня в Улагане...

То(юпятся ;ц1тайцы. Поб|хзс;1ли хозяйства на стариков да 
детишек, оседлали коней и скорей в долину. Спешат к ус
тью Улаганки на бе|зег шумливого Башкауса. Группами и в 
одиночку скачут. Есть которые пешком торопятся.

Непривычно шумно нынче в долине. Негде KOHeii привя
зать, спутанными .ходят. Много нынче людей на берегу сер
дитого Башкауса. Больше, чем на той (праздник) к богато
му «1Йсану съехалось, больше, чем на большое камлание 
собралось...

Сидят люди на траве, трубки курят, приезжих агитато
ров слушают. А тс больше к ста{)икам подсаживаются, та
быш спрашивают, сами новости рассказывак^т. Как люди 
в области живут, чем в других краях занимаются. Агитиру
ют, чтобы не кочев;ц1и больше, чтобы на землю садились
— теплые избушки строили, печь хлеб научились. Боль
шие выгоды сулят — зимовать легче станет, ребятишки бо-



начнут
зывают («КЫЗЫЛ нокорлор»), о чудесных машинах, кото
рые по воздуху летают, аэропланами называются, об авто
мобилях, которые быстрее самого резвого скакуна мчаться 
могут. Большие дела можно сделать, если вместе взяться
— говорят агитаторы.

Но piiJBe такое дело быст|ю |х;шается? Долго ду\ипъ надо, с 
народом посоветоваться... Шутка ли, обычш! П1>:дков нарушить, 
к одному месту приияз;1ться. Как конь на арк;ше жить...

Да некогда нынче думать! Не то у людей на уме сегодня. 
Нет-нет, да и стрельнут старики прищуренными глаз:\ми на
приго{юк, где нетерпелив:1Я молодежь столпилась. Там по
лотно большое белое натянуто, небольш;1Я штуковина желе
зом поблескивает. Oкpyж^Iли ее черноголовые ребятишки —

удивляются — не
ужели из нее люди вьыезать бyд^т?

вот над И11бис-т\7 хшялась зеленая звезда. Уселись люди
вокруг полотна бронзовые

ожидани и
лшинке

полотно
Живой

На экране герой киноромана «На крыльях ввысь». Ста- 
рик-рабочий закуривает папиросу. Мгновение... и алгайцы 
на ногах у экрана — пощупать «живого» человека. Шесты не 
выдерживают — «Ж1июй» человек пропадает. У  зрителей на 
затьыках шишки.

— Здо[юво он нас побил! — поднимая шесты, говорят по
страдавшие.

Прерванный сеанс продолжается. Громким гортанным 
языком приезжш'! агитатор объясняет картину. KiiK люди в

живут
крестьяне за советскую

лгаившись
что теперь

сам видит. Большие города, большие дома — десять юрт
лэроп



1)1ын, мынын 1мражын (oii, ой, красота какая)! — тя
нут н|к'\1снами точно враз выросшие, проснувшиеся люди. 
Нет, STO дело не р\к человека, ,/тк человек не сумеет.

':)то шайтан сделхт! — выкрикнула вдруг в темноте ста
руха, ихкрывшись от страха подолом шубы.

— Правильно, правильно! — поддерж;ию несколько голо
сов. Но большинство людей сосредоточенно молчит. — Надо 
большие дома, надо автомобиль, аэроплан надо... Детей учить 
надо, по-другому жить начинать надо,

“ Якши, як1ии! — раздается по рядам.
На экране ОН. Говорит речь, жестикулирует, одна рука 

вытянута вперед...
-  Ленин... Ленин, башчы! — узнати, чаволновадись люди 

гор. Потянулись лица, рую1 к экрану, как к солнцу.
Ночь. Звездная светлая ночь. Горы верхушка.ми потяну

лись к звездам. Шепчутся с ними, недоумевают. Почему 
маленькие, оборванные люди внизу так быстро-бысг]ю не
слись сегодня за пятьдесят, за сто BejxT? Почему так долго 
сидят они сегодня в долине?

Поздно. Непривычно поздно стучат, выбивая голубые 
искры, копыта коней по горным т|юпинкам.

Далеко-дадеко в Туву и Монголию несется большой та- 
быш — якши советская власть, якши живая картина!

ГОЛ 1926

3;1кончена постройка здания Ойротского педтехникума, p̂ ĉ- 
счит;1Нногона4-летни11 Kyjx; обучения для 60-ти человек. Прини- 
магь li техникум будут преимущественно алта^1цев, лж kiik в 
Ойрхлии колосс;и1Ьн;ш нужда в н:щионадьных кадрах. Все они 
будут содержагься h;i пшном пансионе. В первый год |Х1боты 
педагогического техникума буд\т организокшы подготовитель-
ные ку1х;ы, а также проведен наоор у'чашихся на первый и 1ЛХ5- 

курс. П[)егюдадательским составом и желающими пшу'чить 
обр;оов;1ние заведение обеспечено iipaHce.

При школе 2-й ступени организован (|)изкультурный кру-
жок, состоящял из днух секции: гимнастичсскои и зимнеи,



Бывшее здание церкви «Всемилостливый Спас», построенное в 1874 
г., располагалось в центре города в непосредственной близости от наци
онального театра (городской Д ом  культуры) и педучилища (корпус 
физико-математического факультета). В 1926 г. церковь была закры 
та, а здание переоборудовано под кинотеатр. С 1943 г. помещение 
передали под столовую треста «Ойротзолоторедмет».

оторыс, и свою 04C|>CZlb, деля
лету. Занятия в них проиоллт

проде
иают 1юснно-епортивн1>1с упражнения. Недавно был прове
ден медосмотр 95-ти спортсменов, после чего всем прошед
шим комиссию выданы ка|ггомь:и физкульту'рника. В икше 
на площ;11и состоялся большо11 (1)\тбольны11 Numi, весь сбор

от
^ ш W W щ

кои » Вийск, где сборная команда спортсменов Улалы сорсв- 
нов;ыась по (|)>т6олу, баскетболу п легкой атлетике (прыж- 
KJI, метание ядра, бег на дистанцию, эста(|х:та).

Установлена телс((юнная связь Бийск открь
дуго{юдн1.в1 переговорный пункт. С огромным успехом про-

Б1юненосец
льство

ся на месте Ю|юдского Дома культ\'ры. проектл



И И Че ыыкоиа, который н письме от К) (|х'вр;ыя 1926 г. к 
Г улясиу ccx)6iu;li: «В последнее hixwim и нарисон;ы эскиз Дома 
Ленина. [|рсх;кт принят и оплачен исполкомом ь р;1змере 70- 
ти рублс11 Работа пелась всего шесть дне1г Идея такова. 
Нужно было ограбить Мавзоле»! и что-нибудь национ;иьное... 
Пустился в архитектл'ру. Но я. Вэдим Николаевич, и в стро
ительстве щх^вожу свое: орнамент и живопись...»

/Ьтя делегатов IV Ои|югского областного партийного сьез-
да силами учащихся поставлена гпл^са на алтайском языке 
А. В.Тон-Жона из до|5сволкщионной жизни 1ьттанцев под на- 
звание.м «Бий эжиги би»1ик». Роли исполняли гг.: Бубен- 
ков, Кочеев, 1а(1борин, Энчинов, Сарин, которые п[)екрас- 
но справились с поставленной 31адачей. Драма рассказывает
о борьбе двух претендентов на зайсанскук) должность. В то 
время должность получат тот, кто дават больше взятку рус-

Митинг, посвященный сдаче зерна государству. Проходил недалеко 
от Д о м а  крестьянина, находившегося на м е сте  гостиницы «Горный А л 
тай», В 1930 г. начался процесс раскулачивания, экспроприации и вы се 
ления крепких хозяйственников.



скому на'кшьстпу, а не мз6ир;ится народом. Поэтому бога- 
ты1) П|)етендент получает желанное место, более бедный про
зревает и начинает влдеть всю несп]хшедлнность, когда власть 
находится в руках небольшой верхушки. В включение неза-

ipo
восстаноиленим справедливости
В конце года Улхта букв;ыьно была потрясена известием

о зверском изнасиловании комсомолкн-рабфаковки, пой- 
маннон двумя пьяными, одному из которых было 57 лет. 
Надругавшись над жертвой, они стгши предлагать ее дру
гим за плату, собрав с сорока человек довольно прилич
ную сумму на хткогольные напитки. Девушка в тяжелом 
состоянии находится в больнице. Троих насильников при
говорили к расстрелу.

Художник Н.И.Чеватков участвует в первой общесибир
ской выставке, а также представляет Ойротию на первом 
съезде художников Сибири, на котором он выступил с ре
чью. Его рассказ наглядно иллюстрирует ту обстановку и 
те трудности, которые приходилось преодолевать нарож
давшемуся искусству. «Художнику в Ойротии очень оди
ноко. Нас двое — Гуркин и я. Гуркин сейчас почти не 
работает, я... с трудом. Мы живем Д1Ц1еко друг от 
Ул:ыс я устроил м;1ленькую выставку, вход бесплатный, 
публика не шла, почти насильно загоняли, и нынче на 
выставке не больше было..

Я работаю в школе. Большинство детей — ^ытайцы, есть 
и русские, У Гурюша идея — на 25 человек дете11 студию 
открыть. Я поддерживаю. Мне нравится идея Надольско- 
го — керамическая мастерская. Очень нужная вещь... Че
рез два года мы поразим своей продукцией, если открыть 
мастерскую...»

друга



ГОД 1927

В iTOT год н Ул;иу ис1)нулся музей, получинилт п ncii 
постоянную прописку п помещение. 11 тл'т необходимо на
помнить историю его создания. В 1918 г. историк-сибире- 
пед 1 уляеи гцюд^ы MTaiicKoii Горной думе соб])аниую его 
многолетни.ми старания.ми ценную научную коллекцию, со
стоящую из образцов горных по)юд, археолотческих редко- 
cTeii и других ископаемых пред.мстов, собранных на А.1тае. 
Его библиотека насчитывсиа до двух тысяч назнани!) книг, 
газег и журнсиои. Она вк^1юч;ыа в себя обширную подборку 
статей в вы1х’ зках на различных языках полуземно.му .юпросу 
в Сибири и азтаеведению. Больщинство издании и.мело не- 
посдетвенное огнощение к Горному .Ллтаю, почему и было 
П1)иоб{Х"тсно I'opHoii ду\юй как основа будущего национать- 
НОЮ му'зея. Однако его прсртта нача1пиаяся

Надстроенное здание мужской церковно-приходской школы. По
зднее, до 1927 г., —  школа-девятилетка, после —  педучилище. В наши 
дни в помещении находился физико-математический факультет Горно- 
Алтайского пединститута.



Выезд пожарного обоза, организованного в 1927 г. и состоящего из 
четырех экипажей, состоящих из тройки лошадей, возничего и двух 
сопровождающих. Всего в первые годы существования пожарного депо 
в нем числилось четырнадцать человек.

' ( ip.immi.i tK lop.m



ь ь KOJIbliA В РКМ КН И

Весенний д ен ек . Несмотря на вечер, на центральной улице много 
народу. Улалиицы спешат домой после работы. В кинозале, располо
женном  в бывшей лавке купца Хакина, закончился фильм, однако зрите
ли не спешат расходиться. Улала хотя и стала столицей области, живет 
сьоеи тихой провинциальной жизнью .

г|';|/к.танская ноииа и послсдоианшая ta нем HcpajGcjnixa с
ITVC

шскос
гои 11ос.лсдисе и ]акоиссри11|н)наиио.\1 индс бс j ox|xi-

ICTbllX?
куда II oi.ui пс1К'нсдсн н Улалу.

На П()о,\одипшсм и ноя6|х.' 1-м областном краспсдчоском 
С1.С Г1С с лок.'1;шом ныступмл А.В.Лночин, обосноиаишми нс- 
о б . \ о л 1 1 М ( х :т 1 > систематического и планомерного изучения ма
териального и духовного наследия на1юдои, нассляюшич А л 
тай. Он становится мерным директором музея, ио11дя п со- 
cian краенедческою совета при ОблОНО (()бластно1| отдел 
на|ншного обраювания). f 1ар;ылельно им организуется об- 
1ПСС1ВО друл-'И ОЙ1ЮГСКОГО краеведческою музея.

Закончена П0ст|)011ка Дома Ленина по проекту Н . И . -  
Чевалкова. Это бревенчатое двухэтажное здание. Выст
роено оно было на улиие Социалистической (бывшая



С^онстская) на месте каменнои часоиенкп. Сп[Х1иа от нее 
наход)1;1ся ш к о л ь н ь т  интернат, слена — прокуратура. 
Л;итее перед мостом стояла арка, также созданная по
проекту Николая 11ианонича.

С '|к'ди всех других ул;\лп}1ских c t |x x ' h h i i  Дом Ленина ныдел>11- 
ся тем, что на его крыше 6i.Lia счюружена модель первого Ман- 
юлея Ленина. MeisiLiKony уд;иоеь естестенно вписать соо1)уже- 
ние в окружающий пеЛзаж. Силуэт Мавюлея на стлпенчатом 
псктаменте как бы вторш оме}жишям горных вершин. Иашю- 
н;пьн(х: с1юсоб1хиие ар.\лтект\фного [зешения П1юявлял(Х'ь во всем 
облике здания. Строганые б|х;вна Дома были выкр;ииены в зе-
лен1>1и цвет. \,жонные натичины, спусксшшиеся со второго jra- 
жа на nejwbin, а также углы и карнизы имели шокааааныи огге- 
нок. Крыша вьщелялась суриком, а на се г|Х'бне бьиа ruxT^utie- 
на модель mecTnrixiHHoii aiTiiiicKoii Кро.метого. боковые
с-тены УК1ХШКПИ |хзные деко1хтпшые плоскости, на которых из 
|х;ек 6bLi сколочен рисунок, Hano.MHH;uouuifi наскатьные пет- 
|Х1гли(|)ы. Слово «Ленин» бьпо выведено красными букв;1ми

«I i

Октябрьская демонстрация на улицах Улалы. Колонна демонстраи 
тов с оркестром  направляется к зданию Ойротского облисполкома 
Параллельно по тротуарам идут любопытные улалинцы.



Дом jlem in a c[xuy cnui с|>сдоточ11см культурной жизни об
ластного цснгра. Вн\три здания находились: на лсрном ^та- 
же -- большое (|х)йе, что почиоляло проводить 1К1зличныс 
ныстаики, а на ито^юм располапьтас!. библиотека, рабочие 
комнаты кружков х>'дожесшеннои самодеятельности. И о о с -  
нонным был просторны11 зрительный iiLi, где сташ ы ись раз- 
личные п<х:танонки. По иыходным дав^ъта конце])ты попу- 
ля|1ная в то В1х.‘ мя агитбригада.

По итогам пс|х;писи населения 1927 г. в Ул;1ле п р ож и ваю  
5726 человек, из них 2767 мужчин и 2959 женщин.

М естными о|)ганизация\и1 приобретены громкоговорите
ли типа Б -4 . 23 апреля аппаратура была уста}ю влена и 7 
часов вечера ^осуществлен прием h o b o c t c Ii . В перво.м часу 
ночи была принята радиостанция им. Ко.минте[)на из М о с к 
в ы

11ровелсна 1х;констр\т<иия двухэтаж ного Д о м а К1х:стьяни- 
на — c T a p o i i  гостиницы. Наверху сделати отдельные н о м е
ра, внизу — общежитие на сорок человек. Здесь открылась  
столовая, читатьныи зат и библиотека.

Выла открыта первая общ ественная баня. Построены и 
сданы в эксплуатацию шесть 8-квартирных домов — всего на 
200 тысяч рубле(1.

Из других важных событий отметим решение облисполко
ма об об[хгюван1И1 областного военко.мата и пе1хч1меновании 
бывшего Никольского женского монаст1>1ря в «Кызыл-Озек» 
(Красное местечко). Был организован пожарньй! обоз, со- 
стояшшМ из четы|хгх экипажей. В пожарно!» команде числи
лось четырнадцать человек.

ГОД 1928

Областно11 исполнительны!! ко.\!1!тет подат .ходата!!ство в 
административнук^ k o m i ! c c i ! K )  В Ц П К  о  преобразован и !! Ула-  
лы в город. 11[Х)веденны11 опрос членов президиума В 1ДПК 
от 2 (|)свра1я пр1!нял [)ешение о преобразовании села Улапы, 
центра Ойроте KOI! а»поно\!Ной облает!!, !j !ород, прея,ю ж1!В 
011|ю тскому !1е!!олкому с населен!!Я, !1роживак)щего в -lopo-
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Постановление П резид иум а ВЦ И К  от 27 ф евраля 1928 г. о п р ео бр а 
зовании центра О йротской  автономной области —  села Улалы  —  в 
город и о том , чтобы  «взимать с жителей, проживаю щ их в ^'ороде Улале 
и занимаюилихся сельским  хозяйством , единый продналог».

дс Улатс 11 занимающсгстся исключительно сельским хозяи- 
сгвом, взимать только единыи ссльскохозяйстиенныи н;ыог.

С самого HaMiLia го|юдско11 Сонет начинает уделять боль
шое иниманис благоустро1'1ству и внешнему виду Улсьты. 
На одном из заседаний в отчетном докладе отмеч;ыись <-краи- 
няя запущенность города, }1еудовлетворительное располо
жение его, скученность построек, возведенных без всякого 
пла>1а». Вскоре за счет привлечения общественных средств 
отремонтиров;1ЛИ изгороди, посадили деревья в городском 
саду. Были проведены воскресн и ки , во BjieNui которых 
жители благоустроили дорогу от окраины го]юда до апте
ки, а также Базарньи! переулок и Проходную улицу. Го
родскими властями принимаются меры против внеплано
вой 3acTpoiiKii. Запрещ;июсь выпускать скот на улицы без 
П1И1СМОТ1Х1. От горожан требовадось содержать жило11 (|юнд 
п надлежащем состоянии.



Строительство Д о м а  Ленина по проекту Н .И .Чевалкова к пятилетию 
области. Здание находилось на м есте  сущ ествую щ его  ныне Д о м а  куль
туры. П росущ ествовало  оно недолго (1928— 1У30): сгорело во врем я 
пож ара. Внутри находился зрительный зал, где по праздникам выступа
ли агитбригады. В ф ойе проводились различные выставки, а на втором  
этаж е  располагалась библиотека и помещ ения для занятий кр уж ко в  
художественной самодеятельности.

Г



Был организован горкомхоз, в чьем ведении числилось 
шестьдесят пять квартир. В течение года ввели еще дв^и- 
цать пять. Горкомхоз был тогда и строительной орган и ja- 
uneii. Возвели новое здание почты, двухэтажный жилои

ф

дом, общежитие для работников, открыли ясли, и]колу, 
столовук').

В октябре был организован самостоятельный го]юдскои 
аппарат милиции. В штат входило четы|к.- участковых надзи
рателя, четыре милиционера и два дслоп1Юиз1юдителя. Весь 
город поделен на четьцх^ участка, которые кури|хэв:ъпи учас
тковый и один младший сотрудник. Вновь поступавшие на 
службу п]юходили п])ием[ю-испытательнук1 комиссию. Осо
бое внимание о6ращ;иось на «ко]х?низацию милиции» (cv- 
ществов:и] и такой тер.мин. — А.Э.).

Проводится большая работа по ликвидации неграмотнос
ти. лмотности

зрослых.
ь KHHO{t)I

лмотных
посе

Рихтер, человек исключительно интересно11 судьбы. Прю- 
ехавшая в те годы всю страну вдоль и поперек, писавшая
свои репортажи о первых полярных peiicax ледоколов и авиа
перелета Москва—Пекин. И вот в 1928 г. она приехата в 
Горный Алта11. «В Ойротии нет го]юдов, — начинается ее 
повествование. — Столица области — большое, невылазно 
грязное село Улгыа. Впрочем, одно впечатлен1те П1Хзизводит 
Ул;ыа. когда приезжаешь из культурных мест, и совершенно 
другое, когда, возвращаясь в Ул:ыу из леб}кй Горного А л
тая, невольно начинаешь смот])етъ на все глазами кочевника-
оирота. В сравнении с тем, как живут ^1лта1щы в горных 
аилах. Улгыа — великолепная столица.

Соседи Ойротии — Го1жая ПЛория. Хакасия, Т\иа — nj)n- 
сылают в Улалу своих ребят учиться, как в Сорбонну. В

меется
ская почтенного вгарастатипог1хи[)ия силится обслужить также
и своих соседей...>'



жлс
\т ос

н V.KLiy. HOIKK жплстрошсльстио... Ямшмк. 
НС спраиляясь с желанием лассажира, снорампнаст но дио|}
HOHOf о днулзтажного дома. Впрочем, К|хзме как н Доме кре-
сл.янииа, и V iiL ’ie негде сктапоинться... Hiue шесь поспюен 
клуб-теат]) с К[)ышен и стиле Манюлея, iicx.‘TjxieHa школа- 
Дсилтллетк<1. ди\\/гажн1>1с чданпя облисполкома и обкома. 
Цент]) Ул;ь1ы начинает 11|)пнпмать нид ycxiHOio города».

З.Ример не только отшсынает то, *гго бьпо, но п заглядывает 
тшс}х;д, и будущее: «В Улате cuie то.тько организуется гтедагопт- 
ческий техникум, н кслда-то отт дцсг нонтие кадры \ 1̂нтелс1т. А 
между тем иряд ли где-либо \чмтельская работа так инте))есна и 
бл;1То|Х)Лна, к ж  tj Oii|xiniTi. Oi'ifxircKiie ]х'б}гга очень способны 
п д:1|Х)иит1.1. Впоследсгиип ()|1[клмя, несо.мнетттк!, даст nniiHi- 
лт^ы.ч художнпкоь, му п.1кантои, почтоь».

В город прибыл ирач-окулпст с клиническим стажем, на
него тюпожена работа по бос)ь6е с трахомой но ьсеи облас-
П1. К^юме т ĉтo приехати ирач-тттнеколог и хирург. Оба к,ти- 
нииисты

Ятя рашещения областных уЧ1К'ждений признано необхо
димым 1кх:т|юить Дом Сонетов сметной стоимостью и 250 
тысяч рубле 11.

Исданно нернунтиттпся из э,миг|хщии ичнесгны111 художник 
Г И.Чорсх'-Гуркин ход ага и ст но ьат тle^x'д облисполкомом об 
организации н Улале картинной гатереи. Облисполком прт1- 
знат ттеобходимым ортани {;шин) такотт гатс[х;и при област
ном музее и. TJMccTe с гем, возбудил ходагаттсттю перед Нар-
компросом об шттуске с|ч:дстн на организацию картиннотт 
экспозиции по Ойрогии.

г о д  1929

OcTTOHHi.iM содержанттем обтцестненнои жиз}1и Улаты, а 
имеете с ней и неси Оттротии, стато сгроител1>стно ноной 
жизни. Конец дн;шцатых -  последние годы нэпа. Сонре- 
менттт)те исто[)ики и экономттсттл расценттнаюг ноную эко-



иомичсскук) политику CoiiCToi) НС так одло:1начно. как рань- 
1J1C. Это — живучая многоук-кшиая структура, прслмущс- 
стиснно кооперативного ха|)актсра.

В городе была opj ани JOBafia сель\01а|ясль, в которую вош 
ли двадцать сдиноличт.гч хозяйств. Она стала как бы показа
телем П1К'имушества ведения коллективного способа хозя11- 
ствования пе[Х'д единоличным, Зарабоппи в полную силу 
местные кустари-промысловики, открылись первые П1ю\тр- 
тсли, как, например. <-Мет;илист» — нынешний обоюстро- 
тельньи! завод. Большое внимание ст:ьти уделять коопера
тивной торговле, ее паищика.\п1 являлись .3500 человек

ос мости
молоко, соль, КС1ЮСИН и т.д.

K0T0J10M
было п))сдстаьлено 45 местных ячеек, вклкачающих более 300

основной темой обсужде
ния в обществе, поэтому будет небезынтс1кхчю привести текст 
модного тогда от1х:чения; «Я, ярлыкчи Гелесов Оильдош, 15 
лет ярлыкчил. На протяжении этого вре.мени я убедился, 
что нет ни бога, fni дьявола, ни Ульгеня, ни Ьур.хана. Это

ПОСООСТВУЮ Т о о м
ледн1И1

инды
Heii молился бурхану К\т-от (огню), но это не помогло. Она 
сконч;иась на шестой ден1>. К|юме того, там же пробоват 
помочь атаицу Чебели Юпостак, когорьш до сих пор более г. 
С,ледуя своей деятельности, я отвлекат больных от врачеб
ной помоши, тогда как сам об|)апиися в больницу. Сс11час я 
отка и.1вак1сь от ярлыкчесгва и говорю: только через школу и 
больницу можно улучшить жизнь аттаицев».

Как [к;зульгат подобных leiicTBHii, одна из двух улатинс- 
ких церклси, пентратьная Спасская, пе1)елана пол школу.

Состоялся показательны!! airronixi6er Улата—Би11ск, а че- 
1Х'з несколько дне11 установлено регулярное автомобильное 
движение. Млата с человека состаатяла 7 рублей SH копеек и 
НО копеек — х.\ одно место багажа. Для детей до 5-ги лет

1)оезд бесплатный, от мости



Деревянный мост чер ез р .Улалуш ку. В нескольких метрах за ним —  
арка, построенная по проекту Н .И .Чевалкова, Позднее ниже по тече 
нию речки был построен железобетонный мост, который после рекон 
струкции сущ ествует и в наши дни.

салка гцюисхолила ранним утром у Дома крестья)тна.
Чс|)сз y.i;uiy к месту археологических раскопок прсхмедо- 

lULia па|пия AjiTaiicKoii экспсдпиии Госуда]х:тиснного F\c- 
ского мук’ я под руко[юлст1юм пр(х|)сссора С И Руденко, а 
также ^тногра(()Ическая экспедиция А Г.Данилина и Д .Э .Ка- 
pyHoncKoii, оргаиичоианные Комитетом по ичучению племен
ного состана СС'СР.

ГОД 1Q30

И нач;ис <.()снр;ыя п 1'о|)ньп1 A_naii прибыло 14 рабочих 
лeF^инr|)aлcкoгo киюда и м .Ill Ко.\тнтерна; А.Зуев. В .Кош - 
курцен, И М иха11лон, Ф . Г 1)ащеко, Н Якоилеи и другие. 
Трудящиеся областного ueHf|ia »ст|,)етили рабочих лoJyн гам и 
«Привет |хчк)ли)Иионным пролета(М1ям Ленинграда!», «При
вет строителям Houoii жизни!» На проводимом по случаю 
мигинге приезжие 25-тысячники выразили желание отдать 
все силы на создание и ук1х?пление колхозов. 1 а к ,  |)абочий 
До(хх|)еев кшвил; «Тот ог[Х)мны11 опыт, ксугорыи мы получи-



111 и cTjx ĵiTc.ibCTHC LOUiuniicTHMecKoii промышлснносчи. \ii.i
отд
дам вес силы, знания и энергик) jTo\iy нсликому делу».

освобождении Горного Алт 
идиум облисполкома постаь

»6о
ni6uiero командира отряда красногнарде1шен; Дому К|Х'стья- 
нина присиоить и\1Я Кокорина, убитого командира 2-го парти- 
jiiHCKoro полка; школе на Зеленой улице — имя Усольцена, 
командира парттиан, погибшего и боях с бандой Семенека, 
Усть-Канскои школе К1)сстьянско11 молодежи — 16-ти по- 
т б ш и х  героеи отряда Иоронкона. К1юме того, ходата^ютно- 
нать во В 1ДИК о пе|х:имсноиании LJJe6;unHCKoro аймака в 
f 1а|л изански11.

Областной комитет Красного К|Х^ста и обл нраи открыли н 
>'л;ые областные годичные курсы хпадших медицинских сес
тер. Основной контингент их составляли работницы Т|х:х го
родских П[Х)ИЗВОДСТВ.

Повсеместно в обласги иачин;ыся процесс раскулачива
ния, для чего создан1>1 спецко.\и1ссии, занявшиеся Bonjxx;a- 
ми эксп1х)п1)иаций и выселения. Областную комиссию, со
стоящую из 5-ти человек, возглавлял первый сек}х:тарь об
кома П.Я.Гордиенко.

Экспроприация П1юис.х0дила так; выселяемо!! кулацко-ба]|- 
скои се.мье оставлялись П|х:дмсты домашнего обихода, до 500 
рублс11 денег. К1юме того, одла лошадь с упряжью и .мини-
м;пьныи сельскохозяйственный инвентарь для ведения хо
зяйствования на новом месте. Остатьное кон(|)Иско15аннос 
имущество и с1х:дства П1юизводства переда1кыись в создавае
мые колхозы. Раскулаченных выселяли в матообжитые се
верные 1Х1ИОНЫ Красноя^х:кого края, Томской области и Дать- 
него Востока.

Газета «OjijxTTCKnii Kjxui» пиапа; «...Средоточие ншиюнатьных 
ш ка! Н01ЮГ0 типа в городе Улате (педтехникума. советской на- 
unoHaibHO-najjnuiHoii шкаты. П1хх|)ге\школы и сельхозте.хни- 
ку.ма) с интернационатьны.м составом слушателей, наличие 
культурных к^Ш|юв в го|юде способс'тв\ кя созданию ншшсннатьно-
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I о театра. 11ацион:ьтьные спскт'аклп, KOTopiwc обычно ставят
II ocofk) торжсствеиние дни. иы^ываюг исключительный ин
терес '•елучайн1,1х rocTciii> урочиш и дстьних п^гстбит. а так
же любоиь молоддлх артистов к теагр;1ЛЬНому делу д;1же тогда, 
когда нет KJUi/TCAamnx условий для работы.

Практика рабогы Ул^шшюкош Рабоче-Кресл.ялскош клу
ба д^ьтеко не может решить задачу художественно-культурно
го обслуживания ^штайских масс, ибо работа среди после
дних не наход1ГГ своего должного отражеш1Я, что делает воп
рос об орга}!И'защ-1И в Ул^UIe национлыьного театра с1юсвре-
менным и требует быстрою разрешения. И ациона1ыгыи по 
форме, соци;ьтистический по содержанию, театр должен быть 
создан как можно в более кратчайшие сроки...» Далее редак- 
Ш1Я обр<Ш1астся к Ч1ггателям с предложение.м обсудить этот 
вопрос на своих собраниях.

К ) Д  1931

6 1ПОЛЯ для восхожле1П1я на вери1ину Белухт1 через Улату
Ф

проследовала в У^'t^юнcкиii aii.\iaK экспедиция Западно-Си
бирского обществ!! пролетарского туризма и экскурсшь По
пыток покоренш! Белухи бьпо много, но только некоторые 
заканчигктлись более-менее удачгю. Один из первьгс подъе- 
\юв предприняла экспедшгия про(|)ессора Сапожтгикова в 1898 
году, которьи*! вместе со своим проводником достиг седто- 
вины. Покорение вершины принадлежит братьям В. и М Т ро- 
новым, поднявитмся в 1914 году на восточт^ги пик Бс.т\ \̂и 
(4506 м над уровнем моря).

Начатьник экспедишш т.Шемелев и помощник т .В ьш тя - 
KOBCKHii ознакомгыи общественность Улаты с плaнa^^и рабо- 
тъ1 экспедиции. Они рассказав!, что работа носггг не только 
туристический, но и научный характч^р, так как буд\т про- 
водит1>ся метеоролотческие. геологические и др>тие иссле- 
дов;1гтя. Это все будет сни.\!атъся на кинопленку', хыя чего 
(baopuKoii Союзкино ко.\!андирош1на киногруппа во главе с

фи
■•\.тгаю



КОЛЬЦА ИГКЛ1К11И 7-7

Начало 40-х гидов, вид на город с высоты «птичьего полета*. Начата 
с троительство городского Дома культуры. А перед нами —  горпарк 
или, вернее, то место, на котором позднее он будет разбои. Снимок 
сделан со стороны горы Комсомолки. Находящиеся внизу развалины 
гидросооружения до сих пор служат местом отдыха горожан.

Меж.ау первое деся
тилетие автономной области. То ли оттого, что ее образовав 
кие совпадо с созданием СССР, то ли по flpyroii причине, 
но этому событию прилавмось большое политическое значе
ние, а подготовка к праздничным торжестыш нач;1лась ед]^ 
ли не за полто1)а года до срока. Л л я  юбилейных отчетов нуж- 
ны конкретные примеры не только и области социально-эко
номических досптжени!!, но и в строительстве националь
ной культуры, и otm появились.

В это же время в Улале начала свою работу областная ху
дожественная ижола, которая cbirptLna заметную роль в раз- 
ВИПП1 и становлении aTraiicKoro изобразительного искусст
ва. М1.1СЛ1. о ее создании впервые прозвуч;иа в ьыстутыеним 
П.П.Чеваткова еще в 1927 юду на первом С1*:зде художников

и школе. Больи1мнст1'.о детей

т>т1ая та.\!
1СТН0СТИ,

гштаицы



Гуркина идея студию открыть. Я  поддсржииаю...» Прсд-ю- 
жснис было ьнсссмо U [х: юлюцию съезда: «Съсщ считает не
обходимым особое ниимание местных отделои народного об- 
разонания обратить на усиление художестиенното просвеще
ния среди национ;и1ьных меньшинств Сибири, в частности.

% /

ока^;ггь содсистнме и opraHniimmi художестисинои и!Колы и 
Опротип».

Идея создании подобнои школы стсша не гцюсто личной 
мнициативо!! nc()iibi\ HauHOHiLibHbLX художников, а oKiuiLiacb 
слсдстнием объсктинного разнигия про(()сссиона'1ьио11 худо- 
жестиснно!! культуры Горного Алтая. Ха|)актсрной сх'обен- 
ностьк) этого процесса ст;ыо то, что нача-ю ему положила не 
литерат\'ра, не музыка или театр, которые н первые годы 
находились еще в стадии самоде>1тельности. а и юбра^итель- 
ное искусство. К этому времени Гуркин и *-1евалков сг*ыи 
широко и ^вестн1>1ми и авторитетны.хш художниками, а тра-

Первый автобус на улицах Улалы, положивший начало городском у 
общ ественном у транспорту. В 1929 г. состоялся показательный авто
пробег Упала— Бийск, а чер ез несколько дней было установлено р егу 
лярное пассаж ирское движение. Плата составляла 7 рублей 88 копеек 
с человека и 80 копеек за одно м есто багаж а. Посадка происходила от 
Д ом а  крестьянина (гостиница «Горный Алтай») рано утром .



ДИЦИ11 itiTaiicKoro псй з;1жа — своеоб|)азным художественным 
яилс[{ие\1 и культу})но11 жизни Сибири.

В отношении Г.И.Чо|хх'-Гуркина можно сказать, что идея 
художестве иного nfXX'BeTHTC.ibCTBa бьпа з;жономерна д,1Я всей 
еготвормеско11 и общественной деятельности. Мастер не толь
ко с {к'дкои проникновенностью изображает красоту aiTaiic- 
кой при}юды, но и всегда осозыает ((юрмирующее сознание 
лк)де11 значение искусства. Об jtom можно судить по разра
ботанному Гуркиным проекту организ^щии художественной 
школы, хранящемуся в ([юндах Республиканского музея им-
А. В. Анохина.

10С
П[юграммо11 самого afrropa. В разделе «Мои долг, задами и

моей
заветной .мечтой, которая должна служить д,1я благополучия

.моей
является желание организовать художественную школу изоб
разительных искусств.

художественное
ои|Х5тскои нации и BfiecTH это творчество в жизнь 
в постройку их жилищ, общественных здании, д 
\тварь, одежду и прочее. Возможно шире и полн^
древние пам>ггники народного аптайского творчества, где бы 
они ни были и в чем бы ни отражаюсь...» Художник имел в 
виду образцы устно-поэтического творчества и изображения 
на камнях, домашней утвари, предметах религиозного на
значения, а также т|)алиционные виды ремесел.

Дааее: «Основная задача художественной школы на Алтае
— давать учителей-\7Дожников, преподавателе)! рисования, 
|Х'зьбы по дерену, лепке и другим видам изобразительного 
искусства. И только через из\'чение народного творчества, 
че}>:з знако.мство с традиционным бытом oiipoTOB, историей 
культуры народная художественная школа даст новые нацио- 
н1ыьные кадры».



1Ч)Д 1932

IXjrс KOI 1
пос

нистратиннып центр OiijxxicKoii аитономно!! области город 
Ула1у и город OiipoT-Typa, а за исключительные заслуги н

Ш1ТЬ
орденами I рудового Красного j HiIMChh Р С Ф С Р  (Российской 
Сонетскои Федсратиннои Сощиыистическои Г^сспублики) 
тонарищей; Л .АЛапардэ, И.С.Алагызова. Ы.Ф.Иванова.

ст рои
иоддерж;1НЫ па1яииным руководством об. 
liM локзун); «Создадим к;ц1ры писателей-бо,

ЦКкоренного населения». Руководствуясь гюстановленисхМ 
ВКП(б) от 25 1Ш|х:ля 1932 года «Об усилении (хюоты художе
ственных организ1иди11», местное бюро прин>ию 1Х,'шенис;

«1. Обязать |.х:д;иахии областных газет и местньп! отдел ОГ ИЗ 
(Объединение Госуда1)ственных книжно-журна,'1ьчых изда
тельств, созданное в 1930 году при Ыаркомпросе Р С Ф С Р , 
г.Москва) п|ювести с 1 по К) июля областной декадник при
зыва рабочих и колхозников в литературу.

2. П{ювести подготовительные работы по проведению 
кон(^)еренций ударников труда. П1)изванных в литературу, 
с организацией и о([)ормлением OiipoTCKoro областного 
Союза писателей.

3. Редакциям газет и отделу ОГИЗ объявить конкурс на 
лучшее литерат>'рное произведение, приу1Х)ченное к XV го
довщине Октябрьско11 революции, с выпуском сборника на 
ajiTancKOM языке».

К П1Х1ВОДИМЫМ в первых числах июня щхгздничным дням в 
Ул;пе oTKpbuiiicb больш^ш высиижа на|юднохозя1'|ственных дос- 
шжений области. 3;шс1;1И звуковое кино и обрудов;1ние для ши- 
{хжовешательно!! радиост11Нции. Из Москвы приехата брипщ;! 
студеьгтов теат{Х1ЛЬНого техникума под руко1юдст1юм |хгжиссе}х1 
для организ^щии OiiporcKoro н;щион:\льного театра. Наркомп- 
jxx'OM [^"Ф СР выделено 20 тысяч рублей на [^конструкцию 
УлaJ^инcкoгo музея и прев1)ащения его в краеведческий.
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предоставлении льгот
Ойроти

Дома науки.
Дома социалистической культуры

Город разукрашен лозунгами
алтайском языках, здания госучреждении иллюминн{юваны. 
Для у^кютия в прс1зднике прибыло свыше 500 человек из Бий- 
ска, Барнаула, Хакасии и Монгольской Народной Респуб
лики. Пришли приветственные телегра.т1ы от ЦК ВКП(б), 
Совнаркома Бурят-Монгольской республики, которые были 
зачитаны на торжественном заседании, проходившем в но
вом здании нацтеатра. Вечером на площади им. Х-летия 
Октябрьской революции состоялся митинг, который открьы 
председатель исполкома т.Хабаров, сказ^1вший на родном язы
ке: «10-летие Ойротии — яркий пример нациошшьной поли
тики партии Ленина. В захолустном районе, где сияли кре
сты православной миссии и угнетали алтайский народ, стро-

темноты. угнетения
народы

Да здравствуют народы СССР! Да здравствует народ
тии

После приветственных речей на горе Тугая подняли боль
шой красный флаг, а в горах раздались взрывы с )̂угасов. 
Митинг завершила красочная демонстрация, в колонн;1х про

работники городских промарте
отд:1ленных ;шмаков Гооного Алтая

:щях проскаксШ снодный
достижении

Viнародного X03J
пpoфcoюзiLми экскурсии горожан и гостей. Тр\Т1па любут 
лей театра поставила пьесу на тему «Классовая борьба в ю 
хоз1\х». На городском стадионе началась Спартакиада с уч 
тием (})изкультурников Ойротии, Хакасии, Бурят-Монгол] 
Би11ска и Барнаула.



ГОД 1934

Весной н |Kiaiioj(|)H[)c нэд дрсннмми гop^lми Алтия нпервые 
прозву'кыо; « Слушш1тс, слушаете, гонорит Ойрот-Тура». 
Возле ноной о6ластно11 больницы, у въезда в город, подня
лись две 75-метровые башни, над ними ]Х1змсстились поме
щения ретранслятора и дизельной злект|хх-танции. Это на
чала вести радиопе[х;дачи Ой{Ют-Туринекая широковещатель
ная станция РВ-83. Радиостудия разместилась в neHTjie, воз
ле областного краеведческого музея в специ^ии^но оборудо
ванном здании.

Алт
отребсок)

ред областны.м руководство.м. Рассказывая о перспектив;и<
дальнейшего

путем
тии... Однако животноводство будет и в ДiL^ьнeйшeм одной

составных
между

Ф
страны, так как оно дает нам шерсть — Bilжнcишии сырье
вой продукт и продукт весь.ма дефицитный...» Эти слова 
М.И.К;ыинина надолго определили сельскохозяйственные 
приоритеты области.

Рядом с го1Юдом, в Титанаковском логу, молодой уче
ный-садовод Михаил Лисавенко вместе с первыми сот|)уд- 
никами органи юванного им филиада Мичуринского инсти
тута северного плодоводства пос;щил первую тысячу яблонь. 
Q lm Иван Владимирович Мичурин давад высокую оценку 
своему ученику. «...Мы продвинули границы произрастания
таких растении, как виноград, абрикос, черешня, ренклод 
и зимние сорта яблонь далеко к северу. Этого можно достиг
нуть и в Сибири, но для этого нужны тадантливые, неуто
мимые, верные своему делу люди. К ним я отношу, прежде 
всего, Михаила Лис;шенко, работающего в Ойрот-Туре, — 
одного из самых серьезных селекционеров-плодоводов, от
лично понимающего свое дело...»



Ученик оп|хишы доверие. Лисавенко ctili академиком,
основ

является достопримечательностью города.
Несколько дней в Ойрот-Туре гостил известный (})р;1нцузс 

кий писатель и общественный деятель Андре Маль|ю, посетив 
ший TiiKA'e ^1;lнжe^юк и Че.мал. Сильное впечэтление на иност
ранного гостя П{хэизвели сошныьные п{х^обраювания в алтайс
ких селач. Позднее в интервью о [х:зульт;п'а.\ поездки на Алг^ш 
VIaibpo отмстил; «Попьптси пе|х?всс*ти местное нсюеление наосед- 

лосп! не уда1ись ни Ф}з;1ниии в колониадьно11 Африке, ни Анг
лии в азиатских капониях. Очевид>ю, татько социадистическ;1я 
культур;! и новые ()юрмы труда, создакгемые советской влас
тью, люгут удержать кочевое население на месте...»

Между тем город строился и благоустраивапся.
улицы, прокладьтатись де[1евянные т|хггуары. Началось стро
ительство универмага, аптеки, сель.хозшколы, завершатио 
отделочные работы Дома специалистов, новой гостиницы i 
пожарной каланчи. Однако, несмотря на высокие темпь 
строек, новые здания были далеки от совершенства. Жела
ние видеть свои город красивым сг.1новится все заметнее.

Выросшие потребности в изменении взглядов на эстетик\’ стро
ительства П1)ивели к тому, что в газете «Советская Сибирь» по
явилась статья, aifrop которой писан; «То, *гго уже пост{хзено 
здесь, огорчает свсх'й безвкусицей. На каменных ко[Х5бках не 
сыщешь и следа лхбсгт об архитект\фном о(}юрм1ении столицы 
красивой области. Жители Ойрстш, избалованные богатой 
иг^й линии горного релье<|)а, воспит.шные на изумительных 
пейзажах Алтая, несомненно, с tockoii смотрят на новые зда
ния. И даже строители Oft|Xjr-Typbi почувствов^ши свои ошиб
ки, они начали думать над ук[Х1шением своих сооружений». 
Новые зд^шия, заложенные в последующие годы, несли в себе 
зачатки местных особенностей архитектуры.

Из других событий городской жизни отметим 10-летие об- 
ластны.х газет «Ойротскии край» и «Кызььт Ойрот», а также 
юбилейные торжества Ойрот-Туринской областной совпарт
школы, котор;1я к тому времени выпустила 250 слушателей, 
в основном руководителей национальных кадров.



ГОД 1935

Этот год xapaiaepHзовался активным стремлением горожан
города, утсрасить

общегородском
принято решение

культу|)ные >
I соблюдение

юских
осе го}юдскле организ^щии включились в культпоход. Так, 

коллектив типогра(|)ии вьшес решение «отработать в порядке 
самообязательства 300 трудодней на улучшении улиц и тро- 
тл'аров — помимо обустройства своего учреждения». В бла
гоустройство включились учителя, врачи, работники воен-

обкома и облисполкома. Весной былииШ4е
люшле

Г

л  % •
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Строитепьство Д ом а Советов в 35-м году. По первоначальному за- 
мь(слу архитектора Александра Ширяева, здание должно было иметь 
4-этажные боковые корпуса и 5 этажей в фасаде, украшенном симво
лическими скульптурными фигурами, только на изготовление которых 
выделялось более 200 тысяч рублей. Всем  своим видом Д ом  Советов 
должен был выражать победу социалистического строя в Горном А л 
тае. Однако в процессе строительства в первоначальный вариант внесли 
изменения, упрощавшие строительство, В настоящее время здесь рас
полагается правительство Республики Алтай.



Hd фотографии 1935 г, 
военкомата. Слева вдали - 
циалистов.

- стадион «Спартак» и здание областного 
строителство так называемого Дома спе-

пографии, на месте славящегося своей иепр 
) городского базара пос;1жен сквер, улучшен

высажено
корней деревьев и сооружено 1676 метров деревянных забо
ров и тротуаров. И хотя это бьоо примерно в десять раз мень
ше заллаш1[юванного, успехи были ощутимые.

После жгкрыгого обсуждения областнъш нач1Шьством бьы 
утвержден проект и началось строительство Дома Советов. 
По первонача,7ьном>' замыслу архитектора Александра Ш и
ряева, он должен был иметь 4-этажные боковые корпуса и 
пять этажей в фасаде, украшенном символическилш фигу1эа- 
ми. Всем своим видом здание должно было выражать победу' 
сощ1;и1истического строя в Горном ,\лтас

В городе организован филиал Союз;1 художников ССС^ и 
начала работать мастерская художественного ({юнда. Тогда же по 
1тешению облисполкома создана н:щион11льная TCinpaiLHaH ст\'- 
Д11я. Из лу '̂шшх участников художестаенной самодеятел1>ности

) отобрано 20 н;шбалее одаренных актеров-алгайцев, кото 
под руководством режиссера И в т а  Забродина принялись з: 
нос дело о’1ладения искусством театра.



аэ1юдром
6» по сугкрыылсйся авиалинии С)й^хтт-Тура—Новосибирск 
Май ми НС кий аэ1юпорт имел телс({юн и каждый желающий 
мог сделать 5аянку на перелет в города Барнаул, Новосибирск. 
Два ежедневно работающих самолег11 имели удобные з^1кры- 
тые кабины для двух пассажиров, место д,тя багажа и по'ггы. 
Расстояние до Новосибирска занимаю  три летных часа.

И } гостей столицы Ойрогии можно сггметить писателей из 
Москвы Валентина Катаева и Ишна 3^^б^x)динa, находившихся 
н ачнакомительной поездке по линии Сою писателей СССР.

ГОД 1936

в Ойрот-Туре насчитываюсь 1983' 
Liocb строительство общегородской

rocv
верситета) и кинотеатр

наю  горожан строительство нового кинотеатра. «Образцо
вый кинотеатрр на 310 посадочных .мест будет построен в 
центре города, на площ;щи возле гостиницы», — сообщала 
местная пресса. Особое внимание уделялось о(|юрмленик1 
< к̂1с;ща зд;1ния — тодько на ск'ул ьптурные ixj6orrbi бььто accnrHcv 
нано около 20 тысяч рублей (огромные по тем временам деньш).

В мае, когда для нового KHHoreaTpii только начали закла
дывать ({)ундамснт, открылся первыр! в истории Онротии 
<[>естиваль советских художественных (|)ильмов, на котором 
демонстрироватись пгкие популярные ленты, к;ис «Чапаев», 
«Подруги», «Партийный билет» и другие Необходимо от
метить; если в 1924 году бьыа только одна киноустановка в 
Улале, то по области в 1936 году с т а ю  13 стационарных и 
около десяти кинопередвижек.

Рядом со зданием А^1тайторга был з;исончен и сдан в эксп- 
луатщ ию  Дом специашстов, которые в комплексе образо
вали небольшую плошддь.

Уст^шовлена прямая телефонная связь с Бииском и через 
него с Новосибирском. С Ой рот-Тури некой р1Щиовещатель-
НОИ сгсшции начали вести пс1>едачи на аптаиском языке.



Г ородская мебельная мастс^кжая бьита реоргани юнана fj ме
бельную фабрику.

Однако, несмотря на положительные п{х;образования, 
проходившие в го{юде, надо вспомнить и о волне полити
ческих fx^npeccHH, проводимых органами О ГИ У, а затем и

Непроду
1 традиционного уклада жизни, отню 
с т о т н у , естественно, в|,1зыв;1ла глух<

ропот
посетил :1кадомик

ЛУТОНия
^.анникова», который приехал в область для ознакомления с 
работами экспедиции Академии наук по добыче ртути. С  ним 
прибыл академик Н.И.Вавилов для выяснения природных 
условий и перспектив высокогорного растениеводства.

Используя ситуацию, партийная и новая советская номен
клатура нередко доходили до абсурда. Приведем вьщержки 
из выступления секретаря обкома РКП(б) Талуша Енчинова 
на городской читательской конференции: «...Недавно К1)ай- 
ОГИЗ издал сборник «Рост Советской О й тти и ». R сбгтник-

произведения начин^иощих писателей и поэтов
ти

ё  '  ------ ш ^  • ш  f t *

Филатовым, читателя неправильно ориентируют на то, чтс: 
борьба с местным национ:1Лизмом покончена... Это Филато
ву нужно 6bL70, чтобы ОТВЛеЧЬ ВНИМ1ШИе трудящихся Ойро-
тии от классовой борьбы... Далее в своем предисловии автор 
(Филатов) пишет; «Наши старые и новые писатели должны 
учиться на старых адтайских сказаниях, которые по образно
сти и богатству языка должны стать для них образцами...» Кон
трреволюционер-националист Филатов держит ориентщию
только на язык старых дореволюшюннььх сказок, ибо боль
шинство этих старых сказок свободны от р>сволюционных тер
минов и понятий, а этим облегчает возможность протаски
вать конт1Х»б:1нду националистического яда...

Молодо11 алтайский поэт Иван Эдоков, уже зар;1женный 
ядом Н1Щионатизма, в своем стихотворении трактует, что 
бандиты — это «байские рабы». Нет надобности доказывать.



1НДИТИЗМ на Алтае — это вооруженное выступление
лачества и байства против советской власти в годы граждан- 
cKOv”i войны. Изобразить бандитов как рабов байства могут 
только местные националисты...

В своем стихотворении «На смерть вождя» Павел Кучияк 
пишет, что после смерти Ленина враги хотели захватить ос
тавшийся без вождя нагюд. Но, увидев мощь нашей Советс-

повернули
бдительность

дящихся алтайцев от BHe3iinHoro нападения одной из капита 
листических стран...» И далее в таком же духе.

Несмотря на всю смехотворность так называемого «литера 
турного анализа», последствия для авторов бьыи довольн» 
серьезны. Наступало время разгула беззакония, ф;ъ1ьсифи 
кации дел и массовых репрессии, эпицентр которых при 
шелся на следующий, 1937-й, год.

ГОД 1937

Волна репрессий, прокатившаяся по стране, непосред
ственно связана с секретной инструкцией Ц К ВКЛ(б), на- 
пр^шленной местным партийным комитетам, органам НКВД 
и прокуратуры, о «порядке и масштабах проведения акций 
по изъятию остатков враждебных K^iaccoB», подпис^шной 
Стешиным, Ежовым и Вышинским. Органам внутренних дел 
устанавливался лимит на арест «социально чуждьгх элемен
тов», особенно приветствовалось «раскрытие» организован
ных «буржуазно-нсщионалистических» группировок, «контр- 
}х;волюционно-диверсионных», «шпион:\ж в пользу Герма
нии, Японии и других капиталистических стран». Для уско-
рения процедуры рассмотрения дел, кроме судов, действо
вали судебные «тройки» и особые совещания, приговор ко
торых не подлежал кассационным жалобам и пересмотрам.

Пр^истику огу’льного валового подхода к членам партии и 
простым людям внедрял бывший секретарь обкома Юфит 
Са\гуил Наумович, исключая целые группы коммунистов из 
партии и смешивая с «врагами народа» честных людей. За



год Ьыло исключено из париии 2:>:) человек, что составляло 
1/3 всей областной парторганизации. Их1ишне напоминать, 
что исключение из партии или донос недоброжелателя почти 
автоматически означали арест и наказание. Как правило, по 
печально знаменитой 58-1 статье У К  Р С Ф С Р , принятой еще 
в 1926 году, по которой брми под стражу любого — от выс
ших партийных, советских и военных нач^итьников до про
стого чабана.

Годы репрессий наложили мрачную тень не только на жизнь 
нескольких поколений, искалечив человеческие судьбы, но
и исказили нормальньш, естественный ход развития нацио
нальной культуры и традиционного образа жизни, насильно
втянув алтаискии народ в прокрустово ложе идеологаческои 
доктрины так называемого социалигзма.

Показательны в этом смысле потрясающие документы из 
недавно открытых архивов К Г Б  и прежде всего «Дело

Строительство нацтеатра в Ойрот-Туре. Город начал принимать со
временный облик. Один за другим строились новые здания: Д ом  Сове
тов, кинотеатр им .А .М .Горького, роддом, пожарная каланча, педучили
ще и ряд жилых многоэтажек.



,1ждан
Ал

и)зронова
Семеновича и преступлении
предусмотренном статьей 58 по пункту 4-11 Уголовного

фигурировал
аушк

Интересно, что допрошенные в ходе проверки в 1955 году
дботники УН КВЛ  Западно 
сов, Хуснутдинов, приним году

посредственное участие в ведении следствия, по настоящему 
делу показали, что все справки на арест обвиняемых, все 
протоколы допросов сфальсифицированы, получены мето
дом принуждения и провокаций. Тарасов и Хуснутдинов.
ведшие в 1929-1935 гг. оперативную разработку по Hii 
лизму на территории бывшеГ! Ойротской автономной
ти, признались, что никакого контрреволюционного нацио
налистического центра не было, а непос^хдственнсгя разра
ботка и подлог этих дел велуюь по ук^тнию начштъников Лаз;1- 
рева и Игунова, которые впоследствии сами были осуждены.

ГОД 1939

Бег времени неумолим. Изменился внешний облик сто
лицы Ойротской автономии. Цельш ряд новостроек, нача
тых 3-4 года назад, был з;шершен. Один за другим вошли в 
эксплуатацию Дом Советов, кинсггеатр им.М.Горького, ш ко
ла N.8, роддом, современное по тогдашним мерк1Ш здание 
педу^1илища, пожарная каланча и ряд жильех многоэт11жек. 
Город начал принимать соответствуюший вид, расти в раз
мерное. Изменение облика было настолько очевидно, а перс
пективы ОЙ1хэт-Туры рисов;итись так рнщужно, что в одном 
из номеров «Красной Ой{ютии» появился очерк «Столица 
Ойроти)^! в рншцвете», отр1.1Вки из которого можно привести 
как  н е п о ср е д ст в е н н о е  св и д етел ьств о  той эп о хи ; 
»Ленинская улица служила для всех памятью. — повествует 
iiBTop о Заречной части города. — Летом она была покрыта



топями
Heii едва можно было П1юйти по узким т{юпам, да и то не

сторон
болотистой

от давности водой. Не одно животное, случай
но таблудившись здесь, становилось жертвой трясины. 

Теперь гам, где бьыи неп1Юходимые болота и трущобы
вут 10 тысяч жителей
ца стала совсем другой — теперь на ней выстроено две началь 
ных школы, одна средняя, четыре м;1газина и ряд двухэтажек..

тленности
ромышленности

восемь промкооперации и семь механизированных предпри 
ятий других наркоматов с o6meii валово11 продукцией 4 мил

ТЬ]СЯЧ
последние годы вы}хх;ла широк

ных заведении и культурно-просветительских уч^хзждений. 
В городе пять начальных, две неполных средних школы и 4 
средних с общим числом уч;идихся 4724. Открыты зоовет- 
техникум, рабфак, медшкола, педтехникум, в которых обу
чается более тысячи студентов.

W

О гигантском росте культурного строительства свидетель
ствует рсюходн^ш часть городского бюджета. Если в 1935 году
она составляла 
уже освоено 5

то в этом

OiipoT-Typa стала одним из самых з;1метных очагов культу
строи кинотеатр по своей

лсоте
“  Л Ж

клуб имеет читальный зал и библиотеку с книжным с^ндом 
в 54233 экземпляра книг на русском и сытайском язык11х. 
Крупнейший радиотрансляционный узел, поликлиника, 
инфекционная больница, тубдиспансер, дом ребенка, детс-
кая поликлиника и оольшои роддом, ряд 
невно находятся 800 малышей...»

Очерк зака№пшается слов^ши; «Больше нет старой 
таемой попами деревни Ул^UIЫ, а есть новый культус

Ой рот



Магазин «Смычка» городского общества потребкооперации. В Улале 
уделяли больш ое внимание кооперативной торговле, ее пайщиками 
являлось 3500 человек. Торговля велась в основном товарами первой 
необходимости; м олоком , солью , керосином, спичками и т.п.



о

ОИРОТ-ТУРА В ГОДЫ ВОИНЫ  
(1941-1945)

янв
ли готовиться к юбилею сказителя-о^)деноносца Николая 
Улагашева. Национальный театр начал постановку новой 
пьесы Павла Кучияка «Уч кыс» (Три девицы). Художники 
готовились к выставке, посвященной 20-летию Ойротской 
автономии.

Ойрот-Тура разрасталась и хорошела, строились новые 
жилые дома и здания культурно-социального назначения.

Однако 22 июня, в воскресенье, все обрушилось. Цент
ральные газеты напечатали объявление о военном положе
нии и Обращение к народам С С С Р  наркома иностранных дел 
Молотова и Сталина. По городу шли стихийные собрания и 
митинги жителей. Прямо на митингах проводилась запись 
добровольцев на (|)ронт. День и ночь машины и подво, 
жали в сторону Бийска.

Вот одно из выступлений тех дней горожанина рабочей 
Ивана Гурьева; «В ответ на беспримерное вероломство фа 
шистских поджигателей во1шы я как бывший красньш парти

il

зан прощу военкомат зачислить меня добро1юльцем в Крас
ную Армию и отправить на передовую линию фронта. Все 
свои силы и, если пот])ебуется, жизнь я отдам за Родину, за 
свободу!»

«Мне как гражданину Советского Союза выпита часть за
щищать свою Родину. У езж м  на фронт, я даю клятву всему 
советскому народу, что буду с честью выполн^ггь свой долг 
перед Родиной и не пожалею ни своей крови, ни жизни за 
счастье, свободу и честь наше^1 страны», — писат Василий 
Тартыков, уезжая на ф1юнт.

Одними из первых из города уехали медработники. Газе
та «Красная Ойротия» сообщала; «Врачи Паутова, Никола
ева, Быстревский, Ермолаева, TapcKnii и ряд других на 
зов партии и правительства откликнулись единодушным 
жел^шием встать на защиту Отечества. Все они зачислены 
в ряды Красной Армии.



Беспредельную любоиь к своей стране прояшыи учащиеся 
медицинской школы. Весь третий курс фельдшерского отде
ления городско!! медшколы объявил себя мобилизованным 
на фронт с фашистскими агрессорами. Девушки из промар
тели «OiipoTKa» (впоследствии ткацкая фабрика) сформиро- 
вааи санитарные дружины В районы боевых действий от
правились Пана Фунтикова, Лена Алгарыкова, Катя Аксе
нова, Липа Шишкина, Шура Баженова, Наташа Хмелева и 
многие друше.

Война вносила свои коррективы в городскую жизнь. В 
начале ноября 1941 года в Ойрот-Туру при б ьы эвакуирован
ный из Москвы педагогический институт им.К.Либкнехта. 
Сразу же начался прием студентов на исторический и физи- 
ко-математический факультеты.

В это же время в помещении зооветтехникума Ha4iLi рабо
ту' плодоовощной институт им.И.В.Мичурина, прибывший 
из города Мичуринска. Эвакуация института име т о  в Гор-

Алтай не была случайностью. Наша городская плодово- 
ягодная база, естественные природные богатства региона,
растущии интерес местных садоводов — все открьгвало ин
ституту пе1х:пективы. В составе научных работников были 
сын и дочь великого садовода — Никол1Ш Иванович и Мария 
Ив^шовна Мичурины, а также видные ученые, профессора 
Черненко, Хаев, Жучков, Оболенский, Гусев и другие.

В (^)еврале 1942 года по «Дороге жизни» из Ленинграда в 
Ойрот-Туру П1шбыла эвакуированная 2-я Ленинградская спец
школа Военно-Воздушных Сил. Здесь з;шово пришлось орга
низовывать учебный процесс, опираясь на слабые силы 15— 
17-летних ленинградцев-блокадников. Приехшзшие нашли
радушный прием у го1южан, полу'шли хорошее питание и 
заботу. В рядь] курсантов спецшколы В В С  вместо выбывших 
принимались на учебу и местные подростки. Среди них были 
Бронислав Тарасов, Леонид Сургаев, Михаил Лебедев, бра
тья Александр и Юрий Винокуровы, Георгий Акшинский, 
Василий Шебатин и многие другие.

Тепло н участие ойроттуринцев помогли курсантам быстро 
BoccTiiHOBHTb силы, и уже в августе коллектив 2-й Ленинг-



подготоиил к вы пуску 1Х’бяТ. кото
рые приехсии из Ленинг|хша. Всего спецшкола н Oiipoi-Tyix;
подготовила четыре выпуска сь 
торых ст :и т  авиаторами в Воен

курс
пос
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жизнь города. В ff>e

1942 года х\щожники В.Волков, С.Астра, Л .Сухов и другие 
приняли участие в краевой выставке, посвященной 24-й го
довщине KpacHoii Армии. Они же {х^гулярно выпускшщ «Окна
ТАСС», в которых художественны мл средства.ми отражали 
события с {|)ронтов.

Летом в Доме культуры докладом «Творчество ойротского 
народа» открылся смотр ;ы та 1 1ского искусства . А в фойе 
Дома одновременно были выставлены национальные м узы 
кальные инструменты и предметы декоративно-прик^тадно- 
го характера. В HaunonajibHOM театре постоянно обновлял-

репертуар
Ойрот

чудеса героизма на полях сражений. Вот только несколько 
примеров.

И.К.Кузлеков... В городе молодого ;uTaiicKoro парня-кре- 
пыша знали все. Увлекшись спорто.м, он становится чемпи
оном Ойротии, а затем и Западной Сибири по боксу. Работ
ник облвоенкомата Иван Кузлеков с первых дней воины про
водит мооилизацию населения в армию. И сам постоянно 
подает рапорты об oTnjxiuKe его на (})ронт. Третий по счет\'
рапорт был удовлетворен. Иван Константинович c t ;ui лейте- 
нанто.м, начааьником  разведгруппы стрелково!) дивизш !. 
Ходил во В11ажеский тыл, неоднократно получал ранения.
пос снова на
<|)ронт. Под Стадинградом, при возвращении разведгруппы
из расположения протшшика, ле 11тенант К уг 1 еков был смер
тельно ранен...

t ipaimiiM ncmpi i



ГI. li. Шагаев младший из Tjx.'x братьсн. Очень рано про-
яьмлис!, его музык^ьпьные спскобности. И\1ся от при|юды 
абсолнпныи слух, придя из кино, он безошибочно испол
нял на споем баяне только 4 Tt:> услышанные мелодии. В воз
расте 12-14 лет завоевывает призовые места на областных и 
краевых конку 1х;ах баянистов. Став старше, Павел сам со
чинил ставшие популярными в го1К)де два задушевных валь
са. Спо 1УГсмен-мара([юнец и шщлы 11 охотник, Павел Васи- 
,1ьевич призывается на ((>ронт, где пок^ьзат себя отличны.м 
солдатом Командование шлет его родителям благодарствен- 
Hi.ie письма, отмечая и его музыкадьные способности; «Ваш
сын — признанный запевала солдатских песен». К сожаде- 
ник). жизнь Павла Шагаева оборвадась при освобождении 
Белоруссии.

Л.А. Шаклеин... Гвардии етарши»1 лейтенант, артиллерист 
Сокруиттельным огнем своих орудш1 обеспечиват успеш-

1(
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Здание «А лта й то рга»  было построено в 1938 г. Вместе с располо
женным рядом Д о м о м  специалистов они образовали небольшую пло
щадь перед Упалушинским мостом. Рядом находилось и новое здание
роддома.



ное с|юрсиропанис Днепра. Ш 
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Е(Ьи
конце В0 1 1 НЫ в Венгрмл njiii ю>гп1п Буд^шеигпь 
.юна — еанлнструктор. Погибла под Воронежем. 

По рассказу ветерана hoijhli М.Ф.Кома|юво1 1 , это произош
ло так: «Мы с Taceii находились на передовой, где подби|)а- 
ли тяжелораненых, как и д]:>угие санинструкторы. На плащ- 
ты атках  стаскиваем их по откосу к Дону, откуда переплав
ляем на плотах и лодках на другой берег. Тася Е(^)имова была

• в

ловкой и смелой девушкой, в полку ее одну из пе])вых награ
дили медатьк) «За боевые з;1слуги». И в этом бою из-под вра
жеского огня она вынесла около дв;цщати раненых солдат. 
На исходе дня Гася была сраже}1а огнем протти^ника».

П.З.Гиуклина, выпускника школы N.6 , простого и весе
лого парня, в городе зн;ьти многие. Поэтому очерк К.Симо
нова «Единоборство», напечатанный в армс 1 1ской газете 
«Красная Звезда», и публикация его в «П 1)авде» от И) авг\'ста

Национальный драматический театр (ныне городской 
ры). Был построен на месте сгоревшего Дом а Ленина 
Первая алтайская пьеса «К у д а »  была поставлена в 1У24 г.

Д о м  культу
(1928-1930)



1942 года исколыхнул исс\ жителем! Ой|Х)Т-Туры. Поднигу 
и 1 укл 1 1на писатель Коне ram им С'имомон посвятил такие сло
на; «Челоиеку дано высокск' право в мпнутл' тяжелых испьпа- 
НИ11 чувствовать себя необходимым родной чемле, чувство
вать, что именно его, лично его прис\'тстния не хватает там. 
где в крови и огне решается судьба на(юда».

В газете «Правда» пис;ыи: «()б|Х13пом высокого воинского 
искусства и непоколебимой сто1|кости является поведение 
оруд 1П1 ного [)асчета под командованием лс 11тенанта Ильи 
Шуклина. В сражении в iloHCKoii степи его орудие вывело 
И'з СТ1ЮЯ четырнадиать немеиких танков...»

Летом 194.3 года батарея Шуклина поп;па в неравньи! бой 
с тан калт  противника у села Долина Донецкой области. 
Тяжельп! бо11 длился цельп! день, к вечеру в ст[юю остшась 
только одна пушка, большинство солдат было убито или ра
нено. Осколка.ми вражеского снаряда разбита оптика прице
ла единственного орудия PancHbiii Илья Захарович отдан 
njniKa j оставшимся в ст|хж) бо1щам; «Будем стоять до конца 
жи.зни!» 1 1 [)иисливаясь по стволу, они вели неравный бой. 
В этом сражс}11И1 батарея подбила десять тяжелых танков, а 
другие вывела из строя, уничтожила орудия и живую силу 
П1ютивника На оставши.чся <|)ашисты обрушили b c k i  м о щ ь  

а|)тиллсрии и авиации.
Так погиб старгиий лейтенант, коммунист И.З.Шуклин. 

11осмс|гтно Указом Президиума Верховного Совета СССР 
ему присвоено звание Ге[юя Советского Союза.

Герои были необходимы в те дни. 1о гд а  де 11ствитсльно  
многие трудилис 1. за двоих, когда голод, холод и тяжелая 
1Х1бота преодолеватись B c p o i i  в несокруши\тую крепость со 
ветского человека, убежденностью в непременной победе 
над врагом.

В октяб|х* 1943 года в го|хше прошел декадник помощи 
семьям (|)ронтовиков. Обследовати быт всех семей военнос- 
луж;1щих и инватидов Отечественно!! HoiiHb!, )х;.монт!1рова-
ЛИ !!.М К)ЗарТ!1|П>1, 3;тла13ЛИВаЛ1! I! П0Д!303!1Л!1 Д1Х)Ва. Пр!!бЛ!1-
ж;ыся 1944-1! год и, хотя Boiina б1.1ла ещ е и с а м о м  1кгзга[)е. 
и с х о д  ее ни у кого  не вызыват с о м н е н и !! .  Х о 1ЮШ!1 е нести с



Д о м  Советов, где д о  середины 90-х находились основные областные 
учреждения: обком, облисполком и другие государственные структу
ры. В 40-е годы перед зданием по проекту М . А. Лисавенко был разбит 
сквер, д о  сих пор остаю1Дийся любимым местом отдыха горожан и гос
тей города. Из изменений, произошедших с тех пор, можно отметить 
новую конструкцию крыши и появившуюся на фасаде флорентийскую 
мозаику герба Республики Алтай.

бодро
рсш

тиорчсскле организации то\ют. художников Ойрот-Туры, 
артистов, писателе!!, композиторои и журнадистов. В тече
ние года новое творческое объединение обсудило п|юизведе- 
ния композитора Зильбера, писателя Ч.Енчинова, картины

местных

Koii Отечественно!! нойне».
А-1 Т

Конечно, сейчас мы понимаем, что одну телегл' не мож-
9  ж

трепетн\ объединение писателе!!
композиторои

пос
!дему тнорческим людям только \!С!иало. Можно п}х:дста-

обс\^жден!
;1кти

К!!е лаборатории» вошли соглядата!!. !!скусство Ж!!ло под 
наганом. Однако — так бьыо.



рудно
тогда в те суроныс годы. Но нельзя без священного трепета 
читагь о NKL'icHbKOM го^юдке, затерянном в глубоком тылу. 
Трудно поверить, но, как м вся страна, чувствовавшей! себя 
на переднем крае великого сражения, люди дни и ночи про
водили на воскресниках, собир;ии подарки п теплую одежду 
для ([)|Ч)Нтовиков, подписыв;пись на вое}шые :з;и1мы. Ну и, 
конечно, жд;ыи писем от близких и любимых, встречати и 
п|)овож1Ц1И друзе1 1 . И жили, жили мечто11 о мирных днях.

И I30T HacTiUi день 9 ,\пш 1945 года. 1\шним >т|юм, услышш) 
по рещио весть об окончании uoiinbi, население Ойрот-Туры 
высьякию на улицы. Радовеыись, целовались, поздрш1'1ЯЛИ друг 
друга. Женщины, как 1юдных cbiHOBeii, обнилпши встречных 
({^юнтовиков. Г'о|Х)д моментально ук)Х1С1ии (}>лагами, красны
ми полотнищами лозунгов, порг|Х'тами любимых вождей...

Задолго до начала общего}Х)Дского М1ггинга на площадь перед 
iloNJOM культуры CTiui собират1^ся народ. Жд;ши. Г о̂вно в 12 
часов дня митинг открьы гцхдседатель горисполкома Попов;

^<Товарищи, — сказат он, — день, которьв! мы с вами 
ждати почти четыре года в напряженном труде, по.чюгая Крас
ной Армии громить немецких з;1Хватчиков, настат. Советс
кий народ победил!»

Громовое «УРА!» раздается Him плоикшью, отдаваясь мно- 
roKjxiTHbiM ЭХОМ в примыкающих к площади улицах, также 
забитых народом. Духовой оркестр исполняет Гимн Совет
ского Союза.

«Враг, поднявщ 1И1 меч П|ютив советскогоо народа, наро- 
да-богатыря, народа-исполина, разб1гг и уничтожен, как 
презренная пщина. Эту великую победу ковал весь нащ на-
род, не покладеи! рук Т1 ')удивщиися на протяжении всей вои
ны. Наш на|хзд с честью В1.У1е 1)ж;и все испытания.

Трудящиеся 0 Й1Х)ТИИ отдаш все свои силы на помощь 
<f)poHTy, и если надо будет, они сделают все, что пот{)ебует 
от них страна...»

Весь день и последующую ночь город праздноват День 
победы До следующего >'Ti)a, утра первого долгожданного 
мирного дня.



ГЛАВА III

листья ДРЕВА
Автор В.И.Эдоков хотел привести в этой книге 

краткие сведения о многих известных личностях, 
имена которых связаны с нашим Горно-,Ллтайском. 
В своей рукописи он писал: «...Именно отдельные 

личности, писатели, обшесгвенные деятели,
ожники

Только благодаря им окружающее нас и становится 
культурной средой». К сожалению, ему удалось 

собрать MaTepnajibi о жизни и деяте^1ьности лишь 
некоторых из тех, кто создавал городскую историю.

подготовке
ЭТОТ

биографие



г.Горно-Алтайск (1948— 1990). Схема исторического центра:
I ,  З д а н и е  1ри .1ИК1>“мат*еАА1} ти ч еско го  сЬслнупь т е т j  Го^>ни-Алтг*и4-

кого гсхуниверситете!. 2. Кожно-венерилогиче^^кая больница. 3. Го
родская стоматологическая поликпиника. i .  Республиканская фи
лармония. 5. Памятник павшим и героям тан<даи< кои войны 6.
Кинотеатр «Голубой Алтай». 7. Городской Дом культуры. 8 Мост

р.Улалушку. 9. Жилой дом с магазином. 10 «Алтайторг». 
11 . Памятник-стела к годовщине победь. 1  в Вепикои Отечественной 
воине. 12. Институт гуманитdf̂ Hbix исследовании. 13. Государствен
ное собрание Эль-Курушай. 14. Гостиница «Горный Алтай» 15. 
Кинотеатр им А .М.Горького. 16. Памятник В.И. Ленину, установ- 
ленньгй е 195Яг. 17. Н<лционапьный драмтеатр им.П.В.Кучияка. 18
F>KJ< т-<1амя7н» ,̂и н а р о дн о м у сказителю Н .У л а га ш ^ ^ у .  19 . Д о м  n^jaBn-

Р#^(пубпиии А лтай , 20 Гс^родской парк KynbTvpbi и отдыха.



/Хрхимаафигг Макарий Глухарев (1792—1849)
городе

досшжснпи
р кта  бьп оп1эсдслсн родителями н духовное \'чилищс при Прсд- 
тсчснском монастыре. За отлл^гные успехи в учебе переведен в 
Смоленскою семинарию. Впоследстшп] поступает в Ошкт-Пе- 
Tep6 y|ircK>T<i Духовную Академию, где свои.ми знаниями и усид
чивостью приобретает особое расположение архим;1ндрита Ф и
ларета. ставшего митуюполитом Московским.

После блестящего окончания учебы Гл\'харева назначают 
инспектором Екатеринославской семинарии. Однако вскоре 
он принимает [решение о пост]эижении в монахи. Его новое
имя — Макарий. В дальнейшем он получает церковньи! сан 
ис|юдиакона, а затем — иерохюнаха. В 1821 году пе}х^веден 
в Кост|юмско11 уезд, где возглавил сс\шнарию, а зате.м и

лсты рь
пред

ггобы
городскую

Надо заметит!^, что MaKapnii Гл\^арев был нез;1\’рядный 
человек — п[:)екрасный богослов, полиглот, владевши11 мно
гими языками, в том числе древнегреческим и ивритом, изу-



Miui ([)11лосо(|)11К) Гс|)нсра, ботанику Линнея и Денандхтя, 
разби|хъ1 ся и аст|юномии Гсршсля и многих сстсстненных 
науках сносго нрсмсии. Однако в высших исркоиных кругах 
слыл за вольнодумиа. придерживающегося либср;иьных 
взглядов и, как [>езульгат, его отношения с Синодом обо
стрились настолько, что он был вынужден уехать в Сибирь
п р о сты м  МИССИОНС|)ОМ.

Вначате он собир;ь1 ся нести Слово Божие тунгусам, но 
судьба распорядилась иначе, и Макарий оказ;ыся на Алтае. 
Создание Алтайской Духовной миссии стаю  основным де
лом Bceii жизни отца Макария Глухарева, им впервые пере-

л\^жб
»кже орган и зован а паоот

из местного населения. Мака])ий собирайся рес}юр\п1}ювать 
в более «либер:1Льном духе» все миссионерское дело в Рос
сии. Его nixirpaMMa вк,пк)чата в себя обязательное знание 
наиионатьного языка, преподавание основ естественных наук 
и хозя1 1ствования. На избранном поприше отец Макарий про- 
работат с 1827 по 1843 годы, создав образцолую миссию в 
селе Улала. И 7 олько по состоянию здоровья его определили 
настоятелем в Оптино-Гроицкий монастырь близ города Вол
хова Орловско11 П'бернии, где он и сконча 1 ся.

Анохин Лнитрей Викторович ( 1 8 6 9 - 1 9 3 1 )  — этнограф, ди 
рижер и композитор. Родился в селе Правые Ламки Тамбов
ской губернии Учился в Петербургской певческой капелле.
знат несколько европейских языков и увлекался не только 
музыкой, но и историеи, зтнографис11 и (}юлькло]ю.м наро
дов Сибири. Работая в Обществе изучения Сибири в Томс
ке, участвует в этнографических зкспешшиях в северн\т<1 Мон
голию, Хакасию, Туву и Горный A,iTaii. Собрат зтногра(})И- 
чески 11 материат по ({х^льклору и народной музыке шестнад
цати тюркских племен, которые обобщил в научном докладе 
«Народлое песенное творчество aiTaiincB . ^юнгoлoв и шор
цев», в котором описаны музыкапьные инструменты и ис
следованы особенности ст}юения национальной мелодично
сти, своеобразие ритма и лада.



Андрей Викторович Анохин 1931) этнограф-краевед,
регент и композитор. Именно ему город Горно-Алтайск обязан своим 
музеем, который теперь носит его имя.



Веще, где бы им жил, ни рабсжи Лнд[х.м1 Вик:то|юиич — и 
I Омске, Барнауле или Ул:1ле — нсюду он орган и юны му
зыкальные кружки, сочннял песни и опоры, обрабатывал
мелодии ;птаиских мистерии и наигрышеи, а главное — учил 
лк^дс!! слушать и по)1 имать музыку. Об удивигельиых ано- 
хинских му зыкальных вечерах, которые он дав;ы в 2 0 -х гоо- 
дах в Улате, Чем;пе и Барнауле, ходили легенды. Нельзя не 
проиигировать ((«рагмент из гчиеты «KpacHbiii Алта1 1» (1923), 
в которой описана такая встреча: <• Новое произведение Ано
хина «Хан-Алтай», написанное для хора с оркестром и на
званное и.м СЮ1ГГОЙ, носпт характер музык;шьного сказания
о д^х^ннем значении Алтая и вещее про[ючество о его паде
нии. Это п^юизведение композитора-сибиряка сродни .музы-

V »  V »к;шьнои драме, в основе которой лежат национ;ыьные мело
дии алтайцев с той разниио!, что здесь наблюдается торже
ство звука над словом. Местами звуковые картины гак хоро- 
шл, что буквально з;1бываешь о де 11ствительнсх:ти, мыслен
но уносясь в сказочное царство...»

На состоявшемся в ноябре 1927 года первом областном 
краеведческом съезде А.В.Анохин обоснован необходимость 
систематического изу^1енпя духовного и культу)жого насле
дия a iT a i ic K o ro  народа. Его избирают в состав краеведчес
кого совета при облоно и назначают руководить отделом
)ТНогра(|)ИИ.

На новом \«есте он организует общество друзе11 Ойротско
го музея, рабог\' школьных краеведческих кружков. Науч- 
ны.ми результатами )тногра(})ических исследовани 11 А.В.Ано
хина стати статьи и книги «Матернаты по игаманстну у ат- 
тайцев» и «Душа и ее свойства по п 1Х'Дставлению тслеутов». 
Кроме того, им написано немаю  других работ, осветивших 
способы ведения хозя1 1ства, быта и религиозные вс}ювания 
апгаицев. Увы, большая часть его научного наследия до на
стоящего времени не опубликована.

ф

Во время очередной этногра(})Ическо11 экспедиции в уро
чище Куюм Шебатинского аймака Андре!! Викторович вне
запно П[хх;тудился и угас букватьно т  несколько дней. Слу- 
чилсх;ь iTo 31 августа 1931 года. Благодарные жители Горно-



го Алтая но чабыли челоиека, способствоиаишсго пробужде
нию Haujcro краеиедснмя, назван н его месть Горно-.Алтаис- 
KII1I рсспублпканскни музе(1 .

Гордиенко Метр Яковлевич (1891 — 1936) — ncpijbiu секре
тарь обкома КПСС. Родился н селе Николаевка Е катер !тос- 
лавской г\'бернии Когда Петру исполнилось пять лет, роди
тели пе[К'селились в Иши.мскии уезд Тобольской губернии. 
С десяти лет он начал работать в мага,зинах купцов Кармацких 
и Булавиных, а позднее, работая в Омских железнодо|юж- 
ных мастерских, I ордиенко знакомится с большевизмом. 
Учась в Омской цент^^ально)! ({юльдшерскои школе, прини
мает участие в нелег^ыьной работе соци;1Л-демократических 
кружков. За политическую деэтельность неоднократно под
вергался обыскам и а[х;стам, которые проводило Омское жан
дармское управление. В Первую мировую Boiiny назначен 
военным (|)сльдшером в Курганский лаз;1рст. После Октябрь
ского пе|х^ворота избирается в гарнизонный комитет, при
нимая активное участие в установлении C obctckoi'i власти на•  т

Урлле. Тяжелая работа п))ивела к обост1КНИю ту’беркулеза, 
открылось крово.ча])каньс, поэтому Гордиенко получил от
пуск, НО П1ЮИЗОШСЛ белочешски 11 переворот. Го[)диенко 
арестован и заключен в Тобольскую губернскую тюрьму, где 
nejx^Hocirr сыпной ти(|). После шести месяцев его, полужи
вого, отпускают, види\ю, посчитав безопасным. Однако он 
ср;1зу пере.ходит на нелепшьное положение и устанавливает 
связь с большевистским подпольем.

В конце 20-х годов П.Я.Гордиенко по состояник 1 здоровья 
попадает на парти1шую jxi6oTy в Горны 11 Алта1 1 . Вместе с 
известными тогда большевиками А.К.Аржановым, В.Ф.'Гол- 
мачевым, Л Папардэ, Н .Ф .М еджит-И 1чановым он организу
ет сеть партячеек. 3 марта 1920 года он создат комсомольс
кую яче1 1ку и в Уладе.

Первым ceKfx^TaiieM обкома Гордиенко проработан 4 CTbif'>o 
года. По свидетельству очевидцев, в нем не было ни грана 
бюрократизма, он был доступен всем. Круг его интс|^есов: 
стихи, хтвлечение живописью и фотогра(Ьиеи, ему принад-



Ноиос
би 1х:к, 1931). Конечно, книг .1 II 1ордиенко — это пропа
гандистское п^XJMЗвeдeнlle, сгграиппиее нзгляды м инте|х?сы 
сонетского па|7грабо1ника, но том не менее она представляет
определенньп! интерес как с научно-историмескои, так и 
познавательном точки фения.

Одержимые идееи превращения 1 орного Л-птая и «краЛ сча
стливого сощ киизма». секретари обкома ВКП(б) OiipoTc-

1ВТОНОМИ
ставитель от Oiipori Строе
тысячи др уп 1Х коммунистов и простых жителей Алтая были
расст|Х'Ляны в годы }х;п}х;сси11.

ородс кого
депутатов го 1Юда Горно-Ал

ем 50-летия образования города решил; улицу Пи.мокатную 
переименовать п улицу им Г1.Я.Гордиенко для уиеког^ечения 
памяти о первом ceKpeiajx: обкома КПСС.

Кокышев Лазарь Васильевич (1933— 1975) — алтайски 11 
nojT. Родился 20 октября в К\’мжулу Ш ебш тнского а ! 1 мака 
в семье учителя. В 1941 году отец ушел на фронт и не вер
нулся. Мать одна вырастила пятерых дстс1 1 . С детских лет 
Лазарь п^юявил способности к пению и рисованию и вз1юс- 
лые видели в нем будущего художника. Судьба ]Х1споради- 
лась так, что заканчивать школу пришлось в областном цен
тре Горно-Алта11ске, где и проявился его истинный дар ли
тератора. В эти годы Лазарь Кокышев начсы публиковать 
свои первые стихи и (^)ельетоны в газете «Алта1шын Чолмо- 
ны». И после выпускного 6 ; t ia  бьы направлен на учебу в.ме- 
сте с одаренными сверстниками .\./\даровым и Э.Гкыкиным 
в !Vkx:KOBCKJiii Литерату’рныи инститхт и м. А. М. Горького.

Вступив в aiTaiicKyK) литературу в се|')сдине шестидесятых, 
Jhm pb Васильевич з;хявил о себе как глубоко самобытньп! 
национ;иьны 11 писатель. Его поэтически!! слог 0 тлич;1лся
П|х)стсУгои и напевностьк 1 , что свойственно традиционной 
nojTH4 ecKoii культуре адтайцев. Найдя собственные истоки 
в родной эпическо!! с}х:дс, Л В.Кок 1.1шев не замыкается в



узко национ 1Ыьны\ рамках, а использует сноп дар д^тя реше
ния общечеловеческих ni-юблем. Наряду со своим творчсстволт 
он обогатил национ:ыьную литературу переводом на a i  raiic- 
ки 11 язык классических произведени11 А.Пушкина, М«.Лер- 
монтова, Т. Шевченко, H.HeKjxxcoBa, Р. Бернса и других рус
ских и зарубежных авт0 1 х)в.

Многогранному таланту Лазаря Васильевича Кокышева не 
суждено было раскрыться до конца, он трагически погиб на 
С01ЮК втором году жизни. Его убили в paiioHe ста 1юго авто- 
вокз;ыа пьяные подонки. И если при жизни Л.В.Кокышева 
понимала и ценила в основном творческая интеллигенция, 
то после смерти к поэту пришло всена[юдное признание. 
Решение I орно-Алтайского областного Совета на|юдн1.1х де
путатов N 402 от 17 октября 1983 г. «Об увековеч 1шании па- 
.мяти сытайского писателя Л.В.Кокышева» гласило; «11е|х:име- 
новать улицу Каясинскую на улицу имени Л.В.Кокышева в 
городе Горно-Алта1 1ске». А перед |х;спубликанско11 библио- 
TCKoii на народные пожертвования был установлен бюст по
эта, выполненньи! из .мрамора и гранита скульптором Г1 .Бо
гомоловым.

Отец Макарий (18 3 5  - 1926гг.) - в миру Михаил Андрее
вич Невский, П1ЮЖИЛ на это11 земле 91 год. С 1854 года по 
окончании им Духовного училища и се.минарии в г.Тобольс- 
ке нач1ктось его служение в A,iTaiicKoii Ду.ховнои миссш!, 
снач;ша в должности простого учителя. Ревнителс11 атеизма 
и 1х;ватюции часто ставили в вину отцу Макарию его дружбу 
с обер-прокурором синода Победоносцевым, 1^)актически гла
вой русской Православно!! церкви в дореволюционньт пе
риод, но им надо бы знать, что познакомились они з;щолго 
до блестяще!! карьеры последнего. В 1864-ом году, когда 
наш с!}ященник прибььт в стол!!цу iiN!nep!!i! Петербург , что
бы напечатать тексты на китайском языке.

С!юю деятельность на зе.млс Аагая М акар!!!! Невский на- 
4 ; l i  с  т о г о , ч т о  выучил за два года язык коренного населен!1я
- ;и1та!!цев. Это знач!1тельно облегчило ему м!1сс!!онс}ккук 1 
деятельность, выд!31!Н\'в на первые рол!1 в хр!!стианизац ! ! ! 1



Ал гая. Н го н^к'мя исркош. но ограничпв:ыась обрядовой сто- 
роноп: миссионеры учи И1 ноисх:»бра1денны\ сшх'обам неде-

• i

отс

ния xo'.iHHCTFja, даная пктям исэч.можность ;щапги1юнаться, да 
и njxK'To выжить. У1.)я так(Я1 работы духовные наставники 
должны были б 1>ггь настоящими подвижниками. Такил» и был 

I Макарий, принявимш 16-го (})свр1ыя 1Н61 года мона
шеский постриг и уже в 1Н64-ом - утвержден наместником 
Челышманского Ьлаговстенского .монастыря. В 1871-ом году 
он был возведен в сан игумена, а MejX-'i четы(х; года становит
ся помощником нач;иил4ика ,‘\лга»1 ской Духовной м и ссгт .

12-го ((^)евраля 1884 года он получает должност1> начальни
ка, при нем хозяйство и дела ее достигают особенного рас
цвета. Количество церквс!! увеличивается до 92-х, вместо 
трех, бывишх П1)ежде, миссионерских станов - 25, против 
трех прежде, штаб миссии с 18 человек достигает без м аю го  
и т.д. Обильно иечашются книги на aiTaiicKOM языке, сам

Четве{хх;
ся и струя благотнори гельности: под Ha4iUio.vi рукоьодителя 
миссии с(х:тоит детский приют и дом т|)удолюбия в Прсдте- 
ченско.м женском чюнаспире.

Между тем книгу Макари# «Речи, беседы и слона» (tj)H 
выпуска) читает сам uaj)b Никола11 11, от кого^юго HcBCKnii 
удостаивается Высочайшей благода]юности в деле церковного 
и школьного ст 1юительства в Сибири. Освоение Сибири в 
то время было под заботливо!! опекой П1х:стола. Николат! 
II, еще в бьггность свою цеса 1тевиче.м, посетил множество 
сибирских городов и был покорен и оча[х:)ван увиденным, о 
чем пис;ъ'1 своему другу великому князю Александ 1)у Mnxaii- 
ловичу. В «смутнск’ в|)емя» 1905-го года епископ Томсюп! и 
Барнаульски!! отец Мака[)!11! становится М1 !ротворцем, но все 
старан 1!Я его J! губернатора пе])ед революц1!ОННОй ст!1\!!ей 
был 1 ! напрасн!,!. Здесь должшл был 1! помочь и помогл!! Boii-  
ска, однако их оказ;1Лось недостаточно, что пр!!вело к тому, 
что пожар бунта пыл.и! е!це до1юльно долго.

В 1906-ом !оду Макар!!!! Иевск!1 1 1-Глу\арсв воз!юд!!тся в
% 0сан архисппскопа и продолжает сноп п\ть чс[Х'з чпны и дол

жности pyccKoii П[)а1кх:ланноп церкви, пока после Феврсыь-



ской революции 1917-го года, его не унолняет на покой обер-
прокурор князь Львов. Последние

осквои
Ш а п ш е в а )

Палкин Эркемен Матынович (1934—1991) — поэт, писа
тель, общественны 11 деятель. Рош^лся в селе Ело Онгуда1 1с- 
кого района Горно-Алта1 1ской агзтономно11 области. После 
окончания Московского Литературного института им.А .М .- 
Горького изд^ul несколько поэтически.х сборников на алтайс
ком языке, стал членом Союза писателей СССР. Его луч
шие поэтические произведения были переведены на русский

казахский, киргизский, башкирски
тувинский, хакасский и якутский

W

кин П1ЮЯВИЛ себя не только как  тал 
прозаик. Он автор т м а н а  «Алан» о г

рохо
дят искалеченные войной! судьбы простых людей и и 
3 ii6 oTbi и рэдости. Роман был хорошо встречен читателями и 
критикой, он переведен на русский и тувинский языки. 
Творческое наследие поэта включено в школьные П1юграм-
мы по национальной литератл^ре и изучается в Горно-Алтай
ском госуда[х:твенном университете.

Эрке.мен Матынович проводил большую общественную 
работу'. Он неоднократно избирсшся депутатом городского, 
областного, краевого Советов народных депутатов, чтеном 
горкома и обкома КПСС. Работш в Президиу^1е правления 
СП РСФСР, был членом комитета Союза писателей по зару
бежным связям . В качестве делегата побыв^ш на Кубе, в 
Эфиопии, Монголии. За свою обшественную и творческую 
работу Эркемен Пачкин неоднократно награждался. Ему при
своено почетное звание «Заслуженный работник культуры 
РСФСР», а также медсыь «За доблестный труд» и Орден Др>ок-

после смерти
одна из улиц город



Феофа 1995) историк.
ПСХ'С

Аннамского края. Окончил истори
ьте г Гооно-Ал

и определил для себ>| направление научной работы по изуче
нию северных зтнсх:ов /Ллтая, в "частности, кумандинцев.

В 1968 году Сатлаев окончил аспирантуру при Институте 
этногра(,()ии им .Н .И .М иклухо-М аклая, а через год з;1щитил 
ллссергацик) по tcn jc  «Кумандинцы». Работая в ГАНИИИ-

Ал
Фесх^)ан Александрови

святил
около coixiKa К1)упны.\ научных трудов, наиболее известные 
из них \10Н0фа(Ьил «Кумандинцы», учебное пособие «Гоп-

1

ф

t'

' г  •

Слева направо: историк-алтаевед Ф.А.Сатлаев и сибирский искус 
с^вовед В.И.Эдоков, внесшие значительный вклад в культуру алтайско 
го народа, в дело возрождения обычаев и традиций Горного Алтая.



Алтай
Росс

Ф.А.Сатлась преподана-! в Горно-Алт
VTC

Фсо(|)ана Александров
[южденпе культуры, обычаев и традпцл 11 на[юдов Горного 
Алтая. Его исследовательская деятел 1,иость и тео|)етичес1спе 
труды положили начало объединению ггнических подразде-

I  %

А;1Т

Александрович (1919— 1995) — строите
1ЖД,

юное Горьковской области в бедной К1х:стьянской
лось

он получил ТОЛ1.КО нач;иьное образование. Никола!! освоил
прск|)сссию строителя.

Ha4 iL'iacb Великая Отечес то н н ая  !Юlu^a, и в конце 1941-го
неоднокСтулов призы11астся в де !1ствующую армию. Был 

ратно ранен, но прошел все тяготы воины и .\1об!1ллзов:и1ся 
лишь в мае 1946 года. За ратные под1Л1 ! ! 1  он имеет прав!1- 
тельственные наград!^!: Орден Славы III степени, тр!! ,мед:ыи

отв
Адекс

Горно-Алта 1 1ске, возглавлял бригаду м;итяров-отделочни
ков городского е м у .  Он неоднократно избираю я !i облас- 
THoii Совет народны.х депутатов трудящи.чся. За трудовые 
успехи был награжден орденом Грудо1юго Красного Знаме
ни. а в 1969 году Николак^ Александров!!чу Стулову перво
му было присвоено звание «Почетны!! гражданин города 
Гопно-А.'1та 11ска».

Суразаков Сазон Саймонич (1925— 1980) — п|Ю(|)ессор, 
доктор ф|!Л0 Л0 П1ческих наук, член Союза писателе!! СССР. 
Родился в селе С а! 1дыс в семье ша\!ана CaiiMy из рода Чап- 
ты. Интересно, что когда в конце 20-\ годов у его отца кон-  
(})!1сковад!! бубен как культовы!! инструме!(т, С а!!му заме-
Т11л: <<Ж:Ь1Ь. ч т о  \ioii  с ы н  мжс нп  nvnt^T п



116 л и с т ь я  ДРКВА

Л,17
|Х)К1 шамана сбылись После школы Саю н П(х;тупас1 на ал- 
laiicKix: 1гглслсние Ьиискои^ учительского института, ^имои 
1942 гол;1 л о  отделение было переиедено и Ои|хтг- lypy, куда 
прибыл знакуи|)онанн1.1и и} iVIockhi.i педагогимескии инсти
тут
чиан н ар.чиш) на II-и Ьелорусскии (|)ixiht, где ст:п наводчи
ком 82-миллиметроного миномета. Участ1юн;1'1 но ыятии го- 
|Х)дои Ьльни и С'моленска, а пекле тяжелого ранения, когда 
нее его (ггделсние пог ибло, лечился в г(х;ги1 г;ыя,\ N 
И жене ка.

ос

Сноп с о с р е д о т о
на исследонании ;ытаиского я «>1ка и (|ххтьклора. Необходи
мо пояснить, чт(), н отличие от енр()пейско1| культуры, тюр- 
КО-МОНГОЛ1.СКИС народы не имели пись.менных источникон.

ДУХОЬНУ
от

к поколению. ()сн(^иная с1слуга Са юна Саимонича состоит н 
откр 1.пии и периоди ииши ;итаиского гс|юичсского эпоса 
Им ннедены нсибирскии и миронои (^)ольклор имена ;ипаис- 
ких I омс|Х1 н: Ллексея Кхткина, Николая Улага1иена, Очубая 
Алексеена, П кибаа М а 1)кона, Габара Чачиякона, Ендокш! 
Гаигга.мышенои, Hontipa 1>утуена, Н икш ая Ялатона, Иоси- 

(|)а Какпаракона, Манакопа Кандаракона, Кьцк'ла Пустога- 
чеиа. В o6 meii сложности исследоиателе.м 5аписано денят- 
н.щцать гс1х1 ических ска киши — более т|1идцати пяти Т1.1сяч 
стихотнорных ст[х^к. Рабспа по сбору (|>ольклора и его oofia- 
ботка пылились н 1()-томнсх' ичданпе «Алтай б;и\гырлар» (Ал
тайские оогатыри) аггаиского героического эпоса. Сур;иа- 
кон подготонил к публика1ши ск;1зание <-Маатаи-Кара» н се
рии «Эп(х: иа|Х)Дон СССР».

Большая };1слут 1̂ С.С .С'ура икона есть и н сс|)е|К' образона- 
ния. Благодаря его учебным пособия.м национатьная 1икола 
Го|1но1 о Ап гая получила обширный и П|хх|)сссион;ит1Лю ;щап- 
пцх>нанн 1 .1 И M a ie p n a i  Л 1я учебного процесса. Сощанная им 
научная школа открыла 1ии|хжую до 1ЮП' н науку алтаиско!! 
молодежи.



И Й1ССТСН Суразакон it как поэт, одно ш  л у ч ш и х  его с г и -  
хотиорснпи «Хозяин гор» ст ;ио  хрсстоматимным для наци- 
онатьной п о э я т .  I вормсстно С аю н а Саимоиима изучают н
школе.

ЛОС1
^ ш щ

6 i.i;i пс1)вым — псрныи кандидат наук, iicjiHbiii доктор, нер- 
нып про(})ессор, периыи директор Наумно-исследоиатсл1>с- 
кого пнстипта. К сож^ыснмю, жизнь его о6 о|)н;ь1 ась неожи
данно, на 55-м году, лишш) ш таискук) ([юльк.ю|)истику при-
iHiUiHoro лидера.

Гаушканов Леонид Павлович (1905— 1937) — обшестнен-
ujHoe

Алтайского края н семье полтссы льного . Его отец Напел 
Инанонич бьп студентом f 1етербургского унинс|х:итста и j;i 
участие н [Х'нолюиионном движении был ныслан н Томскую

Нос
Ш-Ю1Х)М

Черно-Лнуискои иол1х;тнои уираие. Умер в 1917 году.
Леонид закончил 3 класса b n i i c K o r o  катехиз;»то|)ского учи

лища, а после смерти (тгиа был вынужден в е р т т ь с я  в Чер
ный Ануи. С 14 лет участвовал в па|Угиз;1Нском движении, 
был разведчиком. Комсомол1.иы Леонид Таушканов и Иван

ш т а б
1ЖДС

В пос
родной

Ануиско )1 школе. Затем начхтись трудные годы вьшвижениа 
партии на хозяйственнои, партийной и советской работе. 
Инструктор и председатель облпотребсоюза, заведующий 
орготдело.м обкома ВК11(б). нач:иьник автобазы «Совмон- 
голторга» в с.Иня, директор Онгудайскои МТС. Получает 
права на вождение автомобиля и тр;жтора. И вновь на обла
стной 0 1 )битс — начатьник областного земельного управле
ния, ответственный сск[>етарь облисполкома. С детхггва Лео
нид Павлович njx-KpacHo вл;шел русским и :итаиским язы ка
ми. И свободное от оаботы В 1х ;м я  он nnc^Li с т и х и  п у б л и к т о -



h;i.i и местном печати очерки, { îpMcojiKii. часто со своими 
прои знедеьи1ями выст\п;ы на радио, активно согрудничат в 
краев1>1Х газетах и изданиях го[Юда Нов<х;иби|х;ка, «славил 
красот\' cKiUHicTbix гор», как метко сказал [1.В.Кучияк.

Позднее в матерткыах по [кмоилитации Борис Николаевич 
Попов (псевдоним Каи|хкн 1 1 ), член Союза гтсателе( 1 , от
мечая успехи в области поэзии и публицистики, характери- 
joBai 1 аушканова как активного, жизнер;шсх;тного, весело
го и обииггельного человека. Широк был круг его увлече
нии: он (|х)тогра(})ироват, самостоятельно изучил нотную гра
моту и прилично играт на баяне. В период научных коман-

Алта11 нередко
ДОС от
моногра(()ии «Очерки по истории а 1 тайцев». Был большом 
круг дру зей — от механизато[юв, чабанов, коллег до ведущих 
ученых Сибири Лисавенко и Екатерины Ивановны Катини- 
нои, которая отбывата ссылку в Чемале, была директором 
санатория ВЦИК в тяжелые годы культа личности и ста 1 ин- 
ских репрессий.

Политика (|)изического уничтожения цвета партии и стра
ны докатилась и до OiipoTnn. В то время Л. П. Гаушканов 
был избран председателем Улаганского райисполкома. В 
июне 1937 г. он был вызван телег [)ам\юй в обком партии и 
по прибытии в Ой(ют-1уру а^х*сто1зан.

Дело N 7948 вел начапьник III отдела УГБ Хуснутдинов 
методом 1знутрикамерно11 обработки (зак-тюченный Таушка- 
нов за1иил в шов нижнего белья, переданного жене на стир
ку, которо: было 13 пятнах к|кмзи, :итиску , в кото[юи пи- 
c;ui, что ему выбили три ребра и обожгли лицо ке|юсиновой 
лампой, что он подписан п|клоколы допрсх;а только тогда, 
когда следователь пообсша '1 посадить жену и разогнатг. по 
детдомам его трех сыновей).

По делу проходили секретарь обкома партии Сафронов 
Ь.С., п[)едседатсль облисполкома Пьянков И.В., сек 1зетарь 
обкома комсомола Толток И.С., Алыгьгзов М .С ., сын извес
тного ат гайского художника Геннадий Григорьевич Гуркин и 
тр. Онн обвинялись п создании контрреволюционной наци-



он;ы11ст11ческои понстанческоп органи^;щим с ие.н.ю подго- 
тонкм вооруженного носсгания против сушествук^щсго строя, 
создания буржуазно-демократимсскои республики под про
текторатом >1П0Н11И.

Не по этому, а по пс|)вом>’ делу Гаушканов Л.II. был ос\ж- 
дсн на 10 лет ИТЛ. Позднее семье была выдана справка, что 
он умер 25 ((х'вратя 1944 года в лаге^х* от агронулоцитоза. 
Фактически же он по второму делу бьы пригово|Х'н к выс
шей ме|Х' наказ;шия и ixicctixvuih на родине 28 декабря 1937 г.

Следователь Хуснутдинов К.А. на допросе в нояб|х 1955 
г. подтвердил, что в 1937 г. в Горном Алтае никакой контр
революционной организации не было, фатьсификация была 
разработана в УНКВД Зап:шно-Си6и|ХКОГО края.

И еше пар;шокс: Гаушканов Л.П. после ареста был ис
ключен из членов ВКП(б) как участник Третьяковской кон
трреволюционной организации. Речь идет о легендарном 
Третьяке, ком андах  партизанской дивизии, совершивше11 
ледовый переход че^хз горные .хребты на Катанду для ликии- 
даши1 кайгородовскои банды.

Так трагически оборв^пась жизнь одного из лучших сынов 
0 1 1 {хугии, ныне Республики Алтай.

Тибер-Петров Виктор Тимофеевич (187У-1927) — врач,
обшестненньй! и политический деятель Bjx.Nien ArrancKoii 
Горной Д>'Л1Ы. Родился в семье Х1 та1шсв-учителе11 в селе 
Мыюга 1'орного Алтая. По настоянию родных окончил Том
скую семинарию, з;\тем поступил в университет. Однако з;1 
утзлечение политикои был исключен. Эмигри|Х)вт в Мюн
хен (Г'ер.мания). но вскоре перееххт в Юрьев (Тарту), где 
з^жончил образование, получив диплом врача. До 1хволю- 
ционных событий 1917 года Тибс|)-Петров работал в гo^x^дe 
Либава, откуда вернулся на .Ллта1 1 . Здесь он принял самое 
;1ктивное участие в работе Алтайской Горно11 Думы. Ду\к1 
уполномачивает Тибер-Петрова представительствовать от 
имени аптаиского народа в Сибирском национ;шьном Сове
те. Так, в письме A.fnaiicKoii Горно1> Думы N.103 от 8 января 

918 года го1юр1Пся; «...облекаем Вас С1юим доверием в пол-



Hoii yBCjX'UHtx;1 1 1 , чю Вы стойк() будете отстаннать интересы 
предстаьительетиуемого Вами иа}Х)да». Впоследствии совет
ские историки наювут и 1х;дс'п1вителеи :ытайскои интелли- 
ГСНЦ1 И1 эсерах1и-областниками. С этим оп 1х:дсленисм приня
то соглашаться, однако (^)акты показывают, что, например, 
Г.И.Чор(х:-Г'уркин никогда и ни в какой па|ггии не состоял, 
а первый врач из сыгаицев В.Т.Тибер-1 1 ет1юв. будучи членом 
Сибирского облсовета, «шисывш 1ся то в эсеры, то в боль
шевики единственно из желания как можно эффективнее 
отстоять интс1Х‘сы алтайского народа в его стремлении к  са 
мостоятельности. То же самое можно сказг.1ть и об учителе 
Г. Гокмашеве, принимавшем участие в политической жизни 
Горного А.1 П1Я.

В период установления в Сибири колчаковского режима 
Тибер-Петров работает земским врачом в Улате. После при
хода Красной Армии он поступает в санитарную часть диви
зии. После рас(|юрмирования дивизии он живет поперемен
но в Барнауле и Новосиби^)ске, занимаясь частно!! практи- 
Koii. В понедельник 13 июня 1927 года в 10 часов утра к 
нему пришел на прием плотник Тимо(()ей Стражников. Он 
зашел в кабинет Виктора Тимо<))еевича и запер за собой дверь. 
Спустя пять .минут Стражников выбежат на улицу, отрубив 
Тибер-Петрову голову.

Потом следствие выяснило, что Стражников зарубил и 
свою жену. До этих зверских убийств у плотника умер ребе
нок, которого Тибер-Петров лечил. На похороны первого 
врача 0 1 цютии в Новосибирск ездила делепщия.

Чевалков М ихаил Васильевич ( 1 8 1 7 - 1 9 0 1) — самый пер- 
Bbni алш йский писатель. Он родился в местечке Карасу 
недалеко от города Бийска. Когда ему было 7 лет, его се- 
.мья переехала в Улату, в KOTopoii тогда находилось всего 
четыре «тюника-дымохода», т.е. семьи. Подросший М и 
хаил Чеватков становится учеником архимандрита М ака 
рия Глухарева; aiTaiiubJ в ю время могли получить образо
вание только одни.м путем — в школе Алта 1 1скои духовной 
\и1ссии. Естественно, кристианская культура и идеология



oKaiiUii влияние на мировоззрение и творчество первого 
китайского писателя. Богословские произведения М .В.Че-

1чал
(1Н66), Казани (1872), Томске (1883), М оскве (1894). Его 
пс}1вая книж ечка поэм-притч и наставлени!) назы ватась  
«Поучительные статьи на алтайском язы ке» , а основны\И1 
произведениями, пережив время, считаются «Чоболкоп- 
тун-)уруми» («Житие Чеваткова» и «Памятное завещание»). 
Им совместно с другили! служителями Алтайско!) Ду.хов- 
ной NHiccHH создана «Грамматика алтайского язы ка» (К а 
зань, 1869), «Алтайская азбука», словари и книги для чте
ния на алта!1 ском языке.

Долгое время 4cBiuiKOB был главным толмачом-перевод- 
чиком Православной миссии. В 1870 году он принимает 
сан дьякона, а через семь лет становится свяш енн 11ком-мис- 
сионером. За свою долголетнюю службу (45 лет!) в Алтайс- 
К0 1 1  Духовной миссии он дослужился до звания протоис1х;я. 
В С 1 ю е  время Михаил Васильевич работал с и звестн ьп т

;шловым
протоиереем

ем Стефаном Ландышевым, епископом Бийским Вл^щими- 
ром Петровым и Макарием Невским (впоследствии высоко
преосвященным митрополитом Московским и Коломенским).

Скончался 23 августа (по старому стилю) 1901 года в пре
клонном возрасте — 85 лет.

Чевалков Николай Иванович (1892—1937) — художник-жи
вописец. Род1п с я  24 декабря в селе Улапа и был девятьгм, са-
лиям \с1адшим }хбенком в сем 1:>с. Немногочисленные самобыт
ные полотна, XI которые он полу'чил название «сибирский Го
ген», известны многим ценителям иск\'сства Горного Алт1\>1.

шереях
раосггы на.\од5ггся в каплекци5гх музеев 
:ибирских Г01ЮД0В — Горно-A-iTaiicKa.

Би11ска, Новосиби|х:ка, Барнаула. Выщедший из С1зеды 
ского на1юда, Чева.тков посвятил себя и с к у с с т в у  л и ш ь  в  

воз[\1сте, сумев за k o i x j t k o c  b j x m̂ h  сгать одним из самы' 
художников Сибири ЗО-х годов.



Чевалков Николай Камович (1829-1937г.г.) - Известный алтайский
художник. Посвятив себя искусству в зрелые годы, он за короткое вре
мя сум ел стать одним из самых ярких явлений в художественной жизни 
Сибири 30-х годов.



СиоИ пюрческпл путь 1 lllKcllall I IbiIHOHIIM П[Х)ЛОЖ1и от исто
ков х\дожествсннь].\ rixuiiimm ;птш1цеь, отразив в живописи
духоьнук) культуру aiT;uicKoro Haix):ui ii основные черты его ми- 
1ххш')и[х'н11>1. Он подмечает такие (кобеннсхтги н;щион;пыюго 
ха[хжте|)а, как склонносп. атгаииеп к созерцанию и меланхати- 
ческо11 само\тл\'6 леннос‘ти — то, что на'31.!вак)Т <«языческим нос- 
приятием мир;ь> и, в соответствии с этими наблюдениями, на- 
ход)П cv'o6 biii изобразительный язык в своем искусстве.

Творчество Николаи Чев;ьткова ct ;l i o  качественно новым 
этапом — после {юдоначхтьника п}хх|)ессиона1 ьного искус
ства Г .И.Чорос-Гуркина — развишя ш!тайской изобразитель- 
Hoii культ\'ры. В своих лучших живописных П1х)изведениях
— «Мечты дикарки» (1921), «bai;ip» (1922), «Пастух» (1929)

Щ 9и других — художник достигает поэгическои гармонии между 
человеком и природо11. Простые сюжегы наполняются у него 
особым смыслом. На11денный Чеватковы.м прием слияния 
обобщенного силуэта народного узора и декоративно-звуч
ного цвета [юждают наиболее оригинатьнсю решение замыс
ла и исполнения. Живописные |)аботы aiTaiicKoro мастера 
навсегда (х;тан\тся для нас П|)итяга1 ельны поэтичностью, жиз- 
нен1юстью и национальной самобытностью.

В 1927 г. в Ул;пе по п|Х)екту Николая Ивановича было 
построено 2 -этажное бревенчатое здание, кото[юе называюсь 
«Дом Ленина». С|кди всех дру| их улатинских cTixx'Hnii это 
сооружение выделялось оригина1 ьно11 архигект\фой. Худож- 
miKv удаюсь совместить национатьные элементы anancKoii 
юрты и модель первого, то1да еше деревянного Мавзолея 
Ленина. Здание естественно вписаюсь в окружакшцп! neii- 
заж, вторя своим силуэтом очертаниям горных вершин. На- 
ционатьное своеобразие найденного архитектлфного |)ешения 
подчеркивала и цветовая гамма. В д:ыьне1 1шем Чевалков 
собирался проектировать и Дом Советов.

Однако судьба распорядилась иначе: Николай Иванович 
скончался от болезни в самом расцвете своего творческого
пути К) марта 1937 г.

Литература о жизни и пюрчестве; 3 .Рихтер. «Первое деся
тилетие» (М.. 1931); П .Д.MyjxiTOB. «Художник Чевхлков>'



(журнат «Сибирские oitiii». Ноьосибирск, 1%2); А.Л.Коп-
OUOC

ко. «Первые чуложиики Алтая» (М ., 19S2); В И.Эдокон 
«Н.Чешшкон» ( I о|)ио-Алта11ск, 1972).

Чор«с-1уркии I ритрии Икнюкич (1870— 1937) — ncpubiii <li-
miMccKiix

001ЦССТНСНН1
ггель, лпмн(х;ть, [хгть kotoix:)i

neixoucHiiTb. Родился 12 ян к 1|)я 1870 г. в селе Ул:ыа. Восьми
про

1НТ к piicoiwHiiK). Разногласия с отцом
ковым, не одобрявшим увлечение сына, побудили упрямого

окончани
loor̂ t'i

nocTs
в иконоплснук1 мастерскую — снач;па учеником, а з;»тсм..

одним
проиюшло событие

KOToixx: он по-
Koropi

искусстю достойно лучшс11 участи, нежели 1х>ль галатливого 
само\ 1̂КИ с 1гшсстнсх:т1.к) в гцтсделах BniicKoro уезда, уговорил 
Г'уркина ехать учиться н 1 1 етерб\рг.

Здесь молодому гытаискому художнику очень повезло; он
^  т W щ

ст;1Л учеником великого русского пе11зажисга Ивана Ивано
вича Шишкина. Свои последние месяцы и дни мастер по
святил нео(|)11ту из дачекого и неведомого е.му Алтая. За не
сколько месяцев совместно!! работы Гуркин получил от него, 
по существу, все, не тратясь, подобно многим Д1)утим, >на 
поиски «cBOci'i» дороги. Голы, п^юведенные затем в Акаде
мии .художеств, были посг^яшены главным o6 ixnoM совер
шенствованию технического мастерства.

Первые же выставки выдвинули Г.И.Гуркина в число веду
щих художников Сибири. AiraiicKiiH мастер выр;гзил идеалы 
П[юпх:ссинной сиби[^х:кои интеллигенции начапа века. Дружба 
и поддержкаи шес-тныхлюде11 гои порыучен1>1х В.В.Сапожнике-



на. I .H .Потанина, А.В.Анохнна, пмсателс11 B.H UUiiujKOBa, 
Г.Д1 1х;бсншикоиа, журнатиста Л.В.А\ндриано1« способстнона- 
ли Т1Ю])чсском\' расциету’. Псда1Х)м гонорят, что ГсЫантлииьп! 
человек TiLiaH^mii во всем. Живописец 1'уркин стат nejiBbL\i 
aiT:uicKiiM э г̂ног1хи|юм и {(юльклорнстом. Последнее увлечение 
сделало его и самобытным литсрато[Х1м, публиковавшим в си
бирских пиетах и журн^шач того времени статьи, очерки и само
бытные «стхотво|Х'ния в 1цюзе». Именно эта ((юр.ма позволила 
ему ввести в русскоязычный текст П[)иемы и обр;1зы национать- 
ного ^юьтьклора

Однако 1̂ х'в0 лк)ци0 нныс потрясения 1917 г. сделати Григо- 
1)ия Ив;иювича полптиком. Вначсьте он бьгч председателем Ал- 
Г.1ИСКОИ Горной Думы, потом — недолго — одним из 1)уководи- 
телей самой 1ювозгл;1шеннои Республики К^цхисорум. После бе
лочешского переворота он отсидел в тюрьме, а от Советской 
RTacTii бежхы в Монголию и Т;1нну-Туву. Вернулся он лишь в
1925 году и даже принял участие в «ст|юительстве новой жиз
ни». Однако п}юшлое прх'следоваю его. Первый звонок прю- 
звенел в 1934 г, когда Гуркина обвинили в нащюнатизме и при- 
апек^ти к суду. Но тогда все, казатось бы, обошлось; судебн;1Я 
коллетя не нашла cocTtiBa п}х:ступления, и он был оп|хшд:ш. 
Но в 1937 г. бьыо сфатьси({)Ицирош1но «Дело N.18255» по обви
нению Г]Х1Ждан Гуркина Григория Ив;шовича, Икиюв;» Ники
ты Федоровича. Алагызова Ивана Савельевича, Саф}юнова 
Се1лея Ивановича. Хаба[юв11 Павла Семеновича и «Ьорисова- 
Кочч'беева в П[х;сг>т1лениях, П1Х^дусмот|хнных статьей 58, пун
кты 4-11 Уголовного Кодекса РСФСР, по которому Г\ркину 
инкримини|Ю1шось «создание на территории Ои|хлх:кои авто
номии контр}?еволк)Ционного национаи1стического ueHTjxi». 
Итог ясен; р;1ссек1Х’ченная выписк;1 из протокола N.40/11 iice- 
дания TjxiiiKH Упрхшления НКВД 311псибк[Х1я от 4 октября 1937 
года гласит; «Поскшовили; Чорос-Гуркина Григория Иванови
ча — р:1сст[юля1ъ. Лично принадлежащее ему и.мушество кон- 
(})И сковать».

Мрачные годы pen|x^ccnii наложили тень не только на жизнь 
нескольких поколении люде1 1 , но и иск;1зили естественньт 
ход р;ивития национально11 культуры.



постановлением П1х;зндиума Ал1
KpaeFioro суда 1 И.Гурклн бьы [х;а6 илнтироваи, а его карти
ны снова явились восхищснномл' вниманию зрителеи.

Ныне жи }нь Гуркина — предмет

TaiicKe его имя носит вто|)ая по протяженности улица.

Эдоков Вла/шмир Иванович (1936— 1995) — искусствовед, 
исследователь сптайского изобр^иитсльного искусства. Родил
ся в городе Оирот-Туре 15 января. Вкладом искусствоведа 
Эдокова в культуру китайского народа стал подъем престижа 
в изучении и популяризации историко-художественного на
следия Горного Алтая. Его 30-летнис научные исследования 
пазватили периодизи1ювать историю ;uiTaiicKoro изобразитель
ного искусства от В[х;мсн ски(}^)Осибирского «звериного сти
ля» до современности. Одной из основных тем Эдокова была 
обшественно-патитическая реабилитация великого сына Ал
тая художника 1 .И.Чорос-Гуркина (1870—1936), творчеству 
которого он л(х:вягил лучшие свои книги; «Г.И.Гуркин. Очс]Ж
о жизни и творчестве». Барнаул, 1967 г., 117 с.; «Мастер из 
-Аноса». Барнаул, 1984 г., 172 с.; «Возвращение мастера». 
Горно-Алта11ск, 1995 г., 240 с.

Вл^щи.мир Ив;иювич Эдоков известен и К1Ж общественный 
деятель; начин11Я с 60-х годов с ним свя з;ша вся художес^гаенн;1Я 
жизнь — снача 1 а области, а затем и Республики /\лТсШ. Е.му 
принадлежит итщ иатива создания Союза художников РА, в 
т1юрческой [К1боте кото|югоон принимает непосредственное уча
стие. Его избирати п|юдсед;1теле,\« Союз;1 .художников и jx^nio- 
н;ыьного агделения Советского ^ГЪнда культуры. Он sfHoroKpaT- 

ный предспшитель Республики Алт;ш на Всероссийских и меж
дународных конпкссах, симпози\^1ах и конфе|х:нциях. Особо 
подчеркнем пис;т;льски 11 дар Эдокова, издсшшего о каю  десяти
отдельных книг и множество статей, посвященных ;ыпи1ско.му 
искуссшу В 1988 юду он &шум:ы и стад со6 и 1Х1ть .материады 
для книги, 11(х:вяшенной истории Горно-Алта11ска. Но, к  со- 
ж;ыению, сх;ушесгтеник) з;1мысла помешача бшезнь сердца, а 
£»гем и вне iaim;ui смерть.



Ярымка Мечешев (1910-1942) — периый ^ытайский скуль
птор. Родился в HyiicKoii степи, в Кош-Агачском районе в 
семье пастуха-теленгита. Рано осиротев, был вынуждеь^ с 
десяти лет вместо отца пасти байский скот. Г1 р1 1мерно с это
го времени стат вырезат!^ фигурки из дерева, выучившись у 
своего сверстника из Тувы.

После установления Советской власти на татант Ярымки 
обрати.чо внимание руководство района и направило его на 
у'1ебу в Ойротскую (Горно-Алта11скую) художественную шко
лу в 1934 г.

«Г

Творчество Мечешева — традиционная резьба по дереву —
характерно для алтайской национа1Ьнои культуры, что про
являлось на предметах быта: кроватях, сунд>тсах, деревянно!! 
посуде, коновязях. Однако cкyльптop-ca^rayчкa существен-
но расширяет диапазон на|Х)днои декоративно-прикл^щнои 
резьбы, впервые переведя ее в сг<1Нковую (|юрму. Под его 
резцом оживч^т объемные фигурки животных, портреты и 
жанровые сценки.

К числу лучших работ Ярымки Мечешег}а относятся скуль
птуры «Сартакпай», «Ойрот», «Козы» (1935—1938), которые, 
несмотря на небольшие размеры (25-30 см), не лишены сво
еобразной хюнументапьности. Отчасти секрет этого кроется 
в визуа 1 ьных искажениях. Особенно Ярымке удаватись фи
гурки верблюдов, яков , лошадей, коз и других животных 
Горного Лттая. Фигурки отличаются той степенью завершен
ности и оригинальности, характеризутошсй подлинно народ
ные вещи. Здесь он — истинный мастер и носитель веко 1юго
опыта алтайского народа.

Творческую силу самобытного мастера особенно остро 
чувствовати современники. Газета «Красная Ойротия» по 
поводу его творчества писала: «Ведь он, не видя образцов 
классической скульптуры, лепит и вырезает свои велико
лепные вещи по какому-то необъяснимому наитию, под
сказанному собственной фантазией». Только слабое зна
ние рисунка не позволило Мечешеву с достаточно!! полно
той и убедительностью воплотить творческие замысл!.!. И 
все же опыт мастера рассматр!шается прежде всего как  пер-



ная попы тка  традиционны м и средствам и  народной с к у л ь п -  
ту[)ы решить слож ны е эстетические садами.

К сожалению , яркой ода|юнности Я .М счеш сиа не с уж д е 
но было р а ш т ь с я .  н возрасте 32 лет он погиб на Велико 11 
Отечественной
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КРАТКАЯ ХРОНИКА ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

УЛ.ЛЛА

1830 г. В Ула 1 у приехал известный миссионер отец М а
карий (М.Я.Глуха 1х:в).

7 сентября 1830 г. В Улале основана Алтайская духовная
миссия.

1838 г. Открылась первш! миссионерская школа.
1860 г. Улалу посетил известный ученьш, исследователь 

Алтая В.В.Р^щлов.
1863 г. Создана Улалинская женск^гя община новокре- 

щенных.
1867 г. Открылось миссионерское училище, куда было 

принято 8 учеников. Первоначально училище помещалось в 
доме миссионера-персводчика М.В.Чевапкова, а затем — в 
здании миссии.

июль 1868 г. Село посетил исследователь традиций и обы
чаев сибирских народов Н.А.Костров.

1874 г. Построена церковь «Всемилостливый Спас», впос
ледствии Спасская церковь.

1890 г. Умер В.И.Вербицки!!, этнограс^), историк, бота-



Каланаков A, 

Kihnakev A.

СтроИна жилого двора. 

I^biu kaxagaa turguskanb.



ник, метео1юлог, ученый. Похоронен нап1ютии ста|юго зда
ния педучилища.

1900 г. Приех.ы перныт! дипло.\1И1юванный врач Иьолин 
Михаил Алекссенич, первым помоишиком у него стал ([фель
дшер Иван Яковлевич Вернов.

1903 г. Пост(хх?на первая сельская больница.
19 15  г. Омский поэт Г.Вяткин побыв:п в Улсые, в 1916 

г. опубликован рассказ «В селе Успенском», посвящен
ный Улале.

фeвpaJlь 1918  г. В Улале избран Совет к|^естьянских и сол
датских депутатов, первым П1)сдседатслем Советаст:ы И.И.Не- 
коряков.

март 1918 г. Состоялся съезд ино1Юдчески\ и крестьянских  

депутатов. Саздана Ка|)акорум-Алта11ская окружн;1Я ynpiuja.

14 июля 1918  г. Село занял белогвардеиский отряд капи
тана Сатлиина.

30 декабря 1918  г. Образован КаракорумеKiiii уезд с цент- 
(юм в с.Улаю.

ГлавиыЯ миссионерский стян в y.wce Улялч (г. Горно-АгтяЛси)
Конец XIX вел я



ЗСХ'ИМО

оснооодил Улапу от
19 января 1921 г. Открыта первая парикмахерская.
ин)нь 1922 г. Центром образонанно!) Омротской автоном- 

Н011 области стаю  село Улапа.
7 ноября 1922 г. В Улаче вышли в свет первые Hoxtepa

тао ыш
6  декабря 1922 г. Состоялась первая областн;ы женская 

кон([)сренция.
3 марта 1923 г. Образована пионерска;] организ;шия.

Состоялся
Съезд

Меджи
октябрь 1924 г. [Троведен первый областной межсоюзный 

съезд п|)0 (})союзов, прис^тствоваю 44 делегата. Председате
лем избран С.М.Комкин, он же стат делегатом VI Всесоюз
ного съезда про(|)союзов.

1924 г. Первая де\юнстрация кино<()ильма «Первый ватьс».
1\ЮТНОСТИ

5 февраля 1926 г. Начат рабсил' адрссны)! сто;
23 апреля 1926 г. Создана комиссия по умету и распрсделе- 
К) безработных жителей Улаты.
1926 г. Устанавливается прям^ш теле(}юнная связь Улата—

Бийск.
феврал

сариат.
строительспю водопровод

августа

февра
летк

Ойрот
номной

15 сенября 1928 г. Открыт Ой|хэтски11 педагогическ]И1 тех
никум, в 1937 г. преобразован в педучилище. Первы11 заве- 
дующи11 техникума В.П.Павлов.

1 октября 1928 г. Избран первый состав Улатинского
горсовета. Председатель горсовета — Воронков Николай 
Иванович.



3 авгусга 1929 г. Иерныи областной слет т ю и е 1юи.
31 октября 1929 г. Усгроиспю гран сляткж н ого  yxia.
12 ноября 1929 г. Начата ст|х5итсльств0  пожарного депо. 
27 декабря 1929 г. Открыт»! ксюпсратинпая школа по под

готовке продавцов.
23 мая 1924 г. Начат раб<гп' 1-п о6 ластно11 съезд комсомсхта.
22 июля 1930 г. Создана городская комиссия по учету крас

ных партизан и красногвардейцев.
23 июля 1930 г. На' KLIOCb СТООИТСЛЬСТНО ПММЯТНПк-М НП бпмт-

героям гражд • г

Дома культуры).
Откр!

13 июля 1931 г. Начат работу го|юдской судебный! участок 
(позднее — го1юдско 11 народный суд).

29 августа 1931 г. Открыта детская сельско.\озя11ственная 
станция, впоследствии — станция юных натур;ьтистов.

31 августа 1931 г. Открыт магазин спортивных товаров 
«Динамо»

20 мая 1932  г. Образовано областное общество слепых.
20 мая 1932  г. Национальное издательство 1>еорганизова- 

но в редакционно-издатсльскии филиат Западно-Сибирско
го 01 И За

4  июля 1932 г. I 0 1ЮЛ \'лата пепеименонпн н г OiinoT-Tvnv

СИ РОТ-ТУРА

20 июля 1932 г. Органи'ювано областное общество и шко
ла глухонемых.

9 августа 1932 г. Открыт национатьный раб((>ак (с авгх'ста 
1949 г. — Г орно-Алтайская областная национадьная школа).

15 апреля 1933  г. Организован областной совет ОДН (об- 
щес-тво «Долой неграмотность»),

9 июля 1933 г. М.И.Лисавенко на пустыре Титанаковского 
Лога орган изоват onopHbiii пункт садоводства (впоследствии
— ОПХ «Горно-А,тта11ское»).

8 сентября 1933  г. Образова}) городской отдел здравоох
ранения.





9 января 1934 г. Ссктоялась 1-я областная кон(})срснцня 
учитслсй-ударникоь

4 февраля 1934 i .  Органи зонана го|юдская рсмонтно-стро- 
итсльная KDHTopa.

хзстнос
зыл Ойрот».

1934 г. В го1Хше о1 крыт книжньп! магазин.
1934 г. Сдана в тжснлуатаиию OiipoT-Туринская радиоие- 

шатсльн;1Я станция РВ-83.
14 апреля 1936 г. Открылась национ^шьная театральная 

студия.
9 мая 1936 г. Открыт меш^цинский техникум.
9 июня 1936 г. При горсовете образовано гороно.
I ИНХ1Я 1936 г. Принято решение о сносе Нагорной церк-

iporo
двтогужевое

оследствии
29 июля 1936 г. Образовано го1юдское домовое уп 1)авление.
8  августа 1936 г. Город посетил вьщающийся русский уче

ный, академик Н. И.Вавилов.
3 сентября 1936 г. Академик В.А.Обручев прин>ы участие 

н конференции по изучению природных богатств в r .O i ip o T -  
Туре. В Горном Алтае есть пик Обручева в хребте Сейлюгем.

20 октября 1936 г. Организован автотрест.
19 ноября 1936 г. Отк{)ьп кукольный театр.
9 декабря 1936 г. Организована кооперативная артель «Ху

дожник».
31 декабря 1936 г. Поселкам приго1юдной зоны nj^ncBoe- 

ны названия — пос.Томми. Т 1)удовик, им.Алс^х'рова.
1 января 1937 г. Организована нотариальная контора.
28 августа 1937 г. Создан гортоп.
1 января 1938 г. Организован педкабинет.
15 июня 1939 г. Открыт пивоваренный завод.
4 июля 1939 г. Образован кабинет судебно-медицинско 11 

экспертизы. Первым врачом-экспертом назначена врач обл- 
больницы Вера Д митриевна Колл1Ыкова. В 1960 г. при 
приказу Минздрава СССР п|)соб1)азован в бюро СМЭ.



«Женское собрание» -  Рисунок Чевалкова Николая Ивановича. Был 
помещен в газете "Красная Ойротия" в 1928-м году.

23 сентября 1939 г. Организонано бензозаправочное хо- 
зя11ст1ю общего пользования.

29 ноября 1939 г. Открыт кинотеатр им.М.Горько!о.
26 декабря 1939 г. Состоялась первая сессия OiipoT-Ty- 

ринского горсовета депутатов трудящихся 1-го созыва.
18 сентября 1940 г. Образована городская станция «ско- 

1ЮИ помощи».
25 декабря 1940 г. Состоялась 1-я научная конфс1х:нция

по П1юблемам аттайского языка.
11 фекра.1 я 1941 г. Открыта швс1шая (|)абрика народного 

комиссариата легкой про.мыщленности.
16 июня 1941 г. При ОЙ1ХЯско11 .мебельно!! (|)абрике от

к р ы т  обозост1Юительный цех.
28 марта 1942 г. Организован Ойрот-Турински11 горпром- 

комбинат.
13 мая 1943 г. Открыта детская комната при го1хщском 

отделении милиции.
август 1943 г. В го^юд npnexitna известная советская писа

тельница М.С. Шагинян.



апреля 1944 г. Открыт
II октября 1944 г. Органи зонано упр^шление главного ар

хитектор;
отдыха

Откг
7 января 1948 г Город Oiijxji 
оно-Ал тане к.

ГОРНО-АЛТАЙСК

;
ноябрь 1948 г. Огкрыта городекая дотекая больница.
7 июня 1949 г. Улица Заводекая переименована в улиц^ 

им.Ал(|)ерова.
18 июля 1949 г. Открыт Горно-Алтайский учительски!! 

инстит\'т (с 1952 г -  пединстит\т, с 1993 — Горно-А,1 тайс- 
кий госуда1х:твенный униве1хитет), 12 июля 1957 г. подго
товлен первый выпуск учителей.

июнь 1950 г. В Горно-Алта1)ск прибыла из Москвы ки-
носъемочн

фил
августа

П рошл
но-Д1Х1матического ансамбля.

10 января 1952 г. Открыл!
ная школа.

январь 1952 г. Городская гипография издааа сказки скази
теля Ксыкина А. Г.

6  мая 1952 г. Образован Горно-.Ллтайский научно-иссле-
доватсльскии инстит\тт истории, языка и литературы.

11-19 октября 1952 г. Рабопша пе1>^движная выставка п])о-
изведении советских художников, организованная дирекци
ей художественных выставок Комитета по делам искусст1з п])и
СМ СССР

3 марта 1953 г. Организован Дом санитарного просве- 
июния.

1955 г. Завершено ст|юитсльство первой в Сибири гар-
дин>^o-тк)лeвoй ([^абрики



1955 г. Открыт технологическиii техникум.
4 июня 1956 г. Открыта школа-интернат.
июнь 1956 г. На базе П1юмартели «Текстильщик» со:здана 

ткацкая фабрика.
12 марта 1957 г. Улица Карагужинская пе1х:именонана в 

ул ицу и м . 11. В. Куч J1 яка.
21 августа 1957 г. Школе N . 6  присноеноимя Гс[юя Совет

ского Союза Ильи Заха|юиича Шуклина.
артели «Заря Алтая» создана обувная (h

рика.
сентября 1958 г. Уст^шовлен телевизионный ретр^шслятор
юября 1958 г. Состоялось торжественное открытие па

мятника В. И. Ленину.
2 февраля 1959 г. На склонах горы Тугая oi 

нования сильнейших горнолыжников СССР.
январь 1960 г. Открыта новая столовая гк 

(теперь — ул.Э.Палкина).
А 1 гай

открыто
инвентаря, радиоприемников и (^ютотова1ЮВ, электрических 
приборов, мотоцик^тов, п})едметов хозя1 1ственного обихода.

2 марта 1961 г. Улица Кирпичная переименована в улицу 
нм.Н.Улагашева.

;i6 oT.
сионная станция.

Открыт HOBbiii обувной магазин на площади
И.Ленина.

кооперативный техникум
Г1ост{хх'но новое двухэт^1жное

.щи о
9 января 1965 г. Открыто учил! 
I подготовке строительных кадров 
апрель 1965 г. Заножен парк По(

п]^ск|)тсхобр

22 февра.1 я 1967 г. Широкоэкранный кинотеатр «Голубой 
Алта11» реконструирован в ши]юкоформатный.

8  апреля 1967 г. Образована городск;ш контора обществен
ного питания.



1 сентября 1967 г. Построено новое здание городской 
школы N.I.

24 июня 1968 г. Огкрыт областной и н сти тут усоне])шен- 
ствонания учителей.

февра.1ь 1969 г. Состоялась первая научная конференция 
по проблеме «Г1 ри1юда и при}юдные ресу}х:ы Горного Алтая».

14 апреля 1971 г. Начата работу трикотажная фабрика.
17 августа 1971 г. Открыт областной национ;ыьны 11 дра-

матимескии театр.
октябрь 1971 г. Преподавателю пединститута Н.Маткову 

3i\ }х;дкий экземпляр охотничьего тро(})ся черепа рыси, от- 
стрсл>гнной в горах Алг<ш, вручена золотая мед;ъ1 ь Всемир
ной выставки охотничьих Т1ю(}юев (г. Будапешт).

Охотинспектору
Д ек

ралов
трофе

посети
бюро
цев.

1971 г. Нач:и] работать завод <'Электробытприбор».
1 апреля 1972 г. Образовано Горно-Алтайское областное 

концертно-эсгр;щное бюро.
сентябрь 1974 г. Го{юд посетил летчик-космонавт Герой 

Советского Союз;1 В. 1.Лазарев.
8 декабря 1974 г. Открыта Горно-Аптайская opгaниз^щия 

доб{ЮВольного обшества а)яолю бителей.

8 сентября 1975 г. Открыт дом-интернат для престарелых и 
инватидов.

8 сентября 1975 г. Открылось Всесоюзное научно-произ
водственное совешание по козоводству, организованное от
делением ВАСХНИЛ, ВНИИ овцеводства и козоводства и 
Алтайским научно-исследовательским и проектно-техноло
гическим институтом животноводегва.

январь 1976 г. Сдано в эксплуатацию здание нового обще
жития пединстит\'та по ул.Горно-Алтайско]! (теперь — ул.Чо- 
рос-Гуркина).



январь 1978 г. Впервые проводились мсшыс олимпийские 
игры Горного Алтая среди школьников.

20 октября 1982 г. Областному драматическому театру при
своено имя П.В.Кучияка.

1-5 апреля 1983 г. Проходил первый чемпионат зоны С и
бири и Дальнего Востока по алтайским шашкам (шатра).

27 сентября 1983 г. Начала рабат>' 3-я Всесоюзная научная 
кон(|х;рендия «Фашклорное наследие народов Сибири и Дапь- 
него Востока».

сентябрь 1983 г. Работала творческая группа центр;шьного 
телевидения для съемки передачи «В мире животных», в
сосгаве которой находился известный журналист Василий 
Михайлович Песков.

17 октября 1983 г. Улица Каясинская переименокшав улицу
им.Л. В. Кокышева.

Открьыась городская С1х;дняя школа
феврадя 1991 г. Образован

он BaiiaT.
февраля 1992 г. Создана Горно-Алтайская таможня, 
декабря 1992 г. Государственным Собр1Шием — Эл Ку
ем Республики Anraii прин5гг закон «О статусе столицы 
'блию1 Алтай г.Горно-Алтайска», 
арта 1993 г. Партизанский Лог объявлен городской зе-

ленои зоной.
22 января 1997 г. Республиканско!! ш кол е - и нте рн ату N . 1  

присвоено имя маршата Г.К.Жукова.



П  ИЧИ О jlIObHMOVI ГОРОДЕ

Аржан ЛДАРОИ
МОИ ГОРОД

Ты лсжиин. и юрах, где реют птнцы, 
Вдалеке от плещущих морен, 
Невелик, а нее-таки столица 
Ангономнои области моей.

Все мне шесь принычно и знакомо, 
Вот смотрю дсх'гоинства полны, 

Встали строем около обкома 
Елки — часовые тишины.

Тянут руки башенные краны, 
Будто солнцу «Здравствуй» говорят... 

А когда-то, град ,\юй деревянны!!, 
Был совсем другим ты, говорят.

Здесь в грязи глубоко»!, непроезжей
Кони увязали, говорят,

И назва! гебя один приезжий 
«Чертовы.м корьггом», говорят.

Го[Х'чи нем:по в 3Toii фразе.
Но сегсшня - век уже не тот;

Из беды, из грязи -  нет, не в князи, 
П|1 0 С1 0  в люди выиJeл \Ю11 народ.

flycTb иные счастья ищут где-то.
Тянутся к случайному огню —

Город мои, поверь словам поэта: 
Никогда тебе не изменю.

Пусть, быв;ио. больше и богаче 
Го)хша встречапись мне в пути.



Лишь с тобои — с тобои, и не иначе.
В КОММУНИЗМ хотел бы я ионти!

1 .К 0 И Д 4 К 0 В
У Л ЛЛ А - о и Р01 - ТУ РЛ- го Р Н о- АЛ Т АЙ с к

BecHoii в Mcix;\iyxoBoii Ул;ис 
Я СДСЛ1Ы nepHbiii шаг cHoii по земле.

Не знат, сминая первую траву,
Что здесь не жизнь. Т]П1 века проживу.

Я жил на улице KpacnoapMeiicKoii,  

Жил у подножия KpVTOil горы.
Но годы шли. Мой пистук ПИОНС1ХКИЙ

Алел на улицах OiipoT-Гуры.

Ямщицкш! сын, я не считат обузой 
Учебу. Школьные мои друзья...

L1J уклин. Герои Советского Союза, 
Учился в школе, где учился я.

После войны учился я в рабфаке. 
Здесь Гегеля впервые прочитат. 

Родно11 раб([)ак — любви и дружбы (^)акел,
Мой дом и .\юй интернационат.

Эпоха за эпохою прошла.
Прошла медлительная Улааа.

Быст]) шаг Оирот-Ту1)ы. Раздиинув горы. 
Пришел Горно-Алта11ск, Moif мильп! го]юд.

О, как любить и жить я тороттлся.
Не отличат я быт от бытия.

В Ой|ют-Ту1Х' я в девушку влюбился. 
Признался eii в Горно-Алтайске я.

Пришла, чтоб другом и любимой быть. 
Не дать о быт любовь мою разбить.



Vlbi с ней идем по улицам родным. 
Струится HHi îcb черемухош.ш дым...

Нет, НС печать в моем пскьтьном ндохе.
Но «[юмя я теперь не тороплю.

Не жизнь я прожил. Прожил три эпохи
И каждую по-своему люблю.

Константин КОЗЛОВ
УЛАЛА

I
Ты стояла на краю России, 

Деревушка с избами косыми. 
Звякала в спои колокола. 
Не пахата и не боронила,

С голода истошно голосила,
Неумытая Улала.

А кругом грязища да болота, 
Чертом облюбованный пустырь. 
Что еше? Купмишки-жт^оглоты, 

И над всем, сверкая позолотой, -
Монастырь.

А напротив позолоты этой — 
Нараспашку дверь под красный лак, 

Захмелевший с ночи до рассвета. 
Пялил бельма окон TBoii кабак. 

Не глядеть туда... Да только горе. 
Велико оно, как сине море,
И тоска, как мо|к\ глубока. 

Бог на небе, каторга в Сибири... 
Открывай же, целоватьник, ши|̂ )е

Нарезные двери кабака!

Открывай, натинаи 
На помин дуиш!



Bo6jfpran(a Со1хх)зво«*строятельгж). Чемад. 

I C t m i i d a f k  t d y x o z

1 ' ( ’iii.iimm.i iiciop.iii



Нсть леньга — наших 3Haii!
Нет деньги — пляши!

Была не бьша. 
Лопнула — пропала. 

Улатушка, Улала,
Горя тебе MiLio. 

Сколько cлei ты пролила. 
Сколько раз ты бита.

лалмика
lejTTOBo I f

кум
Брюхо подтянуло!

С ЦСЛОВ̂ АЛЬННКОМ в обнимку
Пляшет медноскулый;

— Васька сиат, Васька брат,
Нали1з;ш стаканы... 

Васька друг, бери лису! 
Сорок белок принесу. 

Соболя доспшу...

...Лисы нет. Шапки нет, 
Нет шубы в оторочку. 

Покачнулся белый сьет, 
Голорюй - под бочку.

— гассгупись, народ,
За ноги — лоичее! 
Ог порот поворот,

А на придачу — в шею

Ж1
Бери, ‘гго дают,

Ут}ю Петухи
14 ут



Звонят колокола. 
Небо пом\тнсло. 

Улатушка, Улала, 
Чтоб ты околела!

II
Теплый август. Ласковое лето.

Тишина задумчивых аллей. 
Нас встречает в зелень разодетый 

Новый город юности моей.

Переулки, улицы, проспекты... 
Сколько солнца, света и тепла! 

Где же гы, куда ты делась, где ты,
Нищая, босая Улала?

Я тебя не помню и не знак1. 
Жизнь ушла на двести лет вперед 

Говорят, деревня есть такая, 
На Музейной улице живет.

На Музейной — вроде экспоната 
Это п|ю тебя экскурсовод 

С Пионерской улицы ребятам 
Целый час историю ведет.

Мол, стояла на крак! Poccvni 
Деревушка с избами косыми. 

Звякала в свои колокола.
Не пах;иа, \юл, не бо[Юнила, 

С  голода истошно голосила
Неумытая Улала.

И поднимет с удивленьем вею 1 

Медноскульш парень молодой.



Соирсменннк атомного иска, 
Лруг, товарищ и [^ювесник мой.

скажет
У1а и вправду — говорить к чему?

раскосых
шисть к былому своему

Юрий ГОРДИЕНКО
М АИМ А

. По свету в лайнерах потаскан.
в ладьях и нартах с той nojibi, 
опять иду Горно-Алтайском, 
мальчишка из Ой рот-Туры.

Как разрослись, мне сердце теша.
Деревья, улицы, дома!

Как постарела тетя Стеша...
Но д̂ л̂и — те же, горы — те же 

и речка горная Майма.

Майма! Все та ли ты, все та ли? Та!
В полыньях своих звеня, 

глаза\01 синими проталин 
Ты cHOBii смотришь на меня.

Я слышу голос твой: — Узнала 
И я тебя, ты мне знаком.

Как островок, парнишка мальв! 
Стоял во мне ты босиком.

Большой рекой меня считая.
% %с опаской мелью шел вперед...

Теперь меня, когда растаю, 
ты перейдешь спокойно вброд.



Оставив 6с}юг за спиною.
уйдешь писать свои стихи.
А я-то помнк), как от зноя 

ты лез в подол мой, в лопухи

рог
Где она теперь?.. — Моя Майма,

Майма, как мама!
Майма, и мама, и капель.

реки
В за!юслях лиан, в цветах, 
В венках виктори!!-регий, 

впадающие в океан.

иг1юмны глубь их и текучесть. 
Но нет рекп тебя добрей! 

...Терэть, взрастивши сына, — 
часть, печаль и гордость матерей

Д О Р О ГА  В  УЛ А Л У
Сергей МАРКОВ

Я шел на Улалу, 
не встретилась скала 
И я СП1ЮСИЛ скалу: 

«Далеко Улала?»

Ответ гранитных уст 
Я слышат в первой мгле: 
«Спроси TcpHOBbui куст, 

Он ближе к Улале».

Терновник, нем и глух, 
У к;1менной Т1Х)Пы 

Ронял древесный пух 
И старые шипы.



Вдруг кто-то мне сказсш 
«Со мглою не ШУТИ, 

Опасен перевит
Полночного пути!»

То женщина была.
В кор^шлах, как в огне,

>Ю1ла, как Улала,
В моем желанном сне.

И обошла скату, 
Чтоб задержагь рассвет.

)Дорога в Улалу'.' 
Ее на картах нет.

Паслей САМЫК
Л РХИ ТЕКГО Р ЛИНА

В Горно-Алтайске городе 
над Улалушкой рекой

%  рсс1Ъ деревянный домик.
t-» с »с виду невзрачньш такон. 

Там в комнате caMoii маленькой
сегодня живет одна 

девушка темноглазая — 
архитскто}) Алша. 

Хрупкая. Невысокая. 
Нежны11 овал Л1ща.

Нет покуда квартиры 
а'1Я младшего «спеца».

При досаафовском клубе
комнатка ей дана. 

Дискуссии шо(})ерские 
сквозь стенку слышит AiiHa 

Нет влиятельных связей
• iУ героини моей. 

Другой снимает место.



где быть бы по праву — ей, 
и понес не по специальности

служит пока она...
Но нечс}юм, не скучая, 
проекты чертит Айна. 

Великое дело — молодость!
Прекрасна й молода, 

че}гп1Т на ватмане девушка
«Г

светлые города, 
веря в прекрасное будущее,

дело свое любя,
4ejmiT их — не по должности, 

чертит пока — «для себя».
Но что же такое значит, 

Д{)узья мои, — «для себя»? 
Дома встают великаны, 

сияньем окон слепя, 
в них все — для людей,

К11ждому — просторнейшее жг I
;шпы

и думает про свое.
Ее города П|х;красны, 

в них солнечно и светло, 
в них каждому по таланту' 

место в жизни дано,
архитект>ра связей, 

которая столь сложна, 
гам совершенно забыта, 
ни капельки не нужна. 

Там девственна летом зелень, 
зимою — чисты снега, 
летят по стенам олени, 

з;1кадыиая 1юга...
И все это создается 

девичьей легко11 рукой 
в домике, вросшем в землю,

над Улалушкой-пекпм



Борис ПЕРЕПЕЧКО
ГОРОДОК ОИРОТ-ТУРА
Пусть пройдут десятилетия, 
но мы и сегодня уне[)сны — 
Не уйдет из нашей памяти

та сурошя пора.
Укрыты нас в дни военные 

средь Алтайских гор затерянный, 
Тихий, добрый и принетлиный

го|юдок Ой^хп-Тура.



Собр;иись мы в этом городе 
с мест р;ирушенных м ныжжснных, 

С бс|кгов Невы, Москвы-ixjkh, 
с Волп1, Дона и Днепра.

Но согрел нам души детские 
и утешил всех обиженных. 

Ставший нам второю {юдиной
городок Ой|ют-Тура. 

Помним классы наши школьные,
лица всех учителеи [юдных. 
Комсомольские собрания, 

при коптилках вечера, 
Наши споры, репетиции,

мирно спяшии С11СДИ гор седых. 
Лунным светом зачарованный

Г01ЮД0К Oй^ют-Typa.
Но зв;1ла война настойчиво...
В ночи зимние, морозные 

Долетели и до нас тогда
ее жг\'чие BCTj)a.

И притихши!!, и торжественный 
провожш! на битву грозную 

Наших славных старшеклассников
го|юдок Ой рот-Тура.

И когда от ленинградских стен, 
с Волги, с Дона и с KaBKiUCKHX скал,

И со Bceii земли nojiyraHHoii
побежала немчура.

Гром сапютов над землей гремел, 
час расплаты для врага настал. 
Вместе с нами это праздновал

го|юдок Ой}ют-Тура.
И теперь, в застолье праздничном, 
мы сидим, как прежде, молоды.

За тебя поднимем здравицу, 
крикнем громкое «Ура!»

Пусть ты нынче с новым именем.



c t;uj Ьольшим  и светлым городом,

А. ЗЫКОВА

лмяти
городок Ой{ют-Ту|)а.

ГОРНО-АЛТАЙСКУ
Ласконый Moii го{юд!

С Тугаи твоей 
Вдруг предстанут вюру 

Семь богат1.1рсй.

Эти горы-братья 
День и ночь не спят 

Велено соткать им 
Голубой наряд.

Ты — душа Алт;ш, 
Всякий ищет в ней, 

Жажду утоляя, 
Напои п. коней.

Коль душа захочет 
Тишины испить, 

Облако поп1юсишь 
Неба синь открыть.

Если надо раны 
Тихо зализать,

В час не в лучший самый 
Ты заменишь мать.

Ты, хранимы!! Небом, 
Первенец-птенец, 

Мчишься за мной следом 
На любой конец.



К  ост[ювам Гавайским 
Можно не доплыть, 
Без Горно-Алта11ска 
Нам у'же не жить...

А.1 ексан()р Ж УКОВ
М О И ГОРОД

Го1ЮД мой лежит в долине 
В ожерельи гордых roj), 

Там, где в елях синих-синих 
PocHLiii звонкий разговор.

Л наити его так просто;
Не плыви и не летгхй — 

Чуйский тракт всегда забросит 
В город Moii Горно-Алтайск.

Вечно юн и вечно зелен. 
Он к р:ш>оиию привык. 

Голубые наши ели — 
Украшение Москвы!

Город мой лежит на тропах 
С л с доп ыгов -е гс ре i г. 

Носят модницы в Ев|юп:гх 
С шиком наших соболе11.

Лазарь КОКЫШ ЕВ
УЛ АЛ УДА

Кам'гы сьгнду кан Алтай
Кабинеттин jepn. 

Кааннын ичкен ку|х:агы 
Кара joHHbni терн.



1с)6ырагы чоойилген 
1омски11 губерния. 

Ic p i lH  шнндсп корзон 
Jeдeгcн империя.

I1ын-1 огунин ылгайтан 
Чмнонниктсрн ук^кшу.

Улустары каланы 
Уе адный Jypr Улалу.

ILIaHbiH согуп, бажырган
1*ОССИЯ}1ЫН ЭДСП1Н.

Инс^родсцкс азраткан 
Империянын ]Ндегин.

К;1лбазын Jnn, турсгсн 
Капактаган Улалу.

ЭЗИРИК МИНОИНИП1 —
Эн баштапкы jaMLLiy.

Кобдодон бери садышкан 
Ко)ойымдар мында коп,.

Эки зтаж Typiuiy 
Эн ле байы — Тобокон.

Россияны кооркийди! 
Романов дсп юшнду. 
То1Юлогон ештайлар 

Тобоковтон камаанду.

Улааунын ичнндс 
«Укахиту» КИЖИ jaHbic ол; 

Бий улустын алдына 
Билер де белзон, )абыс бол

Улан УНЫ н шандары 
Узак-узак ]анырайт.



JaHbi к;шн турган деп,
JaxKUH joHFO ]арлайт.

Ки|х:лу jypT Ул1ьту, 
Кир-баткажын агыстыр. 
Оромдоры булгалык — 
Ортозында монастырь.

Кажы ла алтам бажында 
Kii6aK саткан «сыр;ыап». 
JoK то болзо, иминип, 

JoH ]уртаптыр шырапап...

Борис У КАЧИН
1. ОЙРОТ-ТУРА, 1934 )ыл

1934 1ылда март айда бу турэда областно11 актиЕггин jyyнындa
М.И.Калиннн куумын айткан.

( Мемориальный бичик)

Jac. 1934 ]ыл.
Росс н яда агару аксапы 

Туулар ортодо го1Юдло барадат.
Бут Х1дында эски т1ютуар 

Селендеп, ]айк:ыат.
Абразы калырап, онын Заныла

Аттар откулейт.
Кмчинек агаш Tvpaiap 
Кунук'гыл тургула11т.

Город балкашту, 0 }юмдоры тар,
Kaim:uip ла корзон, унчукпас туулар.

Россиядан КС л ген аксапы 
Кунге, тенгериге ajapai.

Jaнмыpлaбa, jac, сакып ал, —
Го[юдло Калинин барып jaT. 

Ол коммунисттерлс тушт:шар,
Оны бугун сакыП ]ат.

Ол ;1лг.1й коммунисттсрге



Ару куунин, арбадый созин экелген. 
Канайда )аны ]урумди тозсх^рин, 
Кату Золдорды кана/'ша одории

Japraapra Лснинин
Ч ы иды п>1 н экел ге н.

Jac. 1934 |ыл.
Россиядан келген аксагал 

Ту улар ортодо город,! о одот.
Л сан1шзында оньгн 

Ьу л а бажаш ортозынан 
•1аиы Tvpaiap тууларда озот, 

.1аскы кунгс кесн мызылдайт, 
(>гто[) чагылат, сатдар шyyл^lжaт 

Je ороонысга эмди 34 )ыл.
Октябрь, 17 jbLT кийнистс.

Ллдыста ондо»1от 37 |ыл,
Ол кандый боло{),
()л нени желер?.. 

()й|ют-Тур;1ла Ка.'1инин барадат, 
KoovLviyHHCTTcp оны сакып jaT.

Uacteu С AMЫК
У lAJiy , ЛК К У У ,  Л Ы Л Д Ы С Т Л Р

Улш1унын узун те1тектсри
Ай :идында 

К\'муш ургулу.

А мен сеге бойымды
Аитпагам. 

Ьойымды ачпагам,
Бу рул у...



А сен эригип, 
Jype бергсн;

KVV кара колдорго..

Узун тсрекл'сримле 
Артып кал гам 

Ачынып и'шмде, 
Кородоорго...

1еректср jancy 
J ы м ы раар -| ы мы piu 

Ыилаар устинде
лдыст

куу
Ы11ла;1р...

ды нд
Мен ]анысан...



П ЕС Н И  О Л Ю БИ М О М  ГО РО Д Е

Слови К. Козлова

НАШ ГОРОД  
( Песня-сказ)

Музыка Л, Тозыякова

lUTb й . и лоесюсо. ш хиц.иыилш( по ПРОТО.РРи Ий

1

я &ЦЙ Бвк ГНЬ.ЛЙ ТРО . пя

»
Мы всё проы. л о . с снес.яи срг. йй ь му.
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)

Пять аилов, сто собак, 
Хищный лик попа, 
Проторенная в кабак 
Гиблая тропа.
Вот какой она была,
Так она жила
Между горем, между гор
Наша Улала.

%

Мы все прошлое снесли 
Навсегда в музей,
Жизнь большую принесли 
Коммунисты ей.
Я по городу иду,
Бывшей Улалой,
И встает он на виду,
Город новый мой.

Я врача встречаю тут, 
Мастера стиха.
Вот заходит в институт 
Дочка пастуха.
Я по городу иду,
Бывшей Улалой.
И встает он на виду,
Город новый мой.

Гордо выстроились в ряд 
Новые дома —
Вот сады цветут, шумят, 
Словно жизнь сама.
И, в века свой бросив взгля) 
Вставши на гранит,
С чабаном алтайских гор 
Ленин говорит.



МОЙ ГОРОДОК

Стихи Л  Кокышева

‘BexaxoSfcu ?.оьша гц>осл1лрб1,  ̂Кох utoO горо̂  Х1яе

OH,\Ufiqa.’ nu> 0iZfom-5lLypoiI€bui..
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Xoda-

Величавы России «тросторы,
В них мой город МНС дорог и мил. 
Он когда-то ведь был Улалою,
Ои когда-то Ойрот-Турой был.

Припев;
По утрам НС могу наглядеться 
На студенческий шумный прибой.
Горно-А;1т&йск мой, город нашего

детства,
Одарил нас счастливой судьбой! 

По душе мне степные просторы
И далеких морей города,
Но дороже мне синие горы, 
Улалушки родной берега.

Припев;
Солнце вспыхнуло утренней лаской. 
Льются близкой Москвы голоса.
С добрым утром, мой город прекрасный, 
Ты вставай на большие дела.

Припев:



ПЕСНЯ О ГОРНО-АЛТАЙСКЕ

Стихи Г. Георгиева
Ь .  Ы У / ! г и М Л

3(ьи<ДЛ соондгмо -]1ил<и1с4се, i-opog



-  K^iX c^i^poKbi-lCojuouto^*ca  ̂ сл^)рвкы-511угл-



Нынче солнечно в Горно-Алтайске, 
Город в зелени и цвету,
Ветер ласковый, ветер майский
Треплет форточки на лету.

П р и.п е в;

А горы давно уснули.
Древние тайны храня.
С одной стороны — Комсомолка,
С другой стороны — Тугая.

«

Сколько света во взглядах у встречных
Круто солнце идет в зенит.
Мне скворец на алтайском наречьи 
Что-то радостное поет.

П р и п е в :

Эти улицы, скверы и ели 
Всех дороже мне на земл'
А на главной площади Л 
Улыбается детворе.

П р и п е в :



ПЕСНЯ О ГОРНОМ
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Я иду по любимому городу,
Как мальчишка иду озорной,:  
Пролетают над крышами голуби, 
Словно детство летит надо мной.

П Р И П Е В :

В горной долине —
Город любимый.
На богатырской ладони 
Город стоит наш зеленый. 

Торный Алтай — синие горы. 
Горно-Алтайск — милый наш

город.

Город вымыт весенними ливнями, 
Вновь сады зашумели листвой. 
Вновь деревья зелеными крыльями 
Над моею звенят головой.

П Р И П Е В :

По проспекту шагаю просторному. 
Улыбаясь, С'друзьями иду.
Мы зажгли навсегда рукотворную 
Над горой Тугаею звезду.

П Р И П Е р:

Слышу яблоней шепот
застенчивый, 

Мне навстречу студенты идут. 
Называт мой город студенческим, 
Люди Горным мой город зовут.

П Р И П Е В :



Г О Р Н Ы Й  К Е Р Е Г И Н Д Е  К О Ж О К

Кнчинек уулчактый суунип, оморкоп, 
Сууген городло мен базадым. 
Бийикте куулер учуж ы н коруп,
]аш ойди откурип турадым.

П Р И П Е В

Городыс бисти1Г туу эдегинде, 
Онын- элбек телкеминде,
Городыс бистин' ]ажарат.
Т у у л у  Алтай — чан-кыр кырларыс, 
Горно-Алтайск —  сууген городыс.

#

Город ]аскы ]ан'мыр сууга jyHyHraH, 
Садтары чечект^п ]аранат.
Агаштар ]а ж ы л бурлерин ]айылтып,
Устнмде ]ажарган шуулажат.

П Р И П Е В ;

Мен проспектле нajылapымлa кожо' 
JaH-ы кунге суунип базадым. 
Ту у -К а й а  бажында N6444* камыскан 
Чолмонды а]ыктап турадым.

П Р И П Е В :

(^олонялар текши бойы.буркелген
Оромдорло студенттер .базат.
Бистин' городыс студенттер городы, 
Эл-]ондо Горный деп адалат.

П Р И П Е В :

Городыс бисти1г  туу здегинде,
О н ы к  элбек телкеминде,
Городыс бистин- ]ажарат.
Т у у л у  Алтай —  чан-кыр кырларыс, 
Горно-Алтайск —  сууген городыс.



П Е С Н Я  О Г О Р Н О - А Л Т А Й С К Е

Сл. В. Шарабуры. MyibiK;! Б . 1Лульп111

Напебно.

дышел Вечерласкобый и синий^ М ного их им еет сВегАыи

 ̂ м о й . И расц б ел  о гн я м и  зола -т ы
о

Город наш, родноО Горна -ЛлтаОсн. Я УТЮ-

STO T гороЭ  З а  г е - н и  -  сты е  сиВеры, За про

хАаду аллвйщ Тихий ш елест зеленых с а д о в  Ял^0-

6лы> этот городу З^'есь влюбленные

Лр!^л<бе людеО  ̂ */рстн^и людей Без излишних и нетшныжслсЬ.

Вышел вечер ласковый и синий, 
Много их имеет светлый май.
И расцвел огнями золотыми 
Город наш, родной Горно-Алтайск



Припев:
Я люблю этот город.
За тенистые скверы, 
За прохладу аллей,

садо^
Я люблю этот город

Здесь влюбленные верят 
Дружбе людей, честных людей 
Без излишних и ненужных слов.

Вот уснули скверы и бульвары.
Спит волшебным сном наш горный край,
И отдал сады влюбленным парам
Город каш,, родной Горно-Алтайск.

Припев:

С каждым годом радост^1ей и краше, 
Город наш, расти и расцветай!
Пусть всегда зовут студенты нашим 
Город наш, родной Горно-Алтайск.

Припев:



Г О Р О Д О К  М О Й  М А Л Е Н Ь К И Й

Слова К  Козлова М узы ка В .  Хохолкова
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ПОР у ор

1. Городок мой маленький...
Тишина сторожкая...
Льет-переливается всюду лунный

свет.
Выходи, любимая, (любимый мой), 
Выходи хорошая, (хороший мой). 
Замолкают улицы, а тебя все нет.

2. Хорошо мечтается 
Тихим вешним вечером...
Мы уйдем с тобой в луга, где цветы

цветут.
Где волной серебряной 
Речка в берег плещется,
А на утренней заре соловьи поют.

3. Нам березка белая 
Прозвенит сережками
И листвой кудрявою нам помашет

Выходи, любимая, (жду тебя
вслед.

Выходи, хорошая (жду тебя
любимый),

Городок уснул давно, а тебя все нет.

2 раза

I- Гтранит.! iicioicm
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40 Вдовин Н. Город среди гор; Каким будет а1)хит. облик
Алтайска?//Алт. гикшда. - 1987. - 8 дек.

41 быть
А/Ттаиску на пороге третьего тысячелетия)//3везда Алтая. -
1987. - 2 дек.

42 Лошка|х;в Н. Под прожектором времени; (И з истории 
г. Горно-Алтшска)//Звезда Алтая. - 1987. - 21 ноября.

43. Горно-Алтайск; Взгляд в будущее; Темат. страница// 
Звезда Алтая. - 1987. - 30 июля.



городу
архитектура: (О работе архитскто1Юв над программой градос- 
троит. реконструкции u c h t j x i  г.Горно-Алтанска)//Зисзда А,т- 
тая. - 1987. - 13 июня.

45. Витовцев Н. Два часа в городе будущего; (О проекте
офор

рно-Алтайска, 
)//.Звезда А.1Т

46. Соколова Н., Зубова Е. Вечером после работы; Рейд 
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47. Горно-Алта11ск: Люди, дела, заботы//Звезда Алтая. - 
1986. - 31 янв.
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— 50 лст//Молодсжь Алтая. 1978. - 13 июня.
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лодость города//Звезда Алт
- 6 янв.
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Алтая. -19б6. - 6 .мая.



Костснкоь в. Наш го1юд//Зис
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Чолмоны. - 1987. - 11 нояб.
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тайску — 50)//Агит. блокноды. - 1978. - N.6. - С .29-32.
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111. Ялатов Ш . Менин городым (M oii го|юд)//Алт. Чол
моны. - 1978. - 10 икжь.
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Алтая - 19Н8. - 20 .марта.

118 соседи
Алта!

3)//3в
рсдн

Алтайска идут одни лишь р.иговоры)//Ал
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Звезда Алтая. - 1974. - 20 апр.
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