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Вступительное слово 
 
В России проживают разные народы, в том числе славяне, тюрки, финно-

угоры и другие, различающиеся друг от друга языком общения и творения. 
Тюрки чаще всего  группируются по близкородственному языку, точно также 
как и монголоязычные народы России: калмыки и буряты. В данной работе 
представлена в основном алтайская литература во взаимоотношениях с други-
ми тюркоязычными народами России и Ближнего зарубежья. 

Взаимодействие тюркских литератур осуществляется, прежде всего, через 
художественный перевод. Однако переводы до настоящего времени выполнены 
на русском языке. Каждая из представленных литератур опирается, в первую 
очередь, на существующие переводы, редко кто из переводчиков обращается к 
оригиналу. Поэтому неслучайно в работе ставится проблема художественного 
перевода литературы с языка оригинала. При этом учитываются генетические, 
типологические и контактные взаимосвязи тюркских литератур. Об этом в свое 
время писали ведущие литературоведы страны, как Г.Ломидзе, Н.Надъярных, 
Ч.Гусейнов, Р.Бикмухаметов и другие. Разделяя их взгляды на развитие литера-
тур народов России, мы остановимся на типологическом рассмотрении тюрк-
ских литератур: алтайской, башкирской, казахской, киргизской, хакасской, ту-
винской, якутской и др. 

 Как известно, корни тюркоязычных литератур восходят к древней поэзии 
тюрков. Тем не менее,    каждая из тюркских литератур развивалась независимо 
друг от друга. Генетико-типологическая взаимосвязь тюркских литератур про-
являются в тематике, проблематике,  фольклорных мотивах, образах, в стихо-
сложении и т.д. Контактная взаимосвязь представителей тюркских литератур 
отмечается в обмене литературой, личной переписке, дружеских отношениях  
друг с другом, во взаимном переводе отдельных произведений. В работе  про-
слеживаются  также взаимосвязи тюркских литератур с  другими европейскими 
и восточными литературами. 

Данное исследование предназначено литературоведам не только тюркских, 
но и других национальных литератур, поскольку в ней затронуты  проблемы 
взаимодействия многих литератур России и Ближнего зарубежъя, в том числе 
восстановление прерванного переводческого дела в стране.   
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1. Литература региона: вопросы истории и современности 
                                  

Истоки лирических жанров в древней поэзии 
 
Орхоно-енисейские памятники VI-VIII- ХII веков признаны учеными об-

разцами древней поэзией тюрков. Улеглись споры о том, что проза (Мелиоран-
ский 1886, Жирмунский 1968) это или поэзия (Ф. Корш,  
А. Бернштам, И. Стеблева). Установлены датировка и авторство надписей 
(С.Малов в V в Л. Гумилев с VIII, И. Кызласов с VIII-IX вв. и X-II вв.). Основа-
тельно изучена их поэтика (Стеблева 1965; 1975; Рахмонов 1983 и др.) и жанро-
вое своеобразие.  

По расшифровке и прочтении орхоно-енисейских текстов, многие тюркоя-
зычные исследователи стали писать о принадлежности их к своему фольклору и 
литературе (М. Богданова, 1947; С. Суразаков, 1962; М. Джолдасбаев, 1969 и 
др). Фольклористов, прежде всего, интересовали взаимоотношения древней по-
эзии с эпосом  (Суразаков 1975;; 1985; Трояков 1983; 1988; Ермолаев 1989), на-
родной песней (Унгвицкая 1971, Донгак 1992 и др.) и другими малыми жанра-
ми фольклора. Литературоведы же пытаются выявить истоки лирических жан-
ров в древней поэзии. 

По утверждению ведущего специалиста по тюркской поэзии 
И.В.Стеблевой, орхонские надписи определены историко-героической поэмой, 
а енисейские относятся к эпитафийной лирике [9, с.12]. Тем не менее, в  орхон-
ских надписях обнаруживаются зачатки не только прозаических (публицисти-
ческий рассказ у Суразакова, автобиографический жанр у Киндиковой), но и 
лирических жанров. 

По мнению И.Стеблевой, в частности, «Большая надпись» в честь Кюль-
Тегина замечательна тем, что в своей заключительной части, после описания 
военных подвигов Кюль-Тегина, она переходит в собственно эпитафию, сочи-
ненную, как и весь текст в целом, от лица его брата, правящего Бильге-кагана, 
скорбящего о кончине героя. В жанровом отношении эта часть представляет 
собой образец эпитафийной лирики" [10, с.9]. 

Переживания Бильге-кагана  переданы словами скорби: «ачур-кандым», 
«корододым», «база ла катап корододым» - запечалился, горевал, снова скорбел 
и т.д. При этом использованы поэтические выражения, полные лиризма и дра-
матизма: «Кöстöν jаш  келип, эт-jÿрегиме сыгыт келди, кара кöзим кöрбöстий, 
билер билигим билбестий болды» и т.д. Это подстрочный перевод 
С.Суразакова на алтайский язык следующих выражений:  «Зрячие очи мои 
словно ослепли, вещий разум мой словно отупел - я сам запечалился...» [11, с. 
122]. В этих строках прослеживаются зачатки песни-плача. 

Нижеприведенный отрывок из «Большой надписи» звучит как гимн о не-
покоренном духе тюркского народа: «Я была народом, имевшим свое государ-
ство,/ Где теперь мое государство?/ Где теперь мое государство? Для кого я до-
бываю государства?/ Я была народом, имевшим своего кагана,/Где теперь мой 
каган?/ Какому кагану я отдаю свои  труды и силу?../ Свои труды и силу, не же-
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лая отдавать /табгачам/, тюркский народ сказал: «Лучше погибнуть! Искореним 
/сами себя!" /. И народ начал идти к гибели./ Вверху небо тюрков, тюркская 
священная земля - вода /родина/ вот так сказали: «Да не исчезнет тюркский на-
род! /Да будет он народом» [4, с.112-113]. 

Енисейские надписи основательно изучены исследователями М. Унгви-
цкой, А.Л. Кошелевой из Хакасии, Л.Р. и  И.Л. Кызласовыми, а также  У. Дон-
гак из Тувы. Рассматривая  взаимоотношения древней поэзии с народной лири-
кой, М. А. Унгвицкая пришла к выводам о том, что, во-первых, эпитафии, бу-
дучи  жанром древнетюркской лирической поэзии, представляют собой первые 
образцы древней литературы предков современных хакасов, алтайцев, тывин-
цев, киргизов. Они органически связаны с песенным фольклором названных 
народов, образцы которого творчески перерабатывались безы-мянными авто-
рами. Отличительной чертой эпитафийной лирики является ее дидактизм. 

Во-вторых, исследователь особо подчеркивала художественные особен-
ности эпитафий. По ее мнению, руническая енисейская поэзия отличается от 
песенного фольклора более совершенной и богатой рифмой  (начальной, ко-
нечной и внутренней), эпифорой. Полностью отсутствует четверостишие - кат-
рен, строфы чаще всего представляют собой дистих. По ее утверждению, не во 
всех образцах енисейских эпитафий наблюдается синтаксический параллелизм. 

В-третьих,  М.А. Унгвицкая отметила своеобразие песен нового времени - 
это характер изображаемого героя и гражданственность лирики, и патриотиче-
ские мотивы в тахпахах (песнях - Н.К.), как считает исследователь, возникли в 
результате дальнейшего развития лирических начал, своеобразно проявивших-
ся в средневековой эпитафийной поэзии [12, с.72]. Высокохудожественные тра-
диции древней письменной поэзии творчески восприняты и развиты песнетвор-
цами в фольклорной и письменной поэзии тюркоязычных  народов Сибири [12, 
с. 64, 71-72]. Относительно жанра древней поэзии первоначально существовало 
одно определение – «кладбищенская поэзия» (Малов, 1952). Исследователь М. 
Богданова выделила в ней поминальные песни и прижизненные оды [с.12]. М. 
Унгвицкая же выявила следующие разновидности лирических жанров: ода, 
гимн, слава. Ода, по ее словам, сочинена от лица умершего или ближайшего 
родственника, гимны утверждали патриотизм как высшую доблесть человека. В 
гимнах заключены заветные думы и чаяния трудового народа.   

Большинство эпитафий  сочинено в жанре славы, посвященной воину-
патриоту. Лирический герой в древней поэзии, как считает М.Унгвицкая, не 
только рыцарь и патриот, ...вместе с тем человек образованный, просвещенный. 
Его образ представлен в поэзии  идеализированным. 

Продолжая мысли своего предшественника, исследователь У.Донгак в сво-
ей статье «Древнеенисейские эпитафии и лирическая поэзия тывинцев» попы-
талась выявить генетические корни современной лирики. При этом   она прихо-
дит к выводу о том, что, во-первых, эпитафии взаимодействовали и развивались 
параллельно с устной народной поэзией. 

Во-вторых, литературные жанры тывинской поэзии берут начало в обря-
дово-функциональных жанрах. В-третьих, современная лирическая поэзия ос-
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нована на богатейших  обрядово-фольклорных и древних письменных традици-
ях, которые определяют национальную специфику и перспективу развития  но-
вописьменной литературы   тывинцев. Отсюда и благопожелания, песни и дру-
гие малые жанры в фольклоре и литературе тывинцев. 

У. Донгак попыталась выявить также черты сходства и отличия древне-
енисейских надписей и современной лирической поэзии, которые проявились в 
их содержании, композиционных приемах и изобразительных средствах. В ча-
стности, она отмечает, что популярность у тывинцев благопожеланий - славо-
словий (йорел, алгыш) сказались в особенностях профессиональной лирической 
поэзии на начальном этапе ее развития. Были распространены стихотврения-
благопожелания (благопожелания солнцу, матери, новому дню и т.д.). Однако, 
как замечает исследователь, ...произносились они торжественно, с пафосом и 
исчезли в них интонации почитания,  испрашивания, поклонения [2, с. 42]  

Мотивы утраты, сожаления, сетования выделились и начали развиваться в 
поэзии со второй половины 80-х годов XX века, особенно в творчестве  
А. Даржая, О. Сувакпита  и др. Аналогичные стихи обнаруживаются  и  у ал-
тайских поэтов Б. Укачина, П. Самыка, Б. Бедюрова и др. В современной ли-
рике сохранилась обращенность автора к народу, небесным светилам, земле, 
самому себе. Все это подтверждает этногенетическую связь  современной лите-
ратуры народов Сибири с  древнетюркской поэзией. 

Таким образом, в орхоно-енисейских памятниках обнаруживаются истоки 
многих литературных жанров, в том числе лирических, не говоря уже о ярко 
выраженных пластов фольклорных жанров. Это, прежде всего, макталы-
восхваления, слава (мак кожоν) в честь легендарных каганов (правителей), в 
которых воспеваются их подвиги и заслуги. Во-вторых, не исключено сущест-
вование песни-гимна о непокоренном духе тюркского народа. В ней утвержда-
ется единство народа и родины. Помимо названных жанров в древней поэзии 
обнаруживаются зачатки оды, посвящения, послания и т.д. В целом древне-
тюркские памятники представляют собой послание далеких предков из глуби-
ны веков. 

Вышеуказанные жанры получили свое самостоятельное развитие в творче-
ском наследии алтайских писателей М.В.Чевалкова, И.М.Штыгашева, 
Г.И.Чорос-Гуркииа и др. Таковы, к примеру, стихотворения в прозе «Алтай» 
Г.Чорос-Гуркина с подзаголовком «Плач алтайца на чужбине» (1907). В жанро-
вом отношении это даже не плач, а слово поэта об Алтае и алтайцах. Жанр сло-
ва, по утверждению Д.Лихачева, возник в более поздний период на стыке двух 
древних жанров славы и плача.  

Зародившись в глубокой древности, зачатки лирических жанров постепен-
но приобретают устойчивые жанровые признаки. Тому свидетельство – форми-
рование жанров «слава» и «песня», что впоследствии привело к появлению та-
кой модификации в алтайской лирике, как «слово». Взаимопроникновение сти-
ха и прозы способствовало возникновению нового жанра – стихотворение в 
прозе, которое ближе всего относится к поэзии. Жанр стихотворения в прозе 
обрел ряд устойчивых признаков и окончательно утверждается в  творчестве 
Г.И.Чорос-Гуркина. 
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Народная песня «Разорение Кан-Алтая», созданная в XVIII веке, по всем 
своим признакам тяготеет к песне-гимну. Его мотивы четко отражены в древ-
ней поэзии тюрков  и при аналогичной ситуации повторились в поэме 
П.А.Чагат-Строева»Кара-Корум» (1927) как ее модификация, точнее, это песня-
плач по дисгармонии природы и человека. К примеру,  отрывок из поэмы 

П.А..Чагат-Строева звучит: «Долины вольные дотла,/ Опустошенные ле-
жат./Гора высокая была -/Теперь истоптана, низка. /Река глубокая была -
/Теперь она мутна, мелка и т.д.».  Здесь тот же героический мотив народной 
песни повторился  в поэме «Кара-Корум»  П.Чагат-Строева. При этом каждый 
из поэтов, обращаясь к тому или иному жанру, естественно, совершенствует ее 
форму и содержание. 

Таким образом, у нас есть все основания говорить о жанрообразующем 
процессе во второй половине XIX- начале XX веков, об утверждении собствен-
но лирических жанров в последовательном развитии лирики тюркских народов 
Сибири. 
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Родословная  -  жанр алтайской изустной литературы 
                 
До настоящего времени «родословная – ук-тöс» существовала лишь в 

фольклорной среде. Для того чтобы отнести ее к литературе, недостаточно бы-
ло письменных источников. Между тем в публикациях калмыцких [Бадма-
ев,1975], башкирских [Хусаинов,1996] бурятских [Бадмаев,2006] исследовате-
лей упоминается наличие книжных вариантов родословной, наталкивающих 



 9 

литературоведов Сибири на мысль о существовании этого жанра в  литературах 
сибирского региона [1]. Однако до сих пор не установлены время создания, ис-
тория публикации, варианты существования родословной, не говоря об иссле-
довании художественных особенностей, языка фольклорных и литературных 
текстов. Вышеупомянутые исследователи  в основном ссылаются на  «Сборник 
летописей» (1309-1311) Рашид ад-Дина, изданного в Москве 1952 году и «Ро-
дословное дерево тюрков». Сочинения Абуль-Гази. Хивинского хана (Ка-
зань,1906) в переводе с арабского на русский язык Г.С.Саблукова [2]. 

Родословная наиболее полно  разработана в исторической, этногра-
фической науке, а также в фольклористике [3]. Слабо изучена в литературове-
дении, в виду того, что не обнаружены тексты в записях. Тем не менее, она счи-
тается исследованной  в монголоязычном литературоведении (калмыцкой и бу-
рятской). В тюркоязычной среде она  обнаружена  у башкир и татар. Исследо-
ватель Г. Хусаинов, в частности, приводит достоверные сведения о том, что «во 
время первой археологической экспедиции в Башкортостане в 1973 году было 
найдено интереснейшее шежере – общая генеалогическая таблица тюрко-
монгольских народов. Составленное по традиционному на средневековом Вос-
токе генеалогическому принципу, шежере опирается на легенду и ведет начало 
этих народов с их мифических предков, с вождей крупных племен, ханов, пока-
зывает, как росло и ветвилось древнее родословное дерево» [1, с.111]. В терми-
нологическом отношении название жанра определено им арабским словом 
«шежере», которое в переводе на русский  язык означает «дерево».  

Появление родословной в башкирской литературе относится  к XVI-XIX 
вв., а  в бурятской литературе, -  как считают местные исследователи, к ХШ-
ХУШ вв. Они опираются на опыт создания «Сокровенного сказания монголов» 
(1240) [4]. Однако корни возникновения родословной восходят к древнетюрк-
ской литературе VI-VIII вв. [5]. В частности, в «Большой надписи» находим: 
«Когда стало семьсот мужей, то он (Кюль-тегин – Н.К.) привел в порядок и 
обучил народ, утративший свой эль и своего кагана, народ сделавшийся рабами 
и упразднивший тюркские установления, он привел в порядок и наставил по 
установлениям моих предков, тогда же он дал устройство народам телис и тар-
душ и назначил тогда ябгу и шада… 

Когда сидел на престоле мой дядя-каган, я был шадом над народом тар-
душ…Народ тогус-огузов был мой собственный народ. От народа десяти стрел 
и от сына моего, кагана тюргешского, пришли хранитель печати Макрач и хра-
нитель печати Огуз-Билге; от киргизского хана пришел тардушский Ынанчу-
чур. Как соорудители здания (храма) и камень с надписью, украшенного резьбой, 
от кагана табгачей пришли строители во главе Чанг-сенгюнем» [5, с.16-23].  

Но поскольку тюрки в средние века оказались в составе монголов, то су-
ществование родословной перешло из письменной традиции в изустную форму. 
Генетическая память народа сохранила канонизированные тексты родословной 
анонимно. Причем первоначальные тексты существовали вариативно, нередко 
обрастая художественными особенностями.В середине XiX века первые рус-
ские исследователи Алтая и христианские миссионеры свидетельствовали о 
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хранении алтайцами летописей-текпе. Скорее всего они были записаны ойрот-
ским письмом. Внешне они напоминали буддийские сутры, сложенные из от-
дельных текстов, что напоминало форму ступенчатости, отсюда и  обозначение 
«текпе», хотя бытует данное слово в значении зарубки для наведения стрелы в 
луке. 

Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах возникли первые изустные 
рассказы о родословной, но каждый алтаец знает историю своего рода, по-
скольку изначально алтайский народ состоял из разных родов и племен. К наи-
более крупным родам относятся крупные объединения (тодош, кыпчак, майман, 
телес, мундус, кергил, иркит и т.д.), более мелкие считаются родственными  к 
ним и примыкали к более крупным. По переписи 1897 года, к многочисленным 
родам Алтая относилось всего пять родов: телесы, майманы, тодоши, кыпчаки 
и иркиты. Телесы, как известно,  в основном обитали вокруг Телецкого озера. К 
ним, по утверждению старожила Е.М.Чапыева, примыкали другие родственные 
племена, как кебеки, алматы, тасы, јетитас, торттасы и оргончи. Они составляли 
одно объединение (отток) и у них был определенный зайсан (јайзан) [6, с.71-
76].  К роду тодош,  например,  относятся родственные  к нему чапты, чаган-
дык, байлагас, а также роды очы, тонжаан,  юс (јус), каал и сагал. Близкородст-
венными майманов  являются роды  ярык (јарык),  ябак (јабак), ябыр( јабыр). 
Другими словами, каждый из пяти вышеупомянутых родов  сосредоточил во-
круг себя другие малочисленные племена и роды.   

Каждый из алтайских родов отличался мифологическим происхождением. 
По семейной традиции оно передавалось из рода в род, из поколения в поколе-
ние и выкристаллизовалось в поэтической памяти народа как историческое 
предание. Потому родословную  следует отнести не только к фольклору, но и  к 
первым письменным историко-литературным памятникам. Правда, они не пе-
реписывались, а передавались изустно и не имеют авторства,  большей частью 
существовали анонимно. Более поздние записи зафиксированы исследователя-
ми В.В. Радловым, Г.И. Потаниным, В.И. Вербицким [7], известными алтай-
скими писателями (М.Чевалков, П.Кучияк и др.). К примеру, М.В. Чевалков в 
своем автобиографическом повествовании «Жизнь Чевалкова» (1860) передал 
на родном языке историю  происхождения своего рода. В переведенном на рус-
ский язык его же произведении «Памятное завещание» (1894)  алтайский писа-
тель четко перечисляет свою родословную по отцовской линии: «Я происхожу 
из рода Мундусов, из племени Белых Телеутов; имя отца моего – Андраш; отец 
Андраша – Килемеш, у этого отец Семеек, у Семеека отец Соегош, - его отец 
Сеперек, - отец Сеперека Чебелек. При Сепереке предки наши добровольно пе-
решли в подданство «белого царя» и стали платить «алман» (дань). Я, потомок 
их, до 17 лет был «черной веры» (язычником); отец и мать дали мне имя «Ки-
приан»...[8, с.45]. 

Далее судьба его предков непосредственно связывается с историей алтай-
ского народа: «В старые времена был Тербет, Ойротский хан, который владел 
четырьмя племенами. Это было тогда, когда 60 туменов телеутов золотой орды 
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жили между собой в мире. После этого произошел между четырьмя племенами 
раздор и они стали между собой воевать.  

Вследствие этого Ойротский хан удалился во владения Кунгерского хана 
(Джунгарского - Н.К.) Оставшиеся после него султаны и мурзы, собравшие ка-
ждый подвластных себе людей, перекочевали в разные  земли, ища для себя 
спокойного места. Оставшаяся от них небольшая часть народа жила по обеим 
сторонам Иртыша». Заметим, в своих воспоминаниях М.Чевалков точно указы-
вает на места обитания своих предков: «Телеуты же жили по обеим сторонам 
реки Ак-Умара (Оби), но и они не стали жить между собой в мире. От постоян-
ных войн и число их весьма уменьшилось; вследствие этого их постоянно тре-
вожили, с одной стороны, монголы, предводительствуемые Чадаком, а с другой 
– «черные киргизы» (кара казак).  

Тогда телеуты, предводительствуемые Мамытом и Балыком, пришли в 
Кузнецк и просили начальника города (тере бий), говоря: мы желаем платить 
дань белому царю, чтобы под его покровительством жить на этой земле. Тогда 
мой предок Сеперек, сын Чебелека был. От него произошли Чевалковы, живу-
щие теперь в Улале и в Бачате» [8, с.45-46].   Все это Михаил Васильевич Че-
валков передает своим дочерям для того, чтобы они не забывали    своих пред-
ков и передали  эти сведения  потомкам.    

Что такое родословная? О чем они? Почему они продолжают бытовать и в 
настоящее время? В первую очередь, это убедительный рассказ о происхожде-
нии того или иного рода. Во-вторых, в них четко нарисованы нравы и обычаи 
предков.  В-третьих, это почти достоверные факты истории алтайского народа, 
судьба той или иной легендарной личности в частности.  По мнению бурятско-
го исследователя Б.Б.Бадмаева, «народная память, традиция устного и пись-
менного рассказов о происхождении и становлении каждого рода-племени, о 
кровных и социальных родственных отношениях, о билатериальных и унилате-
риальных связях, бифуркативных и линейных принципах родства людей сего-
дня стало удивительным явлением общей бурятской культуры» [1, с.70]. Ал-
тайцы  же сохранили себя как народ, благодаря именно существованию жанра 
родословной (ук-тöстин текпези) в фольклоре и литературе.  

В монгольской летописи встречаются исторические хроники, родословные 
записи в виде краткой истории того или иного рода (генеалогическое древо). В 
родословной четко просматривается этническая принадлежность, национальное 
самоназвание и места обитания предков. Прародителями того или иного рода  
могут выступать тотемические или небесные персонажи. В родословных алтай-
цев чаще всего фигурируют фольклорно-мифологические образы, лишь позднее 
появились имена реальных исторических личностей (к примеру, Солтон или 
Боор). Родословные отличаются определенным местом действия и событийно-
стью изображения фактов. Композиционно предковая модель начинается с ми-
фологического происхождения рода, далее упоминается имя того или иного 
первопредка, вырисовывается линия его родства с другими людьми по мужской 
линии. При этом  четко вырисовывается историческое предание топонимиче-
ского характера. Эта картина родословной «разрастаясь» доводится до совре-
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менных потомков. Чаще всего далее излагается автобиография рассказчика. В 
целом схематично выглядит центростремительная модель генеалогии того или 
иного рода.    

На сегодняшний день мы располагаем незначительными текстами, опуб-
ликованными поэтом Б. Бедюровым в 80-е годы прошедшего столетия. Это, к 
примеру, - исторические предания о родословной кара майманов «Сыновья Со-
лтона» и теленгитское предание о родословной ак кебек «Кайракан – Ярынак» 
[9]. При записи фольклорного материала Б.Бедюров композиционно выстроил 
разрозненные рассказы старожилов своего села и при переводе на русский язык 
художественно обработал  фольклорный текст[10]. Но, как бы то ни было, он 
сохранил, в первую очередь, хотя неполно, событийную, содержательную сто-
рону исторических преданий и  в точности передал народные поэтические из-
речения. 

Зададимся вопросами: когда и где созданы родословные? Первоначально, 
как утверждают фольклористы, существовали мифы о первопредках (появление 
тюрков от тотемного синего волка), затем предания о возникновении отдель-
ных родов и племен. К примеру, зачатие из градинки алтайского рода «мундус» 
[8, с.141-142]. Название рода «кебек» переводится как дикая собака. И, наконец, 
появились исторические предания о родословной. С течением времени на пе-
редний план выходят легендарные исторические личности  по имени Мырат-
Бий, Шуну, Амыр-Санаа, Боор, Канза-Бий и другие. О них написан ряд иссле-
дований  [11;12].  При этом мы придерживаемся точки зрения калмыцкого ли-
тературоведа А.В. Бадмаева о том, что «произведения устной поэзии, будучи 
записанными, становились памятниками письменности» [1, с.121]. Другими 
словами, родословные возникли тогда, когда появились роды и племена, по-
скольку каждый человек должен знать историю своей родословной от семи до 
двенадцати  колен и больше. Они фиксировались в летописях (текпе) для того, 
чтобы передать знания новому поколению. Так сохранились из поколения  в 
поколение  сведения о родословной. В жанровом отношении родословная пере-
водится на алтайский язык как «ук-тöс» или «ук-тöстиν текпези» - летопись  
родословной. 

По утверждению историка Г.П.Самаева, у алтайских зайсанов имелись 
письмена под названием «текпе», в которых описаны сведения о родословной 
(Алтай јайзандарда, јакшыларда угы-тöзинин тÿÿкизин бичиген текпе дейтен 
бичимелдер болгон. Jе эмдиги öйгö олордын бирÿзи де јетпеген» [13, с.26]. Об 
этом свидетельствует воспоминание старожила К.Очурдяпова из рода ак кебек, 
записанное Б. Бедюровым в 80-е годы прошлого столетия. Он пишет: «Озогы 
улус бойынын бÿткен историязын оос бажында айдып, угужып јÿрет. Озогыдан 
бери бистин укта-тöстö «текпе» деген история аайлу бичик болгон. Бистер ак-
кебек сööктÿ улус, оны тудунганыс. Бис ончобыс ол Jарынак деп кижиден тар-
каганыс, угы-тöзибисти онон бери тоолоп-келип јадыбыс» [15].  Содержатель-
ный перевод этих строк: «В древности алтайцы знали свое историческое проис-
хождение со слов, передавая знания друг другу, из поколения в поколение. 
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Раньше в нашем роду была  летопись родословной в виде  исторической книги. 
Мы, ак кебеки, пользовались ею. Мы свою родословную начинаем от Ярынака».  

Из этого следует, что родословные существовали не только устно, но и 
письменно.  Сохранилось также топонимическое название горы Текпенек, при-
надлежащее роду кара майманов в местечке между населенными пунктами 
Боочи и Кулада Онгудайского района Республики Алтай. Возможно, майманы  
тоже имели письменные тексты о своей родословной. Но до настоящего време-
ни письменный вариант не обнаружен. Предположительно, в период монголь-
ского нашествия, как  в годы массовых репрессии, они вынуждены были их 
спрятать в надежных, недоступных местах или просто сжечь или уничтожить, 
так как в них упоминались имена исторических личностей, от которых образо-
вались фамилии реальных людей. А в годы репрессий, как известно, угоняли в 
ссылку семьями, умертвляли родами, племенами. Все эти факты свидетельст-
вуют о том, что летописи (текпе) существовали и у алтайских родов и племен. 

Чем отличались родословные? Во-первых, в них по порядку упоминались 
имена предков по отцовской линии. Например, в родословной ак кебеков под-
считывается около десяти имен: Дярынак – Будугеш, Бодо – Тепсегеш - Чычкан 
– Мандай, Очурдяп – Макайла – Чындый - Кадыр. Далее описывается  места 
проживания предков. Ак кебеки обитали на берегу Телецкого озера. Словами 
вышеупомянутого информанта К.Очурдяпова, «Эленчик-öбöкöбис Аба-Jарынак 
деп кижи Алтын кöл сугатту, Ак-Чолушпа турлулу дейтен» [15]. Дословный 
перевод этих строк: «В древности наши предки  проживали на берегу Телецко-
го озера, близи стоянки Ак-Чолушпа». Кроме того, в таких родословных дается 
точная характеристика личности этого рода. Отличительная примета Ярынака – 
наличие на плече родинки величиной с головы овечки.  Подчеркивается его ум, 
меткость, сила и прозорливость.  В состязаниях обычно он побеждал своих вра-
гов. С тех пор, говорится в предании, сойоны (тувинцы – Н.К)  не нападали на 
алтайцев, не претендовали на их территорию. Более того, если были какие-то 
трудности в жизни, они находили приют на Алтае или набирали силу на земле  
алтайцев. Предание заканчивается гибелью исторической личности из рода ак 
кебек.  Историческая личность по имени Ярынак достойно, славно дожил свой 
век до старости и сам указал на место захоронения - Ала-кайын. Это место 
слияния двух рек на Алтае,  вблизи Телецкого озера. Его род продолжен двумя 
сыновьями, у одного из которого было девять детей-сыновей.  

Майманское предание писалось, предположительно, до монгольского на-
шествия. Поскольку в «Книге монгольских кочевников с ХШ по Х1У вв.» 
(Семь веков монгольской письменности) есть сведения о том, что «уйгурский 
писец, хранитель найманской государственной печати Тататонг (В других ис-
точниках называется Тататунга – Н.К) был схвачен  Батыем. Отсюда и возник-
ли уйгуро-монгольские письмена» [16, с.17].  Есть основание предполагать, что 
хранитель найманской печати составлял и родословную найманов. С монголь-
ского языка слово «найман» переводится как восемь племен. 

Генеалогия кара майманов (черные найманы в противовес синих найманов 
– Н.К) зафиксирована известным алтайским писателем первой половины ХХ 
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столетия П.В.Кучияком. В его письме (от 17.11.1937)  автор перечисляет свой 
род до 13 колен: «Ргай – Орузак – Кукаш - Чолужек – Кучияк – Капшагай – Чо-
чуш - Ийт-Кулак (Это настоящее имя Павла Васильевича Кучияк – Н.К) - Ваня, 
Коля, Марат (Это уже названы имена сыновей П.Кучияка – Н.К.)» [17, с.186]. 

Особняком стоит вышеупомянутая родословная кара майманов под назва-
нием «Сыновья Солтона», зафиксированная в 80-е годы [9]. Заметим, услышан-
ное Б.Бедюровым в 60-е годы от старожилов историческое предание о родо-
словной, было записано только в 1979 году, а впервые опубликовано в 1981 го-
ду в литературно-художественном альманахе «Jылдыс» (Звезда,1981,№1, с.32-
40). Информантами были  два его земляка по фамилии К.Майчиков и А.Анатов 
из рода кара майман, дополнявшие  рассказ друг друга. Потому эта родословная 
более полная, убедительная и достоверная.  В ней имеет место не только  све-
дения о предводителе майманского рода Солтон, но и  отражены исторические 
события, относящиеся к XVIII веку. Сразу заметим, эта незаписанная история 
майманского рода передавалась из поколения в поколение изустно. И лишь во 
второй половине ХХ столетия получило свое письменное оформление. Соста-
витель  Б.Бедюров выстроил их композиционно, оформил художественно, из-за 
чего получилось цельное историческое повествование о родословной майма-
нов/найманов, в котором реальные события переплетаются с  художественным 
вымыслом. В нем значительное место занимает борьба алтайских племен с ки-
тайскими и монгольскими завоевателями. Воспроизведены события, связанные 
с присоединением Алтая к России. Основной пафос его - освобождение от пле-
на,  борьба за свободу своего народа, единение разрозненных родов и племен. 

Текст начинается  с указания местожительства майманов. Первоначально 
они проживали  в верховьях Черного Иртыша. Там, в местности, которая назы-
вается Таш-Сокы – Каменная Ступа – жил владетель Солтон, от которого, по 
преданию, ведут род кара найманы. Далее перечисляются его сыновья: «У Со-
лтона было  пятеро сыновей. Старший сын – Бултаачы, за ним шел Боор, сред-
него звали Ак-Билек, еще был Апчи и самый младший – Урат. Солтон и его сы-
новья состояли  в подданстве Ойрот-хана, чье государство было богатым и мо-
гущественным. Даже китайские богдыханы не осмеливались идти войной на 
Ойротию» [10, с.66]. Старейшина из рода майман  в возрасте 80 лет умирает от  
рук  завоевателей.  Монгольский предводитель Эр-Чадак  приказал вспороть 
грудь Солтона и вырвать печень и сердце. Когда воины сделали это, то увиде-
ли, что у основания жилы, которая в сердце входит, росли у Солтона волосы». 
А это  означало то, что «Солтон и его сыновья – люди особенные, провидцы, 
обладающие отважными сердцами» [10, с.75] . 

Предводительство переходит не к старшему (Бултаачы бесследно исчез, 
возможно, угнан кара-казахами – Н.К.), как полагается по роду, а второму сыну 
- Боору, мудрому предсказателю, проучившемуся в Тибете 18 лет. Вначале 
майманов хотели заполонить  монголы, затем к ним подключились китайцы. 
Оказавшись в плену у богдыхана, кара майманы стремились объединению  ал-
тайских родов, разрозненных племен в единый  народ  и вернуться на Алтай,  
жить на родной земле. «Вместе с сыновьями Солтона из маньчжурского плена 
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бежали не только сородичи – кара-найманы, но также тодоши, телесы, соены, 
иркиты и другие. Когда все переправились в Каракольскую долину,  мудрый 
Боор собрал всех людей  и сказал им: « …Отныне мы должны в этих местах 
жить, как один народ. Поэтому должны мы забыть прежние распри, если они 
были, не омрачать этих благословенных мест враждой и раздорами. Вместе  
предстоит защищать нашу новую родину от захватчиков» [10, с.85].   

Когда пришло время умирать, (Боор прожил 106 лет) он «завещал предать 
его тело огню, а пепел отнести на вершину горы Кодегор и схоронить  в пеще-
ре» [10, с.90]. С тех пор гора Кодегор  на Алтае стала священной горой, а береза 
- священным деревом рода майман. Заповеди мудрого Боора до сих пор почи-
таются современниками: 1) не осквернять чистые источники; 2) Каракольскую 
долину считать заповедной; 3) почитать благородных маралов и выдр; 4) особо 
относиться собакам, имеющим желтые пятнышки над глазами (В нее, по пред-
сказанию  Боора, поселится его душа). По поводу своих книг - судуров он про-
рочил: «Только через семь поколений появится в его роду мальчик, равный ему 
по уму и духовному озарению, чистый своими помыслами» [10, с.91]. 

Историческое предание  «Сыновья Солтона»  заканчивается словами: 
«Шли годы, и многочисленные потомки сыновей Солтона составили новый на-
род. Свой край, где живут, называют Алтайским улусом. Выносливы и жизне-
стойки эти люди, характер у них открытый и доброжелательный, потому что 
кара найманы смешались с другими племенами и вобрали в себя лучшие черты 
каждого. Называют же они себя алтай-кижи – люди Алтая, чтобы никому не 
было обидно, что одно племя себя выше других захотело поставить» [10, с.92]. 

Исследователи нередко неправомерно интерпретирую выбор историческо-
го пути алтайцев: почему они примкнули к русским, а не китайцам? Боор, в ча-
стности, предостерегал свой народ от ошибочного пути. По его словам, « не 
пытайтесь перейти на сторону китайцев и монголов. Они многочисленны, об-
разно говоря, «их подол не удержит, территория не уместит, вас растопчут, 
словно песчинка». Мудрый Боор опасался того, что малочисленный народ рас-
творится среди них, поскольку визуально алтайцы похожи на  китайцев и мон-
голов. Однако, по языку и верованиям они - совсем другой народ. Позднее ал-
тайские предводители Мачык и Абак особо подчеркнули эту особенность ал-
тайцев. Присоединяя  свой народ к русским, они подчеркнули, что «когда-
нибудь свой народ отличу от других по глазам, словно овес от пшеницы». Это 
означало, что славяне и тюрки совершенно разные народы. Хоть как не смеши-
вай народы, но, пройдя такой длительный исторический путь, алтайцы сохра-
нили себя как самостоятельный этнос. Конечно, потери были в историко-
культурном, религиозном плане. Эти пробелы мы наверстываем уже в 90- е го-
ды  ХХ столетия. 

Последователи Боора уже в ХХ столетии перечислены по мужской линии 
Боор – Конко – Мандай – Барнуул (почитаемое в народе имя – Ада – Н.К.) и  
современники, живущие по настоящее время на Алтае [17, с.321]. О каждом из 
них можно вести отдельную речь. 
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Таким образом,   родословная как фольклорное явление  возникло в глубо-
кой древности. Для того чтобы она перешла в литературу, необходимо было 
зафиксировать ее в летописи (текпе). Так обнаружены тексты о родословной. 
Предпочтение отдавалось, как известно, предковой модели по отцовской ли-
нии. Зачатки этого жанра обнаружены в тюрко-монгольской письменной лите-
ратуре. Это древнетюркские памятники VI-XIII веков и «Сокровенное сказание 
монголов» (1240). Однако в силу исторически сложившихся обстоятельств 
письменные традиции у тюрков были прерваны. Между тем  канонизирован-
ный текст существовал в исторической памяти народа в изустной форме, о чем 
свидетельствуют более поздние записи фольклорных текстов о родословной ал-
тайцев. Неслучайно, в алтайской письменной литературе родословная сущест-
вует одновременно как фольклорное и литературное явление.   На ее основе 
выросли впоследствии  прозаические жанры алтайской литературы, а именно, 
первые автобиографические повествования в частности. Родословную (ук-тöс) 
алтайцев отныне следует рассматривать не только как историко-культурный 
памятник, но и как самостоятельный жанр в  историческом развитии алтайской 
литературы. 
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Просветители Алтая: проблемы типологии 
 и современного состояния образования 

 
Прежде всего, мне хотелось бы отметить систематическое проведение   в 

регионе конференций различного уровня по литературному и научному насле-
дию ученых и  национальных писателей Сибири. Я имею в виду конференции, 
посвященные 100-летию А.Е. Кулаковского в Якутске, Салчак Тока в Туве, 190-
летие М.В. Чевалкова, 140-летие Г.И. Чорос-Гуркина, 150-летие Н.Улагашева 
на Алтае и  этот юбилей ученого Н.Ф. Катанова в Хакасии и т.д. По этому слу-
чаю вреспубликах региона переиздаются для нового поколения редкие сочине-
ния ведущих ученых и классиков национальной литературы, сопровождаемые   
добротными исследованиями известных литературоведов Сибири. К таковым 
относятся книги о А.Е. Кулаковском, А.И. Софронове, М.В. Чевалкове,  
Г.И. Чорос-Гуркине, Н.Ф. Катанова и др.[1].     

Отрадно и то, что в последние два десятилетия установлены в республиках 
памятники в честь исторических деятелей науки и образования региона, появи-
лись  художественные произведения о классиках  якутской литературы 
(«Алампа»,2006,2009), спектакли о деятелях алтайской литературы (П.В. Кучи-
як) и искусства (Г.И. Чорос-Гуркине)  - это драма «Сотворение времени» (2005) 
драматурга К.Кошева и спектакль «Восхождение на Хан-Алтай» (2010) в по-
становке якутского режиссера А.Борисова и др. Относительно постановки 
фильма о выдающемся сыне хакасского народа Н.Ф. Катанова И.Ф. Кокова пи-
сала: «По мере сбора материала становилось совершенно ясно, что образ этого 
неординарного человека и большого ученого трудно втиснуть в рамки одного 
лишь фильма» [2]. Все это свидетельство того, что гуманитарная наука в Сиби-
ри набирает творческую силу и  имеет   перспективу развития. Во всем этом за-
слуга, прежде всего, ученых-литературоведов Сибири. 

Во-вторых,  юбилейные мероприятия  знаменательны тем, что мы «окуна-
емся» в эпоху знаковых личностей, по-новому осмысливаем и оцениваем их 
научную, общественную, просветительскую и литературную деятельность. Это 
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и повод для сопоставления прошлого и настоящего. Безусловно, начало про-
шедшего столетия несопоставимо с началом нового тысячелетия, но проблемы 
современного образования  и науки звучат так же актуально, как и в те далекие 
времена. Модернизация российского образования имеет сегодня судьбоносное 
значение для выживания малочисленных этносов в современном мире. Теперь 
непосредственно приступаю к теме исследования. 

К числу первых просветителей Алтая относятся представители  второй по-
ловины Х1Х - начала ХХ вв.: М.В. Чевалков, И.М. Штыгашев и Г.И. Чорос-
Гуркин. Многогранная деятельность М.В. Чевалкова  всесторонне рассмотрена 
в материалах межрегиональной научно-практической,  посвященной 190-летию 
первого алтайского  писателя  под названием «Наследие М.В.Чевалкова в со-
временном осмыслении» (2008). В  них, в частности, отмечается, что «С хри-
стианством Михаил Чевалков связывал распространение просвещения путем 
внедрения в жизнь своих соплеменников основ современной цивилизации: 
оседлости, грамоты, новых форм земледелия  и совершенствования нравствен-
ных начал в человеке».   Помимо этого «М.В.Чевалков имел прямое отношение 
к двум изданиям, положившим начало письменности на алтайском языке - пи-
шет З.Казагачева. - Это первый алтайский букварь под названием «Руководство 
к изучению грамоте» (1868) и «Грамматика алтайского языка» (Казань,1869) [3, 
с.12]. По этому букварю Михаил Чевалков просвещал своих сородичей. В его 
воспоминаниях говорится: «Молодым людям, приехавшим из Алагана (назва-
ние населенного пункта Улаган – Н.К.), дарил буквари. Поучившись их немно-
го, хвалил за успехи и отпускал домой. Изучившие букварь обучали этому дру-
гих. Научившихся таким образом было 100 человек. С тех пор они стали учить 
друг друга» [4, с.83]. 

Главная цель миссионера  И.М.Штыгашева, выпускника казанской учи-
тельской семинарии, состояла в том, чтобы «научить детей грамоте». Далее он 
писал: «во-вторых, летом буду ездить по юртам черновых кочевников с еван-
гельской проповедью, и, в-третьих, заниматься переводом книг религиозного 
содержания с алтайского на свое шорское наречие» [5, с.7].  

Из сказанного  явствует, что задачей первого поколения просветителей 
было распространение грамоты среди  своих сородичей, тогда как в первой по-
ловине ХХ века просветители занимались ликвидацией неграмотности алтай-
цев, чтобы обеспечить им хотя бы начальное образование. Для достижения этой 
цели были написаны первые буквари на родном языке и книги для чтения. 
Миссионерское образование послужило базой подготовки национального учи-
тельства. В то же время местные учителя применяли на практике педагогиче-
ский опыт русских просветителей, в частности, передовые идеи и мысли  
Н.И. Ильминского, Л.Н. Толстого и др.  

На рубеже двух веков в Хакасии появился из среды инородцев ученый 
Н.Ф. Катанов, совместивший в себе одновременно роль и историка, и этногра-
фа, и фольклориста, и языковеда. Ныне его имя стоит наряду с известными 
тюркологами Сибири: В.В. Радловым, Н.М. Ядринцевым, Г.Н. Потаниным и др. 
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В первой половине ХХ столетия на ниве просвещения трудились такие из-
вестные личности Алтая, как Н.А. Каланаков (1888-1960), П.А.Чагат-Строев 
(1887-1938), М.В.  Мундус-Эдоков (1879-1942) и другие. К сожалению, судьба 
их, как и судьба многих сибирских писателей, сложилась трагически. Они рано 
подверглись гонениям, аресту и репрессированы незаконно, а многие расстре-
ляны. Об этом подробно написано в книге «Судьба и литературное  наследие 
репрессированных: взгляд их ХХ1 века» (2010), куда вошли и статьи ведущих 
тюркологов-литературоведов Сибири [6]. 

По прошествии целого столетия мы заново оценили их просветительскую, 
общественную, переводческую, литературную и научную деятельность и пре-
клонили голову за их смелый поступок, самоотверженный труд  и бесценное 
творчество. А. творческое наследие Н.Ф. Катанова  будет привлекать ученых 
всего тюркского мира. Вышеупомянутые лидеры просвещения, прежде всего, 
боролись за ликвидацию неграмотности среди населения, одновременно созда-
вали не только буквари, книги для чтения, но и хрестоматии по алтайской лите-
ратуре. Помимо этого, они сами сочиняли художественные произведения и пе-
реводили с русского языка на родной язык произведения русских классиков: 
И.А. Крылова, Н. Некрасова, А. Плещеева, А. Толстого и др. 

Их имена неизвестны были большинству алтайцев. С возвращением в 90-е 
годы прошедшего столетия архива ФСБ в республику Алтай нам удалось во-
зобновить поисковую работу ученых и выявить по фотографиям и портретам их 
подлинные имена и лица. Так, до конца 80-х годов вместо фотографии М. Мун-
дус-Эдокова мы ошибочно давали фотографию молодого П. Чагат-Строева. На-
конец-то, найден портрет, исполненный соратником М.Мундус-Эдокова, ныне 
известным художником Г.И. Чорос-Гуркиным. По фотографиям, портрету, 
найденными в начале XXI столетия, установлена также личность Н.А. Калана-
кова. Кроме того, по документам ФСБ уточнены даты жизни многих репресси-
рованных писателей. Так возвращены народу имена известных алтайских твор-
ческих личностей-просветителей второго поколения. 

Учитель-методист Николай Андреевич Каланаков, к примеру, известен 
был как автор первых букварей для детей и взрослых. Букварь для взрослых 
под названием «Красное солнышко» издан в Барнауле в 1921 году, впоследст-
вии им написана  для детей алтайцев «Первая книга на Алтае» (М.,1924). Он же 
в свое время работал первым методистом алтайского языка в только что от-
крывшемся в 1928 году кузнице педагогических кадров – Горно-Алтайском 
педучилище.   

В связи  с латинизацией существующего алфавита Н. Каланаков в 30-е го-
ды, как и многие сибиряки, оказался в Новосибирске, создавал книги для чте-
ния. Однако время было жестокое и несправедливое. Там его арестовали за 
якобы участие в  контрреволюционной организации «Союз сибирских тюрков». 
А на самом деле  представители из Хакасии, Горной Шории и Алтая  задумали  
создать единую терминологию (типа: таνмалык – алфавит, бичиктöс – букварь, 
танык - буква и т.д.) для тюркских народов. К сожалению, вместе с ним постра-
дали Г.М. Токмашев из Горной  Шории, Г.П. Бытотов их Хакасии. Они  тоже 
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были первыми авторами школьных учебников. Удивительно то, что помимо 
этой деятельности Н.А. Каланаков создавал свои первые художественные про-
изведения, включенные в историю алтайской литературы только в XXI веке. 

П.А. Чагат-Строев был не только известным алтайским поэтом, но и чис-
лился составителем первой хрестоматии по алтайской литературе на родном 
языке для 4 класса (1934), куда кроме собственных произведений вошли его пе-
реводы произведений русских классиков: А.С. Пушкина, И.А. Крылова,  
А.М. Горького и алтайских писателей.  Стихи  П.А. Чагат-Строева, написанные 
с 1927 по 1937 годы, опубликованы также в сборнике «Совет Ойроттын озуми» 
(«Расцвет советской Ойротии»,1935). 

Как и А. Софронов-Алампа  из Якутска, Павел Чагат-Строев из Алтая со-
стоял членом ВЦИК в Москве от Ойротской автономной области. Его деятель-
ность высоко  оценена его соратником Г.И. Чорос-Гуркиным. Находясь в эмиг-
рации в Туве, он писал: «Вы являетесь очень пламенным защитником нужд ал-
тайского народа, честным сыном его и своей страны – Алтая, отдающим все 
свои силы и труд на благо угнетенного народа своей Родины» [6]. Сопоставляя 
жизнь и творчество якутского писателя А. Софронова-Алампа и алтайского по-
эта П.А. Чагат-Строева, можно заключить, что оба незаконно оказались в ре-
прессии и заключены в лагерях, последнее место пребывания обоих – Иркут-
ская область. Удивительно то, что Анемподист Софронов чудом вернулся из 
ссылки, а Павел Чагат-Строев, как сообщают  сотрудники ФСБ, умер 11 марта 
1935 года в г. Тайшет Иркутской области (возможно, и расстрелян, как и все за-
ключенные того времени). 

Вслед за исследователем В.Г. Семеновой мы можем сказать  о П.А. Чагат-
Строеве так, как сказано о А.И. Софронове-Алампа: «Как никто другой в якут-
ской литературе  Сафронов - писатель был выразителем сокровенных дум, 
страданий и чаяний своего народа. Его прозаические, драматические произве-
дения остаются до сих пор классическими образцами литературного творчест-
ва, а его лирика оказала глубокое влияние на формирование традиций нацио-
нальной поэзии, стала благодатной почвой, источником зарождения новых те-
чений в  якутской литературе. Многие современные поэты, так или иначе, ис-
пытали влияние Софронова, учились у него образности слова, особенностями 
поэтической интонации. Личные переживания поэта, его внутренний мир впер-
вые становится объектом художественного изображения именно в творчестве 
Алампа. Анемподист Софронов – зачинатель пейзажной и любовной лирики  в 
якутской поэзии [8, с.96]. 

П.А. Чагат-Строев, как тонкий лирический поэт, впервые в алтайской ли-
тературе сумел передать через поэтические образы внутренний мир, пережива-
ния человека. Помимо лирических стихов он писал и лирико-эпические произ-
ведения, в основе которых лежат исторические события начала ХХ столетия. 
Само время требовало от него появления реалистической поэмы о народе и для 
народа. В 20-е годы это был творческий подвиг, героический поступок, по-
скольку за короткий промежуток времени он сумел художественно осмыслить, 
оценить и воссоздать политические события исторического масштаба в поэмах 
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«Мудрый богатырь» (1926) и «Кара-Корум» (1927). По широте охвата жизнен-
ного материала, по поэтичности описания, хроникальности фактов и событий  
поэмы П. Чагат-Строева занимают достойное место в истории алтайской лите-
ратуры. Язык его поэм сочный, богатый, глубоко проникает в душу читателя. 
Необычно для алтайской лирики  его стихосложение. 

Писатель разностороннего дарования М.В. Мундус-Эдоков, как один из 
первых учителей Ойротской автономной области, в 20-е годы ХХ столетия вы-
нужден был путешествовать по разным селам Ойротской автономной области 
(ныне – Республика Алтай) и давать начальные уроки азбуки сельским уча-
щимся. Его книги для чтения отличались  живым разговорным языком и  учи-
тывались этнопсихологические особенности алтайца. В то же время он, из-за 
недостаточности алтайского текста  переводил на родной язык произведения 
русских классиков. В частности, он писал в предисловии к своему учебнику 
«Тан Чолмон» - «Утренняя заря» (1925): « образцы…русской литературы при 
переводе много проигрывают в своей художественной выразительности и, кро-
ме того, зачастую и не соответствуют нашим ойротским условиям. Вот почему 
при составлении книги я поместил в нее значительную часть собственного ма-
териала, накопившегося у меня в результате жизненного опыта и знакомства с 
бытом алтайца» [9, с.23]. В его книгах для чтения «Ойротская школа» (1924) и 
«Утренняя заря» (1925) впервые опубликованы произведения алтайских писа-
телей: рассказы М.В. Чевалкова, статьи и рассказы П.А. Чагат-Строева, самого 
М.В. Мундус-Эдокова и других. Книга подразделяется на разделы: «В  семье», 
«В  школе», «Около жилища» и прочее. Некоторые рассказы и рисунки отража-
ли быт алтайцев и окружающую их природу. В этом смысле первые авторы 
придерживались  включения в учебники этно-психологических особенностей 
малочисленного народа. Именно в 30-е годы художник Г.И. Чорос-Гуркин ос-
новал художественную школу на Алтае для одаренных детей, прививал им эс-
тетическое воспитание. Своих детей обучал алтайскому языку. Как якутский  
лидер А.Е. Кулаковский в своем послании «Якутской интеллигенции» (1912) 
обратился к интеллигенции, так и Г.И. Чорос-Гуркин в начале века начертал 
план развития образования на Алтае. 

Велика роль первых просветителей в становлении и развитии литературы, 
образования и культуры алтайского народа. Помимо того, что они занимались 
ликвидацией неграмотности среди широкого круга  населения, на заре нового 
тысячелетия  просветители разбудили национальное самосознание алтайского 
народа. Появилась возможность создавать учебную литературу на родном язы-
ке и издавать ее в Улале (ныне г.Горно-Алтайск – Н.К), Барнауле, Москве и 
Новосибирске. Неслучайно среди первых авторов появились первые нацио-
нальные интеллигенты: учителя, писатели, художники. А в Хакасии родился 
ученый-востоковед Н.Ф.Катанов  (1862-1922). 

Таким образом, первые авторы школьных учебников были одновременно и 
учителями, и методистами, и  переводчиками, и писателями. Их имена достой-
но вошли в историю образования и культуры Горного Алтая. 

С образованием самостоятельной Республики Алтай начата новая страница 
в создании школьных и вузовских учебников на родном языке. Все это нача-
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лось в 90-е годы ХХ столетия. В начале 90-х в Горно-Алтайске функциониро-
вал филилал Московского института национальных школ, который непосредст-
венно занимался изданием учебной литературы для школ республики. Однако в 
последние десять лет эта работа приостановлена в связи с необоснованной лик-
видацией  образовательных структур. 

В настоящее время составлением школьных и вузовских учебников Рес-
публики Алтай занимаются преподаватели кафедры алтайского языка и литера-
туры Горно-Алтайского госуниверситета. Одновременно они осваивают древ-
ние и современные языки тюрков, создают научные исследования по новым 
дисциплинам. Нынче в связи с переходом  Горно-Алтайского классического 
университета (1993)  на бакалавриат и магистратуру идет резкое сокращение 
подготовленных национальных кадров.  Такая картина наблюдается и  в Хака-
сии, и в Туве. В  Горной  Шории  кафедра  шорского языка и литературы  лик-
видирована  уже три года назад. В Хакасии реорганизован ИСАТ. К такому ис-
ходу приближается и кафедра алтайского языка и литературы ГАГУ. 

Одной из причин резкого сокращения специалистов является 4-летнее обу-
чение бакалавра, а значит, сокращение часов, дисциплин и открытие  магистра-
туры только под «Языки народов России» (алтайский язык). Духовная состав-
ляющая подрастающего поколения - литература - остается вне внимания.  

Вторая причина – демография. Как известно, в постперестроечное время 
заметно сократилась рождаемость в России, результаты которой сказались не 
только  на  образовательные структуры, но и на высшие и средние специальные 
учебные заведения – везде, и в Хакасии, и Туве, и в Горном Алтае наблюдается 
недобор абитуриентов. Ныне нам удалось восполнить группу за счет выпускни-
ков Горно-Алтайского педагогического колледжа. Такая картина будет про-
должаться  около 10 лет. В перспективе  нам придется набирать абитуриентов, 
не владеющих алтайским языком, поскольку за последние десять лет в школах 
республики увеличилось количество обучающихся,  начинающих изучать род-
ной язык. 

Третья причина – переход  школ и вузов на подушевое финансирование, 
которое в корне противоречит сохранению подготовленных специалистов – 
кандидатов педагогических, филологических наук - в вузе, учителей начальных 
и средних классов в малокомплектных школах  отдаленных сел республики Ал-
тай. В результате нарушается политика подготовки национальных кадров в ре-
гионе.  

Двадцать лет назад у нас в республике было всего один кандидат педаго-
гических наук,  за все это время подготовили около 10 специалистов, в том чис-
ле докторов наук. В настоящее время они оказались невостребованными. А  дел 
у нас предостаточно, поскольку до сих пор  не написана грамматика алтайского 
языка, не составлены словари, нет ни одной методики преподавания алтайского 
языка. Необходимо было как-то выдержать общероссийскую кризисную ситуа-
цию, обучая в школах хоть самое небольшое количество учащихся. Прежде-
временными преобразованиями в  сфере образования мы  уже «отучили» учи-
телей от работы в сельских школах. 
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А все началось с введения ЕГЭ в  общеобразовательных школах. Ограни-
чена свобода творчества Учителя с большой буквы. Сколько надзирателей, над-
смотрщиков, проверяющих  учеников и учителей, что они перестают мыслить, 
превращаются в механические машины. Об этом достаточно полно написали 
авторитетные  ученые столицы и периферии, но министры остаются глухими. 

С переходом университетов на бакалавриат и магистратуру нам обещают 
свободное передвижение в заграницу. На самом деле туда попадают единицы, а 
представители национальных регионов вряд ли согласятся на переезд. Они 
больше тяготеют к родной земле.   

Как известно, алтайский язык, как и хакасский, вошел  в Красную книгу 
ЮНЕСКО (1993-1996). Основанием для включения алтайского и хакасского 
языков послужили малочисленность говорящих на нем и ограниченность сфер  
его функционирования. Тем не менее, наши депутаты спорят о том, стоит ли 
обязательно  изучать родной язык алтайцу по национальности. За эти десять лет 
новое поколение  уже потеряло родной язык, вместо двуязычия преобладает 
русскоязычное обучение. Исключением остается Республика Тыва. По иссле-
дованиям профессора Т.Г.Боргояковой, языковая ситуация в Республике Хака-
сия отличается «самой низкой степенью демографической и коммуникативной 
мощностью. Несмотря на определенные позитивные изменения, степень ви-
тальности хакасского языка не улучшилось, продолжаются процессы укрепле-
ния пассивного билингвизма и перехода к русскому одноязычию» [10, с.249]. 

В школах появились дифференцированные классы, где обучаются  не вла-
деющие, слабо владеющие родным языком, начинающие изучать родной язык и 
т.д. Нередко продолжающие изучать алтайский язык оказываются в числе на-
чинающих, так как экономисты  не разрешают оплатить учителям за дополни-
тельные часы. Нет у нас ни одной  школы с родным языком обучения, родной 
язык и литературу в школах республики изучают лишь как предмет.  Все это 
приводит к снижению статуса и престижности родного языка малочисленных 
народов и способствует  утрате определенной частью молодежи своего родного 
языка. 

В Республике Алтай  за пять последних лет сократилось количество детей, 
изучающих родной язык примерно на 3 тыс. детей из 11 тыс. обучающихся ал-
тайцев. А это солидная цифра для малочисленного народа. А в республике по-
сле всех сокращений существует всего 199 общеобразовательных школ.   

Если великую русскую литературу исключили из ЕГЭ то, что говорить о 
родной литературе народов  России. Издержки изучения как всегда отзовутся 
через десятилетия. Итоговая контрольная работа по родной литературе за 11 
класс ничего положительного не дает. Без литературы образуется духовный ва-
куум, как верно выразился М. Голубков в своей статье «Русская литература пе-
ред судом  истории». Сегодня, по его словам, «школа не выполняет своей глав-
ной задачи – культурно-историческую социализацию человека» [11].  

«Литература народов России» в школах республик Сибири не преподается. 
Мы же, авторы программ и учебников по алтайской литературе,  ввели в про-
грамму курса родной литературы специальный раздел «Переводная литература 
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народов России и СНГ», а также переводную русскую и зарубежную литерату-
ру на алтайском языке в школах, а на кафедре алтайского языка и литературы 
студенты изучают  «Литературу тюркских народов России и СНГ». Итогом 
этой работы является участие студентов в ежегодной Всероссийской олимпиаде 
студентов, проводимой в Горно-Алтайске для тюркской группы и Ижевске для 
финно-угорских студентов. В 2012 году мы планируем провести  пятую по сче-
ту Всероссийскую олимпиаду студентов среди обучающихся по специально-
стям  «Языки и литературы народов России» (тюркский язык) и  «Филология». 
К сожалению, в регионах прерван опыт перевода современной художественной 
литературы на русский и другие языки народов России.  

Со дня функционирования Горно-Алтайского классического университета   
в нем проводились эксперименты разного направления, не раз менялись специ-
альности филологического факультета. Наряду с родным языком и литерату-
рой, русским языком и литературой для студентов алтайского отделения платно 
вводили дополнительную  специализацию английский язык, этнотуризм, пере-
водоведение и т.д. К сожалению, платное обучение не выдерживается до пятого 
года обучения. Кроме того, когда университет работал по специальности «Фи-
лология», преподаватели кафедры, заметно почувствовали  оторванность уни-
верситета  от школ республики. 

Нынче университет перешел на педагогическое образование (050100) при 
сохранении  дополнительной специализации - китайский язык в ДО и дошколь-
ное воспитание в ОЗО, поскольку по рождаемости республика Алтай занимает 
второе место в Сибири. В целом, даже удивительно, как алтайские  студенты-
бакалавры изучают четыре  или пять языков за 4 года обучения, я бы сказала, в 
ущерб родному языку.   

Два слова относительно подготовки вузовских и школьных учебников и  
научно-методических пособий. В прошлом году недальновидные чиновники 
необоснованно ликвидировали сектор литературы в Научно-исследовательском 
институте алтаистики им. С.С. Суразакова, туда ошибочно присоединили На-
учно-методический центр, который непосредственно занимался подготовкой 
школьных учебников. Соответственно, в республике нет ни одной образова-
тельной структуры, кроме РИПКРО. Сократили подготовленных в различных 
вузах столицы двуязычных специалистов - кандидатов педагогических, фило-
логических наук. В настоящее время авторы учебников, а это в основном пре-
подаватели кафедры алтайского языка и литературы, во внерабочее время пы-
таются создать учебники для школ и вуза по республиканской программе «Раз-
витие алтайского языка». Это тоже нереальная деятельность  для 7-8 штатов 
кафедры ГАГУ. По нашему мнению, в Институте алтаистики должны создавать 
фундаментальную науку, на этой основе пишутся вузовские учебники, и, нако-
нец, разрабатываются  школьные учебники. К сожалению, у нас все делается 
наоборот.  

На сегодняшний день нам удалось обеспечить кафедру алтайского языка и 
литературы программами и  УМК по дисциплинам, а также учебными посо-
биями. Однако отсутствуют учебники по основным дисциплинам.    За эти два 
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десятилетия мы потеряли многое – выросло поколение, не знающее  историю и 
культуру своего народа. Если в паспорте перестали отмечать национальность, 
то  кто мы  в современном мире? Да, россияне – мы, но в России проживают 
разные национальности, язык и культура которых самобытны и многоцветны. Я 
- не консерватор, но достаточно экспериментировать над подрастающим поко-
лением, я за сохранение  и восстановление образовательной традиции в России. 
Наступило новое тысячелетие, растет новое поколение. Мы обязаны обеспечить 
этнокультурную составляющую подрастающей молодежи, дать сведения не 
только о языке и  литературе, но и об истории, культуре, традиционном миро-
воззрении народов разных национальностей, не ограничиваясь лекциями о род-
ном языке и литературе.   

В последние годы мы установили творческие связи с  Башкирским госу-
дарственным  университетом им. М.Акмуллы, Стерлитамакским государствен-
ным педагогическим институтом и Евразийским университетом Казахстана. 
Башкирские студенты третий год проходят двухнедельную стажировку у нас на 
Алтае, а наши студенты и магистры в трижды побывали в Башкортостане, ре-
зультаты сотрудничества опубликованы в сборниках статей. Проводим видео-
конференцию-онлайн с тюркоязычными студентами из Якутска и Уфы. Сту-
денты из Киргизии и Казахстана учатся на разных факультетах нашего универ-
ситета. В перспективе планируется диалектологическая и фольклорная практи-
ка совместно с Франкфуртским университетом Германии.        

В дальнейшем нам предстоит пересмотреть вопрос о подготовке нацио-
нальных кадров в регионах; восстановить планомерную подготовку педагоги-
ческих кадров для вуза и для школ республик по написанию научно-
методической литературы для школ и вуза; необходимо отменить платное обу-
чение (имеется в виду доп. специальности) студентов,  магистров, аспирантов; 
особо обратить внимание на  развитие гуманитарной науки, преподавание род-
ной литературы в регионах. 
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Судьба  репресированных писателей: 
новое прочтение и осмысление 

 
Имена и творчество репрессированных деятелей культуры и литературы 

долгое время в нашей стране были под запретом. Тем не менее, в последнее де-
сятилетие возникает все большая необходимость обращения к архивным мате-
риалам, к публикациям, связанных с судьбами творческих личностей, восста-
новлением их литературного наследия в истории национальных культур. Толь-
ко в 90-е годы ХХ столетия, когда был издан Указ Президиума Верховного со-
вета СССР о реабилитации невинно осужденных  жертв (от 16 января 1989 го-
да) и был принят Федеральный закон «О реабилитации  жертв политических 
репрессий» (от 18 октября 1991 года), появились первые публикации в цен-
тральных газетах и журналах. В них просматривается новый взгляд на истори-
ческие события 20-30-х годов ХХ столетия, новая методология исследования 
литературы, оценка творческой деятельности ряда известных писателей, как  
А. Горький,  И. Бунин, М. Булгаков, М. Пришвин и многих других классиков 
литературы. Публикация их запоздалых  дневников и писем, запрещенных  до 
этого времени художественных произведений, позволила разрушить наше тра-
диционное представление о состоянии общества и художественной литературы 
1920-30-х годов в целом [1]. Неслучайно понадобился ретроспективный взгляд 
на события 20-30-х годов прошедшего столетия, на литературу в особенности. 

В национальных литературах  вопрос о судьбе и литературном наследии 
репрессированных до сего времени рассматривался лишь по отношению к оп-
ределенному периоду развития той или иной национальной литературы, к лич-
ности писателя в частности. К таковым относятся работы ведущих тюркологов 
Н.А. Баскакова, С.С. Суразакова, З.С. Казагачевой и других [2]. Между тем те-
ма репрессированных односторонне   освещена в исторических очерках 30-х 
годов ХХ столетия (Л. Мамет, П. Гордиенко, Л. Эдокова, Р. Эйхе и др.), час-
тично переизданных журналистом В.Э. Кыдыевым в 1990-е годы в издательстве 
«Ак-Чечек» [3]. Все это позволило по-новому рассмотреть  исторические собы-
тия  и факты почти столетней давности, выяснить роль общественных  деятелей  
Горного Алтая.  В настоящее время настало время почтить их память, осознать 
новым поколением весь трагизм и драматизм судеб первых интеллигентов, по-
новому оценить литературное наследие творческих личностей, сказать слова  
покаяния всем убиенным  в целом и каждому поименно. 
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К числу репрессированных в 1920-30-е годы писателей Горного Алтая и 
сопредельных территорий относятся, в первую очередь, известный художник 
Григорий Иванович Чорос-Гуркин (1870–1937); политические руководители и 
литераторы Андрей Александрович Сыркашев (1899–1938), Леонид Алексеевич 
Сары-Сеп Канзычаков (1891–1937); авторы первых школьных учебников и учи-
теля Николай Андреевич Каланаков (1888–1960), Алексей Васильевич Тозыя-
ков (1882–1938), поэты и прозаики Алексей Павлович Чоков (1908–1938), Иван 
Семенович (Алтаяк) Толток (1906–1937),  Павел Александрович Чагат-Строев 
(1887–1938), а также сопричастные к этому времени и событиям Мирон Ва-
сильевич Мундус-Эдоков (1897–1942),   Павел Васильевич  Кучияк (1897–1943) 
и др. 

А из региона Сибири  были репрессированы Г.М. Токмашев (Горная Шо-
рия), С.Д. Майнагашев,  Р.А. Кызласов, С.А. Бытотов (Хакасия),  П.А. Ойун-
ский,  А.И. Софронов-Алампа (Саха-Якутия), С. Пюрбю из Тувы и многие-
многие другие. Некоторые титульные народы, как татары и башкиры, уже ус-
пели включить имена своих репрессированных писателей в энциклопедический 
словарь «Литературы народов России. ХХ век» (М.: Наука, 2005). 

Количество всех репрессированных не подсчитано. Их число по стране и в 
регионе великое множество, если  брать во внимание  то обстоятельство, что 
эхо без вины обвиненных и незаслуженно расстрелянных распространилось и 
на их наследников (сыновей и внуков). Это прослеживается, к примеру, в роду 
Аргымая Кульджина, Кару и Алексея Куладжи, скатавшихся по России до 
1990-х годов и  вернувшихся на родину под чужой фамилией [4]. Об этом под-
робнее написано в  книге Г. Елемовой «Потомок кегел маймана» (2007). Такова 
трагическая судьба Г.И. Чорос-Гуркина и его детей, удачно освещенная в книге 
Ю.В. Туденевой «Здесь все еще о нем напоминает» [4]. 

Причем одних ссылали дважды-трижды, других угоняли за пределы Алтая 
за то, что они были сопричастны к репрессированным. Так подверглись к не-
обоснованным гонениям лучшие сыновья и дочери  Алтая, внуки которых до 
сих пор остаются в неведении  в творческой деятельности своих предков или 
остерегаются сказать слова правды. Вместо  гордости за их деяния в душе каж-
дого из них (нового поколения) «вкрался»  генетический страх преследования и 
очередного гонения. Удивительно, но это факт  жизни, сегодняшнего состояния 
общества. Политические деятели выполняли добрую миссию своего народа, но 
их репрессировали как «националистов». И что характерно, вышеупомянутые 
лидеры Алтая в какой-то степени были связаны с лидерами из Горной Шории  и 
Хакасии. Такая же судьба была уготована лидерам башкирского, татарского, 
якутского и  тывинского народов. 

По утверждению историка, зав. отделом хранения спецдокументации Го-
сударственной архивной службы Республики Алтай Ф.Н. Марачева, «первые и 
пока немногочисленные репрессии политического характера в Горном Алтае 
начались в 1920-е годы. Аресту подвергались активные участники, так назы-
ваемых бандформирований, баи, крупные священнослужители, зайсаны, как 
правило, с семьями, то есть ярко выраженные защитники старого строя. Но 
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приговоры по ним были относительно мягкими – 2-5 года тюремного заключе-
ния или лагерей. 

Другое дело, когда эти же люди во второй раз арестовывались в 1936–1938 
гг., то здесь приговоры были самые суровые – минимум 10 лет заключения в 
ИТК (исправительно-трудовой колонии), но чаще всего ВМН (высшая мера на-
казания).  

Следующая, более жесткая волна репрессий, проводимых органами ОГПУ, 
затем НКВД, относится к началу 1930-х годов. Она была связана  в основном с 
реакцией сельского населения на только что образовавшиеся колхозы и уровень 
их жизнедеятельности…. 

Любой падеж скота, неудобное сено, испортившаяся молотилка, пожар на 
ферме, не отремонтированные сани или бороны и т.п. немедленно  расценива-
лись как антисоветские, антиколхозные, контрреволюционные, вредительские 
деяния. В ход пускалась печально знаменитая 58-я статья УК РСФСР» [5, с.32-
33]. И далее  историк пишет: «Наибольший разгул беззакония, фальсификации 
дел и массовых репрессий падает на 1937 год, как «акция по изъятию остатков 
враждебных классов». Согласно этой  секретной инструкции ЦК ВКП (б)  ме-
стным органам НКВД устанавливался лимит на арест.  

Обычно «брали «шибко умных», людей с подозрительно нерусской фами-
лией; людей, хоть один раз побывавших когда-то за границей; бывших  парти-
зан, перебежавших от Колчака; колхозников, не радеющих, по мнению НКВД, 
за коллективное дело; бывших «буржуев» и многих-многих других безвинных 
людей» [5, с.33]. 

Основными причинами их незаконного обвинения и  расстрела являются 
то, что они  были якобы «врагами народа», «японскими шпионами», «вредите-
лями советской власти», «иностранными разведчиками» и т.д. Откуда возникло 
понятие «японский шпион» в 1920–30-е годы? Прежде всего, оно появилось из-
за неправильного толкования религии алтайцев.   В начале ХХ столетия была 
попытка унифицировать свои обычаи и религиозные воззрения, перейти к еди-
ному верованию- белая вера (ак jаν), которая сочетала в себе, по верному опре-
делению А.Г Данилина, «элементы шаманизма и буддизма». К сожалению, ис-
торики в начале ХХ столетия придали этому явлению политический характер.  
В действительности же на территории Горного Алтая никакая японская развед-
ка не существовала, потому не было никакого опасения отторжения Алтая от 
России. С другой стороны, лидеры алтайского народа именно в эти годы от-
крыто и смело ставили национальные вопросы этнического развития, словами 
самого Г.И. Чорос-Гуркина, он заботился  «о нуждах, угнетениях и законных 
правах алтайского народа» [6].  

Обвинения в японском шпионаже были характерны и для других нацио-
нальных регионов, так к примеру, всемирно известный офтальмолог Эрнст 
Мулдашев удивлялся  тому, как  его дед, башкир по национальности, будучи 
лесником в глухой тайге, мог оказаться «японским шпионом». А некоторых ал-
тайцев репрессировали только за то, что в народной песне звучало слово «то-
кой», которое ассоциировалось со столицей Японии. Точнее, в строке «Буурул 
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токой Алтайым» («Алтай с седыми холмами») как будто  слышалось слово 
«Токио». Уму непостижимо, но адская машина репрессий действовала именно 
так, выполняя план  высших органов власти. 

Профессор ХГУ им. Н.Ф. Катанова В.П. Прищепа в своих воспоминаниях 
пишет: «Мой дед был раскулачен в 1931 году и выслан из деревни Моисеевка 
Краснотуранского района Красноярского края на север Томской области, где и 
погиб. Отец был репрессирован в г. Черногорске в 1937 году, отсидел к этому 
времени 10 лет и чудом остался жив» [7, с.7]. 

Такие примеры мы можем привести из судеб каждой второй семьи, к со-
жалению, о них в свое время не вели речь, не сохранились записи. Это была за-
претная тема – об этом нельзя было не только записывать, но и боялись произ-
носить вслух.     К слову сказать, старший сын М.В. Мундус-Эдокова  Леонид 
Миронович  стал прототипом исторического романа «Синяя птица смерти» 
(1993) Аржана Адарова.  Вера Федоровна в свои 85 лет сумела опубликовать 
воспоминания о династии Тозыяковых  в книге «Жестокого времени дети» [8]. 
А Нина Владимировна Суразакова подготовила к изданию книгу «Возращен-
ные судьбы и события» (2007). 

О том, как угоняли  репрессированных, в частности,  из Эликманарского 
района, В.Ф. Тозыякова пишет: «отца, Федора Сергеевича Тозыякова (1866–
1937), соратника Чорос-Гуркина, учителя школы села Узнезя   забрали мили-
ционеры ночью в августе 1937 года, сначала в райцентр, затем, в октябре,  в 
Кызыл-Озек» [8].  

Однажды  в полдень,  тогда тринадцатилетняя девочка, из окна своего до-
ма увидела изнуренных арестованных, их было  около 20–25 человек. Они шли 
пешком под конвоем. Узнав среди них своего отца, она быстро собрала еду и 
побежала за ними, догнала их уже за деревней и смогла передать отцу свое по-
следнее угощение. С тех пор его семья (а их было восемь детей и мать) жила в 
неведении о судьбе своего отца, а детям с того времени приписали клеймо  «де-
ти врага народа». И лишь по истечении 57 лет им удалось узнать, что его рас-
стреляли в ноябре того же года [8]. 

Очевидец тех событий,  просидевший 10 лет в лагерях Ефим Степанович 
Бакиянов (1917–1995) вспоминал при жизни, как их, арестованных (а ему тогда 
было всего 18 лет), привели в душный  барак за городом (это район гардинно-
тюлевой фабрики), где невозможно было не только сидеть, но и стоять,  уст-
роили допрос обвиняемых. При этом их заставляли подписывать чистый лист 
бумаги или ложно сочиненный кем-то текст. А кто  отказывался подписывать, 
били  рукояткой ружья, пинали ногами, после издевательств  надевали осуж-
денному  на голову мешок, завязав ноги веревкой, пороли железной нагайкой. 
После этого выбрасывали обессиленное тело человека на растерзание собакам. 
Существовал даже барак, названный  осужденными «собачьим домом». Вы-
живших  в Кызыл-Озекской тюрьме в декабре месяце, в лютый мороз отправ-
ляли в Бийск, а дальше в Новосибирск. Затем через станции Юрга,  Тайга их 
увозили поездом на север, в Коми. Из 500 угнанных до места ссылки, по словам 
Ефима Степановича, оставалась всего половина. А в одном лагерном пункте 
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было три тысяча человек. Так, отказавшись подписывать ложно сфабрикован-
ный лист  бумаги, Ефим Бакиянов  выжил и вернулся домой только вместе с 
фронтовиками. И что характерно, в лагере, по его рассказам, среди простых ре-
прессированных были видные военноначальники, как маршал Советского Сою-
за Егоров, начальник НКВД Алиев, начальник погранотряда на границе Монго-
лии Соколов и многие другие [9, с. 65-70].  Алтаяк Толток, не выдержав  мучи-
тельных издевательств, вынужден был подписать сфабрикованную бумагу (в 
тюрьме ему сломали пальцы рук на стыке косяка и двери, а на раненную кожу 
тела нарочно сыпали соль). 

Самое опасное то, что, не зная правды истории, не осознавая противоречи-
вость и трагизм судьбы  тех писателей, новое поколение  может оказаться на 
ложном пути, потому что противоречивость времени отражена в публикациях и 
документах того времени. Во-первых, насколько драматичной была судьба ал-
тайской интеллигенции может свидетельствовать  статья П.В. Кучияка, опуб-
ликованная в газетах  на родном языке «Кызыл Ойрот» (23 октября 1934 года) и  
русском языке «Красная Ойротия» (29 октября 1934 года), в которой с обвине-
ниями в национализме упоминаются имена А.В. Тозыякова, М.В. Мундус-
Эдокова и других. Однозначна то, что П.В. Кучияк пошел на это, чтобы спасти 
свою жизнь и близких. 

Во-вторых, воспоминания  художника Н.И. Чевалкова (1892–1937), сорат-
ника Г.И. Чорос-Гуркина, написанные в 1936 году, впервые были опубликова-
ны к 50-летию Горно-Алтайской автономной области, и впоследствии напеча-
танны  в альбоме художника Н.И. Чевалкова «Живопись и графика» (2006). В 
нем пишется о том, что  в 1930-е годы  Г.И.Чорос-Гуркин  будто бы действовал 
как «националист». «Пора нам жить по-своему и самим управлять своим наро-
дом» – говорил он. И далее: «Будем защищать свою священную землю, свои 
национальные обычаи» [6, с.29]. 

Национализм обычно проявляется там, где ущемлены права коренных на-
родов. При этом необходимо отличать национализм от  национальных проблем 
этноса. В начале ХХ века лидеры малочисленных народов остро ставили во-
просы о правах малочисленных народов, в том числе о самоопределении наций. 
С точки зрения сегодняшнего прочтения, тут ничего националистического нет. 
Время расставило свои акценты. 

Лидер алтайского народа Г.И. Чорос-Гуркин,  прежде всего, был обеспоко-
ен судьбой своих сородичей. В своем чистосердечном заявлении он писал: «В 
жизни своей  я был кровным защитником всех интересов своей родины: само-
определения и автономии алтайского народа. За его законное право быть рав-
ным и свободным в семье великих народов. За сохранение  его национальной 
культуры, языка и быта. За его новое создание и развитие в области  своей эко-
номической жизни, искусства и науки» [6, 1994, с. 138]. Таковы статьи   
Г.И. Чорос-Гуркина «Самоуправление и нужды алтайцев» (1913, 28 марта), «Об 
Алтае и его нуждах» (1917, апрель-май),  статьи  Леонида Сары-Сеп Конзыча-
кова «К выделению алтайцев в автономную область», опубликованная в журна-
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ле «Жизнь национальностей» (1922, 14 апреля) и П.А.Чагат-Строева «Ойрот-
ский народ» (Известия, 1922,  16 ноября) и т.д. 

В-третьих, архивные материалы, обнаруженные  в Государственной ар-
хивной службе Республики Алтай, рассекреченные материалы НКВД, дают 
возможность сравнивать  анкеты арестованных  с  их личными делами,  авто-
биографией.    

В-четвертых, материалы УФСБ, переданные в 1990-е годы из Центра хра-
нения архивного фонда Алтайского края г. Барнаула в наш  республиканский 
архив, в которых нами обнаружены  новые материалы о судьбе Н.А. Каланако-
ва, П.А. Чагат-Строева и  многих других политических деятелей Ойротской 
(впоследствии Горно-Алтайской – Н.К) автономной области. 

И, наконец, архивные, документальные и личные материалы  о Г.И. Чорос-
Гуркине, раскиданные по стране и в Монголии. Эти материалы все еще   не 
опубликованы, не прочитаны, не осмыслены новым поколением. Потому в 
ближайшие годы необходимо активизировать поисковую деятельность иссле-
дователей, издать хотя бы хрестоматийно литературные труды, статьи Чорос-
Гуркина, а в перспективе подготовить академическое издание об его жизни и 
творчестве.  

Теперь попытаемся понять  трагическую судьбу и оценить литературное 
наследие  незаслуженно репрессированных деятелей Горного Алтая. Попутно 
выясним, в каких взаимоотношениях были они друг с другом, поскольку нет 
сведений об их совместной творческой деятельности? Во-первых, они были 
людьми не только одного поколения, но и жили рядом как  земляки. Хотя нет 
документального подтверждения, что Чорос-Гуркин  знал и Мундус-Эдокова,  
П.А.Чагат-Строева,  П.В. Кучияка и всех других вышеупомянутых. Вот один из 
примеров. В конце 1980-х годов в фондах Национального музея Республики 
Алтай имени А.В. Анохина (в то время в старом здании) нами найден портрет 
известного алтайского писателя  М.В. Мундус-Эдокова, исполненный кистью 
художника Г.И. Чорос-Гуркина. По этому портрету нам удалось восстановить 
личность М.В. Мундус-Эдокова. Но до сих пор неизвестно время создания 
портрета и место  встречи двух творческих личностей. Значит, они, бесспорно, 
встречались и были знакомы в  20-е годы ХХ столетия.  

А с П.А. Чагат-Строевым  Г.И.Чорос-Гуркин знакомится заочно через пуб-
ликацию его статьи в газете «Известия» (1922). В то время онбыл в э\миграции 
в Танна-Туве (1924). Возможно, Г.И.Чорос-Гуркин знал и других политических 
лидеров и литераторов Алтая, но нет подтвердающих документов. 

Имя Андрея Александровича Сыркашева неизвестно было алтайскому чи-
тателю до 90-х годов ХХ столетия. Родился он в с. Мыюта Шебалинского рай-
она, закончил Бийское миссионерское катехизаторское училище, работал учи-
телем в с. Аюлу. В свое время он был редактором газеты «Кызыл Ойрот», заве-
дуюшим Облоно, председателем Кузедеевского райисполкома Горно-Шорского 
района Западно-Сибирского края, секретарем Онгудайского райкома ВКП (б), 
председателем облисполкома. Арестован по доносу 2 октября 1937 года  «как 
враг народа».  
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Он обвинен  по 6 пунктам, приговорен без суда к расстрелу от 1 января 
1938 года в Барнауле. Дома остались жена Анна Николаевна, 34 лет, сыновья 
Иван и Геннадий, 15 и 12 лет (5, с.34). В его литературном наследии осталось 
одно из первых автобиографических повествований под названием «О себе» 
(1932). В системе развития автобиографического жанра оно имеет свое логиче-
ское продолжение. 

Репрессии подвергся Леонид Алексеевич Сары-Сеп Канзычаков, написав-
ший  лишь один рассказ «Темдеш» (1931), до сих пор не вошедший в историю 
алтайской литературы. Загадкой остается то, что несмотря на занятость, тре-
вожную политическую обстановку, алтайские лидеры находили время для ли-
тературного творчества.  

В антологии «Алтайская советская поэзия» (1917–1987), изданной в 1987 
году,  имеется краткая справка о репрессированных, в частности, о том, что  
А. Тозыяков, А. Чоков, П. Чагат-Строев и другие умерли в ссылке в 1938 году. 
Пока неизвестно, как в один год умер тот или иной литератор: от болезни или 
он попросту расстрелян. Такова судьба, в частности А.В. Тозыякова, написав-
ший в 1920-е годы  ряд  стихотворений  и рассказов для школьных учебников. 
В историю алтайской литературы вошли его пьесы «Хитрость белых» – «Ак-
тардын мекези» (Улалу,1927), «Порог богача высок» – «Бий эжиги бийик» 
(Улалу, 1927), изданная в соавторстве с Ф.В. Тозыяковым. 

Алтаяк Толток – родом из села Отогол Шебалинского района. Экстерном 
закончил Барнаульский комвуз, был активным комсомольским, партийным ра-
ботником, председателем облрадиокомитета. В 1920-30-е годы сочинял стихи. 
За что арестован, неизвестно. Умер в 1937 году. Возможно, эти сведения не-
правдоподобны. Скорее всего, он тоже был расстрелян. Репрессии подвергся и 
Алексей Чоков – алтайский  поэт и переводчик русской классики. Родом он был 
из села Кумуртык Улаганского района. 

Автор первых букварей и книг для чтения Андрей Николаевич Каланаков 
по сей день был почти неизвестным алтайскому читателю.  В архивной справке 
30-х годов записано: «В 1933  году по линии КрайОГИЗ и КрайОНО он был на-
правлен в г. Новосибирск, где работал по составлению учебников для алтай-
ских школ. В процессе работы Н.А. Каланаков встречался с представителями 
педагогической интеллигенции Хакасии и Горной Шории с целью создания 
общей терминологии для алтайского, шорского и хакасского языков. Это и по-
служило основанием для ареста в августе-сентябре 1934 года. За участие в 
контрреволюционной организации «Союз сибирских тюрков» он осужден Си-
бирским краевым судом по ст. 58-12 УК РСФСР на 3 года лишения свободы с 
исправительным сроком 3 года» (Архивный материал от 13.01.06) [13]. С точки 
зрения сегодняшнего дня  представители трех  народов начали тогда доброе де-
ло – создание единой терминологии, которое необходимо  будущему поколе-
нию. К сожалению, начатое им перспективное дело было приостановлено. В 
настоящее время  Н.А. Каланаков известен как поэт, прозаик и драматург. Не-
давно найден его портрет, исполненный кистью художника А.А. Каланакова, 
участника Великой Отечественной войны, погибшего на фронте.   
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П.А. Чагат-Строев – яркая личность, талантливый поэт. Его имя восста-
новлено в истории алтайской литературы профессором С.С. Суразаковым. В 
1958 году переизданы его произведения. С тех пор произведения Чагат-Строева 
не издавались. Разве что известные его стихи повторялись в различных издани-
ях.  В 1920-е годы   он был членом ВЦИК от Ойротской автономной области. 
Его преследования начались с  публикации вышеупомянутой статьи в газете 
«Известия» (за 1922 год №259, 16 ноября]. Как никто другой, он понимал поли-
тическую обстановку на Алтае и выступал в защиту 112 тыс. алтайцев. Нынче 
от этой цифры  осталось лишь половина! 

Отзыв на эту статью написан еще Г.И.  Чорос-Гуркиным из Танна-Тувы. 
Он сообщал в своем письме: «Вы являетесь очень пламенным защитником 
нужд алтайского народа, честным и верным сыном и своей страны  – Алтая, от-
дающим все свои силы и труд на благо угнетенного народа своей Родины. При-
ветствую Вас и желаю вам сил и здоровья продолжить свою работу – защиту 
пролетарской свободы и революции!» ( Письмо от 9 февраля 1924 года). 

П.А. Чагат-Строев подвергался репрессии дважды. По статье  111 УК на 6 
лет принудительных работ, по ст.74 УК на 1 месяц. В 1937 году осуществлены  
три допроса (от 2 июля, от 8 и 9 июля). П.А. Чагат-Строев арестован 12 июня 
1937 года по статье 58 УК РСФСР и осужден к 10 годам исправительной трудо-
вых лагерях [13]. Известны его поэмы «Мудрый богатырь» (1925) и «Кара-
Корум» (1927), в которых автор выступал как свидетель исторических событий.  
Никто из алтайских  поэтов не сочинял так вдохновенно и ярко, как Чагат-
Строев.    В  этой поэме он выразил свое отношение к гражданской войне,  со-
ветской власти, коллективизации. Правдиво показана та картина, ценой каких 
потерь и жертв  установлена советская власть на Алтае. 

М.В. Мундус-Эдоков не был репрессирован, но  репрессии подвергся его 
сын Леонид Миронович. Неслучайно, он перестал сочинять  в последующие де-
сять лет. В каких взаимоотношениях был Г.И. Чорос-Гуркин с писателем  
П.В. Кучияком, неизвестно. С одной стороны  они – земляки, из одного района. 
Лишь в книге Ю.В. Туденевой  «Здесь все еще о нем напоминает»  имеются 
сведения о том, что в 1934 году «летом к Гуркину в Анос приезжают писатели 
В.Я. Зазубрин и А.Л. Коптелов. В Чемале к ним присоединился П.В. Кучияк.» 
(с.136). Он и повез гостей к Чорос-Гуркину после встречи с Е.И. Калининой. 
Значит, они встречались не раз. В 1934 году П.В. Кучияк был делегирован на 
съезд писателей в Москву без совещательного голоса, чудом обошел  репрес-
сии. В  статье, опубликованной в газете «Красная Ойротия» от 1934 года, кри-
тикуются отдельные произведения М.В. Мундус-Эдокова, А.В. Тозыякова и 
других. Ему удалось избежать массовых репрессий.  

Вышеупомянутый  Ф.Н. Марачев поясняет: «К выявлению «классово-
чуждых, враждебных, контрреволюционных» элементов подключались газеты, 
«общественное мнение» коллективов, агентурные сведения, оговоры ранее  
арестованных на своих товарищей, остававшихся пока на свободе, выбивание 
следователями «признательных показаний», просто буйная фантазия руководи-
телей местных органов НКВД» [5, с.33]. 
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Возможно, П.В. Кучияк и мог написать заказную статью, так как в ней лег-
ко заметен идеологический налет. С точки зрения сегодняшнего прочтения это 
– всего лишь критическая статья на новинки алтайской  литературы. Однако в 
наказание всему этому, во-первых,  произведения самого П.В. Кучияка не печа-
тали на родине.  Его стихи, как известно, впервые опубликованы в Новосибир-
ске, лишь позднее – в Горно-Алтайске. Во-вторых,  именно в эти годы, точнее, 
в годы массовых репрессий, он оказался в Новосибирске, затем в Москве. В ок-
ружении известных артистов, писателей, интеллигенции столицы он работал 
наиболее плодотворно.  Его  обвинили в национализме чуть позднее.  В своем 
дневнике от 7 июня 1936 года П.В. Кучияк писал: «Ойротский комсомол» га-
зетти алдым. Мени национализмниν писатели деп Енчиновтыν выступлениезин 
(Здесь имеется статья Толуша Енчинова,опубликованная в газете «Красная Ой-
ротия» от 24 мая 1936 г. – Н.К.) канайдар база? Кижиниν öзöгин jара кезеле, 
оныν кандый ла jажытту санаазын билетен болзо, мен кыйышпас эдим. Мен 
националисттердиν писатели деп тÿнде де  тÿженбедим, тÿште де сананбадым 
да (с.104). 11 июня он пишет: «Кайда барар? Jизе де бöрÿ, jибезе де бöрÿ деген 
бирÿзи. Азыйдагы jÿрÿм коомой болгон керегинде бир ле jастыра неме боло 
берзе, ол неме 100 катап кöптöй берер, конрреволюционный националисттиν 
значогын jапшырып ийгилеер. Андый сагыш Кучиякта болбогон, болотон учу-
ры да jок»[ 14, с.105].     В нашем смысловом переводе: «Если можно было вы-
пороть живот и выявить затаенные мысли человека, то я не отказался бы от это-
го эксперимента. В моей голове никогда и не было таких мыслей и не могло 
быть» [14, с.104-15].  

И что удивительно, именно в это время пишет свои воспоминания худож-
ник Н.И. Чевалков, соратник Г.И. Чорос-Гуркина. В них критикуется  полити-
ческая деятельность Мастера кисти.   

Г.И. Чорос-Гуркину нынче исполнилось 143 года. «Его имя восстановлено 
из пепла забвения, - пишет А.Суразаков. - Мастер восстал из небытия. Это – 
Человек, попытавшийся в пору  безвластия и кровавого хаоса объединить зем-
ляков вокруг идеи Горной Думы – этого органа самоуправления, который он 
подкрепил своим собственным авторитетом» [Суразаков]. Лидер алтайского 
народа   в своих статьях, письмах, литературных сочинениях прозорливо пред-
сказывал свое отношение к власти, будущему Алтаю. В свое оправдание Мас-
тер написал чистосердечные письма-завещания родным и близким в художест-
венной форме [6, с.185-188].  Не случайно, его личные письма вошли в историю 
алтайской литературы как литературные произведения. Кроме того, обнаруже-
ны новые произведения Чорос-Гуркина, достойные хрестоматийного изучения. 
Остается лишь издать их  отдельной книгой.  

И что характерно, допросы вели «по сути, заранее готовых ответов осуж-
денных, которые подавались именно в том аспекте, в котором он был необхо-
дим для обвинительного заключения» [5, 1994, с.196]. Для достоверности мож-
но сравнить обвинительные  дела  Г.И. Чорос-Гуркина и П.А.Чагат-Строева. В 
частности, «Г.Гуркин является одним из руководителей контрреволюционной 
националистической организации существующей в Ойротии, ведет подготовку 
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вооруженного восстания для свержения Советской власти и установления бур-
жуазно-демократического государства из народностей Алтая, Хакасии, Горной 
Шории под руководством Японии». Почти так же звучит обвинительный акт у 
П.А. Чагат-Строева. История выдает свои ошибочные сведения. В целом  непо-
нятно, за что пострадали творческие работники Горного Алтая.    

Таким образом, в 1920–30-е годы происходило чудовищное уничтожение  
самых умных, образованных, политически грамотных людей общества, нацио-
нальных  лидеров народа, творческих работников страны, региона, области. Мы 
до настоящего времени не знаем, в каких местах они были в ссылке, когда и как 
они убиты, где они  похоронены. По мнению  Заслуженного юриста Российской 
Федерации Д.И. Табаева, «точное число репрессированных, наверное, никогда 
не удастся установить в связи с давностью, секретностью и утерей архивных 
материалов, а также не обработанностью архивов Кемеровской, Новосибир-
ской, Иркутской, Томской, Камчатской, Магаданской областей, Республики 
Коми, Северных областей Казахстана в связи с отдаленностью, разбросанно-
стью и сложностями в их сборе. Поиски затрудняются тем, что в архивах дела 
заключенных хранятся не по территориальным адресам высылки, а по алфави-
ту» [11, с.8-9] . Родственники ссыльных предложили посетить те места заклю-
чения и поклониться той земле, сказать слова покаяния. Ради справедливости 
необходимо «вернуть» также семью Г.И. Чорос-Гуркина в восстановленную 
усадьбу села Онос Чемальского района  в скульптурном изображении. А в пер-
спективе необходимо снять исторический кинофильм о судьбе художника, не 
по своей воле скитавшегося по Монголии, Туве, Хакасии, Горной Шории, с ох-
ватом городов Санкт-Петербург, Москва, Томск, Новосибирск, Иркутск, Барна-
ул, Бийск, Горно-Алтайск и т.д. Кроме того, следует активизировать поисковую 
деятельность исследователей для того, чтобы создать академическое  издание, 
посвященное жизни и деятельности Г.И. Чорос-Гуркина, а для размещения все-
го его наследия необходимо подумать о строительстве нового здания музея.  

Так, из вышеупомянутых одними из первых реабилитированы А.А. Сыр-
кашев, расстрелянный в г. Барнауле (19 августа 1955), Г.И. Чорос-Гуркин, рас-
стрелянный в Новосибирске (29 марта 1956),  П.А. Чагат-Строев, умерший 
(возможно, тоже расстрелян – Н.К.) в г. Тайшет Иркутской области (31 мая 
1956), А.П. Чоков в 1958 году, а в последующие, точнее, в 90-е годы  ХХ столе-
тия  Н.А. Каланаков (8 июня 1992 года), Тозыяковы, А. Толток и многие дру-
гие. Даже после того, как репрессированные были реабилитированы, собствен-
но алтайцы вначале боялись упоминать их имена, в страхе от того, что им при-
пишут ярлык «националиста». Лишь в 1990-е годы удалось  преодолеть генети-
ческий страх преследования. Именно в эти годы издаются книги о возвращении 
Мастера Г.И. Чорос-Гуркина, возобновлены оносские встречи творческой ин-
теллигенции в его селе.  

В память жертвам политических репрессий в Республике Алтай издана 
«Книга памяти» в трех томах (1996, 1998, 2000), установлен мемориал в честь 
незаслуженно расстрелянных. Так, восстанавливается историческая справедли-
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вость в умах нового поколения, а в средних и высших школах вводится  раздел 
репрессированных для самостоятельного изучения [12-13].   

В целом по Республике Алтай пострадало от репрессий более 7417 чело-
век. Но эта цифра неточная, так как вместе  со ссыльными пострадали и их се-
мьи и родственники. Волна репрессий прошла, как известно, в три этапа. Мы 
ограничились только 1920–30-ми годами.   Потому данная проблема только на-
чата и имеет свое продолжение в регионе, в стране в целом. Наша задача по-
новому осмыслить  трагическую судьбу репрессированных писателей и вклю-
чить их творческое наследие в историю национальных литератур.              
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Наследие Аржана Адарова: проблемы изучения и издания 

 
Литературный портрет Аржана (Владимира) Ойинчиновича Адарова 

(1932-2005), Заслуженного работника культуры РСФСР (1982), Народного пи-
сателя Республики Алтай (2004), лауреата Государственной премии им. Г.И. 
Чорос-Гуркина (2005) написан в «Истории алтайской литературы в двух книгах 
(Горно-Алтайск,2004), краткие сведения о нем имеются в энциклопедическом 
словаре «Литературы народов России. ХХ век» (М.: Наука, 2005) и «Краткой 
энциклопедии Республика Алтай» (Новосибирск, 2010). Тем не менее, не до 
конца воссоздана  хроника жизни и творчества алтайского поэта, прозаика, 
драматурга, переводчика и публициста А.О.Адарова, так как в его личном ар-
хиве не обнаружена автобиография, до настоящего времени не издан библио-
графический справочник, не полно раскрыт его дебют в литературе.  

Художественное наследие А.Адарова многожанрово и необычайно богато. 
Оно состоит из 28 оригинальных, 15 переведенных на русский и другие языки 
поэтических сборников, из 10 эпических произведений и столько же переве-
денных  им с русского языка на алтайский язык книг, но не собственные произ-
ведения. Ведь он творил более полувека!  

Если лирика и лиро-эпические произведения поэта в какой-то степени пе-
реведены и известны русскоязычному читателю, то прозаические произведения 
А.Адарова почти не переведены на русский язык. Исключение составляют ран-
ние рассказы писателя в сборнике «Годы и люди» (1962) в переводе московско-
го писателя Бориса Арсентьевича Басаргина. В то время он был консультантом 
Союза писателей по национальным литературам. Такие сборники рассказов и 
повестей, как «Возвращение» (1960), «Ночные звезды»(1961) частично переиз-
даны в 80-е годы прошедшего столетия под названием «Улетевшие журавли» 
(«Уча берген турналар», 1980). 

Проблемой остается подготовка подстрочных переводов его повести «До-
рога в большой мир» (1979) и романов «Синяя птица смерти» (1993), «Сердце, 
опаленное огнем» (2001) и «Божественный Алтай, вечная любовь» (2005), соз-
данных писателем в последние два десятилетия его жизни. 

Особняком стоит книга под названием «Сокровенное слово» (2005), куда 
наряду с произведениями других авторов вошли баллады, поэмы, венки соне-
тов, историческая трагедия «Письмо из каганата»  Аржана Адарова в переводах 
Ильи Фонякова и алтайского писателя-переводчика Карана Кошева, а также 
бесценные переводы в прозе самого А.Адарова древнетюркских текстов с рус-
ского научного переложения С.Е. Малова. 

Кроме выше перечисленного существуют самостоятельные переводы, 
осуществленные А.О. Адаровым стихов и прозаических произведений русских 
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и зарубежных классиков литературы (А.С.Пушкин, Н.В. Гоголь, Э.Л. Войнич) и 
национальных писателей  России и СНГ (М. Джалиль   «Маобитская тетрадь» 
(1962), И. Есенберлин «За свободу степей» (1974),Ч. Т.Айтматова «И дольше 
века длится день» (1988) и другие.  О них частично сказано в исследованиях ал-
тайских литературоведов и других [1]. Ими сопоставлены тексты оригиналов и 
перевода их на родной язык, дана первичная оценка переводческой деятельно-
сти писателя-переводчика А.Адарова.  

Остаются вне исследования переводы русских и зарубежных классиков 
А.С.Пушкина (Стихотворения, вошедшие в сборник стихов «И назовет меня 
всяк сущий в ней язык» («Öскö тилдерге адым адалар»,1999) и «Сказка о царе 
Салтане» (1986), Н.В.Гоголя («Страшная месть», 1962), Э.Л.Войнич 
(«Овод»,1960), которые снискали  широкий читательский интерес у алтайцев. 
А.Адаровым переведены  также прозаические произведения Н.Г.Никонова 
«Мальчишки» (1960), Ф.А.Фурманова «Чапаев» (1963), Г.М.Маркова «Отец и 
сын» (1977), А.Иванова «Вражда» (1984) и др. Переведенные писателем ино-
язычные произведения ныне стали культурным достоянием алтайского народа. 

Примечательно то, что последний сборник стихов под названием «Камен-
ное изваяние» («Таш кезер», 2009) передан для издания самим автором, о чем 
свидетельствуют воспоминания Т.Торбокова в его предисловии: «Рукопись он 
принес 17 января 2004 года, не дождавшись издания  своей книги, умер 9 июня 
2005 года.  В нее вошли стихотворения, опубликованные до 2000 года в газете 
«Алтайдын Чолмоны», альманахе «Эл-Алтай», журнале «Мир Алтая» («Алтай 
Телекей»), а также нигде неопубликованные строки. Ценность их в том, что эти 
стихотворения  – предсмертные строки поэта, посвященные своему народу» - 
«2004 чаган айынын 17-чи кунинде А.Адаров улгерлерлу папказын табышты-
рып экелген… Бичиги чыгарын сакып болбой, ол 2005 jылда кичу изу айдын 9-
чы кунинде поэт кенейте jада калган… 

Бичикке кирген 2000 jылга jетире ÿлгерлер ончозына jуугы «АЧ» газете, 
чÿмдемел-кеендик «Эл-Алтай» ла «Алтай Телекей» журналдарда, кöп сабазы, 
анчада ла поэт jада калардан эки jыл озозы, кайда да jарлалбаган. Эн баалузы 
незинде дезе, бу ÿлгерлер – поэттин албатыга айткан калганчы сöзи» [2, с.6-7].  

Что касается драматургии, то А.Адаровым созданы в разных жанрах четы-
ре драматургических произведения: «Странный человек» - «Сан башка кижи» 
(1983), музыкальная комедия «Женитьба Абайыма» - «Абайымнын кижи алга-
ны» (1986), «Век испытания» («Ченелтелу чак», 1989) и историческая трагедия 
«Письмо, посланное из каганата» - «Каганаттан келген самара» (2000). Относи-
тельно вышеупомянутых произведений, поставленных на сцене национального 
драмтеатра им. П.В.Кучияка, имеются добротные исследования С.Н. Тарбана-
ковой, К.Д. Кошева и других [3].         

Публицистика А.Адарова почти не изучена. В настоящее время первооче-
редной задачей исследователей является ознакомление с личным архивом писа-
теля. Среди множества бумаг, черновиков, вариантов, возможно, сохранились 
неопубликованные рукописи, которых предстоит изучить и подготовить для 
публикации. При этом исследователям литературы необходимо сравнивать 
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оригинальные тексты с их вариантами и определить их художественную зна-
чимость. Без истории текста,  комментариев, справочного аппарата и исследо-
вательских статей невозможно представить место и значение оригинальных 
текстов. Обычно научные издания готовят годами, над ними работают целые 
группы исследователей и текстологов.  Мы же пытаемся за короткий срок изу-
чить личный архив классиков алтайской литературы. 

Аржан Ойинчинович Адаров оставил нам в наследство и стихи, в том чис-
ле венки сонетов, и рассказы, и повести, и романы, публицистические  и лите-
ратурно-критические статьи, очерки. Они не переиздавались. Исключение со-
ставляют упомянутый выше сборник прозаических произведений «Улетевшие 
журавли» (1980) и сборник стихов под названием «Моя любовь не умрет» - 
«Менин сÿÿжим öлбöс» (1982), изданные на родном языке к 50-летию писателя. 
Опубликовано также «Избранное» (Барнаул, 1985) поэта в переводе на русский 
язык. В последний сборник вошли произведения, отобранные и композиционно 
выстроенные самим автором. С точки зрения сегодняшнего прочтения отдель-
ные произведения, конечно, тематически и по содержанию устарели. Однако 
ценность их в том, что они  составлены  и изданы при жизни автора. В 2002 го-
ду два романа писателя под  одной обложкой переизданы тиражом всего 500 
экземпляров для 70-ти тысячного  алтайского читателя.   

Настала пора ознакомиться с литературным наследием писателя для того, 
чтобы когда-нибудь подготовить его полное собрание сочинений. В связи с 
этим предстоит зафиксировать все то, что создано А.О.Адаровым  за прошед-
шие полвека. По словам  поэта С.М.Самунова (у кого   хранится ныне архив 
писателя - Н.К.), в личном архиве А.О.Адарова имеется также множество не-
опубликованных рукописей, в том числе, статьи, письма друзей и коллег. В 
ближайшие годы предстоит издать биобиблиографический справочник 
А.О.Адарова, подготовить неопубликованные рукописи к изданию, ходатайст-
вовать о создании республиканского литературного музея классиков  алтайской 
литературы. 

У Аржана Ойинчиновича Адарова, как и у его коллег по перу 
Л.В.Кокышева, Э.М.Палкина, сушествовало три точки биографического про-
странства: Каярлык, Москва, Горно-Алтайск. 

Населенный пункт Республики Алтай Онгудайского района село  Каярлык 
выступает в творчестве поэта в качестве малой родины, однако чаще всего  
упоминается стоянка Толубай, поскольку, к нашему огорчению,  в деревне у 
многодетной семьи не было даже собственного аила или избушки. Тем не ме-
нее, Каярлык – это этнический мир писателя: родители, братья и сестры, родст-
венники, земляки – все то, что вдохновляло писателя на создание первых про-
изведений. 

Москва – это огромное культурное пространство, где происходит освоение 
начинающим поэтом русской и зарубежной литературы; это мир обретения но-
вых друзей разной национальности; это знакомство с видными  писателями, 
деятелями искусства и культуры; это мир «трех мушкетеров», как они, три не-
разлучных друга – А.Адаров, Л.Кокышев, Э.Палкин -  называли себя в шутку; 
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это – «дорога большой мир». Точнее, это студенческие годы поэта, его друзья и 
творчество, издание собственных произведений и т.д.  

Горно-Алтайск - это этнокультурное пространство, место постоянного 
проживания и литературного творчества А.Адарова. А именно, создание Горно-
Алтайского отделения Союза писателей (1959), подготовка к проведению  дней 
алтайской литературы и культуры в других республиках, личное знакомство с 
литераторами многонациональной России и СНГ; это -  начало путешествия в 
соседние  и дальние республики, зарубежные страны и континенты. Все это – 
то, ради чего и во имя чего жил и творил Аржан Ойинчинович Адаров. Попы-
таемся раскрыть каждый из них поочередно и подробно, ссылаясь на достовер-
ные источники.    

Детство писателя. О родителях А.О.Адарова имеются скудные сведения о 
том, что они были чабанами. Действительно, родители его пасли колхозных 
овец. Но в годы коллективизации отец писателя, Адаров Ойинчи, работал пред-
седателем сельского совета в селах Теньга и Ело Онгудайского района. Однако 
в связи с болезнью старшего сына он вынужден был вернуться в село Каярлык. 
Для того, чтобы как-то прокормить  многодетную семью, он нередко  ходил на 
охоту. В годы Великой Отечественной войны его забрали на фронт. Неизвест-
но,  где он похоронен. По словам родной сестры Аржана, Иришевой   Байды 
(1924-2004), «его, раненным в руку, видел земляк по имени Менди в Ленингра-
де» (Личный архив - Н.К). С тех пор ничего неизвестно. В стихах А. Адарова 
упоминается то Сталинград, то Ленинград, то Калининград. Возможно, он 
уточнял последнее место пребывания погибшего отца-фронтовика. Образ отца 
навсегда сохранится в стихах поэта. 

Мать Токна с 1938 года всю свою жизнь проработала в колхозе чабаном. 
Будучи передовицей, в 1953-1954 годы побывала в Москве. В семье  у них было 
семеро детей, Аржан родился 15 июля на стоянке Толубай четвертым по счету. 
Старших звали Кула, Тарынчак, Байда, младших: Байкал, Тамара, Борис. Стар-
ший сын Кула, по словам Байды, походил лицом на отца  [4]. 

«Когда родился Аржан, - вспоминает сестра Байда, - его из-за крупного те-
лосложения и широкого лба нарекли Букабаем», однако в школе в те годы  да-
вали второе  русское имя, так он стал – Володей, как Эрмена Палкина в школе 
называли Ваней. Аржан первоначально учился в Каярлыкской семилетней 
школе, которая в те годы стояла в урочище Бешбаскыр [5]. Туда съезжались де-
ти пастухов с разных логов Каярлыка. Впоследствии эта школа сгорела, новую 
построили в современном селе Каярлык. О том, что у многодетной семьи не 
было в селе даже  аила или избушки впервые рассказал в своих воспоминаниях  
его земляк, известный  писатель Б.У.Укачин, в своей статье «Под вечными лед-
никами», посвященной  60-летию А.Адарова [6]. 

В годы войны у детей, как известно, не было даже приличной одежды. В 
деревне каким-то образом появилась одна швейная машинка, на которой мать 
Аржана научилась шить одежду не только для своих, но и для детей односель-
чан. В 8-м классе Аржан учился в Онгудае, а закончил областную националь-
ную среднюю школу в г. Горно-Алтайске. 
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По словам односельчан, родители Аржана слыли народными певцами. В 
своих воспоминаниях писатель подчеркивал: «Энем - койчы, кожоνчы. 
Эjелерим - кожончы. Ол менин jÿрегимде томулып калган. Олордын эрjинезин 
кожо алып jÿргем» - Мать – чабанка, певица. Сестры  тоже были певцами. Ме-
лодии их песен глубоко запали мне в душу. Всюду я  вспоминаю их, как талис-
ман счастья». В памяти сестры Байда сохранились  песни отца Ойинчи,  строки 
которых он сочинял  экспромтом. Вот одна из них: 

Кондойдон чыккан кара суу      
Ат ичерге jеткей не? 
Корушкеннин товары 
Чамча эдерге jеткей не? 
 
Родник, сочившийся из-под земли, 
Утолит ли жажду моего коня? 
Лоскуток, привезенный любимой, 
Хватит ли для шитья (одной) рубашки?  (подстрочный перевод наш - Н.К.) 
По рассказу А.Л. Коптелова, «больше чем он, Ойинчи, любила петь её же-

на, Тохна. Она пела песни и в хороводах, и в горных лугах, где пасла колхозных 
овец» [7,с. 7]. Помимо родительских песен, Аржан любил подолгу слушать ге-
роические сказания о богатырях Алтай-Буучае, Малчы-Мергене, которых сла-
гал земляк Ийонок, под аккомпанемент самодельного топшуура. Как писал А.Л. 
Коптелов, в предисловии к первому к переводному сборнику стихов «Под-
снежник» (1963): «Иногда это затягивалось до утра, а днем в часы отдыха, ста-
рик рассказывал детям короткие сказки о зверях и птицах. Среди его слушате-
лей часто бывали дети из большой семьи Ойинчи Адарова, колхозного чабана» 
[8,с.3]. Неслучайно первые строки Адарова были подражательны народным 
песням.  

Ведь ему тогда не было и  18 лет, когда в местной газете «Алтайдын Чол-
моны» появились его юношеские стихи «Колос» - «Аш» (1950, за 30 сент.), «Я 
проголосую» - «Мен унимди берерим» (3 дек. 1950, а также рассказ под назва-
нием «Комсомольская помощь» - «Комсомольский болуш» (за 15 дек, 1950). 
Определилась также тематика его пробных произведений: труд сельского тру-
женика, воспевание человека труда, активная позиция юноши и т.д. Одновре-
менно появились первые отзывы на его стихи. Писатель и журналист, в то вре-
мя наставник, руководитель литературного кружка «Амыргы» («Дудка») Ч.А. 
Чунижеков в статье «О стихах молодых поэтов» писал: «Адаров, когда пишет 
стихи, четко выбирает тему, язык  меткий,  есть идея и выбор художественных 
средств». («Jиит поэттердин стихтери керегинде» (за 30 июля 1950 года) отме-
чал: «А.Адаров  выбирал удачную тему, язык меткий, в идейном и художест-
венном отношении тоже отмечаются удачи.» - «А.Адаров стихтер бичигенде 
jакшы теманы талдап алат, тили чечен, художественный jанынан jозокторы, 
идеязы бар болуп турат) [9]. Так опубликованы в газете стихотворения: «Май», 
«Родной Алтай» («Торол Алтай»), «В летний день» («Jайдын кунинде») и другие.  
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Дебют А.Адарова состоялся  в 50-е годы в  газете «Алтайдын Чолмоны», 
затем молодые авторы издали сборник собственных сочинений под общим на-
званием «Стихи и рассказы» (1950), а также совместные сборники, в частности   
у В.Адарова и В.Кучияка «Счастливая жизнь» -  «Ырысту jÿрÿм»  (1950)  и у К. 
Тужумеева, Л. Кокышева  «В родном колхозе» - «Тöрöл колхозында» (1950). 
Небезынтересен первый рассказ А. Адарова под названием «Схватка с медве-
дем» («Айула согушканы»). Все это послужило поводом для представления их 
в Литературный институт имени А.М. Горького в Москве.   

Писатель, давний друг алтайских писателей Афанасий Лазаревич Коптелов 
признавался впоследствии: «Каждым из трех юношей было опубликовано в ме-
стной газете всего лишь по нескольку стихотворений. Их поэтическая  способ-
ность не столько чувствовалось, сколько предполагалась в своем будущем раз-
витии». Он даже сомневался тогда в том, что «не рискованно ли юношей, не 
видевших ни большого города, ни железной дороги и только что вступающих в 
жизнь, отправлять в Литературный институт? Были опасения, что они не прой-
дут по конкурсу, что едва наметившиеся поэтические ростки могут завянуть» 
[10, с.6]. Так, алтайский народ получил первых поэтов, образованных писате-
лей, которые были востребованы  в культурной и общественной жизни, тогда 
ещё  Горно-Алтайской автономной области (Ныне Республики Алтай – Н.К). 

Москва. Студенческие годы поэта ярко и запоминающе запечатлены в его 
мемуарной повести «Дорога в большой мир» (1979), посвященной рано ушед-
шему другу и известному алтайскому писателю Л.В.Кокышеву (1933-1975). В 
предисловии к книге автор напишет: «Эпизоды жизни здесь восстановлены 
правдиво. Ничего не выдумывал, не изменял. Главный герой  книги – извест-
ный алтайский поэт Лазарь Васильевич Кокышев…. У меня  не было задачи 
рассказать его биографию или исследовать его творческий путь. Короче, в кни-
ге речь идет о наших студенческих годах».- «Мында айдылган jурумнин учу-
ралдары ончозы чын болгон. Бир де копчиткен ле оскорткон  неме jок. Бичик-
тин тос геройы – атту-чуулу Алтай поэт Лазарь Васильевич Кокышев… Мен 
мында кемнин де биографиязын jартабай jадым, творческий озумин де шинде-
бей jадым. Кыскарта айтса, бу бистин кожо ÿренген jылдарыс керегинде сöс» 
[11,с.4]. А значит,  в книге непременно имеются биографические факты самого 
писателя А.О.Адарова. 

Первое, что хотелось бы отметить, в  повести действительно раскрываются 
чистосердечные признания А.Адарова о своих студенческих годах жизни: пер-
вые огорчения и попытки исправить свои «недочеты» во время учебы. Учились 
три друга старательно, прилежно, так как  дома их ожидала многодетная мать. 
Во-вторых, они чувствовали свою ответственность перед алтайским народом. 
В-третьих, А.Адаров восторженно отзывается о своих коллегах, преподавате-
лях, среди которых были видные профессора, исследователи русской и зару-
бежной литературы: С.М. Бонди, В.Ф. Асмус, Г.Н. Поспелов, В.М. Сидельни-
ков, В.А. Архипов, В.И. Артамонов и мн.др. Вместе с А.Адаровым Литератур-
ный институт им. А.М. Горького закончили такие писатели, как удмурт Г. Кра-
сильников, бурят Д.Батожабай, азербайджан Джабарлы и многие другие. В сво-
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их воспоминаниях он давал оценку собственным произведениям, о том, что 
«художественный уровень их не всегда соответствовал требованиям литерату-
ры» [12, с.161].  

Тем не менее, они, три алтайских писателя, старались как-то разнообразить 
в тематическом и жанровом отношении родную литературу. По окончании Ли-
тературного института А. Адаров опубликовал сборник стихов «Песни сердца» 
(«Jÿрегимниν кожоνы», 1958), свидетельствующий о творческом росте поэта. 
Стихи его отличаются свежестью восприятия мира, восторженностью чувств и 
мыслей, яркостью и наивностью образов, что свойственно молодости и особен-
ностям его творческой индивидуальности. Очевидна и эволюция таланта и мас-
терства поэта — элемент описательности, повествовательности сменяется со-
средоточенностью мысли и чувства, первозданностью поэтических образов, от-
точенностью формы стихов. Обратив внимание на мелодичность стихов  
А. Адарова, поэтесса Вероника Тушнова правильно отметила: «Много в этой 
интонации народного, идущего от песни» [13]. При всей близости стихов поэта 
к народным песням отмечается также заметное влияние традиций русской ли-
тературы, с которой глубоко и основательно знакомится А. Адаров в студенче-
ские годы. В этом смысле интересны его поэтические миниатюры - «О певце» 
(«Кожончы керегинде»), «Люблю тебя, земля родная» («Сÿÿйдим сени, тöрöл 
jерим») и многие другие. Характерно то, что строфа состоит из двух предложе-
ний, вторые и четвертые строки которой - полустроки. Думается, что малый 
размер, использованный в этих стихах - результат творческих исканий поэта, 
одна из характерных черт ранней поэзии А. Адарова. Поэтические сборники, 
изданные в 60-е годы,  уже свидетельствовали об обновлении тематики и жан-
ровом своеобразии его творчества. Кроме лирических песен, поэт пишет в жан-
рах думы, элегии, баллады, посвящения, послания и т. д.  

По возвращении в Горно-Алтайск, их, новоиспеченных писателей, выпу-
скников московского Литературного института им. А.М.Горького  назначили на 
самые ответственные посты, о чем поведал А.Адаров в своих воспоминаниях 
«Дорога в большой мир» («Jаан телекейге jол»,1979). А именно, Эркемена Пал-
кина определили старшим редактором областного радиокомитета, Лазаря Ко-
кышева - ответственным секретарем писательской организации, а Аржана Ада-
рова – главным редактором областного издательства. Естественно, у них не бы-
ло опыта работы, но с чего-то необходимо было начать. Ведь они понимали 
свою задачу – принести хоть какую-то пользу своему народу. Вот и завертелось 
колесо жизни.        Одновременно они, как творческие люди, должны были соз-
давать новые художественные произведения, удовлетворять запросы алтайских 
читателей. Так, наряду с собственными творениями они одновременно занялись 
и  переводом русской и зарубежной классики. Если сравнить то, чем они зани-
мались только в 60-е годы, то окажется, что молодыми написано « целые тома» 
собственных сочинений и переведены целые стопки книг. Поразительно, но это 
факт! Только задаешься вопросом: когда они успевали творить и переводить? 
Ведь наряду с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем,  алтайские писатели как бы 
наперегонки переводили и зарубежных авторов: Р.Бернс, Э.Войнич, Я.Гашек и 
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др. Тут вмешивается и общественная деятельность трех писателей: А.Адаров 
был членом обкома ВЛКСМ, Л.Кокышев – член КПСС, депутат краевого сове-
та, Э. Палкин состоял в активе областной партийной организации. 

А главной задачей их было развитие родной литературы, разнообразить ее 
жанры, обновить тематику и проблематику и т.д. Опыта у них, естественно, не 
было, разве что декларативная поэзия  П.Кучияка или реалистические поэмы 
П.А. Чагата-Строева. В то же время их творчество  подвергалось «цензуре», 
тщательной проверке. По словам самого А.Адарова, в их произведениях «иска-
ли» черты национализма, идеологические ошибки. Потому стихи срочно пере-
водились на русский язык.  Но ничего не удавалось обнаружить, поскольку мо-
рально их поддерживали коллеги по перу, переводчики Е. Стюарт,  А. Смоль-
ников, Е. Храмов  и др.  

Помимо трех вышеперечисленных миров  А.Адаров создавал  свой  худо-
жественный мир, основанный на реальных событиях и фактах, но с вымышлен-
ными героями. События в нем происходят в типических обстоятельствах. К та-
ковым относятся не только ранние, но и  зрелые произведения, как, например, 
венки сонетов, романы и драматические произведения, написанные в постпере-
строечные годы.  

Поэтический мир А.Адарова состоит из лирических стихов, баллад, восьми 
венков сонетов и поэм.    В предисловии к сборнику «Судьба родной земли» 
(«Тöрöл jеримниν салымы», 1969) А. Адаров четко определил тематику своих 
произведений: «Главное в моих стихах - раздумья о судьбе моей земли, народа» 
[14]. Эта же мысль удачно выражена в стихотворении «На плечах моих горы» 
(«Jардымда туулар»): «На плечах моих скалы,/ Островерхие, величественные 
горы./ Чуть шевельнусь - камни обрушатся с грохотом. /  Глаза мои - озера,/ 
Чуть моргну - расплещутся, выйдут из берегов./ А в груди моей — облака.../ 
Молчаливая гладкая крутизна. /Все это - раздумья о моем народе»  (Смысловой 
перевод - Н. К.). 

Риторические вопросы подтверждают четкую позицию лирического героя, 
ответственность его перед народом: “Те слова, что еще не сказал я в стихах /О 
тебе, мой Алтай, о тебе, мой народ, /Удержу ли его созревающий плод? /Или 
вдруг надломлюсь и песками времен, /Буду всеми забытый, навек погребен?” 
(перевод А. Смольникова). 

В конце 60-х - начале 70-х годов поэт задумывается над вопросами, кото-
рые ставит перед ним жизнь: «Кто я — алтаец? Откуда мой род? Куда я стрем-
люсь?». В них явственно пробуждение национального самосознания. В таких 
произведениях, как «Кочевники», «Мой народ», «Великое кочевье» прослежи-
вается исторический путь алтайского народа. Так, А. Адаров пишет: 

Мы - кочевники. Мы - беспокойный народ. 
Мы за счастьем своим столько лет кочевали. 
К новой жизни мы шли, крепко сидя в седле. 
Мы - хозяева здесь, мы - кочевников племя. 
                                        (перевод Е. Храмова) 
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В стихах «Я – алтаец», «Человек», «Нет - я не Прометей» и других на пер-
вый план выступает «я» поэта. Присутствие личностного начала придает его 
стихам публицистический пафос. А. Адаров говорит от имени своего народа с 
чувством высокой ответственности, гордости и национального достоинства. В 
основе зрелых стихов поэта лежит, по словам переводчика И. Фонякова, «чет-
кая, развивающая мысль» [15]. 

В сборнике «Алтай, освещенный солнцем» (1974), к примеру, ведется за-
душевный разговор поэта с самим собой, временем и народом. Он вспоминает 
прошлое, благодарит всех и каждого за добро, говорит о связи пережитого с на-
стоящим, о русском народе, друзьях-товарищах, о собственных удачах и поте-
рях. Стихотворение «Русскому другу» посвящено русскому народу, в нем пока-
зано его величие и гордость, доброта и мудрость. От имени алтайцев поэт при-
знается в любви к русскому народу, благодарит его за дружбу. Немаловажное 
значение в поэтике А. Адарова имеет концовка стихотворения, в которой вы-
ражена основная мысль: 

Недаром образ матери встает, 
Когда тебя пытаюсь я постичь. 
Ты точно мать одной большой семьи, 
Где лад и мир — старания твои. 
Пусть разнолик, разноязык твой дом, 
Но привечаешь всех ты за столом. 
Сама присесть забудешь иногда, 
Но сколько счастья в облике твоем. 
                  (перевод А. Смольникова) 

Так развивается в творчестве А. Адарова тема мира и дружбы между наро-
дами. Таковы стихи, посвященные монгольским, японским, казахским, украин-
ским друзьям. 

Писатель побывал во многих зарубежных странах: Болгарии, Румынии, 
Турции, Греции, Японии, Монголии, Малайзии, Филиппинах, Вьетнаме и т. д. 
Итогом глубоких размышлений о мире и дружбе между народами являются, к 
примеру, баллада «Комус», впервые опубликованная в сборнике «Слово, ска-
занное людям» (1981). Комус в данном случае выступает символом дружбы, 
объединяющим народы разных стран и континентов. Удачной получилась связь 
прошлого с настоящим: от современных транзисторов автор незаметно перехо-
дит к древнему национальному инструменту — комусу, наделенному единст-
венной струной, по форме напоминающей сердце человека. 

Особо следует отметить любовную лирику поэта. Чистосердечные призна-
ния лирического героя заключены в стихах, вошедших в первый сборник под 
названием «Песни сердца» («Черноглазая», «Голубой вечер», «Вечером», «Ти-
хий город мой» и т. д.). В них воспевается образ любимой девушки. Первая лю-
бовь как незабываемая мечта запечатлена в таких стихах, как «Два океана», 
«Если ты колдунья...», «О, дорогая, перед тобой...», «Провода», «Звезда моя» и 
других. Многие из них стали популярными песнями молодежи. 
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По поводу зрелых стихов А. Адарова исследователь С. Суразаков правиль-
но заметил: «Его поэзию можно назвать «свободной поэзией». Поэт старается 
свободно выразить то, что в душе, мыслях. Иногда кажется, что ему некогда 
искать подходящий образ. Тем не менее, его поэтические образы, бесспорно, 
интересны, мысли глубоки и ёмки» [16, с.3]. 

Более поздним стихам А. Адарова характерны внутренняя ритмика стро-
фы, не говоря уже об удачных начальных и конечных рифмах. Иногда длинные, 
сложные предложения с союзами, или использование слова с не усеченными 
аффиксами утяжелеют стих. Но неторопливая, целенаправленная речь поэта 
непременно приводит его к обобщающей мысли. 

Таким образом, уже в 70-е годы четко определились ведущие темы и жан-
ры лирики поэта: история и современность, народ и его судьба. В жанровом от-
ношении А. Адаров тяготеет к «размышляющим» жанрам: думам, балладам, 
поэмам. Это вызвано потребностью самой жизни, ответственностью поэта пе-
ред временем и самим собой. Присутствие личностного начала в стихах усили-
вает публицистический и философский пафос его поэзии. Таковы, к примеру, 
поэмы «Гоби Алтай», «Бронзовое зеркало», «Тоньюкук» и др. 

В основе последней названной поэмы лежат древнетюркские события VI-
VIII веков. Главный герой произведения — легендарная личность по имени 
Тоньюкук. Автор показывает его переживания и мысли. Мысли героя об едине-
нии тюркского народа. Медитативность усиливает драматизм поэмы.   Образ 
Тоньюкука раскрывается через его же монолог, в котором выражены идеи 
единства, сплоченности тюркского каганата (государства). 

Влияние устной поэзии народа ощущается в композиции, сюжетосложении 
(поэма, как и эпическое сказание, имеет зачин, развертывание действия и кон-
цовку), в особенностях языка (образность и метафоричность строк и т. д.), а 
также в ритмике. Все это в совокупности помогает А. Адарову создать лирико-
драматическую поэму. 

В поэме «Двери» автор ставит нравственные проблемы. Лирический герой 
размышляет не столько о себе, сколько о времени, о людях и, наконец, о чело-
веке вообще. Каков он, человек? Сохранит ли человеческие качества? Лириче-
ский герой поэмы признается: «В маленькую избушку, в которой когда-то на-
чалась колыбель моя, захожу я все тот же малый, но с поседевшей головой». В 
поэме два сюжетных плана: один из них отражает этапы жизни человека, дру-
гой —  показывает людей, встретившихся лирическому герою на жизненном 
пути. 

Двери домов бывают «низкие и высокие, добрые и скупые». Однако самой 
главной является дверь отчьего дома. Она открывает человеку дорогу в боль-
шой мир и принимает после дальних и долгих путешествий: 

Эл-телекейди эбирип те jÿрзем,  Я полмира проехал, полсвета прошел,  
Эне jуртыма ойто ло келерим.     Но в родное село не вернуться не смог:   
Энмектеп ашкан jабыс бозогом   Позабыть ли мне где-то?-младенец совсем    
Энчейгенче карузып кирерим.     Сколько раз через этот я ползал порог! 

                                                                        (перевод А. Смольникова) 
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 Будучи партийным поэтом, А. Адаров долгое время вынужден был «при-
спосабливаться» требованиям времени, прославляя Октябрьскую революцию, 
коммунистическую партию, вождя революции В. И. Ленина. Язык его произве-
дений тех лет заметно оскудел, поэт мало внимания обращал на создание по-
этических образов. Некоторые стихи его стали рассудочными. Эти недостатки 
преодолены А. Адаровым лишь в годы перестройки. Трудно было отрекаться от 
заказных тем и идей, но, освободившись от них, он, наконец, ощутил внутрен-
нюю свободу творчества, быстро окунулся в ранее запретные темы и образы. 
Так сумел А. Адаров обрести самого себя как творческая личность и вернуться 
к вечной Музе, свободной от всех преград и запретов. 

К своему 65-летнему юбилею А. Адаров издал венки сонетов под названи-
ем «Лебеди любви» («Сÿÿштиν куулары», 1997) и перевод одной из них на рус-
ском языке «Вижу нежный образ твой» (1997). Всего А.Адаровым создано  во-
семь сонетов, последний венок опубликован в сборнике «Сокровенное слово» 
(2005). Обращение автора к самому трудному жанру - свидетельство неустан-
ного поиска нового, постижения мастерства поэзии. Пробуя сочинять во всех 
жанрах литературы, А. Адаров легко освоил необычный для алтайской лирики 
жанр - венок сонетов. Первый из них посвящен светлой, чистой, юношеской 
любви. Автор воспевает возлюбленную как символ вечности («Сÿÿш кубулар, 
jе ÿргÿлjи» - «Любовь изменчива, но вечна»). Прошло тридцать лет, но первая 
любовь вспоминается лирическому герою как далекая, неосуществимая мечта. 
Тем не менее, автором воссоздано двенадцать эпизодов-картин счастливых 
дней на фоне двенадцати месяцев года. Воспроизведем, к примеру, лишь весен-
нюю картину, переданную поэтом через образы журавлей: 

Эки турна бийелейт ол саста,   Два журавля пляшут на том болоте, 
Бирÿзи уча берер куркулдап,   Один из них улетит курлыча, 
Экинчизи артар калактап.          Второй останется изнывая. 
Экÿ бис олорго тÿней ол jаста.  Мы похожи на них в эту весну. 

                                                                    (смысловой перевод — Н. К.) 
Однако осталось лишь легкое сожаление о невозможности вернуть те сча-

стливые мгновения любви. Потому лирический герой обвиняет самого себя: 
Мен та ненин учун ырагам,                Зачем я тогда отдалился? 
Не кöрöдин, кööркийим, карыгып?    Зачем ты печально смотришь вслед? 
Öкпööрöдим оны сананып,              Вдохновляюсь обо всем вспоминая, 
Сÿÿнчилÿ эрикчелге курчаткам.    Печальной радостью окутавшись. 
Венок сонетов написан по всем канонам классического жанра: 15 сонетов, 

каждый из которых начинается с последней строки предыдущего сонета. За-
вершающая строфа состоит из первых строк 14-ти сонетов. Для алтайского сти-
ха непривычен, но эксперимент удачен. Первый из шести венков создавался с 
трудом, о чем свидетельствует его датировка (с 1985-1997 гг.). В дальнейшем 
А. Адаров легко справляется с новым в алтайской поэзии жанром. Таковы вен-
ки сонетов: «Бронзовые кони Ленинграда» («Ленинградтын кÿлер аттары»), 
«Мгновения весны» («Jастын элестери»), «Вижу нежный образ твой» - венок 
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сонетов, посвященный памяти жены, «Царица-красавица» («Каан кызы 
jаражай») и «Тени Кюль-тегина» («Кÿл-Тегиннин кöлöткöзи»).  

Первый из названных венков написан на берегах Невы под впечатлением 
увиденного в Ленинграде. Город царей, колыбель революции наводит поэта на 
размышления о его прошлом и настоящем. Бронзовые кони на берегах Невы ас-
социируются с алтайскими аргамаками из героического эпоса. Отсюда и думы 
поэта о взаимоотношениях России с Алтаем («От полного исчезновения Россия 
нас оберегла» - «Чек jоголып каларынаν Россия бисти корыган»), об Эрмитаже, 
в залах которого хранятся исторические экспонаты из древних курганов Алтая. 
В то же время поэт разговаривает с поэтом, оживляя в памяти, в мыслях героев 
«Евгения Онегина» А. С. Пушкина. Так в душе поэта рождается вечная, заду-
шевная лирика. 

Особый интерес представляют две последние венки сонетов. Тематика их 
традиционна, так как А. Адаров с самого начала своего творческого пути увле-
кался историей народа. Здесь ему удалось по-новому осмыслить древние корни, 
с гордостью воспеть образ красавицы-мумии из царского захоронения в мес-
течке Укок, оживить в памяти тени древнетюркских каганов. Прошло две тыся-
чи лет, однако молчаливые курганы, каменные изваяния снова и снова возвра-
щают нас к думам о своих древних корнях. Оспаривая противоречивые мысли 
ученых, поэт утверждает, что находки археологов — это, прежде всего, насле-
дие алтайского народа. 

Сениν каныν— бистиν каныста 
Сениν тыныν— бистиν тыныста, 
Эленчик jаνарыс эмдиге кÿÿлейт. 
 
Мöνкÿ сööгиνди алып та барза, 
Сÿр-сÿлтериν Алтайда артар. 
Ак сÿмердиν алдында турар. 

«Кровь твоя (течет) в наших жилах, /Дума твоя (обитает) в наших мыслях. 
/Вечная песня (твоя) звучит до сих пор. /Пусть увозят тебя в саркофаге, /Но душа 
твоя осталась на Алтае, /Под вечными вершинами» (подстрочный перевод - Н. К.) 

В подтверждение всему этому А. Адаров приводит  образы красавиц-
богатыршей из алтайского героического эпоса, воспетые до настоящего време-
ни талантливыми сказителями Алтая. Несмотря на то, что тело красавицы из 
Укока увезли для научного изучения - душа ее, по словам поэта, обитает на 
земле Алтая. Поэт с гордостью заявляет: 

Алтайдыν кызы! Адыνды билбезим. 
Мöνкÿνди билимчи алып та барза, 
Сени алтай эмес те деп таныза, 
Сÿнеνди ого бис бербезис. 
Ару сÿнеν Алтайыνда артсын, 
Аргачы оны садып болбос. 
Jÿрегис тирÿ — каныν сообос. 
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Перевод смысловой: «Дочь Алтая! Имя твое неизвестно. /Саркофаг твой 
увезен учеными. /Скажут: родом ты не алтайка, /Но все равно, душу твою со-
храним. /Пусть она обитает на Алтае. /Не сумеет продать ее предприниматель, / 
Пока мы живы — а ты с нами навеки». 

Умение автора перевоплощаться в создаваемые образы ярко проявилось в 
венке сонетов под названием «Тени Кюль-тегина». Поэт А. Адаров незаметно 
уводит читателя в неведомые края и времена и оттуда оживляет образы леген-
дарных героев, исторических личностей. К таковым относится, к примеру, ка-
ган Кюль-тегин, царствовавший в VIII веке. В ту эпоху чувствовалась мощь 
тюркского государства. Не случайно, автор поэтически воссоздает древнетюрк-
скую эпоху и гордится деяниями своих предков. В целом в венках сонетов А. 
Адарову удалось выразить мысли и чувства современника. 

Возвращаясь к любимому жанру — думам в форме венка сонетов  
А. Адаров как бы подводит итог своего творчества. Прежде всего, он отвечает 
на вопрос, почему им выбраны венки сонетов. Ответ незамысловат: 

Öйлöр колбузын тудуп аларга, 
Салым-jÿрÿмниν аайына чыгарга, 
Сÿÿштиν кÿÿнин jайымга учурып. 

Смысловой перевод данных строк: «Для того, чтобы /Ощутить взаимосвязь 
времен, /Понять смысл вечной жизни, /Познать свободу любви». Другими сло-
вами, А. Адаров в последнее десятилетие почувствовал свободу творчества и 
прилив созидательной энергии. Неограниченность во времени и пространстве 
позволила «оживить» в памяти образы ушедших в иной мир героев и восхи-
щаться их делами и замыслами. Миссия поэта — воспеть то, что вдохновляло 
его душу. А это не только личные радости и беды, но и переживания и мысли 
автора о судьбе целого народа Алтая. Отсюда и сопричастность его к вечности 
жизни и музы: 

Öрö öνдöй! Jыгылба, кайран калыгым. 
Очокто одыν jажына jалбыра, 
Кÿл-тегин jуртыныν кÿли чачылба, 
Ончогорло тудуш jайалтам, каным! 
Мениν де сöзим jÿректерге томылды. 
Εнимди салкын кÿÿзинеν таныйдым.. 

Перевод: «Воспрянь! Не падай духом народ! /Пусть вечно горит огонь в 
твоем очаге. /Пусть род Кюль-тегина продолжится, /Талант мой со всеми род-
ственен. /Пусть слова мои отзовутся в сердцах людей, /Голос мой в музыке вет-
ра узнаваем везде». Писатель А.Адаров  с самого начала гордился своей родо-
словной и воспел его в венке сонетов под названием «Думы»(«Санаалар») в пе-
реводе И.Фонякова. Он писал:  

Наш древний, знаменитый род телес 
Физически не вымер, не исчез, 
Но, растворенный в мировом потоке, 
Забывший, кто я, - жив я или нет? 
Пора, пора уже давать ответ, 
Уже суровы  подходят сроки  (перевод И.Фонякова).  
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В то же время он скромно пишет «Я не мечтаю о венках, о славе, но чист 
мой стих – о том сказать я вправе. Ты сердце им болящее омой» (с.34). Так, 
создано А. Адаровым немало стихов, венков сонетов и поэм. Все это свидетель-
ство большого дарования и мастерства зрелого поэта. 

Заметное место в его творчестве занимают эпические произведения. Ха-
рактерно то, что, будучи еще студентом, он посещал семинар прозы, под руко-
водством Н.И.Замошкина. Однако дипломную работу защищал по стихам. Про-
заические произведения появились лишь в 60-е годы. В студенческие годы 
А.Адаров увлекался чтением русской и зарубежной литературы. А самым лю-
бимым писателем стал французский писатель Оноре Бальзак («Дорога в боль-
шой мир», с. 80). Рассказы А.Адарова  отличались правдивым изображением 
деревенской жизни, психологическим показом характеров героев. Так, изданы 
два сборника рассказов, две книги повестей и два романа, один из которых со-
стоит из двух книг. 

В рассказах писатель ставит задачу показать изменение времени, тем са-
мым подметить незаметные штрихи человеческого характера, психологически 
осмыслить поступки героев. В них настоящее выявляется через прошлое, дей-
ствие развертывается вокруг одного героя или эпизода, персонажи традиционно 
подразделены на положительных и отрицательных, их характеры раскрываются 
в процессе рассказа о важнейших событиях их жизни. В этом смысле А. Адаров 
продолжал традиции своих предшественников, в творчестве которых обозначе-
на борьба против старого в быту и сознании людей. 

В рассказах «Тень», «Возвращение», «Мать», «Анчи», к примеру, А. Ада-
ров показывает два типа людей. Одному из них безразлична человеческая боль, 
они не знают что такое сердечность, доброта и взаимопомощь. Эти люди озабо-
чены лишь личным благополучием, мещанскими интересами (например, сати-
рический рассказ «Тень»). Герои другого типа отличаются верностью своему 
делу, твердостью духа, активным отношением к жизни, человеческим судьбам. 
К ним относится фронтовик Санаа Калапов из рассказа «Возвращение» или 
Анчи Мергенов из рассказа «Анчи» и другие.  

Прототипом главного героя рассказа «Никто не отнимет» выступает отец 
Аржана. По свидетельству Иришевой Байды,  в семье у них от менингита умер 
15-летний сын по имени Конур. Эта семейная трагедия послужила поводом для 
создания вышеупомянутого рассказа. В годы коллективизации общественные  
дела ставились выше личного. Вот и герой рассказа по имени Анчи, оказавшись 
в такой ситуации, вынужден был в одиночку действовать вопреки запретам 
председателя колхоза, за это и был отстранен с работы, исключен из партии. На 
самом деле ничего противопартийного он не «натворил», всего лишь попросил 
бричку, для того, чтобы отвести сына  районную больницу. 

Героиней второго рассказа «Бог в белом халате» («Ак халатту кудай») вы-
ступает чабанка. Не зная труд чабана, А.Адаров не написал бы так достоверно и 
убедительно образ простой труженицы, вся жизнь которой связана с овечками и 
ягнятами. 
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Рассказы А. Адарова не лишены недостатков. Вместо углубленного показа 
внутреннего мира человека и исторических обстоятельств писатель порой из-
лишне много внимания уделяет внешним деталям (“Тень”, “Анчи”). 

Удачно начатая психологизация нередко не выдерживает до конца повест-
вования («Возвращение»). В некоторых рассказах чувствуется незавершенность 
авторского замысла («Мать»). 

Если в коротких рассказах основное внимание писатель сосредоточивает 
на психологизации характера героев, на раскрытии конфликта, то в повестях он 
пытается показать взаимоотношения людей, развитие действия и героев. Так, 
сцена колхозного собрания, споры тружеников села описаны подробно и живо, 
в повести «Собственное наказание» своеобразно раскрывается характер героя, 
бывшего фронтовика, ныне «уважаемого в селе человека» Мойно Бельчекова. 
До тех пор, пока не вернулся в родное село свидетель фронтовых событий, ни-
кто из односельчан не осмеливается сказать ему правду в глаза. Деревня же 
полна слухов о том, что Мойно Бельчеков не только жестокий человек (ведь он 
избил до полусмерти Менди), но и дезертир. Со дня возвращения бывшего дру-
га-фронтовика, хотя последний ни в чем не упрекает его, Мойно Бельчекову 
живется неспокойно. Но как переубедить односельчан, как исправить свои не-
достойные поступки? Его душу грызет страх изобличения, поэтому самоубий-
ство Мойно никого не удивило. Повесть «Собственное наказание» кончается 
непривычно и тем интересна. 

В повести «Амаду» («Цель») отражена меняющаяся жизнь алтайской де-
ревни 50-60-х годов: механизация и электрификация сельскохозяйственного 
труда. В этом деле активно участвует молодежь. Героями повести выступают 
обыкновенные люди, которые не словом, а делом, своим личным трудом, своей 
заинтересованностью ко всему новому достигают поставленной цели. Однако 
характеры положительных героев выявлены недостаточно полно. Исключение 
составляет образ молодого специалиста, парторга совхоза Карчага Кергилова. 
Он во многом сомневается, не всем доверяет, часто сам ошибается, но на  
ошибках он учится, зреет. Свои сомнения он проверяет на деле. Намного слабее 
показаны образы Эркелей, Долдоша, Эмиля. Их речь не индивидуализирована. 
В произведении много места уделено детальному описанию труда персонажей, 
что нередко мешает изображению их характеров. В свое время повесть получи-
ла положительную оценку, но в настоящее время она заметно устарела, не вы-
держав испытания времени. 

Повесть «Дорога в большой мир» («Jаан телекейге jол», 1979) - воспоми-
нание о друге А. Адарова - известном алтайском поэте Лазаре Васильевиче Ко-
кышеве. Произведение создавалось в 1976-1978 годы и называлось первона-
чально так: «Те годы не забудутся» («Ол jылдар ундылбас»)  с подзаголовком 
«Воспоминания» («Эске алыныштар»), что свидетельствует о точности  вы-
бранного жанра. 

Свободное обращение с биографическим (без упоминания точных дат и 
числа) и фактографическим материалом помогает выстроить стройный сюжет. 
Наряду с описанием конкретных событий в повести встречаются авторские ли-
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рические размышления о времени и поколении алтайских писателей тех лет. 
Прошлое в ней органично сочетается с настоящим. 

Повествование ведется от лица автора-рассказчика. Из достоверных фак-
тов складывается определенный тип личности. Замысел А. Адарова - показать 
«облик поэта в жизни». В начале повести  Лазарь Кокышев - одаренный юноша, 
отличающийся глубоким умом и открытым сердцем. За всеми подробностями 
чувствовалась необыкновенная натура. К концу повествования вырисовывается 
целостный облик Л. Кокышева - писателя, глубоко ранимого, тонко восприни-
мающего действительность, полного энергии и творческого вдохновения. Ав-
тор пытался сохранить его образ таким, каким он был в жизни - общительным, 
жизнерадостным, целеустремленным. Несмотря на имеющиеся недостатки (в 
частности, отсутствие художественного обобщения, углубленности во внутрен-
ний мир героя и т. д.) это произведение заслуживает особого внимания читате-
лей, так как в нем достоверно показан образ любимого народом писателя  
Л.В. Кокышева. 

В перестроечные годы А.Адаров не только пересматривает свой творче-
ский путь, но и по-новому оценивает историю своей страны. Так он пришел к 
одной из запретных тем - теме переосмысления судеб ранее репрессированных. 
Это не исповедь человека Времени, а «взгляд изнутри, из потока истории», как 
выразилась Г.Нефагина [17]. История предстает как цепь случайностей. Собы-
тия же изображены через судьбу одного человека. Мысль о том, что он собира-
ется приступить к жанру романа отмечена в его автобиографии, написанном от 
руки в 1970 году. Он писал: «Упорно работаю, стараюсь совершенствовать свое  
творческое мастерство… Планирую написать крупный роман. Получится ли? 
Этого не знаю». Однако по некоторым обстоятельствам этот замысел  не был 
осуществлен. И только по прошествии почти 20 лет он приступает к написанию  
исторического романа под названием «Синяя птица смерти» («Öлÿмнин чанкыр 
кужы»,1993).  Указаны годы его творения -  1988-1990-е годы.  

Основой произведения послужили, во-первых, архивные и исторические 
материалы, появившиеся в годы перестройки; во-вторых, ощущение собствен-
ной свободы творчества и, в-третьих, опыт перевода на алтайский язык романов 
и повестей инонациональных писателей. Прототипом главного героя романа 
«Синяя птица смерти» явился ранее неизвестный, репрессированный человек 
по имени Леонид Миронович Эдоков. Об этом мы узнали из уст самого автора 
и первого рецензента  романа А.Я.Ередеева. Оказалось, что А.Адаров вначале  
сам сомневался в том, что прототипом главного героя был старший сын извест-
ного алтайского писателя М.В. Мундус-Эдокова (1879-1942). При жизни мы 
показывали ему фотографию молодого Леонида. Естественно, он не узнал и от-
рицал своего прототипа. Побывав в ссылке, он вернулся на малую родину и по-
селился на стоянке, чтобы спокойно доживать свои годы. 

По прочтении романа, писатель А.Ередеев подтвердил, что прототипом 
главного героя романа «Синяя птица смерти» действительно является Леонид 
Миронович Эдоков. Он писал  в своей рецензии: «70-чи jылдарда Ийинде 
Εстÿги-Карасуу деп jерде койчынын öлöн-баргаа базып салган кыштузында ак 
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башту арык öрöкöн сок jаныскан jадатан эди. Мен ого барып, узак куучында-
жып отуратам. Ол кöпти кöргöн кижи. Ады-jолы - Леонид Миронович Эдоков. 
Аржан  Адаров шак бу кижинин сÿр-кеберин, кылык-jанын сÿреен элбеде jурап 
кöргÿскен. Одузынчы jылдарда jалтанбас, санаалу кöп алтай уулдар актуга бу-
руладып, jеν jастангандар. Онын учун автор олордын амадузын, кöрÿм-
шÿÿлтезин, ак-чек ижин бириктирип, Эрел Миронович Яприн деп адаганы 
jолду» [18, с.4].  

В романе показана правдивая картина века, страдания целого народа. Дей-
ствия развертываются на протяжении двух лет, однако, отображенные в них со-
бытия охватывают не только человеческий возраст, но и века и времена. Осо-
бенно убедительно и ярко показаны годы репрессии. Представители “органов” 
арестовывали людей без обоснованных причин. Причем, брали по нескольку 
десятков человек из каждой деревни, района. Им приписывали обвинения не 
столько политические, сколько бытовые: сплетни, доносы. Кто-то не так выска-
зался о начальнике, а кто-то сводил личные счеты и т. д. 

Обвиняли как «врага народа», «японского шпиона», «националиста». Са-
мое страшное то, что арестованных избивали, изуродовали до тех пор, пока они 
не подпишут ложно сфабрикованный документ. 

Люди не сопротивлялись при аресте: считали случайной ошибкой; надея-
лись, что скоро их оправдают и выпустят из тюрьмы. Однако “система” делала 
свое, исполнители были безразличны к судьбе арестованных. Им необходимо 
было выполнить план «засады» или «расстрела». Так пропадали самые довер-
чивые, честные, совестливые лидеры народа. К их числу относится и бывший 
работник обкома, арестованный в 1936 году Эрел Миронович Яприн, главный 
герой романа. Нельзя сказать, что он - случайный человек: полиглот (знает че-
тыре языка: родной, русский, английский, французский), музыкант, художник, 
в настоящее время работал печником. 

Действия происходят на стоянке Чанкырлу, где поселился в последние го-
ды Эрел Яприн. Это уже середина 80-х годов XX века. Герой романа постарел 
настолько, что осознанно готовится к своей смерти. Однако его беспокоят вос-
поминания прошлого. В памяти Эрела Яприна все перепуталось: и прошлое, и 
настоящее. Особенно не дают покоя годы массовой репрессии. 15 лет он проси-
дел в тюрьмах Красноярска, Колымы, Магадана. Все видел своими глазами. 

Композиционно автор не ограничивается во времени и пространстве: от 
показа прошлых событий легко переходит к сегодняшнему, реальное перепле-
тается с ирреальным, как сон и явь. Герой разговаривает с самим собой, иногда 
души умерших людей участвуют в диалоге как реальные собеседники. 

Произведение написано в жанре исторического романа, доказательством 
чему служат исторические события и факты жизни, использование докумен-
тальных материалов, а также упоминание конкретных лиц.  Помимо Эрела Яп-
рина действуют и видные общественные деятели, известные писатели Горного 
Алтая. Удачно передано переплетение судеб героев, встречи и расставания дру-
зей, потери и обретения «врагов народа» в годы сталинской репрессии. 
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На старости лет Эрел Яприн оказался в одиночестве. Его возлюбленную, 
москвичку Люду, арестовали только за то, что отец ее репрессирован. С тех пор 
он не женился. Да и не было времени. Когда вернулся из заключения, судьба 
свела Эрела Мироновича с красавицей Наташей, жизнь которой сложилась не-
легко. Сначала она была замужем за бывшего фронтовика Туйтышева, который 
был на 15 лет старше ее. Будучи женой председателя колхоза, она влюбляется в 
деревенского парня Айасту. Но тот, не дождавшись ее развода с Туйтышевым, 
ушел в армию и по возвращении домой женился на случайно встречной девуш-
ке легкого поведения по имени Мария. Вскоре был разведен и вынужден был 
жениться на спокойной, трудолюбивой Кымыс, от которой родились пятеро де-
тей. На их стоянке и доживал свои последние дни Эрел Миронович Яприн. Тра-
гически сложилась судьба его жены Наташи, которая упала со скалы при сборе 
мумия. Душа ее в образе синей птицы все время звала Эрела Яприна к себе, в 
небеса. Потому он готов был отправиться в иной мир в надежде снова встре-
титься с доброй, преданной красавицей Наташей. 

Кроме вышеупомянутых персонажей в романе ярко нарисованы образы 
Якова Санабасова, Аркадия Иркитова, братьев Сюруловых из Каярлыка, ба-
бушки Куйкачи и многих других. К примеру, Яков Санабасов из числа партий-
ных лидеров, так и не успел жениться на своей суженой Диндилей Матыковой. 
Семья ее родителей относилась к числу обеспеченных и в годы массовой ре-
прессии их арестовали как «кулаков». 

Характеры героев изображены полно, выпукло. Судьба каждого из них — 
завершенная картина. В целом в романе показано испытание человека на проч-
ность. Жизнь человека измеряется продолжительностью века. Точнее, в романе 
изображена судьба не одного человека, а целого народа. 

Примерно через семь лет после выхода первого романа, А.Адаров присту-
пает к написанию очередного романа под названием «Сердце, опаленное ог-
нем»(2001). Время творческой работы с 1997-2000 годы заняло полных три года 
и через год он издан. Однако автор так увлекся судьбой главного героя, что че-
рез пять лет опубликовал его продолжение уже под другим названием – «Боже-
ственный Алтай. Вечная любовь» (2005). В целом эти две книги считаются од-
ним романом, на создание которого ушло около 10-ти лет. 

Чем же привлекателен последний роман в двух книгах? Какие проблемы 
ставятся в нем? Во-первых, стоит обратить внимание на название, необычный 
сюжет и композицию произведения. По словам самого писателя, «здесь пере-
плетаются и современность, и прошлое, и даже древние события» [19, с.3]. Пе-
решагнув в XXI век, писатель сумел художественными средствами показать со-
бытия исторической значимости. Для него нет никакой преграды во временном 
и пространственном отношении: он легко «уходит» в прошлое, даже в древ-
ность и также легко «возвращается» в нашу современность. Так написаны, на-
пример, романы Ч.Айтматова, зарубежных писателей, в частности, Г.Маркеса, 
которых любил читать А.Адаров.    

При этом  автором использованы необычные методы исследования чело-
веческих судеб. Современный герой мысленно возвращается к прошлому, ока-



 55 

зывается в необычных ситуациях и нетипических обстоятельствах. Переплете-
ние судеб героев, сочетание сна и реальных событий, прошлое  и настоящее ал-
тайского народа и т.д. В этих двух книгах заключены также предсмертные 
мысли писателя о семье, родословной, размышления уходящего человека со 
своим временем, разговор с собственной совестью.  

А что же пережил А.Адаров в свои 50 лет творческой  жизни?  История 
попросту «обманула» его, союз нерушимый развалился, исчезла вера в компар-
тию, пересматривается история целого столетия и т.д. За годы перестройки он 
потерял все: веру, надежду, любовь. Казалось бы, все утрачено. Но главный ге-
рой романа, он же двойник автора, сумел выстоять, выдержать и, наконец, за-
ново возродиться, благодаря  вечной любви к жизни, стойкости человеческого 
духа.  

В предисловии к первой книге писатель уточнял свой замысел. Он пишет: 
в этом романе – «голос его поколения, любовь и судьба». В то же время 
А.Адаров подчеркивал, что «это не личная  моя биография», однако многие 
примеры связаны с его жизнью. А значит, в лице Мирзабека Ойгорчиновича 
Атаганова нередко выступает и сам автор. Точнее, за словами героя четко слы-
шен голос самого писателя А.О.Адарова. Оказавшись в одиночестве, автор за-
ново осмысливает пройденный путь, раскрывает свою душу, размышляет о 
судьбе своего народа. Роман написан, словами Г. Гачева, «с точки зрения смер-
ти» [20].  

Герой первой книги романа - «Сердце, опаленное огнем» (2001) - Мирза-
бек Атаганов, находясь у постели умирающей жены, размышляет, прежде все-
го, о своей судьбе. А жизнь главного героя сложилась не так-то легко: он вер-
нулся с пятилетней ссылки. Его обвинили за неприятие советской власти по 58 
статье УК. Даже жена, Наира, учительница музыки, освобождена от работы за 
то, что муж сидел в тюрьме.      

Роман начинается с предсмертного состояния  любимой  жены Наиры. Си-
дя рядом с ней, Мирзабек Атаганов пересматривает свой жизненный путь. В 
семье у них было двое детей - дочь и сын. Суркура погибла в раннем возрасте, 
когда он еще находился в ссылке. Единственный сын Айас рос в ласке матери.  

Семейная драма в изображении А.Адарова перерастает в драматическую 
судьбу алтайского народа.  В романе изображено столько смертей, начиная со 
смерти невинного ребенка и, кончая, смертью стариков, что становится жутко и 
горестно. Однако это не печальная история судьбы народа, не плачь по уходя-
щему времени, а мажорное повествование, в котором жизнь побеждает смерть. 
В этом и проявляется истинно адаровский почерк. В романе высказана мысль о 
том, что можно разрушить семью, можно запросто умертвить невинного чело-
века, но невозможно уничтожить народ, у которого есть свои корни, древняя  
история и богатая культура.  

Если в  первой книге превалирует «плачь» по советской стране, то во вто-
рой четко выстраивается авторское видение мира, и жизни в том числе. Герои 
не  всегда соглашаются с нововведениями страны, не все принимают близко к 
сердцу, но вынуждены приспосабливаться вызову времени. Мирзабек вспоми-
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нает родословную Наиры, которая считалась «дочерью моря». Род Атагановых, 
наоборот, считался одним из древних алтайских родов. Большой дом, семья, 
родословная М. Атаганова рушится на глазах. Писатель А.Адаров художест-
венными средствами пытается спасти судьбу главного героя. В конце романа 
Мирзабек приводит в дом свою возлюбленную по имени Маргарита, которая 
ожидает рождение ребенка. Так можно верить в то, что родословная Атаганова 
спасена. 

Находясь в полном одиночестве, Мирзабек  не только пересматривает  
свою судьбу, но и размышляет о судьбе  родного народа, открыто рассуждает о 
судьбе молодой республики. 

Название второй книги – «Божественный Алтай, вечная любовь» - четко 
передает авторскую мысль. Во-первых, Алтай – земля сокровенная, священная, 
благословенная, словами автора, «божественная». А если так, то почему народ 
его бесправен, несчастлив? Задаваясь противоречивыми вопросами, Мирзабек 
Атаганов, он же и автор, пытается найти  им ответ. Может быть, народ потерял 
веру в собственное возрождение? В чем причина? Ведь земля уходит из-под 
ног: все продается, покупается, охота на зверей и птиц становится обычным де-
лом для бизнесменов, коммерсантов. Ведь ныне  над всеми правит власть и 
деньги. В поиске точных ответов герой нередко уходит в прошлое народа, пы-
тается найти в нем хоть какое-то оправдание. В целом, автор в лице своего ге-
роя размышляет о жизни, любви, счастье, смерти простого человека, в том чис-
ле о судьбе родного народа. 

Расширив и углубив тематику и проблематику своих произведений, 
А. Адаров раскрылся не только как прозаик, но и как талантливый романист. 
Пятидесятилетний опыт творчества способствовал обретению определенного  
стиля и манеры повествования, выработать романное мышление. 

Наряду с другими алтайскими писателями А. Адаров активно принимал 
участие в обновлении репертуара Горно-Алтайского национального драматиче-
ского театра, открытого в 1978 году. Им написаны пьесы «Странный человек» 
(«Саν башка кижи», 1983), «Женитьба Абайыма» («Абайымныν кижи алганы», 
1986), «Месть» («Ченелтелÿ чак») и трагедия «Письмо, посланное из каганата» 
(«Каганаттаν ийген Самара», 2000). 

В основе  комедии «Странный человек» лежит трудовой конфликт. Моло-
дежь готова обновить существующие порядки, идти на поиски новаторских ме-
тодов ведения хозяйства. Однако на их пути стоят разные преграды: консерва-
тизм мышления руководителей хозяйства, нежелание расстаться с привычным 
укладом жизни и т. д. Самой молодежи недостает самостоятельности, органи-
зованности и целеустремленности. 

Если в повестях и рассказах А. Адарова герои резко противопоставлены 
друг другу, то в комедиях наблюдается тенденция к показу характеров в разви-
тии. Вокруг Укаа Мырзаевича, с кличкой Колба, прозванного в честь его не-
удачных экспериментов по поводу выращивания новой породы ягнят, собира-
ется молодежь с необычной судьбой: это — девятнадцатилетняя комсомолка 
Светлана, побывавшая в поисках счастья в Средней Азии и возвратившаяся от-
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туда с ребенком; это и беспечный Семтек-Коля, который не желает трудиться, 
все время носится с магнитофоном в руках; это и неприметная Алтынай, не 
принявшая жизненных принципов своего отца и т. д. 

По разному складываются их судьбы: отчаянная Светлана, оказавшись в 
одном ряду с передовыми чабанами, готова все начать заново, Семтек-Коля, 
наконец-то, понимает старания Колбы, Алтынай — вопреки желаниям отца, 
самостоятельно выбирает собственный путь и место в жизни. 

Достоинство комедии в том, что в ней показано формирование характера 
человека в коллективном труде. Проблема выбора своего пути поставлена в 
пьесе достаточно убедительно. Однако речь героев не до конца индивидуализи-
рована. 

В основе трагедии «Письмо, посланное из каганата» («Каганаттан ийген 
Самара», 2000) — древнетюркские надписи и исторические события VIII века. 
Героями выступают легендарные личности по имени Кюль-тегин, Бильге-каган, 
Тоньюкук и другие, известные в истории правители тюркского каганата. Кон-
фликт происходит между народами табгачи (китайцы) и тюрки, с одной сторо-
ны, и с другой — междоусобица внутри каганата. После смерти отца сыновья 
борются за престол. Самый младший из них под влиянием завистливых людей 
первым пытается занять место отца. Однако средний брат Кюль-тегин реши-
тельно отвергает его выбор и за непослушание вынужден был умертвить брата. 
На совете каганата решается судьба целого народа. 

По мудрому совету Тоньюкука, на престоле оказывается старший из сыно-
вей Капагана - Бильге-каган, прозванный Могильян-каганом. События в пьесе 
разворачиваются так быстро, что конфликт разрешается благополучно. Харак-
теры героев изображены в развитии. Особенно выпукло нарисован образ совет-
ника Тоньюкука, который правильно определяет политическую ситуацию, име-
ет решающий голос в выборе кагана. Судьба его драматична, но он не выказы-
вает ее другим. Переживания мудрого советника сосредоточены в самом себе. 
Общественные проблемы он ставит выше личных. Из женских образов ярко на-
рисован образ шестидесятипятилетней Абаэне, из рода Ашина, а также образы 
жены Кюль-тегина Тансу и светлоглазой девушки Софу из Византии. Они вер-
ны семейному очагу, морально поддерживают близких и родных. В целом ис-
торическая  трагедия А. Адарова не только творческое достижение автора, но и 
долгожданное достояние алтайской национальной драматургии. В жанровом 
отношении писатель сумел освоить комедию, водевиль, драму и трагедию. 

Таким образом, благодаря постоянным поискам в лирике, эпосе, драме, а 
также в переводческой деятельности творчество А. Адарова  обновлялось но-
выми жанрами. Он внес весомый вклад в историю многонациональной  литера-
туры и культуры России. Его произведения переведены на многие языки наро-
дов Сибири и СНГ. Все это свидетельство того, что имя А. Адарова, классика 
алтайской литературы, широко известно за пределами Алтая. Наряду с писа-
тельской деятельностью он неустанно работал на самых ответственных долж-
ностях: был главным редактором, затем директором Горно-Алтайского книж-
ного издательства, директором радиотелекомпании «Горный Алтай», председа-
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телем правления Союза писателей Республики Алтай. За время  работы на раз-
личных должностях А.О.Адаров был награжден многочисленными орденами и 
медалями. Чтобы богатое наследие его  стало достоянием народа нужен  рес-
публиканский литературный музей, а на доме, в котором жил и работал писа-
тель, следует установить мемориальную доску. Трем классикам алтайской ли-
тературы пора установить памятник в центре столицы республики.    
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Судьба человека в меняющемся мире 
(Новейшая литература Горного Алтая) 

  
Перечитывая и переосмысливая литературу целого столетия, редко кто из 

литературоведов обращает внимание на развитие современной литературы на-
родов России. Исключение составляют учебные пособия специалистов по рус-
ской литературе [1].  Тем не менее, в последнее десятилетие появился ряд на-
учных статей, свидетельствующий о состоянии современного литературного 
процесса, о попытке обобщения тематики и проблематики произведений на-
циональных писателей. К таковым, например, относятся статьи В.Л. Шибанова, 
В.Г. Пантелеевой, Т.И. Зайцевой  о современной удмуртской литературе, А.Ф. 
Галимуллиной о татарской литературе, монографии А.Н. Мыреевой-Баишевой 
о якутской, Н.М. Киндиковой об алтайской литературах и т.д. [2].  

В них рассмотрены конкретно одно запоминающее произведение, творче-
ство молодых авторов или дан обзор литературы целого региона. К сожалению, 
из-за отсутствия художественных переводов, многие литературоведы вынужде-
ны писать свои статьи, прежде всего, на родном языке и они оказываются не-
доступными другим исследователям. С одной стороны, это  один из положи-
тельных показателей развития художественной литературы и науки о литерату-
ре в национальных регионах. С другой стороны, как пишет А. Галимуллина от-
носительно произведений молодых авторов, «создавая свои произведения на 
русском языке, одаренные поэты и прозаики вписываются не только в литера-
турный процесс нашей республики, но и во всероссийский контекст. Этим оп-
ределяется основная сложность в оценке их творчества, да и их самоопределе-
ния» [3, с.86]. По мнению В.Бигуаа, «желание национального писателя расска-
зать всему миру о судьбе и культуре своего маленького народа вполне понятно; 
он часто выбирает самый распространенный в государстве язык (в данном слу-
чае – русский), на котором получил и образование. При этом большое значение 
имеет биография самих писателей, которые часто росли в русскоязычной среде, 
получили среднее и высшее образование на русском языке, постоянно  находи-
лись в контакте с русской классической литературой и культурой» [4, с.278]. 

Отрадно и то, что исследователи литературы рассматривают новинки ли-
тературы под углом определенной научной проблемы, потому мы можем су-
дить об основных тенденциях развития современного литературного процесса в 
целом. В данной статье внимание обращается на тематику и проблематику но-
вейшей алтайской и русскоязычной  литературы Горного Алтая. Новое поколе-
ние остро ставит вопросы эпохального значения: что происходит с человеком в 
сегодняшнем не всегда справедливом мире? Сохранится ли Алтай в первоздан-
ном виде?  

Относительно термина «современная литература» мы придерживаемся 
мнения  ученых-преподавателей МГУ им. М.Ю. Ломоносова, в частности, А. 
Крупчанова, А. Леденева и др., которые утверждают, что к современной  лите-
ратуре относятся произведения, созданные в последние два десятилетия, а вре-
мя, соответствующее десятилетию, можно назвать «новейшей литературой». 
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Что касается литературоведа В.В.Кожинова, то в свое время он обратил внима-
ние на стихи Алексея Куладжи, алтайца по национальности, архитектора и ху-
дожника по призванию. К сожалению, А.Куладжи прожил всего 46 лет. Ски-
тавшись по России не по воле собственной судьбы (отец и дед его были репрес-
сированы – Н.К), в 90-е годы он вернулся на малую родину - Алтай. Посмертно 
издан сборник его стихов под названием «Строки» (1999). В предисловии к не-
му В.Кожинов писал: «В духовном мире Алексея Куладжи судьба его народа и 
его страны сливались нераздельно и органически, а поскольку его мышление 
было поэтическим, он – как и каждый поэт – стремился свою малую алтайскую 
отчизну видеть центром, средоточием всей Евразии<…>. Я написал об Алексее 
Куладжи, ибо полагаю, что этот человек достоин жить в памяти России; быть 
может, мои слова в какой-то мере закрепят его имя в сознании соотечественни-
ков» [5, с.4-5]. 

В последнее десятилетие в литературу Горного Алтая пришли довольно 
зрелые, с большим жизненным опытом поэты (А.Самунов, К.Кергилов, 
В.Кертешев, А.Тадинов) и прозаики (С.Адлыков, В.Бахмутов, Р.Тодошев и др.), 
кому небезразличны судьба человека и малой родины. Они сочиняют не ради 
красивого слова, а  для того, чтобы быть услышанными своими скромными чи-
тателями. Вышеупомянутые писатели, по существу, поднимают в своих произ-
ведениях такие наболевшие вопросы, о которых невозможно молчать.  

Традиционно начинающие поэты воспевали природу Алтая. У Виктора 
Кертешева, к примеру, это не  любование красотой земли, а осознание им древ-
ности и вечности Алтая. Потому ряд произведений посвящен наскальным ри-
сункам, каменным изваяниям, которые  разрушаются  на глазах незадачливых 
туристов.  Таковы,  стихотворения  «Калбак Таш» (это название  местности – 
Н.К.), «Моя молитва» и др. В первом названном   лирический герой обеспокоен  
памятниками старины, оставленными нам предками. В лирическом герое про-
тиводействуют два чувства: гордость и разочарование. Второе оттого, что но-
вое поколение недооценивает древнее искусство предков. Причем,   одни зара-
батывают на этом деньги, другие пытаются спасти древние письмена. Потому 
автор заканчивает свое стихотворение публицистическими строками: «Дух 
Калбак Таша, ты в беде! /Твои полотна могут сгинуть под скалой./И не успеть 
узреть, понять, и так везде, /Где «заколачивают бабки» и «хрустят деньгой».  
Это, по сути, своего рода крик души  современника. 

Поэт видит мир, как бы со стороны, глазами постороннего человека. По-
этому ему больно за «грехи» своего поколения, которое «не знает толком род-
ного языка» и  не соблюдает обычаи и традиции предков (стихотворения «Как 
больно резануло слух», «Да, мы – уроды, юродивое племя», «Два гостя» и др.). 
Лирический герой обращается «молитвой к святым небесам,/ К душам живым, 
и усопшим мощам: «Помоги в беде! Не оставьте в нужде/ Алтай мой жемчуж-
ный и Катунь в бирюзе!» (стихотворение «Моя молитва»). Мне нравится не-
равнодушное отношение молодого человека, гражданина своей республики к 
несовершенству нашего  житья-бытия. 
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В стихотворении «Нищий»  контрастно нарисовано две картины. На рынке 
снуют торговцы и покупатели: одни сытые, другие   голодные, одни богатые и 
вторые нищие, свои и чужие, хозяева и посторонние  в одном ряду. А лириче-
ский герой обеспокоен  судьбой нищего:  «А у ворот подслеповатый нищий 
/Щербато радуется утреннему солнцу, /Что прожит на морозе день вчерашний, 
/И, может, этот не приведет к концу». В целом  в произведениях  Виктора Кер-
тешева  вырисовывается мир потерянного поколения, которое ищет себя, как 
человека, личности; а также своего «я - народа»,  который старается идти в ногу 
со временем (стихотворение «Река»). 

В этом неустанном поиске поэт разговаривает с самим собой (стихотворе-
ния «Шизофрения», «К сердцу»), с духом Алтая («Моя молитва»), обращается к 
современникам, друзьям и близким: рано ушедшим из жизни («Одним мужчи-
ной на свете меньше стало») и  к тем, кто шагает рядом с ним («Друг мой, бед-
ный иль богатый», «Друг», «Муза» и др.). Лирический герой испытывает одно-
временно чувства любви, дружбы и счастья в своей нелегкой судьбе.   

Первое, что  удивило в стихах Виктора Кертешева - начитанность, эруди-
ция молодого автора. Не случайно, он, отлично владея родным – алтайским 
языком, начал творить по-русски. Во-вторых, его своеобразное мышление и об-
разное видение, а также необычное стихосложение. Можно встретить двуслож-
ный, трех- или четырехсложный, а нередко и вольный стих. В-третьих, у 
В.Кертешева свой слог, свой ритм, свой стиль, давно отработанный, но не под-
ражательный. В-четвертых, четко  определена тематика стихотворений. Остает-
ся лишь пожелать издания сборника стихов. 

Анчи  Самунов – автор  трех   поэтических сборников, поэт-профессионал, 
окончил  Литературный институт им. А. Горького. Оказавшись в родной языко-
вой среде, он оттачивает свой стих, соизмеряя  начальную и конечную рифмов-
ку. Об этом свидетельствует его  очередной сборник стихов, названный авто-
ром как  «Наследство мудрого ойрота» (2006). 

Что характерно А. Самунову  как поэту? Прежде  всего, ему свойственно 
осознание исторического пути  алтайского народа, глубокое знание им его обы-
чаев и традиций («Εч-Курбустан»,  «Сила древних камней», «Я – ойрот»). В его 
стихах четко прослеживается преемственность поколений («Мой дед», «Я – 
сын твой», «Моему народу»). В нем самом легко уживаются история и совре-
менность. 

Алексей Тадинов – автор  трех поэтических сборников: «Монолог горного 
ветра» (2001), «Песнь синего волка» (2009) и «Танго падающей воды» (2010). 
Его имя часто упоминается в прессе, о нем заговорила современная молодежь. 
Достаточно назвать полюбившиеся многим стихотворения «Песнь Синего Вол-
ка», «Пьяная женщина», «Притча про картошку, про Антошку и еще кое о чем 
немножко» в авторском исполнении и  музыкальном оформлении. Поэтически 
сильно, если можно выразиться, «надрывно» написано второе вышеназванное 
стихотворение. Поэт негодует тому, что женщину -  «незнакомку», «мадонну», 
«невесту», а в совокупности просто человека довели до такого отчаянного со-
стояния. А реальность жизни, судьба этой пьяной женщины такова: 
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                               Муж в тайге из-под снега встанет… 
                               Дочь счастливую долю найдет… 
                               Сын, оставшийся в Афганистане,  
                               Не во сне, наяву придет… 
В заключение поэт открыто обращается  к  власть  держащим, точнее, про-

сто мужчинам: «Эй, начальнички!/ Политиканы! /Джентльмены и мужики!/  
Нашей  сильности  грош  в стакане,/ Коль так женщину довели!».  

В шутливой форме написаны стихотворения: «Дело было вечером», «Во 
что верим?» и другие. Вся наша  сегодняшняя жизнь запечатлена в детских рас-
суждениях о «занятости своих родителей, о приобретенных ими «профессиях». 
А в целом – это печальная история нашего общества, картина ныне сущест-
вующей действительности. Однако есть в человеке вера в светлое начало, кото-
рое спасает его от всех бед и  несчастий (стихотворения  «Верю женщине мо-
ей», «Как ни было горестно» и др.). Лирический герой  А.Тадинова «умоляет» 
современников проснуться ото сна (стихотворения «Пожар успокоет, быть мо-
жет, дожди», «Люди, спасите меня!» и др.) Глубоко личными, а потому лириче-
скими являются стихотворения «У могилы матери», «Отчий дом», «Художник» 
и др.  

Поэт А.Тадинов часто возвращается к отчему дому для того, чтобы успо-
коить память о родных, близких. По его утверждению, «Человек без Родины – 
несчастен,/ Дом без человека – мертвый дом». Потому «зарядившись на целый 
год, как аккумулятор», он возвращается к своему очагу.   Таков суровый, в то 
же время  нежный  и тонкий поэтический мир Алексея  Тадинова.       

В  алтайской поэзии раньше не было проблемы по отношению к языку 
творения. Все начинающие поэты писали на родном  - алтайском языке. Нынче  
время выдает нам свои сюрпризы. Причем одни возвращаются  к своим исто-
кам (А. Самунов); другие, оказавшись во вне языковой среды, сочиняют на 
приобретенном ему языке – русском (А. Тадинов); третьи же, отлично владея 
родным, алтайским языком, свободно творят на русском, точнее, пишут стихи 
на чужом ему языке (В. Кертешев). Не стоит придираться к тому, какими сред-
ствами выражаются  знакомые и незнакомые нам поэты. Важно то, что они со-
чиняют, причем довольно  содержательные произведения.  

Проза Владимира Бахмутова интересна постановкой проблемных вопро-
сов, ответы на которые заключены в самой жизни. Таковы, к примеру, рассказы 
«Я в твои годы», «Суицид» и др., вошедшие в сборник рассказов под названием 
«Приметы времени» (2010). Их объединяют, прежде всего, герои подросткового 
возраста. Точнее, это пятнадцатилетние юноши, которые ищут свое место в 
этой непростой жизни, жизни стремительной, загадочной, со всеми радостями и 
печалями.  

В первом названном, казалось бы, сюжетно ничего и не происходит. 
Обычные родители в течение всего лишь одной ночи ждут своего  единствен-
ного дитя. Как не беспокоиться, если он в первый раз самостоятельно вышел на 
«улицу»? До этого он был под присмотром порядочных родителей,  почти не 
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выходил из городского дома. Зовут его Диманчик, ему 15 лет. В сущности, он ниче-
го необычного-то не натворил, всего лишь запаздывал с возращением домой. 

За это время  его отец по  имени Егор, ожидая сына, вспоминает свое дет-
ство, отрочество, юность. Если сопоставить детство Егора и Диманчика, то  
первый в детстве слушал  «папины сказки», помогал бабушке  носить дрова, 
погонять корову, даже пол подметал и т.д. У него были и братья, и сестры. Егор  
в детстве зарабатывал даже сам себе деньги  (на велосипед) и т.д.  

Диманчик же рос в городских условиях, ему почти некуда идти, да и чем 
занимался, неизвестно, одним словом, рос в достатке. Словами автора,  ребенок 
был  «сытый и ухоженный». Что ему еще надо? Наконец, он впервые вышел в 
открытый, незнакомый ему мир и не возвращается... Тем временем родители 
всю ночь переживают о пропавшем  сыне. Они куда только  не звонили: в ми-
лицию, больницу, травмопункт, вытрезвитель. Лишь бы их дитя вернулся жи-
вым.  По  воспоминаниям отца Егора, их сын занимался музыкой, классической 
борьбой, учился хорошо, в городских олимпиадах отличался по математике и 
химии. А под утро Диманчик возвращается домой пьяным.   Причем ребенок  
оказался без шапки и куртки, с затекшим глазом.  Излишняя описательность 
сюжета нередко мешает психологическому показу характеров  героев.  Иногда 
неудачная фраза мешает раскрытию характера героини, в данном случае  вы-
крики матери. Она, естественно, обвиняет других, ограждая своего ребенка. 
Отец, сопоставляя свое детство с детством Диманчика, пытается найти собст-
венные упущения в воспитании сына.  Рассказ заканчивается  суетой родителей 
отвести сына в больницу. Казалось бы, все завершилось благополучно. Ведь это 
только начало. Впереди его ждут новые испытания. Стоило ли так беспокоить-
ся родителям? Обычно родители стараются лучше, примернее воспитать своего 
ребенка, не случайно в рассказе больше сказано о Егоре, нежели о Диманчике.  
В действительности же, так и бывает, дети вечно забывают о своих родителях. 
Им не нужна  их постоянная опека. Они хотят быть самостоятельными. 

В рассказе «Суицид» В.Бахмутова нарисована совершенно контрастная 
картина. Композиционно рассказ начинается с конца действия. Вместе с авто-
ром попытаемся вчитаться в текст: «В середине большого автомобильного мос-
та, свесив ноги в пустоту и вглядываясь в бурный поток с проносившимися 
льдинами, сидел мальчишка лет пятнадцати. Река завораживала его, покоряла 
своей силой и мощью. 

Водители проезжающих по мосту машин за ограждением видеть мальчиш-
ку не могли, и никто не мешал ему вспоминать трудную и совсем еще короткую 
жизнь. Яркие вспышки фар выхватывали из темноты мостовые ограждения, 
контуры берегов, но все это было где–то там, в другом мире. А здесь на пеше-
ходной дорожке – он и бурлящий поток внизу». 

Все уже  было ясно, чем закончится рассказ. Однако автор пытается  пока-
зать причину такого трагического поступка героя. Пятнадцатилетний Максим, 
главный герой рассказа, растет сиротой при живых родителях. Отца мальчик 
вовсе не помнит, а мать «прихватив с собой   шестилетнюю дочь, ушла из дома 
год назад». Максим жил в деревне со своим вторым братом Петькой, поскольку 
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старшего брата Николая осудили на десять лет за то, что тот кого-то «пырнул 
ножом в пьяной драке». Тяжелая драма современной семьи. Двумя мазками ху-
дожника автор рассказа четко передает всю сложившуюся обстановку, безвы-
ходную ситуацию, трагедию подростка. 

В школу братья не ходили, так как «не было у них ни  одежды приличной, 
ни учебников». Так Максим не закончил и третьего класса школьной учебы. 
Между тем живет человек сам по себе и размышляет о своей трудной, беспро-
светной жизни: «Почему у него все не так как у всех мальчишек в их деревне? 
...Максиму хотелось быть таким как все: учиться, служить в армии, работать, 
иметь большой дом и семью, но он понимал, что все это ему недоступно – 
слишком отстал он своих сверстников. Его и в армию не возьмут с двумя-то 
классами образования». 

Есть у него собака по кличке Дружок, с кем и возился он «как с челове-
ком». По сравнению с первым рассказом, Максим  был более самостоятельным 
подростком. Он ждал своего брата из тюрьмы, писал ему письма, не терял на-
дежды на возвращение матери. Зимовал Максим в собственном приземистом 
домике один, весной вылавливал плывущие по реке бревна, распиливал их на 
чурки. Кормился картошкой из собственного огорода. Казалось бы, юноша не 
пропадет в этом большом мире. Однако  судьба приготовила ему более жесто-
кое наказание – его участок  продается вместе с избушкой, поскольку нет у 
Максима никаких документов на них, даже паспорта на гражданство. Вот как 
передает автор эту ситуацию. К нему подошли два мужчины и попросили осво-
бодить «эту сараюшку», говоря, что им необходимо строиться. И что возмути-
тельно, продал этот участок сам Глава администрации.  «Деревня их стояла в 
живописном месте, да и домик Максима стоял на берегу реки, вдали от тракта». 

«Что же  делать теперь? – проговорил он (Максим – Н.К) вслух, и, обхва-
тив голову руками сел к столу. Мысли путались. Кому он нужен на этом свете. 
Петька его бросил, отца в глаза не видел, мать, скорее всего, запилась и, может 
быть, погибла, что-то уж больно загадочно говорил про нее Глава администра-
ции. Ее-то с маленьким ребенком он бы не насмелился выгонять из дома». Автор 
ищет какие-то зацепки, чтобы удержать своего героя от трагической гибели. 

Однако ему никто не поможет. В огромном мире он оказался одиноким, 
никому не нужным, авторскими словами  «лишним», никчемным человеком. Не 
случайно, на утро после этой встречи, накормив своего Дружка, он освободил 
сарайчик  и  «ушел в никуда».  

И лишь когда оказался на мосту, присел на  край, свесив ноги в пустоту. 
Мысли героя продолжены автором: «На проходящие машины Максим внима-
ния не обращал, там ездят сытые и довольные люди, что им какой-то мальчиш-
ка с его горестями». 

В. Бахмутов сумел найти точные, емкие слова и выражения о безысходно-
сти пятнадцатилетнего юноши. И лишь картины дополняют мысли Максима: 
«...оттолкнуться руками и полететь в бурный поток, выбраться из которого уже 
не удастся, пришла само собой». В размышлениях Максима четко прослежива-
лась перспектива. Он хотел жить, но не суждено его мечтам осуществиться. 
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Максима подтолкнули к трагической гибели окружающие: посторонние, сытые, 
продажные люди, в том числе глава администрации. Вот что губительно и воз-
мутительно. В других обстоятельствах он бы выжил. 

Нельзя не процитировать концовку рассказа. Поскольку в ней заключена 
вся драма современной  жизни, трагедия маленького человека. Никто уже и не 
поможет  этому юноше. «Страшно не было, нет. Было загадочно и суматош-
но…». Пропал человек без имени и отчества.  

Данное произведение стало поводом для разговора о современной жизни. 
Продается земля, на которой строится дом, разрушается семья, исчезает бес-
следно человек. Раньше государство как-то помогало, защищало человека. Со-
временный чиновник предпочитает отправить его в юридическую контору. 
Мол, выживай, как хочешь. Вызов времени. В этой безысходности человек 
обычно оказывается беззащитным. Раньше литература помогала ему выживать 
морально, духовно, призывала человека к добру и любви, справедливости. Се-
годня рушатся семейные устои, традиции, родственные отношения между 
людьми, человек остается сам по себе  в этом  большом, не всегда справедли-
вом мире. Таковы герои рассказов Владимира Бахмутова. 

Рустам Тодошев дебютировал сборником рассказов «Пока луна не соста-
рилась» (2008). Сразу оговоримся,  книга написана на русском языке. Автор, 
отлично владея  несколькими языками, творит на русском языке.    Первый рас-
сказ – «Сосновые шишки» -  написан на основе детских впечатлений, поэтому 
он  навеян светом, добротой и непосредственностью. Произведение начинается 
от имени мальчика, который  через щель, точнее, «дыру» в стене попадает в 
другой мир,  более загадочный, необычный. В рассказе  прослеживается два 
мира – мир реальный, событийный и мир будущего, неведомого. Не случайно, 
рассказчик, оказавшись на перевале, через свои воспоминания уходит в свое 
прошлое – детство и будущее. Поскольку судьба человека заранее предопреде-
лена, он шаг за шагом приближается к своей светлой мечте. А поводом к ней 
послужили сосновые шишки. 

Другой рассказ  «Пока  луна не состарилась»  написан на основе историче-
ского, этнографического материала. В действительности,  в годы советской 
власти были случаи массового сжигания  камов-шаманов. Души некоторых 
улетучились в небеса, необычный  дар других передался по наследству. Этот 
этнографический материал послужил сюжетом  к рассказу. Насколько правдо-
подобно «перетекание сущности»   одного человека в другого  судить трудно. 
Однако  камы-шаманы существуют по сегодняшний  день. И если такое воз-
можно, то перенимают дар шаманства особо одаренные люди, а не случайные 
«шариковы», такие как главный герой этого рассказа по имени Сем. Неслучай-
но, в конце  рассказа он выкрикивает фразу: «Я - Эрлик», что означает подзем-
ное существо, а не Великий  Кам.   

Композиционно рассказ начинается с  испытания студентов, которые пы-
таются удачно сдать семестровые экзамены. У одного из них проявился дар яс-
новидения. Он хочет передать его своему другу за то время, пока не состари-
лась луна. У алтайцев есть поверье о том, что все начинания совершается в но-
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волунье. Вот и герой рассказа Р.Тодошева  хочет успеть осуществить  «переда-
чу» своего дара именно в новолунье.  

Рассказ «В страшном логу» заставляет задуматься о странностях нашего 
житья-бытия. Юношеские шалости на скале, на берегу речки приводит к мысли 
о том, что нельзя нарушать покой величавых скал и речек. По мировосприятию 
алтайцев существует хозяин гор, рек, озер. Однако, автор  рассказа, оказавшись 
на  стыке  двух культур, неубедительно передал житейские были-небылицы. 
Голые мальчишки ассоциируются с голыми русалочками. В рассказе ни слова 
не упоминается  о хозяине земли. В результате  «страшный лог» не наводит 
страх, а всего лишь заставляет задуматься о различиях двух культур: славян-
ской и тюркской.  Вышеупомянутый  сборник рассказов написан для молодежи 
и о молодежи. Необычное сочетание русской и алтайской лексики, точнее, жар-
гонной лексики, мешает  восприятию художественного текста, тем не менее, 
именно таким языком разговаривает современная молодежь. В целом в расска-
зах Р. Тодошева запечатлен портрет молодого поколения ХХ1 века. 

Вышеупомянутые авторы в своих произведениях пересматривают тради-
ционные взаимоотношения  природы и человека, личности и общества, власти 
и народа. Происходит новое осмысление  национальных традиций.  

В прозе Сергея Адлыкова затронута проблема войны и мира в современ-
ном мире. В литературоведении  эта тема обозначилась «армейской литерату-
рой». Как пишет литературовед Т.Зайцева относительно прозы Г. Грязева, 
«главное, что определяет этого, несомненно, одаренного автора – достовер-
ность факта» [6, с.107]. С.Адлыков тоже служил в Афганистане. 

В его рассказах «Реквием по невинным», «Белая кобра» прослеживается 
судьба призывников, по воле службы оказавшихся на чужбине – в Афганиста-
не. Прежде всего, поражает необычный стиль автора, нетрадиционная подача 
материала, сочетание жуткого натурализма и  художественного изображения  
действительности. Неслучайно,  подзаголовок рассказа «Реквием по невинным» 
назван автором «документальным». Здесь запечатлены реальные события, уви-
денные глазами самого художника. Приведем лишь тезисно отдельные отрывки 
из рассказа: «Голову Канату (имя главного героя рассказа – Н.К.) «духи отреза-
ли прямо на мосту.  По  всей видимости, они подошли со стороны заброшенных 
огромных глиняных печей для обжига кирпича, перешли через неглубокий ров, 
по дну которого медленно текла замусоренная, вонючая вода арыка, и затаи-
лись в камышах, наблюдая за постом» и т.д.  

«…Теперь стриженная голова Каната была водружена на железной, по-
крытый ржавчиной столб, поддерживающий колючую проволоку, Полупри-
крытые узкие глаза смотрели на мир отстраненно и безучастно». Жуткая, в то 
же время суровая картина армейского мира. А далее развертываются пояснения 
автора: «Убитый на посту Канат Кайсенов был вторым  погибшим в нашем ба-
тальоне за последние сутки». Первого звали Игорем.  Тело их лежало рядом. 
Автор задается вопросом: о чем они могли переговариваться? «Один, окончив-
ший два курса Саратовского университета, эрудит и остроумник, а второй, с 
трудом досидевший в интернате до восьмого класса, и всю жизнь проведший с 
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отцом в горах, молчун и еле-еле говоривший по-русски – говорили друг другу 
их измученные, истерзанные души? Разделенные тысячами километров, они 
встретились здесь, в чужой стране и теперь лежат рядом. Они будут всегда вме-
сте. Скоро в Саратове обезумевшая мать Игоря будет бросаться на его могилу, 
а в Киргизской степи седой старик сам будет читать Коран над телом сына». 
Эти строки не требуют комментария.  

После публикации данный рассказ сразу же был переведен на алтайский 
язык известным прозаиком Дибашем Каинчиным, в свою очередь, написавшим 
на армейскую тему рассказ «Чеченец». Поэтому книга «Белая кобра» (2005) 
Сергея Адлыкова имела на Алтае широкий читательский резонанс. 

Таким образом, в современной алтайской и русскоязычной литературе 
Горного Алтая четко прослеживаются основные тенденции развития лирики и 
прозы, для которых характерны необычная тематика и проблематика, незави-
симо на каком языке они сотворены. Новые авторы  продолжают художествен-
ные  традиции своих предшественников на качественно новом витке развития 
литературы. 
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Алтайский и хакасский рассказ: 
проблемы типологии и поэтики 

 
Имеются ряд солидных исследований, посвященный  изучению типологии 

и поэтики  литератур, творчества национальных писателей или отдельных про-
изведений в частности [1: Храпченко,1972, Неупокоева,1976, Надъярных,1986]. 
Тем не менее, в современном литературоведении научный интерес представля-
ет проблема создания этнической картины мира применительно к той или иной 
национальной литературе. Исследователей интересует сравнение литератур 
разных континентов, стран, в том числе литератур регионов [2: Конрад, Гачев, 
Топоров и др]. И это распространилось на широкое этно-культурное простран-
ство во временной протяженности. Однако, одно дело – рассматривать нацио-
нальную литературу в целом, учитывая  при этом традиции и обычаи этноса, 
другое  - выявление в ней специфических образов, мотивов, тем. Как известно, 
этно-эстетические особенности той или иной литературы особенно ярко прояв-
ляется в  сопоставлении с другими литературами. 

В литературоведении существует две разновидности сравнительно-
исторического изучения литературы: сравнительное и типологическое. «Срав-
нительное изучение литературы чаще всего понимается как исследование  свя-
зей между различными литературами, как раскрытие влияний и взаимодейст-
вий» - пишет  М.Б.Храпченко. Далее он поясняет их смысл: «Связи, влияния и 
взаимодействия при этом понимается достаточно широко. Сюда включаются 
сходные мотивы у писателей разных стран и разных эпох, сходные – в той или 
иной мере – сюжетные ситуации, близость художественных образов у различ-
ных писателей и одновременно более глубокие связи, которые существуют ме-
жду отдельными литературами» [3,  с.245].  А «литературная типология, по 
мнению М.Б. Храпченко, предполагает раскрытие общих или сходных тенден-
ций как в литературах народов, близких по языку и историческим судьбам, так 
и  в литературах народов, которым не присущи эти черты» [4, с.247].  

Опираясь на вышесказанное, попытаемся  выявить  этно-эстетические осо-
бенности  двух рассказов разных национальных писателей. Казалось бы, лите-
ратуры сибирского региона развиваются на едином историко-культурном про-
странстве, в них обнаруживается  очень много типологических схождений в 
тематике, проблематике, образности художественных произведений. Тем не 
менее, есть и отличия, на которые следует обратить внимание исследователей. 
«Более того, - как пишут авторы книги «Литература народов Сибири», - в прак-
тике исследования истории национальных литератур почти нет опыта сравни-
тельного их изучения в пределах региональных, зональных и групповых общ-
ностей. Необходимость изучения истории, художественного опыта националь-
ных литератур в контексте, рамках тех или иных регионов, зон и т.д., стала 
признаваться и практически осуществляться лишь в конце ХХ в.» [5, с.11]. 

На Алтае и в Хакасии творят две удивительные женщины: Д.Я.Маскина и 
В.Г.Шулбаева. Причем, первая кроме повестей и рассказов  нередко сочиняет  и 
стихи, вторая заметно преуспела в хакасской драматургии, одновременно пи-
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шет чудесные рассказы и стихи. Всероссийский читатель знаком с их произве-
дениями по переводам, поскольку они  творят на алтайском и хакасском язы-
ках. На сегодняшний день имеются книги переводных произведений под назва-
ниями «В горной тишине» (2005) Дергелей Маскиной и «Жизнь – это любовь» 
(2006) Валентины Шулбаевой [6]. 

Что общего в биографии двух авторов? Во-первых, авторы почти ровесни-
цы: Валентина Шулбаева родилась в 1939 году, а Дергелей Маскина - с 1948 
года рождения. Их детство прошло в военные и послевоенные годы. Обе – ро-
дом из деревни, хорошо осведомлены в характере своих земляков: алтайцев и 
хакасов. И, наконец, обе закончили вуз: Д.Маскина училась в Литературном 
институте им. А.М.Горького в Москве, В.Шулбаева закончила факультет жур-
налистики  в Ленинградском университете и Высшие театральные курсы при 
ГИТИС-е. Обе являются членами Союза писателей России. 

Нас заинтересовали тематика и проблематика двух небольших рассказов: 
«Последняя поездка» Д. Маскиной в переводе  А. Васильевой и «Пущенная 
стрела» В. Шулбаевой в переводе  хакасской поэтессы  В. Татаровой. Оригинал 
алтайского рассказа опубликован почти двадцать лет назад в  сборнике расска-
зов «Туулардын тымыгында» («В горной тишине»,1983) Д. Маскиной. Рассказ 
В. Шулбаевой впервые издан в ее сборнике  рассказов под названием «Сарнал-
баан сарын» («Недопедатая песня», 1997) на хакасском языке, а перевод опуб-
ликован выше упомянутом сборнике драматических произведений  автора в 
2006 году [7].        

Композиционно произведения двух разнонациональных писательниц по-
строены из воспоминаний. Точнее, с сегодняшнего дня герои «уходят» в свое 
прошлое и восстанавливают в памяти события тех далеких времен, когда их 
осиротевшая семья бедствовала по вине почти одного человека – в алтайском 
рассказе это Кожут Тенгереков, в хакасском рассказе – Мукола Бастаев.  

Сюжетно  в обоих рассказах ничего необычного не происходит. В алтай-
ском рассказе 70-летняя Энебей (настоящее ее имя  - Айтпас, а данное подчер-
кивает почтительное отношение младших к старшему по возрасту  человеку), 
перед смертью собирается в родное село - повидаться с  Кожутом, поскольку 
тот считал ее утонувшей. Во втором рассказе юный специалист отправляется в 
родное село разобраться в жалобах односельчан. Удивительно, но факт. Обе 
писательницы, не зная друг друга, описали идентичные события, происходив-
шие в Хакасии и на Алтае, создали типологические характеры героев. 

Первоначально этот рассказ Д.Маскиной мною был раскритикован в мест-
ной прессе  за создание автором противоречивого характера героя [8]. Не вери-
лось, что добродушная  во всем бабушка Энебей так злопамятна, мстительна и 
языкаста.  При этом  я задавалась лишь одним вопросом: какая необходимость 
была в том, чтобы встретиться ей со своим злодеем? И лишь позднее я поняла 
философский смысл данного рассказа [9]. На это подтолкнуло меня знакомство с 
упомянутым выше рассказом хакасской писательницы  Валентины Шулбаевой.  

Что связывает оба рассказа? Во-первых, время. Казалось бы, отголоски  
Великой Отечественной войны навсегда уходят  из памяти   послевоенного по-



 70 

коления в прошлое, однако, нет. Человеческое сознание  навечно сохранило тя-
готы и лишения  предвоенного и послевоенного времени, как черная полоса ис-
тории. Нелегко  их выбросить, вычеркнуть из жизни, поскольку они отразились 
в судьбах народов разных национальностей. 

Вот и  в рассказах Валентины Шулбаевой и  Дергелей Маскиной человече-
ская память сохранила небольшие эпизоды из детства целого поколения. Оба 
рассказа начинаются с описания сегодняшнего дня. Казалось бы, ничего не-
обычного не предвещало. В семье у бабушки Энебей складывается все благо-
получно, продолжение рода прослеживается в ее сыне, любимом  внуке. Каза-
лось бы, что надо человеку для полного счастья? Все у нее  в жизни  сложилось. 
Однако на старости лет ее беспокоит одна мысль – поездка в родное село, 
встреча с земляками, в особенности с Кожутом. 

Да и героиня рассказа В.Шулбаевой тоже в качестве молодого журналиста 
обязана  по службе съездить в родное село для выяснения   причины одной жа-
лобы: земляк по имени Муколча Бастаев тайком ворует.  Обычная деловая по-
ездка в забытое село. Тем не менее, автор еще в начале рассказа как бы пред-
вещает: «А ведь жизнь – она как капризное дитя. Глядишь, сегодня ты самый 
счастливый веселый человек, а завтра – бедный, обделенный счастьем – песней. 
И, видно, недаром в народе говорят: «завтрашнее только с рассветом узнаешь». 
По-алтайски эта последняя фраза звучит так: «Эртенгизин эртен кудай билер», 
а по-русски «Утро вечера мудренее». 

Действительно, поездка в родное село перевернуло сознание героини. Это 
- предстоящая встреча с лицом к лицу    со «злодеем» Бастаевым. Энебей из 
рассказа  «Последняя поездка» на закате своей жизни собралась  в родное село, 
точнее, свести счеты с  бывшим председателем колхоза Кожутом Тенгерековым 
за то, что тот умертвил ее мужа. Энебей даже вслух высказывает свои мысли: 
«Есть человек по имени Тенгереков Кожут, которому   я должна отомстить за 
свои обиды. Высказать хотела ему за все… Но все равно я до него доберусь, не 
умру, пока не отомщу ему. Сколько унижал, господствовал, пес собачий! Плю-
ну в твои, пес, бесстыжие глаза! Все равно не дам тебе спокойно умереть, ото-
мщу. Ждала, когда ты, пес собачий, жизнь свою блаженную проживешь. Месть 
у меня живет, месть [с.35]. 

Далее в обоих произведениях разворачивается незамысловатые события. 
Нельзя сказать, что сюжетно рассказы расходятся. Нет, наоборот, оба рассказа 
построены так, что в сюжет вклинивается  «время», точнее, воспоминания ге-
роинь о прошлом. И что характерно, события, переданные в обоих рассказах, 
типологически схожи: председатель колхоза издевался над семьей, голодом хо-
тел уморить вдову и дочь фронтовика в рассказе «Пущенная стрела» В. Шул-
баевой, мать и сына в рассказе «Последняя поездка» Д. Маскиной. В обоих рас-
сказах убедительно показаны сцены надругательства над беспомощными 
людьми. 

Энебей сознательно готовится к встрече со своим «злодеем», в рассказе 
В.Шулбаевой встреча оказалась неожиданной. Причем вся эта психологическая 
«подготовка» к встрече происходит в сознании героини. Журналистка, при 
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упоминании имени Муколча Бастаева, ярко воссоздала сцены забытых в детст-
ве драматических картин. Они были не из лучших. Воспоминания привели ге-
роиню к встрече со своим ненавистным «врагом». 

Энебей уже прожила свои годы, пришла пора умирать. Однако на этой 
земле у нее есть свои «счеты». Поэтому она в сопровождении своего внука Эр-
кеша добирается до намеченной цели. Ей не дает покоя  задумка о мести. 

Итак, как описывает В.Шулбаева встречу некогда униженной девочки, ны-
не молодого специалиста со своим «обидчиком»: «Заскрипела деревянная кро-
вать. С нее поднялся старик в грязной мятой одежде». Далее дается  портрет 
Муколча Бастаева: «Красные, воспаленные глаза, обожженное знойным солн-
цем лицо сморщенно, словно осенний лист, торчат одни скулы. Изможденное, 
иссохшееся тело – на вид словно подросток» (с.203). А при упоминании  имени 
матери юного журналиста, над которой он некогда издевательски надругался, 
«старик, словно на горячие угли ступил, дернулся, руки задрожали, губы дрог-
нули. Казалось, хотел он что-то сказать, но язык не повернулся». Со слов ге-
роини: «Нет, не ждал он меня, никак не ждал этой встречи. Не по себе стало 
ему. В мутных глазах его читались то ли просьба, то ли мольба, то ли покая-
ние» (с.203). 

По описанию самой героини рассказа, от имени которой ведется повество-
вание, «Передо мной сидел обессиленный, исхудавший, немощный больной 
старик. И был похож он на дерево, высохшее до самых корней, дотронешься -  
тут же рухнет». Мало того, что он надругался над женщиной, он еще унижал 
эту  девочку, которая подбирала золотые колосья с убранного поля. По его же 
вине она растеряла «красные, спелые, словно бусы, ягоды». 

После долгого молчания устами старика высказана фраза: «Пущенная 
стрела назад не возвращается». Смысл  этих строк очень глубок, поскольку ав-
тор опирается на народное изречение: «Аткан ок кайра јанбас» (Пущенная пуля 
назад не возващается). Есть и более точное поэтическое выражение у алтайцев 
(«Айткан сос, аткан ок»), которое идентично переводится на русский язык по-
словицей: «Слово не воробей, вылетит - не поймаешь». Вот и слова Муколча не 
поддаются  исправлению. Всю жизнь он казнит себя за свои  поступки. В этом 
вся суть, основной смысл рассказа Валентины Шулбаевой. 

Жизнь  М. Бастаева прожита. Но человеческая совесть не дает покоя Му-
колча Васильевичу. От того и он заболел «неизлечимой болезнью», как будто 
пущенная стрела пронзила его душу и грызет его совесть. 

Совсем другую картину встречи описывает  Дергелей Маскина в рассказе 
«Последняя поездка». Приближаясь к двери избушки Кожута Тенгерекова, 
Энебей  по дороге подобрала длинную палку, хотела услышать слова покаяния. 
Ее устами звучало: «Собака, погляжу я на тебя на старости лет, что ты мне ска-
жешь». Вместо этого перед ним сидел одинокий, беспомощный слепой старик. 
Как описывает автор: «Рывком открыла она дверь приземистой избушки и во-
шла в дом. Возле закопченной печи дремал старый человек в грязной одежде. 
Услышав, что в дом кто-то вошел, он пошарил вокруг себя руками, но не смог 
найти спичек, которые лежали в стороне. Человек был слепой» (с.42).   При ви-
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де неожиданных гостей Кожут даже обрадовался,  что кто-то сходит  за водой, 
кто-то ему поставит чайник на огонь и т.д. За водой сходил внук Эркеш. 

Ни слова не проронив, даже не соизволив назваться, кто пришел  к нему, 
Энебей разожгла костер в печке Кожута, собственными руками молча подала 
старику чашку чая и ушла  также незаметно, как пришла. Как описывыает 
Д.Маскина, «мысли Энебей о мести смешались. Пришла она обругать, про-
класть, оплевать его, а теперь, стараясь быть неузнанной, тихо опустилась на 
ящик возле дверей» (с.43). 

Простила ли Энебей Кожуту Тенгерекову за его оскорбления? Да, конечно, 
о чем свидетельствуют  «светлые мысли»  в ее сознании по возвращении домой. 
После этой своей поездки она  собралась  спокойно умирать. Сама же соверши-
ла обряд приготовления  на тот свет, и чтобы никому не мешать, легла она на 
свою постель и как будто, наконец, обрела покой от суеты жизни. Как заканчи-
вает автор свой рассказ: «Едва забрезжил летний рассвет, Энебей умерла» 
(с.43). 70 лет - для алтайцев сакральное число. По  тюркскому мировидению, 
после этого духи нижнего мира ожидают своей «жертвы». Неслучайно, живу-
щие на земле люди не отмечают свой 70-летний юбилей, а сознательно ждут 
наступления 72 года, поскольку летоисчисление тюрков начинается с 12 лет. 
Допустимо проводить 75 или 80, но не 70-летие человека. 

Остается задаться вопросом: «Простила ли журналистка своего «изверга»? 
Конечно, да. Поскольку она при виде беспомощного старика сжалилась так, что 
даже предложила свои услуги – отвести его в больницу на лечение. Жалость и 
милосердие взяли вверх над молодым человеком. А старик со своей ношей уйдет на 
тот свет, так как он ясно осознал, что «это кровоточащая рана  на глубоко загнан-
ной внутрь совести, съедающая, глодающая, уносящая на тот свет» (с.204). 

В целом в обоих рассказах четко прослеживается философская мысль – не 
брать на тот свет земные грехи. Освобождается от своей мести бабушка Эне-
бей, прощает свои обиды  молодой журналист, так как их  «злодеи» без того 
были наказаны собственной судьбой. Кожут ослеп, не видит  вокруг белого 
света, в его избушке темно.  По описанию прозаика: «По закопченным стенам, 
по той запущенности в доме было ясно, что человек этот одинок. Старик, све-
сив голову, снова уселся беспомощно. В комнате было холодно и сыро» (с.42). 
И далее показана печальная картина о состоянии беспомощного человека: 
«Старик на четвереньках прополз к расставленной на полу посуде, на ощупь 
нашел чайник и т.д.» (с.43). 

А в доме Муколча Бастаева, наоборот, всего полно, но в нем,  оказывается, 
нет жизни, словами автора, «гулко и пусто». Глазами журналиста: «Ничего тебя 
не греет, не радует, будто все это – и полированные шкафы, и богатые ковры, и 
дорогая одежда – умирает вместе с хозяином. И нет в доме ничего живого, что 
бы грело старика, пожалело, успокоило его колотящееся сердце» (с.204). 

Характерно то, что герои двух рассказов – Энебей, Кожут, Муколча – лю-
ди почти одного возраста. Прожита их жизнь. Судьба наказывает каждого из 
них. Осознали ли они свою вину перед  смертью? Энебей «очистилась» от вы-
сказанных вслух проклятий по отношению к своему злодею, а слепой Кожут не 
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смог узнать «немую» Энебей, поскольку та не проронила ни одного слова при 
встрече с ним. А значит, он остался до конца своей жизни в мучениях со своей 
совестью. Муколча же осознал свою вину при встрече с землячкой, высказав 
при этом народную поговорку о выпущенной стреле. Особняком остается мо-
лодая журналистка, которая по характеру уступчива, милосердна, добродушна, 
но с большим жизненным опытом. У нее все впереди.  В этом и отличие, и 
своеобразие художественных образов. 

Герои обоих рассказов перед смертью осознанно очищаются от земных 
страданий, осмысливают весь свой  жизненный путь, а нередко и высказывают-
ся в своих обидах, прощают виноватых. В этом, наверное, и весь смысл челове-
ческой жизни на земле. Остается поблагодарить авторов -   Дергелей Яковлевну 
Маскину и Валентину Гавриловну Шулбаеву - за умный рассказ: за  психологи-
ческий показ характеров, за создание ярких и запоминающих образов, за тонкое 
раскрытие затаенной души человека.   

Как-то задаваясь вопросом: «Зачем сравнивать?», И.О.Шайтанов отвечал: 
для того, чтобы «изучить сходство и связи между литературами, существую-
щими на разных языках» [10, с.11]. Сравнивая два произведения разнонацио-
нальных писательниц, мы выявили особенности их типологии и поэтики, кото-
рые проявляются в сюжете, идее, жанре. Типологична не только тематика двух 
рассказов, но и способы создания героев, о чем свидетельствуют тексты и ори-
гинала, и перевода. 

Два слова о художественном переводе. Переводчица А. Васильева перело-
жила алтайский текст с подстрочного перевода, слово в слово, лишь немного 
отступая от речи героев и от чисто алтайских выражений.  

Перевод поэтессы В.Татаровой изобилует яркими эпитетами, сочными 
сравнениями («колоски с золотыми нежными усиками», «спелые, красные, яд-
реные ягоды, бусами покатились через дорогу и т.д.), текст перенасыщен по-
словицами и поговорками, соответствующими мировосприятию, мировоззре-
нию не только хакасов, но и алтайцев. Например,  Муколчу  Бастаева народ ха-
рактеризует пословицей: «В воду бросишь – в воде не утонет, в огонь кинешь – 
в огне не сгорит». Казалось бы, пословица использована переводчицей неудач-
но, постольку так обычно характеризуют обычно образы богатырей сказаний. 
Возможно, в данном случае применима идентичная русская поговорка «Как с 
гуся вода». Или когда все  ругают Бастаева за несправедливость, то ему  все это 
«как горох об стенку». Ругайтесь, мол, сколько влезет, от этого я по швам не 
расползусь».  Иногда целое выражение характеризует смысл всего произведе-
ния или характер того или иного героя. К примеру, автор сравнивает  главного 
героя Муколчу Бастаева с «ненасытным волком», «паршивой собакой», он по-
хож на чудовище, своим видом напоминает медведя и т.д. Портрет злодея Му-
колча нарисован запоминающим: «Его нижняя губа наехала на верхнюю, нозд-
ри раздуваются, как рыбьи жабры. Словно хищный зверь, он готов проглотить 
свою жертву живьем» (с.196). Характерно то, что у алтайского прозаика 
Д.Маскиной тоже часто встречается сравнение  злодея с «псом собачьим». 
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В послевоенные голодные дни в поисках пропитания ребенок (а ныне жур-
налистка – Н.К) идет собирать колоски пшеницы с убранных полей. И вот как 
по хакасскому обычаю высказывается сирота: «О, дедушка Кудай. Я сирота, 
отца убили на войне. А теперь еще и Муколча нас ненавидит. Ни хлеба не дает, 
ни крупы. Пожалей, дедушка Кудай. Дай хоть колосок» (с.197). Ее слова, как 
будто, услышаны Кудаем - Верхним божеством. Все это удачно переведено 
В.Татаровой с хакасского языка на русский язык. Однако перед этим девочка 
почему-то  перекрестилась по русскому обычаю. В действительности, возмож-
но и такое. 

Второй раз девочка, набрав клубнику, направилась ее продать. Однако 
Муколча не разрешил ей садиться в кузов общественной мащины. Как пишет 
автор: «Но зорький глаз этого коршуна» достал меня и здесь. Вытягивая голову 
из кабины, он в бешенстве заорал: «Эй, Опросиньин саразенок, слезай, тебе го-
ворят, я спекулянтов не вожу!». В данном случае в речи героя искажено слово 
«суразенка». Что касается названия рассказа, то точнее было бы  не стрела, а 
пуля. В данном случае переводчица сочла нужным  назвать рассказ более  по-
этическим словом,  как «пущенная стрела». 

В передаче слов бабушки Энебей, возможно, переводчицей А. Васильевой 
нарочно упущены  некоторые фразы, которые на алтайском языке звучат как 
проклятие перед смертью: «Jе, салым јеткени бу туру. Бу јурумде оч алатан 
Тенгереков Кожут деген сок јаныс кижи бар. Айдып алайын деп сананып тур-
гем. Туней ле једерим мен ого, эки кöзине сабарла сайып туруп, очимди алала, 
олорим. Базынган, бийлеген, ийт! Амыр олорго туней ле бербезим, сенде, тан-
мада, акту бойымнын очим бар. Сени, ийтти, јурумди јуруп алзын деп сакыга-
ам. Акту бойымнын öчим бар, öчим бар» (с.8-9).  

В данном  тексте очень важное  для автора выражение - «двумя пальцами 
проткну его глаза» - опущено в переводе. Мысленная кара Энебей осуществи-
лась в реальности. Глаза  Кожута  при встрече оказались ослепленными. 

Таким образом, оба перевода удачные. При этом необходимо приветствовать 
перевод прозаического произведения поэтами, как в нашем случае, поэтессами 
А.Васильевой и В.Татаровой. Оба текста читаются с большим удовольствием. 

                   
Литература. 

1. Неупокоева И.Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и сравни-
тельного анализа. – М.: Наука, 1976 – 359с.; Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность 
писателя и развитие литературы. - М: Советский писатель, 1972 - 408с.; Он же. Художест-
венное творчество, действительность, человек. –  М.,1982 - 399с.; Надъярных Н.С. Типологи-
ческие особенности реализма. – М: Наука, 1972 

2. Конрад Н.И. Запад и Восток. М.: Наука, 1972; Гачев Г.Д. Национальные образы мира. 
Евразия – космос кочевника, земледельца, горца. – М. Институт ДИ-ДИК, 1999. – 368 с.; То-
поров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. – М.: 
Прогресс, Культура, 1995. – 624 с. 

3. Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. -М.: 
Советский писатель, 1972.- 405с. 

4. Храпченко М.Б.Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы.- М.: 
Советский писатель, 1972. - с.247 



 75 

5. Балданов С.Ж., Бадмаев Б.Б., Буянтуева Г.Ц.-Д. Литература народов Сибири. Этнот-
радиция. Фольклорно-этнографический контекст. – Улан-Удэ:изд-во БГУ,2008 – 303с. 

6. Маскина Д.Я. В горной тишине.  - Горно-Алтайск: ГУ кн. изд. «Юч-Сюмер-Белуха», 
2005, С.32-44; Шулбаева В.Г. Жизнь – это любовь (Чуртас – ол хыныс). - Абакан: Хакасское 
кн.изд., 2006, С.195-204 

7. Маскина Д.Я. Туулардын тымыгында. (В горной тишине). Рассказы.- Горно-Алтайск: 
Горно-Алтайское 1983. - С.5-21; Шулбаева В.Г.Сарналбаан сарын (Недопетая песня) – Аба-
кан, 1997. - с.255-264 

8. Киндикова Н.М. Айыл-јурт, биле, уй кижи ( Дом, семья, женщина)// газ. «Алтайдын 
Чолмоны»- Горно-Алтайск, 1998, за 22 сентября 

9. Киндикова Н.М. Эпшилердин прозазы (Женская проза) // Алтай литературанын 
тÿÿкизи (История алтайской литературы). - Горно-Алтайск, Часть 2, 2008.- С.39-44. 

10. Шайтанов И.О. Зачем сравнивать? Компаративистика и/или поэтика. // ж. «Вопросы 
литературы». - М. , 2009, за сент-окт., - С.5-31. 

 
Размышления о периодизации литератур Сибири 

(на примере трудов Н.Н.Тобурокова) 
 
Николай Николаевич Тобуроков принадлежит к той когорте ученых, чей 

неповторимый голос слышен далеко за пределами своей республики. Таковыми 
были алтайские ученые С. Суразаков, С. Каташ, В. Чичинов, бурятские - А. 
Соктоев, В. Найдаков, тувинские – А. Калзан, Д. Куулар, хакасские П. Трояков, 
К. Антошин и многие другие. Имя Николая Николаевича Тобурокова  известно 
в сибирском регионе, прежде всего, как ведущего теоретика – стиховеда [1]. Им 
создана школа  стиховедов: С. Майнагашев из Хакасии, У. Донгак  из Тувы и 
другие [2]. Исключение составляет книга «Об алтайском стихосложении» 
(1974) стиховеда  С.М. Каташева, написанная на родном языке.  Тем не менее, в 
своей монографии «Проблемы сравнительного стиховедения» (1991) Н. Тобу-
роков  рассматривает  особенности  и алтайского стиха. 

В 90- е годы он выступает в качестве историка  литературы. Это не означа-
ет, что он до этого не занимался исследованием якутской  литературы в исто-
рическом аспекте. Были книги, литературные портреты, в которых  он глубоко 
и всесторонне рассматривал творчество известных и неизвестных ранее якут-
ских писателей. При этом их произведения анализировались в контексте лите-
ратурного развития той или иной творческой личности. Таковы, к примеру, его 
литературно-критические статьи о творчестве ведущих якутских писателей 
(Эрилик Эристин, А.Е.Кулаковский, Савва Тарасов и др.), в том числе писате-
лей других национальностей [3]. Все это было подступом к исследованию ис-
тории якутской литературы  второй половины XIX – начала XX –го столетий. 

В данном статье  речь пойдет  об «Истории якутской литературы», издан-
ной  в 1993 году коллективом ученых при участии писателя Н.А. Габышева [4].  
Период, обозначенный в заглавии данной «Истории», охватывает половину це-
лого столетия. Это в основном неизученный ранее материал, состоящий из  до-
кументальных и  личных архивов. В ее форзаце кратко написано: «Это книга 
является первой попыткой рассмотрения истории возникновения, развития и 
становления  якутской литературы. Литературный процесс  в ней наблюдается  
в контексте произведений, посвященных теме о земле Саха. Раскрываются об-
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щие закономерности формирования жанров поэзии, прозы и драматургии. Дана 
характеристика жизни и деятельности авторов, чье творчество сыграло значи-
тельную роль в истории литературы» [4, с.4].  

Во введении  «Истории…» имеется научно обоснованная историография 
вопроса, точнее, сведения о создании предыдущих историй якутской литерату-
ры. Таковы литературоведческие труды А.А. Иванова-Кюндэ (1931), Н.М. За-
болотского (1937), Г.У. Эргис, Г.М. Васильева, Н.П. Канаева (1955), «Очерки 
истории якутской советской литературы» (1975) .  

Коллективом авторов отмечено: «Оценка многих произведений писателей 
порою и целых этапов развития литературы Якутии долгое время оставалась 
упрощенной и искаженной» [4, с.5]. А значит, авторы поставили перед собой 
задачу - пересмотреть историю якутской литературы в историческом плане, 
точнее, в новом осмыслении. Так исследована  якутская  литература  второй 
полвины XIX столетия - начала ХХ века.  

Чем привлекателен этот труд? Во-первых, четко обозначен период иссле-
дования литературы. Во-вторых,  впервые представлены в истории якутской 
литературы  предпосылки зарождения литературы на фоне фольклорных про-
изведений; в-третьих, выявлены этно-эстетические особенности первых литера-
турных памятников.  Литература начала ХХ века рассмотрена в жанрово-
родовой последовательности: лирика, драма, эпос. 

Создан ли подобный труд в  других республиках не только сибирского ре-
гиона? Таковыми можно считать  монографии «Алтайская литература» (Горно-
Алтайск,1962) алтайского исследователя С.С. Суразакова, «Калмыцкая дорево-
люционная литература» (Элиста,1975) А.Н. Бадмаева, «Становление, развитие 
и распад бурятской  литературы (1917-1995)» (Улан-Удэ,1996) В.Ц. Найдакова 
и другие, написанные на родном или русском  языках.  Якутская литература 
изучена исследователями в связи с формированием  якутского народа как этно-
са. Особое внимание уделено языку якутов, корни которого связаны с древне-
тюркским  языком и в своем развитии подвергался монголоязычному влиянию. При 
этом  отмечается также заимствование из эвенского и эвенкийского языков.  

Далее, авторы  «Истории» проследили  истоки якутской литературы, кото-
рые восходят к устной поэзии народа. Своеобразие исследования Н.Н. Тобуро-
кова  в том, что  фольклорный материал рассмотрен им  с точки зрения литера-
туроведения. Такой подход к литературе наблюдается очень редко, примени-
тельно к якутской - впервые. По мнению Н. Тобурокова,  элементы художест-
венного выражения восходят к народным пословицам, поговоркам, загадкам, 
обрядовой поэзии, шаманским мистериям, поэмам (тойук), сказкам, преданиям 
и т.д. Особо рассмотрено в книге  истоки сказания «Олонхо». При формирова-
нии того или иного литературного жанра существенную роль сыграл тот или 
иной жанр фольклора.  

Таким образом, авторы «Истории» заключают: «До присоединения Якутии 
к России   саха-якуты создали хорошо развитую систему образного художест-
венного отражения действительности, что было результатом многовекового 
развития словесного искусства народа, которое менялось, усовершенствова-



 77 

лось, дополнялось под воздействием исторических условий и всей эволюции 
человеческого сознания» [4, с.30]. В «Истории»  большое внимание  уделено 
также  влиянию русской литературы на развитие якутской литературы XIX ве-
ка, церковной  литературы в том числе. 

Духовный мир якутов богат и разнообразен. «Одним из первых результа-
тов этого развития стало появление памятников литературы – художественного 
очерка «Воспоминания» (1848) А. Уваровского и олонхо-поэмы М. Андросо-
вой-Ионовой, созданных на якутском языке» – считают исследователи [4, с.40]. 
Так, в целом прослежен исторический путь якутской литературы. Уже позднее ис-
торик литературы Н.Н. Тобуроков задался вопросом: какой периодизации придер-
живаться якутским исследователям при создании академической «Истории»? 

Вслед за вышеупомянутыми «Историями» опубликованы  очерки «Литера-
тура Якутии на современном этапе» (Якутск,2001), «Литература Якутии. ХХ 
века (Якутск, 2005). Свою лепту с необычными поисками и находками внес в 
историю якутской литературы стиховед и историк литературы Н.Н.Тобуроков. 

Зададимся вопросом: написана ли история национальных литератур Сиби-
ри? Если написана, то какие проблемы стоят перед литературоведами? Пере-
числим лишь последние издания в алфавитном порядке. У алтайцев имеется 
«История алтайской литературы» в 2-х книгах (Горно-Алтайск, 2004), в том 
числе подготовлена «История алтайской литературы» (2008)  в двух частях на 
родном языке; у бурят имеются - «История бурятской литературы 1917-1955 
годов». Часть 1. Становление бурятской литературы (1917-1940гг).- (Улан-
Удэ,1995) и часть 2. Бурятская литература военных лет и послевоенного деся-
тилетия (1941-1955гг). - (Улан-Удэ,1997); у тувинцев написаны  на родном язы-
ке «Очерки истории тувинской советской литературы» (Кызыл, 1975); у хакасов 
существуют «Очерки истории хакасской советской литературы» (Абакан, 1986) 
и «История хакасской литературы» (Абакан, 2011). 

Из всего сказанного следует вывод о том, что, во-первых,  некоторые исто-
рии написаны на родном языке; во-вторых, написанные на русском языке «Ис-
тории» считаются очерками. В-третьих, отмечается ограниченность исследова-
ний в рамках собственной литературы. Значит, литературоведы все еще нахо-
дятся в поиске оптимального разрешения спорных вопросов в написании исто-
рии национальных литератур. Прежде всего, спорным остается  вопрос об ис-
токах этих литератур. Раньше указывались лишь фольклорные истоки, в по-
следние два десятилетия литературоведы опираются на письменные истоки, за-
фиксированные в древнетюркских памятниках, названными в науке орхоно-
енисейскими надписями. Таковы, к примеру, исследования У. Донгак (1992), Н. 
Киндиковой (2001,2003), А. Кошелевой (2008) и др. 

В этой связи спорным остается вопрос о периодизации литератур Сибири. 
При этом  по замечанию Н.Н.Тобурокова, «каждая литература обязана учесть    
национальную специфику истории своего народа» [10, с.101]. В истории тувин-
ской литературы У.Донгак предлагает выделить  шесть периодов в ХХ веке [6, 
с.46]. Насколько он оправдан, судить историкам тувинской литературы, но эс-
тетическим критерием остается все же художественный уровень  созданных в 
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том или ином периоде произведений литературы. Деление на десятилетия не 
дает положительных результатов. В этом смысле Н. Тобуроков предлагает сле-
дующий проект создания новой  «Истории якутской литературы»: 

1. литература дооктябрьского периода (вторая половина Х1Х-начала ХХ вв.) 
2. литература 1917-1956гг. 
3. литература 1957-1995гг.  
4. литература современного периода (1996-2006). Если опустить традици-

онное понятие о дооктябрьском периоде, то четко выстраиваются периоды 
якутской литературы [10, с.102]. 

Мы склонны придерживаться мнения ведущего историка литературы Н.Н. 
Тобурокова, однако в алтайской, да и в хакасской и тувинской литературах  
прослеживается древнетюркский период развития литератур. Литературовед 
З.Б. Самдан, к примеру, считает, что «начальный этап зарождения и бытования 
тувинской словесности необходимо переосмыслить с новых позиций. Речь 
должна идти о возвращении к более полному изучению собственных истоков 
культуры, которые раньше замалчивались. Это, например, роль религиозно-
мифологических воззрений в развитии самобытной литературы тувинцев или 
роль памятников  древнетюркской и стромонгольской письменности в расши-
ренном и углубленном изучении истоков литературы и т.д.» [7, с.115].  Коллеги 
из Хакасии успели включить в свою «Историю» новый раздел «Памятники 
тюркоязычной письменности» [13, с.14-15]. В периодизации алтайской литера-
туры   крупным планом выделено четыре основных периода. Из них второй пе-
риод считается мало изученным. Если рассматривать алтайскую литературу в 
контексте тюркских литератур Сибири, то ясно прослеживается такая картина 
периодизации:  

1. Древнетюркский период (VI-VIII-XII вв.) 
2. Тюрко-монгольский период (XIII-XVIII вв.) 
3. Вторая половина XIX- начала XX столетия 
4. Литература XX-XXI веков. 
При этом литературу XX столетия мы подразделяем на две половины: пер-

вую (20-50-е) и вторую (60-80). Последнее десятилетие (90-е годы) и начало но-
вого  столетия относятся к современной литературе. При такой раскладке, в 
первую очередь, учитывается художественный  уровень литературы. Раньше 
мы тоже разбивали историю литературы на десятилетия: литература 20-х, 30-х, 
40-х  годов и т.д. Однако художественный уровень литературы не всегда соот-
ветствовал обозначенному периоду. Литература  второй половины XX столетия 
заметно отличается от первой. В этом смысле мы солидарны с якутскими и бу-
рятскими коллегами, которые  охватывают одновременно особенности про-
шедшего столетия. Выделяются этапы «оттепели» (1957-1965), застоя (1966-
1984), перестройки (1985). А вот  постперестроечные годы мы относим к со-
временному периоду (с 90- годов по настоящее время). Литературовед А.Л. 
Кошелева в своей монографии «Лирический мир хакасской поэзии в контексте 
духовных памятников евразийской культуры: генезис, поэтика, типология» 
(Абакан,2008) сумела связать хакасскую литературу ХХ столетия с ее древне-
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тюркскими корнями. Пробелы в периодизации можно восполнить за счет  по-
исков и находок  исследователей соседних литератур. 

К примеру, в тюрко-монгольский период алтайская литература существо-
вала в устном виде, так как   в течение пяти веков алтайские племена находи-
лись в составе Золотой Орды. Образованные  тюрки осваивали монгольское 
письмо  «тодо бичик», отдельные личности знали тибетскую грамоту. Но по-
скольку большая часть населения  оставалась неграмотной, литература  разви-
валась по образцу древнетюркской литературы. Таковы, к примеру, поэтиче-
ские изречения  алтайского предсказателя Боора, проучившегося в Тибете 18 
лет. Таковы  высказывания исторических личностей Шуну, Амыр-Санаа и др. 
Они дошли до ХХ столетия благодаря этногенетической памяти народа. Яркий 
пример изустного существования литературы – историческое предание «Сыно-
вья Солтона», посвященное родословной кара майман (название рода – Н.К.). 
Найденные на территории республики Алтай буддийские трактаты, рукописные 
записки на языке «тодо» ждут своего исследователя [11, 12.]   Литературовед  З. 
Самдан дает точную характеристику тувинской  литературы  как одной из 
«тюркоязычных литератур Южной Сибири, испытавшей влияние монголоя-
зычных литератур, развивающаяся в контексте шаманско-буддийского религи-
озного синкретизма и устоявшихся устно-поэтических традиций» [7, с. 113]. 
Возможно, алтайские литературоведы тоже будут придерживаться такого же 
определения литературы. 

Бурятский историк литературы С.Ж.Балданов предлагает считать литера-
турными памятниками, «то, что было создано до возникновения собственно ху-
дожественной литературы» [8,с.46]. По его мнению,  обязательными для собст-
венно художественной литературы являются «обобщение, типизация и индиви-
дуализация, сюжетно-композиционная структура, художественный вымысел, 
образная система, т.е. тот художественный мир, который создается с помощью 
фантазии художника наряду с реальным миром и на основе этого реального 
мира» [с.49]. При создании новой истории  литературы  нам стоит прислуши-
ваться к его замыслам и идеям. 

Таким образом, литературоведы Сибири до сих пор заняты проблемой пе-
реосмысления и написания новой академической  истории  национальных  ли-
тератур. При этом важно не ограничиваться собственно национальной литера-
турой, а рассматривать развитие той или иной литературы в контексте других 
тюркских литератур, в том числе монгольской. Как справедливо замечает 
З.Самдан, «через монгольскую литературу тувинцы воспринимали и творчески 
усваивали памятники центрально-азиатских художественных культур, в част-
ности, индийско-тибетские памятники» [9, с.7]. После создания академических  
историй национальных литератур нам предстоит подготовить и региональную 
«Историю литератур Сибири». 
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JАНЫЛАЙ АЛТАЙ ЛИТЕРАТУРА 

(ЧΕΕΕΕДЕМЕЛДЕРДИН ТÖС ТЕМАЛАРЫ ЛА КУРЧ СУРАКТАРЫ) 
 
Бу öйгö jетире «современный» деген сöсти «эмдиги» деп кöчÿрип, ХХ 

чактыν экинчи jарымында чÿмделген литератураны «эмдиги öйдиν 
литературазы» деп адайтаныс. ХХI чак башталарда, литератураныν 
ÿйеленгенин чокымдап, онын öткöн jолын öйликтерге бöлигенис: jебрен тÿрк, 
тÿрк-монгол, ХIХ чактын экинчи jарымы ла ХХ–чи чактыν башталганы, оноν  
ХХ чактын литературазы деп. 

ХХ чактыν учында ла ХХI чактын башталганында литератураны башка-
башка адалгы сöслö (терминдерле) адагадый. Чокымдап айткажын, 1985 jылдан 
бери jаныртунын öйи башталган. Бу öйгö jетире öс литература «соцреализм» 
деген ууламjыла öзÿп келген болзо, оны ээчиде постсоветский, 
постмодернистский, «новый реализм» ле онон до öскö терминле адалган 
литература чÿмделген (Г. Нефагина, К. Гордович, Ю. Минералов). Эстонияда 
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керек дезе «этнофутуризм» деп ондомол бар. Бу ууламjыны бÿгÿнги öйдö 
удмурт литература билимчилер улалтып туру. В. Шибановтын бичигениле, öс 
калыктын сооjындарына тайанып, бÿгÿнги айалганы jартаганын эмезе 
бÿгÿнгизин jебрен сооjындар ажыра кöргÿскенин «этнофутуризм» деп айдар [4, 
с. 246]. 

Тöрöл литературада дезе «экинчи революциялык» (К. Тöлöсöв), 
«jаныртылган» (Н. Киндикова), «jаны öйдин литературазы» ла онон да öскö 
адалгы сöстöр (терминдер) туштайт. Онын учун jанжыккан «эмдиги öйдин 
литературазы» деген ондомолдон айрылып, бу калганчы он-ϕирме jылдын 
туркунына чÿмделгенин «jанылай» (новейшая) литература деп адап турус. 
Анайда орус литература билимде база тÿзедÿлер эдилген (Леденев, Крупчанов). 

Jаныртунын öйинде алтай литературада кубулталар болгон бо? Чак 
солынарда тöрöл литературада ачылталар, jедимдер болды ба? Онын анылу 
темдектери кандый? Бу ла онон до öскö сурактарды jартап аларга ченежели. 

ХХ чактын учында ла XXI чактын башталганында ол ло, ончо 
кычыраачыларга таныш ла jаан ченемелдÿ бичиичилер чÿмдеген (А. Адаров, Б. 
Укачин, К. Тöлöсöв, J. Каинчин ле о.ö.). Ол ок öйдö олорды ээчий солун 
прозаиктер (J. Маскина, Н. Бельчекова, Э. Тöлöсöв, В. Ядагаев ле о.ö.) ле 
ÿлгерчилер (J. Унукова, Р. Чиндакаев, С. Белешева) jаны чÿмдемелдериле 
соныркатты. 

Чÿмдеечи кижи öйди озолоп, келерликке баштанып, келер öй учун jÿрет. 
Бу - онын ÿлÿзи, салымы, jÿрÿмдеги jери ле учуры. Jе öткöн чакта, ол бойын 
бойы корулап, öйдöн, эбиреде айалгалардан (политикадан, акча-манаттан, 
jадын-jÿрÿмнин сурактарынан) камаанду болгон. Εргÿлjик керегинде сананар 
öй дö jок. Jаныс ла jайым берилген тушта, ол бийик санааларга jединип, öткöн 
лö келер öй учун каруулу болуп jат. Онын учун кажы ла кижи бойынын ижин 
бÿдÿрип, jайымга ла jаны чÿмделге jолго чыгып jат.Орус литературада öйдин 
кубулталарын озолондыра сезип, чындык jурагандардын тоозында Ю. 
Бондарев, П. Проскурин, В. Белов, В. Распутин, В. Астафьев ле онон до 
öскöлöри. 

Алтай бичиичилер jаныртунын öйинде баштап тарыйын тымый берген. Jе 
чек бичинбеген эмес. Бу öйдö К. Тöлöсöв “Кадын jаскыда” (1985, 1986) деп 
романын божоткон, J. Каинчин “Εч-Сÿмер алдында” (1986) деген романын бир 
кезек öйгö бичибей токтоткон. Олордын тымыганынын бир шылтагы — 
jайымды сезип, jаны ууламjыла jанырта чÿмдегени. Андыйлардын тоозында, 
элден озо К. Тöлöсöв ло J. Каинчиннин “Эмдиги öйдин повестьтери” (1989) деп 
бичиги, А. Адаровтын романдары (“Öлÿмнин чанкыр кужы” (1993), “Jÿрек 
öртöгöн от” (2001). Бичиктин чыккан jылын аjарбайдым, не дезе ол канайда 
кепке базылганы öскö сурак. Бу тушта чÿмдемелди качан бичигени учурлу. 
Темдектеп алза, А. Адаровтын баштапкы романы 1988-1990 jылдарда 
чÿмделген, кепке базылып чыкканы — 1993 jыл.  

Мынаν кöргöндö, алтай бичиичилер jаνыртуныν öйин (“перестройканы“) 
узак кайкабаган, сагыжыла, бичиириле чÿмдеерге белен болгон. Jай берилерде, 
байа “j арабас”, “ тудулу” деген сурактар ары jанынан бойы эжиле берген. 
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Темдек эдип, К. Тöлöсöвтиν сöстöрин тындайлы. “Сандараш эдим мен” (1989) 
деп повестьтин кире сöзинде ол айдынат: “Ол тужында бис jаан jерлердеги 
болуп турган тутактарга арай ла тыгынып болбой, “бу озогы jÿрÿмнен, бу 
чöрчöк, бу кеп куучын, бу кокыр-каткы” деп jарым ÿнле айдарга келишкен. 
Эмди экинчи революциялык jаны öйдин эзини согордо, ундылып бараткан 
Сандражымды эске алынып, jарамыкту ла jаан jолго чыгарып келгеним бу” [3, 
с.6]. Автор бу jÿрÿмдеги кубулталарды “экинчи революциялык öй” деп адап jат. 
Айдарда, алтай бичиичилер jастын jаны сыркынына белен болуп, терен 
кöрÿмле, айлаткыш шÿÿлтеле, jайым санаала келтир. 

Jе бÿткÿл чакты бириктире кöрöри jенил эмес. Εстине тÿÿкичи улус озо 
айдар учурлу, онон чÿмдеечи ого тайанар. Jе тÿÿкичилерди сакыыр öй jок, 
кычыраачы jанырта кöрÿмле чÿмдеген jаны чÿмдемелдер сакыйт. Мындый 
айалгада литература шиндеечилер бÿгÿнги öйдин чÿмдемелдерин тургуза 
ылгап, онын шÿÿлтезин кычыраачыларга jетирерге амадайт.Анайда, темдектеп 
алза, бу jолдыктардын авторынын «Алтай литература jанырта кычырышла» 
(1998), «Алтай литература» (2003), «Алтай литератураныν методиказы» (2004) 
бичилген. 2004 jылдын учында “Алтай литератураныν тÿÿкизи”   орус тилле 
кепке базылып чыккан. Анда озо чÿмделгенин jанырта кöрÿп, jаны чыккан 
бичиктерге ылгамал берилген. 

Бу jылдарда кандый учурлу ла кандый темага учурлалган чÿмдемелдер 
бичилет? Элден озо калыктын тÿÿкизи, тазыл-тамыры jилбиркеткен. Бу öйгö 
jетире бис орус литературадан ченемел ле тем алып öскöнис. Jе jаныртунын 
öйинде орус литература билимнин шинжÿчилери гран ары jанындагы орус 
литератураны кайра jандырып, ол öскö литература эмес, бир литература деп 
бÿдÿмjилеп jатканча, кöп укту литературалар аjару jок артып калган. Неден 
улам дезе, шак бу jайым ла jай берилген öйдö бичиичилер бойынын угы-тöзин 
бедиреген. Бис кемдер? Тазыл-тамырыста не улус? Тÿрктер болзоос, бÿгÿнги 
айалгада биригер учурыс бар ба? Мынан улам jебрен öйликке учурлалган 
чÿмдемелдер бичилген. (J. Каинчиннин “Jылдыстар когы”, А. Адаровтын “Кÿл-
тегиннин кöлöткöзи” (1995), “Каганаттан ийген самара” (2000), сонеттер, J. 
Маскинанын “Кöгöл мÿркÿт уйазы” (1986) ла о.ö.). Онон башка алтай 
бичиичилерди эске алыныштар ла документ кептÿ чÿмдемелдер jилбиркедет (К. 
Тöлöсöвтин “Кубал баскан от jанында санаалар” (1997), J. Каинчиннин “Jаан 
jурт ээн артпас” (2002) ла о.ö.). Εчинчизинде, бу jылдарда “тудулу, jарабас” 
деген тема эн учурлу боло берген. Литературада ол — айдуга айдаткан, актуга 
jабарлаткандардын салымын кöргÿскени (J. Каинчиннин “Кöстöриме туулар 
кöрÿнзин”, А. Адаровтын öрöги адалган романдары ла о.ö.). Тöртинчизинде, бу 
jылдарда ороондо jайрадылышла колбой, jуу-чак башталган: Афган jериндеги 
ле Чечендеги учы-кыйузы jок jуу-согуш ла о.ö. Анда Алтайдан черÿге барган 
уулдар турушкан, кырылган да, кенеген де. Ого учурлай С. Адлыковтын “Белая 
кобра” (2005), J. Каинчиннин “Чечен” деген куучындары чÿмделген. (“АЧ”, 
1996, 15 март) Андый темала öскö дö укту бичиичилер чÿмдегилейт. 
Литература билимде оны «армейская литература» деп адайдылар. 
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Öрöги айдылганы öткöн öйлö колбулу болордо, бу бистин бÿгÿнги öйис, 
jадын-jÿрÿмис литературага кирген бе? Ол канайда кöргÿзилген? Jаш корбого 
учурлалган чÿмдемелдер туштайт па? ХХ-чи ϕусϕылдыктын 90-чы jылдарында 
элден озо öс калыктын курч сурактары чикезинче кöргÿзилген. Ол тоодо, тöрöл 
тилин ле тÿÿкизин бу öзÿп jаткан ÿйе билер бе, jанжыгуларын, чÿм-jандарын 
улалтып туру ба? деген сурактар тура берет. Шак мындый темала J. 
Каинчиннин кыскачак куучындары чÿмделген. Темдектеп алза, «Кöзибисте Кöк 
Кайа», «Баш ла болзын!», «Аба jыштын балазы» ла о.ö. Ол керегинде кöп 
айдылган да, шинделген де [Алтай литератур jанырта кычырышла, 1998]. 

Öрöги айдылган чÿмдемелдердин кееркедимин кöргöжин, бултаарта 
чÿмдегени солун. Бичиичилер оос поэзияга тайанып, сооjын ла кеп 
куучындардын эбелгезин (мотив) улалта, фольклордын сÿр-кеберин 
тындандыра jурайдылар. Литература билимде оны «мифопоэтические образы» 
эмезе «архетипы» деп айдадылар. Ол ончозы — öс чÿмдемелдердин 
сайламазын, сюжедин байыдат. 

Чÿмдемелдердин тилине аjару эдилгенде, чочыдылу эмес, карын да, 
байлык, jараш, чечен эрмек сöстÿ; кеелеген кÿÿлÿ поэзия кöрÿнет. 
Андыйлардын тоозында, темдектеп алза, J. Каинчиннин эрмек-сöзи, 
чÿмдемелдеринин тили танылу, кöчÿрмелери öскö укту калыктарга солун. 
Бичиичинин эрмеги табылу, jолдыктары jажыт кокырлу, шÿÿлтези тöп лö терен. 
Онын да учун Jыбаш Каинчиннин  чÿмдемелдери кычыраачыларга jуук ла 
сакылталу. 2003 jылда J. Каинчиннин “Εч-Сÿмер алдында” деп бичиги чыкты. 
Бу тушта онын кыскачак куучындарына аjару эдели. “Эмдиги öйди jаман деп 
пе, Jыбаш? — деп, “Эмдиги öй” деп куучыннын геройы Токтомыс куучындайт. 
— Jок туру, эмди, карын, jакшы öй… Тöгÿн деп пе? Тöгÿн эмес, уул. Чек ле 
jайым öй ине эмди. Мыны эт, оны эт, мынайт-онойт деп турган jан jоголгон”. 

Бу геройдын айдыжыла, öй кубулган, кижиге jайым берилген. Jе ол 
jайымды кижи ондоп тузаланар ба? Öрöги адалган куучыннын геройы бойынын 
арга-чыдалын jартайт. Токтомыс — ол кем бÿгÿнги кÿнде? 70 jаштан ашкан 
öрöкöн. Онын сöстöриле, “туку меесте койор — менийи. Мынаар саста торбок-
кунаjын — база менийи. Кедери тепсен jаар чыксан, малым ондо. Эки айгыр 
деп мактанып ийип калайын” (с.345). Куучыннын учында Токтомыс такып ла 
чокымдайт: “А öй эмди jакшы-ы, Jыбаш. Меге ле jараган öй…” (с.351). 

J. Каинчин бойынын чÿмдемелдеринде öйлö кожо кубулган су алтай 
кижинин сÿр-кеберин jедимдÿ jурайт. Jаныртылган öйдö алтай кижи канайдар 
эди? “Каткы ажыра ый” деген бирÿзи, jаны айалгада ол канайда шÿÿйт ле 
сананат? Айла, онын кылык-jанын тÿзедип те болбос, jайа согуп та болбос. 
Онын jÿрген ле бÿдÿми бу: бир кижинин онтожы неме беди, jÿрÿмде онон 
артык керектер болуп турганда. 

Темдектеп алза,  “Jÿрÿм jакшы-ы, jÿрерге jакшы-ы…” деген чÿмдемелде 
куучынчы бойыла болгон учуралдарды jылдар сайын, ай сайын темдектейт. 
Садуда курсак-тамактын баазы туш-башка, чоттоп, карамдап та турзан, 
öскöлöри “калын карманын” бир кÿнге jок эдип, как куру jÿргÿлейт. 
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Эмезе бир кой неме беди, бир уунда 10 койды уурдагылап турганда. 
Чÿмдеечинин бичигениле, “кайран кунаjыным деп калактап турганча, 
нöкöринин бир ÿÿр сарлыктарын та тувиндер бе эмезе керей казактары ба 
уурдагылай бертир”. 

Мындый учуралдарды тÿндештирип тура, куучындаачы кижи кажы ла 
тушта “jÿрÿм jакшы-ы, jÿрерге jакшы-ы…” деп айдынат. А канайдар? Эбиреде 
jÿрÿм кубулып jадарда, бир кижинин “комыдалы, ый-сыгыды” угулар эмес. Ак-
чек алтай кижини айландыра “аргачы”, “ астамчы”, “мекечи” улус табыларда, 
чынды-тöгÿнди кем ылгаштырар? Калын кармандузы да, “кара кардына 
jÿргени” де адакы учында кара  jерге баратан. Бу тушта кем аргалузы да, арга 
jогы да ылгаштырылбас туру. 

Депутатка талдаштар öткöнин J. Каинчин база тÿндештире jурайт 
(“Jепишкенин jепутат болгоны” деп куучын). Алдында öйлöрдö jакшы иштеп 
турган кижини анылап талдап, депутат деп кöстöйтöн, эмдиги акчалу улус 
jамыга албаданат. Бу öйдин солынталарын алтай кижи табынча ла шÿÿп ле 
айладып отурат. Керек дезе бу ончозы — онын кöрÿми ле айлаткыш санаазы. 
Каа-jаада ол ал-санаада отурат. А неден улам дезе — эбиреде айалга чочыдулу. 
Бу ончозы — jаныртылган öйдин темдектери. 

Эрмен Тöлöсöв чÿмдеп баштаганы удай берген, бичиги, «Пупыйланнын 
öчи», 2005 jылда кепке базылып чыкты. Мынан озо ол «Эл-Алтай» деген 
кееркедим-литературалык jуунтыда тоолу чÿмдемелин jарлаган. Ол тоодо 
«Jеткер jен алдында» деп чÿмдемели аjаруда болгон [Киндикова, 2003, с.84-88]. 
Бу тушта эки куучын jилбиркетти. Баштапкы адалганы jаш корбого учурлалган 
да болзо, jе уур санааларга алдыртты, ненин учун? 

Бу öйгö jетире jаш корбо кöп сабада чöрчöктöр кычырып, ар-бÿткен ажыра 
тындуларга килемjилÿ болуп таскаган. Литературада геройлор ар-бÿткенле 
колбулу болуп, ару кÿÿндÿ чыдаган. Андыйлардын тоозында А. Ередеевтин 
jажу ла jакшынак куучындары, J. Каинчиннин “Кураанак ла Кызычак”, J. 
Маскинанын “Чечектер сÿÿген кызычак” ла о.ö. Бÿгÿнги бистин геройыс ар-
бÿткеннен ыраак, калада, туйук турада чыдап jат. Айдарда, онын телекейи jурт 
jерде öскöн jаш корбодон чек башка. Турада киске ле ийттен башка тынду jок 
учун, ого чычкан да солун тынду деп ондолот. Онын да учун Пупыйлан jаш 
чычканакты килеп, кичееп, ого öзöргö болужат. Jе… 

Куучыннын тöс геройлоры — Пупыйлан ла Öлбöзöк. Баштапкызынын 
адынын учуры jарт jок, экинчизи — jарт. Jашта öлбöгöн Öлбöзöк эмди нени ле 
кылынар аргалу. Ондо коркыыр, jалтанар санаа jок. Пупыйланнын кичееп 
турган чычканагын ол кинчектеп öлтÿрип салды. Алтай кижинин кöрÿмиле, 
“кинчеги бойына jедер” деген шÿÿлте бу айалгага келишпейт. Авторды канай 
бурулаар? Онын чÿмдегени ле бу турганда. 

Jÿрÿмге келишпес деп канай айдар? Jÿрÿмде онон артык керектер ле 
учуралдар туштап турган. Бÿгÿнги кÿнде чычканнан болгой кижинин öлÿми — 
не де эмес. Бир öйдö бис литература ажыра таскадып турус деп бодогоныс. 
Литература кижини неге де таскатпайт, ол jÿк ле кижинин сезимин ойгозот. 
Айдарда, Э. Тöлöсöв оноры-тескери куучынды не керектÿ чÿмдеген болотон? 



 85 

Эки геройдын кажызын артык деп айдарыс? Болужы jок Пупыйланды ба, 
öлÿмнен айрылган Öлбöзöкти бе? Баштапкызы jаш, эбиреде телекейди 
ондоголок. Тышкары не болуп турганын ол кöргöлöк. Öлбöзöк дезе деремне ле 
каланы (городты) тибирген “танма”. Онон ары ол нени кылынгай не? Бу 
куучында öйдин эбелгези, эмдиги ÿйенин анылузы иле сезилет. 

Экинчи куучында («Бойыс билерис») jаныртунын (перестройканын) 
öйиндеги учурал jуралат. Калада jуртаган биленин туразына кöзнöктин шили 
керек. Jе тургуза ла садып алар jер jок. Онын шылтузында Койлош, куучыннын 
тöс геройы, уурданып jат. Jе уурданып билбес кижиге уурданганы да тузалу 
болбоды. Экелип jаткан шил jол ортозында оодылып калган. Бу jÿк ле 
куучыннын сюжеди. Jе тöс аjаруда биленин сурагы, ÿй ле эр кижинин ортодо 
колбу, ортозында баланы таскадары. Куучынды бу сурактар аайынча кöргöжин, 
айылдын ээзи кöп эрмектенбес, jе эдер-тударын билер кижи. Бу jаныртунын 
öйинде ол эбин таап болбой кыйналат. Онын эжи, Байланка дезе, öбööнин 
кÿнÿн ле “шибелеер” болтыр. Экÿнин эрмек-сöзине чыдажар ла кижи чыдажар 
деп автор бичийт. Jе Койлоштын сöзи база кату, соок. Εйине «кынзыба» деп 
кезе айдар jанду эмтир. «Εйи оны кÿннен кÿнге челдеп, кемирип, адакыда чек 
jиирге jеде берген» — деп, автор бичийт. Онон ары автор jартайт: «Алтай-
Кудай Койлоштын Байланказын öскö тынду эдип jайаган болзо, ол шартылдап 
турар кырзанын кеберин алынар эди» (с.57).  

Бу мындый эрмек-сöс куучыннын башталганынан ла ала чÿмдемелди 
«кирледип» jат. Керек дезе, кичинек уулчакты автор канайда jурайт: “Балтыр-
кежик Айдар туранын ичинде ары-бери ÿзÿлендеп, аргазын таппай салып, 
кöзнöктин бозогозында сайрадым деп, оптолып ийген”… Онон ары: «Айдардын 
сыгыдына Эрликтин бойы да чыдашпас болбой? Керек дезе, чочкочок чылап, 
чынырып, чынырып туруп сыктаары кайда?». Чÿмдемелдеги тÿндештирÿлер 
öткÿре кезем. Керек дезе, öйинен öдö берген сöстöр бар. Шак мындый айалганы 
азербайджан бичиичи, Сейран Сахавет, бойынын «Интервью, взятое у собаки» 
деген куучынында jурайт. «Тÿктÿ кижинин сöзиле, удабас ийттин тили эн ле 
эптÿ тузалангадый тил болор. Ненин учун дезе улус бой-бойлорыла ийттин 
тилиле куучындажат» [ДН, 2006, с.102]. Мыны ончозын не керектÿ айдып 
турус дезе, jаш корбонын кычыратан бичиктери сÿрекей ас. Мындый 
чÿмдемелди кычырып, ол кандый тем алар? Алдында геройлорды jарамыкту ла 
jедикпес-тутакту деп ылгайтан болзо, эмди тем болгодый баатырлык герой 
литературада бар ба деп сурак тургускадый?  ϑεрεмде сÿрекей кату ла калjу ÿйе 
чыдап jатканын jаны авторлор (Э.Тöлöсов, В.Ядагаев) кöргÿсти. Эмдиги 
геройлор jаш корбого тем болор бо? Литературада бÿгÿн бомж, аракычы, калjу, 
уурчы улус герой болуп туру. Чÿмдеечилер шак олордын андый кемине 
ϕеткенининиν шылтагын  кöргÿзерге ченежедилет. Темдектеп алза, θрθги 
адалган С.Сахаветтиν геройы бойыныν  θйинде загранзаставада иштептир, 
бÿгÿн дезе ол - бомж. «Бозого ажыра телекей» (1985) деп повестьтеги тöс 
геройдын кылык-jаны кöп jедикпестерлÿ.   

Бир тушта бис тили jок ÿйе öзÿп jат деп санааркаганыс. Бичизе, газеттин 
тилиле эмезе кургак билимнин тилиле чÿмдеер болор деп. Чочыду калас болды. 
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Эрмен Тöлöсовтин тили тирÿ, тазыл-тамырлу болгонын кире сöс керелейт. 
Автор бойы су алтай jуртта чыдап-öскöн учун, калага да келгенинен тöрöл тили 
артабаган. Автор бузулбас сöсколбуларды эптÿ тузаланат. Албатыда бар эрмек-
сöсти ажындыра тузаланып, прозанын тилин байыткан. Jе öйинен öдö беретени 
база бар. 

Бириктире айткажын, öрö бис jанылай литературанын анылузын 
темдектегенис. Jаныртунын öйинде оны канайта да адап турза, тöс аjаруда 
литературанын öзÿми, агыны болуп jат. Ол текши айалгалардан камааны 
jогынан öзÿп барат. Шак бу учурал аайынча удмурт литература шиндеечи Т. 
Зайцева сÿрекей учурлу шÿÿлте айдат: «Импортированные» термины и 
категории, разработанные применительно к другой культуре, нередко 
механически прилагаются к произведениям национальных художников, без 
учета их духовно-практического опыта, изначальной природы их самобытного 
творчества» [ 6, с.105]. 

Алтай шинжÿчилер калганчы jылдарда бÿткÿл чактын турултазын 
бириктире кöрÿп, литературанын тÿÿкизин jанырта шиндеп, öйликтерин 
теренжидип туру. Ол ок öйдö литературанын тÿÿкизине кандый бир шылтактан 
улам кирбеген бичиичилерди кайра jандырып, jарлу бичиичилердин чÿмделге 
энчизин баалап, jаныртуларын jартап, jаны чÿмдеечилердин jедимдерин ле 
jедикпестерин шинжÿлеп, литературанын агынын ууламjылайдылар. Бу 
сÿрекей каруулу ла учы-кыйузы jок телекей. 
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Бичиктердин ширтÿзи: билим ле кееркедим 
 
Калганчы чыккан бичиктердиν ширтÿзин кажы ла јыл эдер керек, је лите-

ратуранын ширтеечизи  (критик) јок учун, бу иш јылбай туру. Онын шылту-
зында шинжÿчи улус эки де јылдын бажында болзо, бу öйдин туркунына кан-
дый бичиктер чыгып турганын кычыраачыга јартаарга ченежет. Мынан озо 
чыкканын  канайып та болзо кöрÿп, «Алтай литература» (2003), «Алтай литера-
тура аайынча статьялар» (2010) деген бу автордын бичиктеринде кöргöнибис. 
Jе бистин бичигенисти аjарган ла кычыраачы таныш,  не дезе бу бичиктер элбе-
де таркадылбаган. Андагы бажалыктар «Солун ÿндер», «Jиит прозаиктер», 
«Алтай пародист» ле онон до öскö адалган. Оны ээчиде «Эпшилердин 
чÿмдемелдери» ле «Jаны бичиктердин ширтÿзи» деп статьялар јарлалган. 
Jылдын  учына јетире чыгатан бичиктер эмди де кöп. Бу тушта бистин амадуста 
билим ле кееркедим бичиктердин  ширтÿзи туруп јат. 

Öткöн эки јылда (2010-2011)  кандый бичиктер чыкканын  картотекадан 
кöргöндö, кезик бичиктер темдектелбеген. Онын шылтагы – танынан кепке ба-
зып чыгарган бичиктер авторлордын колында, садуга јаан чыкпайтыр. Айдарда, 
элден озо билим иштерге ајару эдели. Ненин учун дезе анда озо чыккан бичик-
тер адалат. Олордын тоозында, элден озо, А.С.Суразаков белетеген «Алтай рес-
публиканын кыска энциклопедиязы» (2010) ÿч мун экземплярла Новосибир ка-
лада чыккан. Jе бу бичик садуда јок, баазы 2 мун 500 салковой болордо, оны те-
гин кычыраачы садып та алар аргазы јок. Анда республиканын једимдери, 
јенÿлери ле атту-чуулу улус керегинде кыска јетирÿлер берилет. Республика-
нын 20 јылдыгыла колбой, бу бичик öскö укту айылчыларга  сыйлалат, чынын-
ча айдар болзо,  ол  - туристтерге де эмес, элден озо школдын ÿредÿчилерине ле 
ÿренчиктерге керектÿ бичик. Онын таныштырузы элбеде јарлалган учун  кöп 
сöс айтпайын. 

Экинчизинде, республиканын тöс калазында öткÿрилген билим конферен-
циялардын турултазы оройтып эмезе öйинде кепке базылып чыкканы. Андый-
лардын тоозында, темдектеп алза, «Чорос-Гуркин и современность. Оносские 
встречи» (2010), «Языковая ситуация и языковая политика в Республике Ал-
тай» (2010), «Судьба и литературное наследие репрессированных: взгляд из 
ХХ1 века» (2010), «Традиционная культура коренных жителей Горного Алтая в 
ХХ веке» (2010), «Шинжÿде Л.Кокышевтин чÿмдемелдери» (2010), 
Н.У.Улагашевтин 150 јылдыгына учурлай кепке базылып чыккан бичиктер  ле 
эки буклет: «Институт алтаистики им С.С.Суразакова» (2010), «Труды препо-
давателей кафедры алтайского языка и литературы» (2010) ла онон до öскö.  
Билим јуунтыларды, журналдарды адабай да турум. Анда билимчилердин 
статьялары  јарлалат: «Языки и литературы народов Горного Алтая», «Филоло-
гия и человек», «Мир науки,  культуры, образования», «Билим» ле онон до 
öскö. 

Мынан кöргöндö, Алтай республикада эн учурлу керектерге учурлалган 
јетирÿлер öйинде јарлалат: тÿÿкинин, этнографиянын, тилдин, фольклордын, 
литературанын сурактары аайынча. Jе тÿÿкинин кажы ла öйлигин анылу 
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шинжÿчи элбеде ле теренжиде шиндеер учурлу. Εстине кажы ла билимчи та-
нынан шиндемел ижиле кычыраачыны соныркадар аргалу. Бÿгÿнги öйдö  
шинжÿчи бойында ла казынат, бедиренет, туйказынан бичинет. Бичигенин 
јарлаар да аргазы јок. Мындый айалгада билим ичкери öзÿм јаан алынбай туру. 
Jарлу улустын (Г.Чорос-Гуркин, Н.У.Улагашев) толун јажыла колбой 
öткÿрилген конференцияларда кажы ла шинжÿчи олордын öйлигине кирип, 
олордын чÿмдегенин баалап,  солун ачылталар эдип туру. Бу учы-куйузы јок 
иш. Темдектеп алза, менин јетирÿлерим мынайда адалган: «Актуга 
јабарлаткандардын ортозында Г.И. Чорос-Гуркиннин салымы ла  
чÿмдемелдери» эмезе «Ук-тöс – алтай литературанын анылу жанры». 

Калганчы адалган öрöги эки  бичикте Алтай республиканын кажы ла 
шинжÿчизинин бÿдÿрген иштери темдектелген. Анан республикада кандый би-
лим  иштер öткÿрилип турганын  ла ок öйдö билимчилер  кандый бичиктер ле 
бичимелдер чийип турганын ондоор аргалу.      Танынан кепке базалып чык-
кан бичиктердин тоозында тÿÿки билимдердин кандидады М.Клешевтин «На-
родная религия алтайцев: вчера, сегодня» (2011), этнограф В.Я. Кыдыеванын 
«Чегедек – эпши кижинин кеби» (2010),  А.Т.Тыбыкованын «Теоретические 
вопросы алтайского языкознания» (2010) деп шиндемел бичиктери.  Школго ло 
алтай бöлÿкке керектÿ бичиктерди адабай да турум. Бу јанынан  јаан ла 
тöзöмöлдÿ иш бÿдÿрилген. Ол тоодо  Т.Е.Орсулованын  «Алтай тилдин синтак-
сизи» (2011), ÿредÿчи Н.Н.Санинанын бир канча бичиктери, ол тоодо 
јурктардын тÿÿкизи керегинде ижи ле о.ö.  

М. Клешевтиν бичигинде алтайлардын  кудай јаныла колбулу  кöрÿми 
бÿгÿнги öйлö  тудуш кöргÿзилгени солун. Шак ла јаны ÿйе ондобой турган су-
рактар блааш-тартышту да болзо,  билгир аларга тузалу.  Мынан ары автор  
джунгар öйликти эбеде ле теренжиде шиндеер деп иженедис.  

    В.Я.Кыдыева музейдеги јетирÿлерге ле Г.И.Чорос-Гуркиннин иштерине 
тайанып, алтай кеп-кийимди  бÿгÿнги ÿйеге јартаганы быжу ла бÿдÿмјилÿ. Мы-
нан кöргöндö, јаны ÿйе алтай улустын озодон бери јандаган јанын јанырта шир-
теп, акту бойынын шÿÿлтезин билимде ченеп,  калыгына  јандырып турганы 
ајарулу.  Республика ончо јанынан öнжип барадарда (анчада ла культура, спорт, 
медицина, керек дезе јурт ээлем), јаныс ла билим ле ÿредÿликте  керектер ко-
омой айалгада. Гуманитар билим  он-јирме јылга озолоп öзöрдин ордына 
кöстин кöскö кунурап барадыры. Εредÿликте кубулталарды кайкабаска болбос,   
тöрöл тил ле литератураныν айалгазы чик јок уйадаган. Мыны  бир ле темдек 
чике керелейт: бу калганчы онјылдыкта су алтай школдордо тöрöл тилин бил-
бестердин тоозы  кöптöгöн.   

Тöрöл тил ле литература аайынча кöп иш эдилип те турза, је кöскö јаан 
кöрÿлбес болды.  Öрöги адалган А.Т.Тыбыкованын бичигинде тилдин тÿÿкизи 
ле эмдиги айалгазы, лексикология ла диалектология, морфология ла синтаксис 
аайынча солун шÿÿлтелер айдылган. Мыныла колбой фонетиканын сурактары 
сондоп туру. Jаны ÿйенин шинжÿчилери алтай тилдин грамматиказын, башка-
башка сöзликтерди белетеер деп иженели.    Литератураны шиндеери кенейте 
ÿзÿлген, Алтаистиканын институдында литературанын секторы 
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јоголтылганынын шылтузында иштеер јерлер де астаган. Ол ок öйдö литерату-
ранын билимчилеринин алдында учы-кыйузы јок  бÿдÿретен иш туруп јат. Jаны 
чактын башталганында алтай калыктын эрјинези дегендий (классиктер) бичии-
чилер ак-јарыктан  јÿре бергениле колбой, олордын арткан-калган энчизин 
јуунадары ла шиндеери  тöс ајаруда боло берди. Бу јанынан  оокылу чаазындар 
да бичилген, је  каруу  jок. Ого коштой, келер јылдарда литературанын  музей-
ин тöзöп,  ончо эдим–јазалдарла оны јеткилдеер керек. Керек дезе 
Л.В.Кокышевтин јаткан туразында  музей  эткедий. Jе бу сурактар 
јамылулардан, акча-манаттан камаанду.      

Чÿмделген литература эки тилле (орустап, алтайлап)  кепке базылып ту-
ру. Jе ойто ло бичиичилер ортозында анылу ширтеечи (критик) јогынан чыккан 
бичиктер ајару јок артат. Кажы ла чыккан бичикке билим ле кееркедим де кы-
чырым (отзыв) эмезе элгештирим (рецензия) бичилер учурлу. Эм тура бу 
јанжыгу сондоп туру. Керек дезе кöчÿреечилер де јок арттыс. Ол јанынан  би-
лимчи В.П.Канаринанын шинжÿлÿ ижи јарт керелейт. 

Jаны чÿмдеечилердин кöп сабазы ÿлгерлер  бичийт. Анчада ла јиит 
ÿлгерчилер бойынын чÿмдемелдериле кычыраачыны соныркадат. Εстине солун 
жанрларды орныктырып турганы јилбилÿ: мак, сыгыт, куучын кептÿ ÿлгер, ко-
кыр, басня ла о.о. Бÿткÿл республиканы аймактарла бöлип, лирика, проза, дра-
ма кандый айалгада болгонын кöрöли. 

Аймактарла кöрзö, анчада ла Улаган ла Кош-Агаш  ÿлгерчилериле сонур-
кадат. Онын бир шылтагы, бу аймактарда тöрöл тилдин учуры јабызабаган. Эл-
јоны чук јуртап, алтай тилле эрмектежип, тилдин јулугын сескен. Ол тоодо 
Анжела Тадырованын «Эрке ле байлу јанарым» (2010), Айлана Сартакованын 
«Jебрентик Алтайым» (2011), Н. Енчинованын «Улу јуунын јанары» (2010), Ал-
тын-Ай Сартакованын «Кайкал болгон канадым» (2010), Алтынай Санаанын, 
Лаура Абулованын ла онон до öскöлоринин. Калганчы эки адалганында эм тура 
танынан бичик јок то болзо, је чÿмдемелдери ийделÿ, бескелÿ. Jÿк ле бир 
ÿлгердин јолдыктарына, кееркедимине (тÿндештирÿлерине, эпитетке, сур-
кеберлерге) ајару эдели. Анылу јайалталу Алена Санаанын ÿлгери «Бијечи» деп 
адалат. Мадактын учы угаштырылбаган да болзо, анылу сÿр-кебердин 
(кÿнчыгыш бијечи) болужыла кееркедим шÿÿлте  чике айдылган: 

Арчуулым тагынып, бијеге чыгадым,  
Мен бÿгÿн – кÿнчыгыш јаражай, 
Удура турган јииттин кöзинде  
Jажына сакыган кулумји чагылгай. 
 
Чÿмдÿ кÿÿге јÿрегим канатту,  
Колдорым јайылып, эбирип келезим, 
Будыма чачылган чечектин јаражы 
Jажытту сöстин ачат белгезин. 
 
Колын чабынган јиит, энчикпей, 
Ичкери куйунду бијеге кожулды. 
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Сакыбас јанынан бириккен колдорго 
 Кыймыгым Шива ошкош бодолды. 
 
Мен бÿгÿн кÿнчыгыш бијечи, 
Jети арчуулым солоны јÿзиндий, 
Jажытту кöргöн кöзимнин кÿрени 
Тÿштÿктен келген чайдын öниндий. 
   
Экинчизинде, бу аймак чÿмдеечилерге ајару  эдип, чыгатан бичиктерге ак-

ча-манатла бöлÿш јетирет. Онын шылтузында тöмöнги бичиктер кепке базылып 
чыккан. (Öрöги адалганынын экÿзи бойынын аргазыла чыгарган).  

Айлана (Алена) Сартакова тÿш деген эп-сÿме ажыра анылу сюжет тöзöп, 
ич сезимди, ал-санааларды кычыраачыга эптÿ јетирет («Тÿженип јатсам, öскö 
талада», «Энем тÿжÿмде», «Эне кижинин сызы»). Тöрöл тилинин бийик учурын 
баалап кöргöни «Алтай тилис», «Айлаткыш тÿби» деген ÿлгерлерде темдекте-
лет. Jÿк ле тöрт јöлдыкты алалы: 

Тöрöл тилис агару ла байлу, 
Тилис тистин эрке ле улу. 
 Орхондо сенин баштапкы алтамын, 
 Ороон ичинде эмдиги салымын. 
Jиит автор  тилинин јебренин, бÿгÿнги айалгазын терен ондоп,  мындый 

ÿлгер чÿмдегени оморкодылу. Бу ок јуунтыда тургуза кöчÿрилген ÿлгерлер база 
бар. Оны ÿлгерчи Öлöштöй Тадинов белетептир. 

Ондой аймак эки-ÿч катап чÿмдÿ сöстин (поэзиянын) энирин öткÿрип, 
чÿмдеп турган јииттерди јууганы, туштажу öткÿрип, бирлик јуунты кепке ба-
зып чыгарганы учурлу темдек. Мынан ары олордын кажызы ла танынан 
јуунтылу болгодый.  

«Урсулдын толкулары» (2010) деген јуунтыга кирген ÿлгерчилердин 
кöбизи кычыраачыларга таныш. Ненин учун дезе олордын кезиги јажы јаан 
öрöкöндöр, ол ок öйдö јаны чÿмдеп турганы база бар. Кычыраачылар М.С. Ку-
дачинованын,  Аруна Монголованын ÿлгерлериле, пародист Чоднак Эремзеевле 
таныш. Газетте јарлалганы: М. Сулачакова, А. Яманова, В. Кертешев, Б. Кин-
диков, А. Усов, А. Хабаров ло онон до öскöлöри. Олордын ортозында кожончы-
зы да, кÿÿ чÿмдеечизи де, јурукчызы да бар. Бу јайалталар  чÿмдеечинин 
кöрÿми сан-башка деп база катап керелейт. Jÿк ле кÿÿнзегеним: бир чÿмдейле 
ундып салар эмес, кажы ла јолдыкты, кажы ла мадакты, бÿткÿлинче ÿлгерди ка-
тап кöрÿп, јазап, ÿлгердин шÿÿлтезине, кееркедим кемине ајару этсин деп. Ол 
тушта ÿлгердин учуры да, тыш  кебери де чындыйлу болор. Су алтай јурттарда 
орус тилле чÿмдеп турганын кайкабаска болбос, је олордын кажызы ла  ойкогон 
санааны, айткан шÿÿлтени кычыраачыга јетирерге амадайт (В.Кертешев, 
М.Токтонова, А.Хабаров). Jурукчы Борис Киндиковтын «Jÿрек кылымнын 
jанары» (2012) деп ÿлгерлик jуунтызы чыкты. Онын кире сöзин Бичиичилер 
бирлигинин турчызы  Аνчы Самунов бичигени быйанду ла учурлу. 
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Шабалин аймактан Зоя Топчина «Кожоным – јайым кырларда» (2005-2006) 
деп јуунтызыла кайкаткан, эмди де бÿткÿл јуунты белетеп алтыр. Кажы ла туш-
та öткÿре узун ÿлгерлебей, кыскачак эттире чÿмдеерге албаданар керек. Ол 
тушта сöс, сÿр-кебер ле кееркедим шÿÿлте тöс ајаруда  болор. Εлгерде элден 
озо сезим болор учурлу. «Сыгыт» деп ÿлгеринде ÿлгерчи алтай улустын 
јандаган јанжыгулар ла бÿгÿнги айалга удурлажа јуралган. Jоннын 
јарабастарын тоолоп тура, ÿлгерчи алтай кижинин кöрÿмин јаны ÿйеге  јартайт. 
«Jер ээлу» деп кижи акту јÿректен бÿдетен: аржан сууларын, ажуларын байлай-
тан, алкайтан. Онын да учун «Jÿреги керсÿ калыгын,/Jер Алтайын кичееген. 
Кызаланду чактарга/ Кызыл тынын корыган». Jарабастар биледе, ук-тöстö, ка-
жы ла кижиде, калыкта болгон. Бÿгÿнги айалга чек башка:  

Jанжыккан ук-тазылыс 
Jабыс кöрÿп баштадыс. 
Каны јаныс карындаштар 
Кöрÿшпес болуп канайтыс? 
Мынан ары ÿлгерчинин ый-сыгыды иле. Каруузы јок сурактар тургузып, 

автор бÿгÿнги айалганы чикезинче кöргÿзет. Бу ончозы «оору» ÿйенин кылыгы, 
јарабастарды бусканыныν шылтагы. Онон улам Зоя Топчина эртенги кÿнге 
баштанып туру: 

Эртенги кÿнге кöс тÿнÿк,  
Сананбас болуп канайттыс? 
Jаνыс берилген  јÿрÿмди  
Jазап јÿрбес, бис кайттыс? 
Бу бир кижинин онтузы ончо калыкка јайылып, кажы ла кижинин öкпö-

јÿрегин ойкоп турат. Алтайдыν ээзи бис деп айдар учурыс бисте бар ба, јок по?  
Сыгыт жанрдыν анылу темдеги кородол, јылыйту, ал-санаага алдыртканы. 
Бÿгÿнги ÿлгерчилер  сыгыт ажыра озогызын ойгортып, эмдигизин тÿндештирип 
солун ÿлгерлер чÿмдегилейт. З. Топчинаны  ээчиде солун ÿндер јаан угулбады. 
Апшуяктудан Павел Ялатов бойынын ÿлгерлерин орус тилле јарлады 
(кöчÿреечизи - С.Дыков), газетте А.Шымдышев деп улус чÿмдеп туру. Бойы-
нын чÿмдегенин ÿлгерчи Кижи эске айтканда ол бийик једим. Ненин учун дезе 
ол кажы ла јолдыгын, Сöзин  баштапкы катаптый бедиреп табат. Анайда П. 
Ялатов чÿмдеп туру. 

Кан-Оозында да јаны чÿмдеечилер бар. Ол тоодо кокырчы, кожончы - 
Р.Танытпасов, ÿлгерчи Л. Тоенова, чöрчöкчи  Т.Акулова ла о.ö. Jаан 
јаштулардан прозала  J.Б. Каинчин эрчимдÿ бичип, бойынын чÿмдемелдерин 
эки тилле јарлайт. Ол öзöктö јакшынак прозаиктер де, поэттер де болгон. Бÿгÿн 
олорго учурлай кабинет музей тöзöлгöнин анылап темдектеер керек: Мöндÿр-
Соккондо И.В. Шодоевке учурлалган ла Кан-Оозынын орто ÿредÿлÿ школында 
Ш. Шатиновко учурлай.  Бÿгÿнги јииттер олордон тем алып чÿмдеер аргалу.  

Улаган аймактан Сергей Тадыкин кеп куучындарды орныктырып, «Кайра-
кан-Jарынак» (2010)  деп бичимел јарлады. Бу бичикти, чынын айтса, мен 
кÿчсинип кычырдым. Jедимдер де, једикпестер де бар  учун. Бир јанынан, автор 
оос поэзияны укканы аайынча бичиген, ондо јастырар, кожор арга јок. Экинчи 
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јанынан, тÿÿкиде чын болгон учуралдарды бÿгÿнги кöслö, кöгÿсле ондозо, 
кöбöк сööктÿ Jарынактын уулы Jабагаштын эткен кылыгы угы-тöзинин кинчеги 
болуп артат. Керек кандый болгонын анайда ла јураганда, кычырарга кату.  

Бу јетирÿни литературага јуук чÿмдеерге турган болзо, Jабагаштын сы-
ныкканын, сагыш алынгаганын öскÿрте кöргÿзип, автор кычыраачыны кожо 
санааркаткан болзо, јилбилÿ  куучын болор эди.   Бириктире айткажын, оос по-
эзиянын јетирÿлерин кееркеде кöргÿзери база бир сурак. Бу тушта автор укка-
нын куучындагадый эттире бичиген. Айдарда кем, качан, неден улам оны куу-
чындаганы база бир сурак. Мындый эп-сÿмени кулакла угарга эптÿ, је кычы-
рарга кÿч. Орто ортозында öскö сööктöрдин бÿткенин јартаганы јилбилÿ ле јиит 
ÿйеге тузалу. 

Айдарда, бу бичимелде элден озо кöбöктöрдин салымы, угы-тöзи ле сой-
ондорло јуулашканы, амыр-энчÿ учун тартышканы тÿÿкилик јетирÿ болуп ар-
тат. Тил јанынан «кебек»  дегени тÿрк сöсти орус тилге кöчÿрзе, ойто ло јерлик 
ийт  боло берет. Ончо тÿрктердин  байлу аны  кöк бöрÿ болордо, öскö дö калык-
тарда бу сöс туштаганыла оморкойлы: «башкорт»–бöрÿнин бажы эмезе «ногай» 
дегени  монгол тилден база «ийт» деп кöчÿрилет. Сööктöрдö дö, бÿткÿл калык-
тардын адында да бу сöстин учуры  јылыйбаган. 

С. Тадыкиннин айтканыла, кöбöгöштöн  јети сööк Алтайда таркаптыр, 
онын бирÿзи «јабак» болтыр. Бу сööктöрдин  эл-јон ортодо таркаганын эмдиги 
öбöкöлöрдöн таныгадый: Калановтор, Чоковтор, Толоевтер ле о.ö.   Мындый ок 
јетирÿни (эске алыныш ла калыктын чÿмдÿ сöзин) бичик эттире јазаган кижи – 
Улаганнын орто ÿредÿлу текши школынын ÿредÿчизи – Н.Н. Санина.   Ол бир 
јылда эки бичик чыгартыр: «Тайгалар» ( 2010), «Улаганнын укаалу сöзи» 
(2010). Онон озо чыкканыла алтай кычыраачы  - «Улдалар јуртаган Улаган» 
(2008) деген бичигиле - таныш. Бÿгÿнги јÿрген јаан-јашту öрöкöндöрдин эрмек-
сöзин токпой-чачпай угуп, бичип алала, эл-јонго, анчада ла јаны ÿйеге, 
јарлайтаны каруулу ла быйанду керек. Мындый ок эске алыныштарды öскö ай-
мактар јууган, јарлаган болзо, ол тÿÿкиге кере бичик болуп артар. Jада-тура, 
бичиичи улус ого тайанып, јакшынак повесть те, роман да бичииир аргалу. 
Онын башталганы  - В. Ядагаевтин бичиктери. Калганчы öйöлöрдö Улаганнан 
Алтын-Ай Сартакова деп чÿмдеечи бойынын куучындарыла соныркатты. Келер 
öйдö анда јакшынак  проза öзÿм алынар деп ижендирет. 

Сакылталу бичик - ÿлгерчи Карлагаш Элдепованын «Jоголбос истер» 
(2011) деп кöнÿ куучыны. Автордын јартаганыла, ада-öбöкöнын öткöн јолын, 
Ак-Чолушпа öзöктö болгон 19-20-чи  чактардагы учуралдары эске алыныш 
ажары эзедип,  јаны ÿйеге бичип салары – тöс амаду болтыр. К.Элдепованын 
сöстöриле: «Канча чактардын тÿбинен кандый ла изин элим артырга, ол истер-
ди оνдурбаска октом кöрмдер мени ойгоскон. Айса болзо, амадуум болуп алып 
јурген јуктерим јенилер, карган-тиженнен угуп јургеним канча кöгÿске тому-
лып калар». 

Кöнÿ куучыннын тöс геройы, Агуна, эки ÿйени öдÿп, кара кыймыгунын 
кара кöлöткöзин эбеде кöргÿскен. Бичик башка-башка учуралдардан турат. Ол 
ончозы бажалыктарда темдектелген. Бир анылап темдектегедийи - ол авторын 
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байлык эрмек-сöзи, экинчизи - Ак-Чолушпа öзöктин эл-јонынын эрмек-
куучыны, јÿрÿмнин  чындык учуралдары. 

Чÿмдемелдин тöс темазы - алтайлар Х1Х чакта крестке тÿшкени, Алтайда 
граждан јуу ла коммуна тöзöлгöни, адакы учында актуга јабарладып, албаты- 
јон актуга айдадып, аттыртканы, јаны јÿрÿм тозогони – бу ончозы – тÿÿкилик 
керектер Ак-Чолушпа öзöктин эл- јоныла колбулу  учуралдарды токпой-чачпай 
јетирери. Мындый јаан амаду  сÿрекей ле солун болбоды. Ненин учун дезе 
тÿÿкиде ол керегинде кöп айдылган. Бу тушта тÿÿкилик керектерди автор 
бойынын ондогоныла, кöрÿмиле кееркеде кöргÿзерге ченешкен. Экинчизинде, 
литературада кижинин кубулчан санааларын  бултаарта јетирери деген некелте 
бÿтпей калды. Карлагаш јакшынак ÿлгерчи деп биле тура, прозала чÿмдееринде 
бу бичик баштапкы ченелте болуп туру. Онын учун једимдер ле једикпестер 
туштайт. 

Чÿмдемел качан бичилер? Качан сени кандый да сурак ойкоп, амыр бербей 
турза эмезе ороондо, кижиде кандый да учурлу керек болгон болзо, деп јарлу 
бичиичилер айдып салган. К.Эльдепова дезе бойынын укканын, билгенин јаны 
ÿйеге јетирерге амадаган. Керектер туку Х1Х чактан башталып, ХХ чактын та-
лортозына јетире чöйилет. Кандый керектер јуралган? Алтайлар крестке тÿжÿп, 
булгалып, кöксинде алтай јанын артырганы. Совет öйдöги граждан јуунын 
јанылгазы терен ис артырган, коммуна тöзöлгöни ле айдуга албанла барганы.  

Чÿмдемелдин тöс геройы бу ончо керектерди бир учукка тизип, кычыраа-
чыга соныркада «куучындайт». Кöнÿ куучыннын учында Боду деген уулчак ой-
то ло монастырь болгон јерге келип, коммунарлар јаткан турада –эмдиги школ-
дын интернадында јадып ÿренерге атанат. Кандый учуралдар кöгÿске јаркынду 
ис артырды? «Чынчу камнын öлÿми», «Эмчи Буубай», «Айдунын ачу јылдары», 
«Аттын солузы» ла онон до öскö. Jе кезик бажалыктар бой-бойыла колбу 
јогынан бичилген, жанрдын ээжизи турумкай эмес.  Чындык керектерди кеер-
кеде кöргÿскени солун.  

Бириктире кöрзö, öскö чакта јаны ÿйе öзÿп туру, анчада ла ÿлгерчилер кöп, 
прозала чÿмдегени ас туштайт. Бир јанынан, кееркедим литературанын 
öзÿминде элден озо эске алыныштар, кере бичиктер, кеп куучындар орныгат. 
Оны ээчиде јаны романдар ла повестьтер чÿмделер учурлу. Онын тöзöлгöзи  
бар. Сакып кöрöли. 

Jаны  авторлорло коштой  атту-чуулу бичиичилердин чÿмдемелдери ойто-
дон кепке базылат.  Мынан озо К.Тöлöсовтин, Б.Суркашевтин, Ш.Шатиновтын, 
С.Сартакованын чÿмдемелдери чыккан эди. Бу тушта Л.Кокышевтин эки бичи-
ги сÿÿндирди: «Εлгерлер ле туујылар» (2010) ла «Туулардын уулы» (2010). 
Мынан озо  онын «Мен слерди сÿÿгем» (1983) ле «Кереес јанар»(2000) деп 
ÿлгерлик јуунтылары ла эки романы (2003) ойто катап чыккан эди. Баштапкы 
адалганында талдалган ÿлгерлер чыккан. Тургузаачы А.Адаровтын бойынын 
öйинде айтканыла, 7 том  чыгарар амаду болгон. Онын јÿк ле поэзиязы 40 лист 
калын бичик, је акча-манат јоктын шылтузында чыкпаган эди. Эмдиги чыгарып 
турганы кандый ээжиле такып чыгарылганын ондободым. «Тубадан» (1958) 
баштаган болзо, онон озо чыкканы – «Алтын кöл» (1956) - ненин учун ајаруда 
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јок артты? Такып чыгарылып јаткан болзо, јаны бичикте бир де  тÿзедÿ јок бо-
лор учурлу. Мында дезе «Поэзия» деп ÿлгердин ады солылган, кепке базыларда 
кöп јастыралар туштайт.Бу ончозы – шинжÿчи кижиге чаптык, иш јоктон иш 
болуп јат. 

Л.Кокышевти катап кепке базып чыгарганда, онын бичигенин кем де со-
лыыр, öйгö келиштире јазаар, тÿзедер учуры јок. Бу чыгарганында «Тубанын» 
бажалыктары шылтагы јогынан  кезилтир, öскö јолдыктарла башталат. Мынай-
да кылынарга јарабас. Чÿмдемел ол ло бойы артар учурлу. «Тубаны» јанырта 
јазайла, экинчи катап чыгарарда, автор чикезинче темдектеп салган: « Jокту ал-
тай кижи алдамыш кей Тубанын ачымчылу да, ат-нерелÿ де јÿрÿми керегинде 
јирме тöрт јанарлу туујы» деп. «Εлгерлер ле туујыларда»(2010)  дезе 24 бажа-
лыктан 16-чызы киртир. Εстине бажалыктарды öскöртö адап салган. 
Л.Кокышевтин чÿмдемелдерин бир чыгарза, алдындагы аайынча эмезе ончозын 
јылдарла керелеп темдектеер керек. Мындый иште кыйалта јогынан шинжÿчи 
керек. Бичик чыгараачылардын база бир кылынганы – таныктарды баш били-
нип солыганы. Анайда бир автор бичиген болзо, јараар, улустын чийгенин 
тÿзедерге јарабас. Чын бичилеринин  ээжизин буспас керек. 

Драматургия аайынча эки сöс.  Jыл башталарда «Восхождение на Хан- Ал-
тай» («Алтайга кöдÿрилгени») деген кöргÿзÿ-ойын каланыν драмтеатрыныν 
сценазында тургузылган. Ол керегинде менин «Статьи об алтайской литерату-
ре» (2010) деген бичигимде айдылган учун, катап айтпайын. Бу тушта режиссер 
Н.Ф.Паштаковтын тургусканыла «Солтоннын уулдары» керегинде куучын 
öдöр. Ол аайынча  «Алтайдын Чолмоны» газетте  јетирÿлер болгон (К.Адарина, 
Т.Васильева, В.Кыдыеванын). Керек дезе јаны, тузалу јетирÿлер де айдылган. 
Текст  кычыраачыларга  таныш эмес  болбогон. Ненин учун дезе оны бичиичи 
Б.Бедюров 60-чы јылдарда јаан-јаштулардан угуп, 70-чи јылдарда  «Jылдыс» 
деген альманахта јарлаган. 80--чы јылдардан бери ол школдын бичиктерине ки-
рип, кажы ла јыл кычырылат. Jе текстти школдо ÿренери ле сценадан кöргöни 
база башка.  

Андагы керектер  Тибетте, Кыдатта, Алтайда ла Россия тергеезинде öдÿп 
туру. Керек дезе кара-казахтар керегинде база куучын öдöт. Мынан кöргöжин, 
алтай фольклордо ло литературада мынайда  башка-башка ороондорды 
кöргÿскени  баштапкы катап. Сценада кöргÿзилип турган учуралдар 18-чи чакта 
öдÿп јат. Тöс  ајаруда кара маймандардын  јуучыл јол-јорыгы, албатызы, Ал-
тайы учун тартыжузы. Олордын öзöдöн бери јуртаган јери – Иртыш бажында 
Таш-Сокы деген јер. Jе олјодо болуп, айдадып, олор  башка-башка ороондордо 
јÿрген.  

Сценада керектер Тибетте тöс геройдын ÿредÿзи тушта öдÿп туру. Онон 
кыдаттар јайрадылган Ойрот каандыктын улузын бийлеп аларга ченежет. 
Кöргÿзÿ-ойынга бир ле тÿзедÿ јетпейт.  Сценадагы тургузылган тодо озо баш-
тап  лама отурган, онон ого кыдаттын јуучылы чыгарда, ÿчинчи учуралда ого 
Боорды чыгарар керек болгон. Öскöртö айтса, ончо керектер Алтайда токтоор 
учурлу болгон. Бу тушта тöс геройдын, Боордын сöстöри: «менин судурымды 
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эм тура кычырар кижи табылбас, јети ÿйенин бажында…» дегени  шак  бÿгÿнги 
де эмес, келер öйгö келижет. 

Εстине, Боор тöс герой болгондо, оны топ санаалу, öйлÿ кöгÿстÿ кижи эт-
тире учына јетире апаргадый болгон. Ненин учун дезе ол Тибетте 18 јыл 
ÿренеле,   айлаткыш кöрÿмдÿ  белгеечи болуп јайалтыр. Кöргÿзÿ-ойында шак 
онын эрме-сöзин орныктырып, тоомјылу  герой эттире кöргÿскен болзо, танылу 
ла бÿдÿмјилÿ болор эди. Блааш-тартышту деген геройлордын бирÿзи – Эр-
Чадактын сÿр-кебери. Оны монголдор ÿч јаштуда олјолоп, бойынын черÿзине 
кошкон, айдарда, ол монголдорго багынып калган, алтайларга  öкпöзи öчпöгöн 
герой туру. Öй ол эки геройды ченеп јат: кажызы турумкай, кажызы садынчак. 

Сценада тургускан сурак чике: кыдаттарга багынар ба, орустарга кожулар 
ба? Бу тушта ойто ло Боордын сöстöри болушту. Ол айдыптыр: «Кыдаттын, 
Монолдын јерине јуртааарга качан да барбагар… Ол коркышту калын  албаты. 
Эдегинен ажына берер, алтайына батбай барар, слерди туй тепсеп салар». 

Шак бу јолдыктарда алтайлардын  тоозы ас болгоны, калык болуп артары 
учурлу. Байла, онын да учун бир öйдö алтайлардын башчылары Абак ла Мачык 
алтайларын орустарга кожуп јада айдыныптыр: «Качан бирде калыгымды, арба 
ла сула талдаган чылап, кöзинен танып айрып аларым».  Мынайда айтканы 
бÿгÿнги öйдö чын болуптыр. Мындый  јол талдаганынан бÿгÿнги алтайлар  
бÿткÿл калык болуп артканы бу туру. 

Маймандар озодон бери јуртаган јерине - Эрчишке - једеле, катап ла бел-
гелеген. Боор кöрÿп турза, кулун беени ажыра секирип турар. Айдарда, айлат-
кыш кöрÿмдÿ Боор айдыптыр: «Бистин эмди јуртайтан јерис – Бий сууны кечи-
ре, Кени-Урсул деген  öзöк». Бу ончо белгелер айлашкыш Боордын эрмек-
сöзине кийдирилген болзо, кöргÿзÿ-ойыннын учуры, кееркедим кеми, ийдези 
бийик болор эди.  

Айдарда, алтай драматургия јаан јол алыныбаган. Каран Кошевти ээчиде 
Н.Ф.Паштаков бойынын бичиген ле тургускан кöргÿзÿ-ойындарыла аныланат. 
Келер öйдö шак бу жанрга ајару эдип, јаны драматургтар öскÿрер керек. Оныла 
колбой, öскö калыктардын драмазына  тайанып, јаны кöчÿрмелер белетеери ба-
за тöс ајаруда. Коштой јаткан хакас ла тува карындаштардын драматургиязын 
тöрöл тилле сценада тургусканы база тузалу.  

Бириктире кöрзö, јаны чакта литературага јайалталу јииттер кожулды, је 
јаркынду чÿмдемелдер бичилгелек. Онын шылтузында кажы ла чÿмдеечи 
бойынын узын  курчыдып, јаан јаштулардан тем алып, чÿмдÿ сöстин ийдезин 
бийиктедер деп иженедим. Анчада ла чÿмдемелдин учурын теренжидип, керек-
терди ле учуралдарды теренжиде ле элбеде кöргÿзер аргалу. Андый 
чÿмдемелдердин тöзöлгöзи болгодый эске алыныштар, кере бичиктер ле билим 
јетирÿлер бар. Оны ончозын јуунадып, јаныны ачар, ачылталар эдип, кееркеде 
јураары артат. Озо чыккан  статьяларда В.Ядагаев, Рустам Тодошев, Сергей 
Адлыков, Jергелей Унукова  деген чÿмдеечилер керегинде айдылган учун 
олорды адабадым.  

Кöчÿриш керегинде кöп бичилбеген. Алдында јылдарда кöчÿреечилер 
бойы эмезе бичиичилер сöс айдып туратан эди. 2004 јылда  öткöн билим-
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практикалык семинарда кöчÿрменин тÿÿкизи ле эмдиги айалгазы керегинде ай-
дылган. Бу öйдöн бери јарлалган кöчÿрмелер аайынча  анылу ширтÿ болбогон 
учун, баштап тарыйын кандый кöчÿриштер эдилгенин кöрöктöр. 
Кöчÿреечилердин анылузы не дезе, олор јебрен орус, јебрен тÿрк, јебрен мон-
гол тилдерден керек дезе орто чактарда бичиктерди алтай тилге кöчÿртир. Ан-
дыйлардын тоозында А.Адаровтын «Кичÿ ле Jаан бичикти» (2002) С. Маловтын 
орус тилге кöчÿргенинен алтай тилге  јетиргени. Тÿÿкичи Г.П. Самаевтин 
(2004), кöчÿреечи Каран Кошевтин (2006), билимчи Т.М. Садалованын (2010) 
ло онон до öскöлöри. 

Каран Кошевтин кöчÿргенин шинжÿчи Т.Садалова ширтеп, мынайда  ай-
дат: «Величайший памятник древнерусской литературы, зазвучавший густым, 
сочным алтайским языком. Знакомые для алтайского восприятия образы ветра, 
шума реки, сравнения героев с птицами, зверями. При всем обилии конкретных 
топонимов, этнонимов, имен героев и персонажей перевод воспринимается и 
ложится на алтайский слух, греет сердце даже самого взыскательного алтайско-
го читателя, что свидетельствует и о адекватности, богатстве алтайского поэти-
ческого языка» ( Родник, 2011). Мынан артык баалап та болбозыс. Jÿк ле поэт-
тин калганчы јолдыктарын эске алалы: 

Бу јÿрÿмнен айрылып барзам, 
Суучак болуп шоорлой берейин. 
Суузаган кижи ÿстиме энчейип, 
Бойынын сÿрин кöрÿнип турзын. 
Экинчизинде, орус  тилден Т.Шевченко «Тарас Бульба», француз тилден 

орус тил ажыра Антуан де Сент-Экзÿпери «Кичÿ Бий»(2008) ле о.ö. 
Εчинчизинде, тÿрк тилдÿлердин чÿмдемелдерин орус тил ажыра тöрöл 

тилге кöчÿргени: чуваш Н.Ижендейдин «Тууларга бербеген баланын 
ÿни»(2002), саха-якут тилге «Jылдыстар когы» J.Каинчиннин ле о.ö. 

Ол ок öйдö алтай тилден орус эмезе öскö тÿрк тилдерге кöчÿрилгени база 
бар. Темдектеп алза, тыва кöчÿреечи Менги Ооржак А.Саруеванын, 
С.Суразаковтын, Л.Кокышевтин, А.Ередеевтин, Г.Елемованын тоолу 
ÿлгерлерин бойынын тöрöл тилине јазымы јоктон јакшынак  кöчÿртир. Ол ок 
кöчÿреечи Н.Улагашевтин «Сынару» деген чöрчöги аайынча М.Бедушевтин 
пьесазын тыва тилге чындык кöчÿрген. Онын кепке базылып чыкканы «Менги» 
(Кызыл,2008) деп ÿлгерлердин, куучындардын ла кöчÿрмелердин јуунтызыда 
эмтир. Бу бичиктин база бир анылузы – автор бойынын ÿлгерлеринен öскö 
мында јопон поэзиядан ла монгол литературадан алган чÿмдемелдер тыва тилге 
кöчÿрилтир. Тÿндештире кöрзö, бистин ортодо мынайда öскö тилден тöрöл тил-
ге кöчÿргедий кöчÿреечилер. 

Бириктире кöргöжин, литературада јаны ÿндер бар, јаркынду чÿмдеечини 
келер öй кöргÿскей. Jе литературанын кееркедим кеми эм тура јабыс, тын аны-
ланбайт. Байла, онын да учун  кере бичиктер, эске алыныштар, кеп куучындар 
јарлалат. Jада тура, ого тайанып, бичиичилер солун чÿмдемелдер бичиир деп 
иженели.  
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Θрθ айдылганынаν кандый шεεлте эткедий: 
1. Билим иштерди эрчимдедер. Иштенгедий шиνжεчилер бар, ϕе иштеге-

дий ϕери ϕок баскылайт; 
2. Кееркедим литературада ϕаνы εндер угулат, ϕе сθскθ, сεр-кеберге, кеер-

кедим шÿÿлтеге аϕару этпейдилер. Аймактар сайын кθргθжин, тθрθл тил куну-
рап баратканы сезилет. 

3.  Билим ле чεмделген бичиктерге ширтеечи (критик) керек, оны θскθ 
тилдерге ϕарлаарга анылу ÿредÿлÿ кθчεреечи ϕок. Εлгерчи ле прозаиктер лите-
ратуранын θзεминде табылар, ϕе драматургты анылап θскεрер керек.  

4. Εлгерчилер эбиреде телекейди ϕурап кθргεзедилер, ичкирим телекейди 
сезим ажыра ϕетирип болбой турат. Оныν шылтузында поэзияныν ордына 
ϕалан ла эптÿ εлгерлеш туштайт. Jаνы чÿмдеп тургандар прозаныν жанрларын 
ылгаштырбай турган учун эм тура эске алыныштый, кере бичиктий чεмдемелдер 
бичилет. Ого тайанып, чεмдеечи качан бирде роман эмезе повесть бичир аргалу. 

5. Чыккан бичиктерди кöрзö, литературалык тилдин чын бичилеринин 
ээжизи шылтагы jогынаν бузулат. Мыны билимчилер ле бичиичилер öмö-jöмö 
шÿÿжип кöргöдий.  

 
Бир  чÿмдемелди ылгаганы 

 
a)   Куучын кептÿ ÿлгерди  кöчÿргени. 

Сурайа Сартакованыν ады 70-чи јылдарда литературага кирген. Ол 
јылдарда јаны чÿмдеп тургандарга учурлалган семинар Горно-Алтайскта öткöн 
эди. Анда  башка-башка аймактардан чÿмдеечилер келип, бойынын ченелте  
бичимелдериле таныштырган. Олордын ортозында Сартакова Светлана Михай-
ловна (эмди Кензина) јÿрген. Москвадагы А.М.Горькийдин адыла адалган Ли-
тературный институтка ол бойынын аргазыла кирген болтыр, оны 1976 јылда 
божоткон.  

Баштапкы ÿлгерлик јуунтызы «Jаш тужымнын јанары» (1977) деп адалат. 
Оны ээчиде оннон ажыра бичиктерлÿ. 1995 јылда Г. Чорос-Гуркиннин сыйы-
нын лауреады деп адаткан,  1996 јылда Россия бичиичилеринин турчызы. Онын 
ады «Сибирь в лицах» (Новосибирск, 2001) деген бичикке кирген.  

70-чи јылдардан талортозында кыстардын лириказы анылу јерде турат:  
Г. Елемова, Г. Умашева, С. Сартакова ла онон до öскöлöри. Онон озо кыстарга 
учурлалаган лириканы эр улус чÿмдейтен. С. Сартакова дезе кыстардыν адынан 
чике айдынган. «Мен алтай кыс!» деген ÿлгерде поэтесса алтай кыстын кылык-
јанын, анылузын темдектеп, оны чейне чечекле тÿндеп, кылыгы «јажыл 
öлöндий јымжак», кайа кептÿ кату деп  ÿлгерлейт.Уул ла кыстын ортодо колбу-
лар «Таныш эмес уулга» деген ÿлгерде чындык кöргÿзилген:  

Эрмек айткан – кемзингем,  
Тöмöн кöрÿп, кару бергем. 
Jылдыстый чокту кöзине 
Кирбик алдынан туйка кöргöм. 
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От, очок, эне – бу тöс теманы коп ширтеечилер, бичиичилер темдектеген. 
Jук ле Сурайанын бойынын  ырызын анылаза, бÿгÿн ол - беш балалу, кöп бар-
каларлу келин. Εлгерчи кижинин  салымы онын чÿмдемелдеринде деп тегинду 
айдылбаган. Ончо сурактардын каруузы - онын бичиктеринде. Прозала ол кыс-
качак јурамалдар чÿмдеген. Олордын жанры солун – куучын кептÿ ÿлгерлер: 
«Тилим», Jÿрÿм», «Уйат». Ол керегинде толо айдылар. 

Алтан  јашты алтай  улус укаалу јаш дежер. Кижи, байла, јÿрÿмнин 
талортозын јÿрÿп, анылу санаа алынат, кöрÿм-шÿÿлтези де тöп, айлаткыш  са-
нааларга да јединет. С. Сартакова бу кемине једингенин тöмöги јолдыктар ке-
релейт: 

Бажымды качан да бийик тударга 
Бажы буурыл кырларым ÿредет. 
Калыкка кÿчимди кысканбай јÿрерге,  
Коробос кутук сууларым ÿредет. 
Алтай литература билимде куучын кептÿ ÿлгердиν öзÿми аайынча шинде-

мел иштер јок. Нениν учун дезе, ХХ-чи чактын бажында бу жанр  табылып, 
јаан öзÿм алынбаган. Jÿк ле ХХ-чи чактын экинчи јарымында андый жанрла 
бир кезек бичиичилер чÿмдеер болгон. Кыскачак ла öдÿмир чÿмдемел болго-
ныла куучын кепÿ ÿлгер новелла  жанрга јÿзÿндеш. Jÿрÿмде öдÿп турган керек-
терди ылтам ла јурап кöргÿзери бу жанрдыν аνылу темдеги. Jе куучын кепту 
ÿлгер сыраνай  башка эпле чÿмделет. Мында элден озо автордыν сезими, 
öкпööринижи озолоп турар. Оноν  чÿмдеечиниν эп-сумези ле кееркедим эп-
аргалары аνыланар.  Мындый жанрла ас-мас ла бичиичилер чÿмдеп туру. Кöп 
нургуны бу жанрдыν ээжизинен чыга бередилер. 

Сурайа Сартакованын  «Тилим» деген бичимели куучын кептÿ ÿлгер деп 
жанрла чÿмделген. Ненин учун дезе, элдеν озо мында лирикалык кÿÿн-тап иле 
сезилет, экинчизинде, эрмектердиν бÿдÿми аνылу кÿÿлтле(ритм) тургузылган. 
Εчинчизинде, такыптан айдылган сöсколбулар анылу угаштыру бÿдÿрет. Эмди 
бу айдылганы чикезинче тексттеν кöрöли. Автор бичийт: 

«Алтай тилимди јокту, куучындаарга эби јок деп айдышкылайт. Jок, алтай 
тил – чечен тил. «Айткан сöс, аткан ок» дегендий, бир сöслö јыга салар аргазы 
бар, јылдысла тендей кöдÿрип те чыгар, чололоп то айт, мактап та айт, аткан 
октый – јаспас. 

Алтай тил – ээлгир тил. Угуп отурзаν, тирÿ тын-ийде урулып тургандый. 
Кандый койу, кожоνдый коо, сарындый öткÿн,ээзиндий јенил. 

Алтай тил – эптÿ тил. Сöстöри ажындыра ту качаннаν ла белетелип кал-
гандый. Бой-бойына тизилип, эптÿ-эптÿ урулып браадар. Ээндий ээлип турар, тыт-
тый бек ле быжу, мöштий јымжак, угаштыра айтканы – корбологон артыштый. 

Тилин билбес кижи – öскус. Тилин јектеген кижи - оноν комой. Ол 
ÿÿринен астыккан куш. Айдары  јок јööжöзин јылыйткан јокту».  

Чÿмдемел автордыν кöдÿриνилу кÿÿн-табыла бичилген. Тöрöл тилин бил-
бестерле ол  чике удурлажып,  алтай тилдин атаанын алып, оны корулап, 
кöдÿринилÿ сöс айдат. Чÿмдемелдиν jÿк ле баштапкы эрмеги тегин эрмекле 
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чÿмделгендий: «Алтай тимди jокту, куучындаарга эби jок деп айдышкылайт». 
Айла, мында да лирикалык герой, ол ок автор, тилин корулап, «ол -  менин ти-
лим» - деп, ол чокымдайт. 

Öскöртö айтса, öскö тилдердиν ортозында мениν тöрöл тилим деген 
шÿÿлте чокым сезилет. Оноν ары анылу ийделе, öкпööртÿле чÿмделген 
jолдыктар бир аай тизилген. Оныν кажызы ла «алтай тилим», «алтай тил» деген 
сöсколбудаν турат. Кажы ла ÿзÿк анылу кÿÿлтле, кÿÿле угаштырылган. Кажы ла 
бöлÿкте алтай тилдиν аνылузы, учуры, аргазы jарталат. Кажызында ла  аνылу 
шÿÿлте айдылган. Баштапкызында, тöрöл тил чечен болгоны; экинчизинде, 
тилдин ээлгири чокымдалган; ÿчинчизинде дезе, оныν эптÿзи кöргÿзилген. Бу 
тÿп шÿÿлтелер, тепкиштий, ээчий-деечий угаштырылган. Εстине, кажы ла 
оνдомол-шÿÿлте кееркедим кемиле аνыланат. 

Тöрöл тилдиν чеченин автор калыктыν бир кеп сöзиле чике айдып салган: 
«айткан сöс, аткан ок», öскö jерде ол «октый» деп тÿндештирилген. Сöстиν ий-
дези сÿрекей тыν. Ол кижини jыга аνтарып та салар, эмез, jылдысла теνдей те-
нериге кöдÿрип те чыгырар. Чындап та, кадалгак, jаман сöстöν кижи орыыр. 
Сöс кижиге jыдадый кадалып, öйкööр дö, öрÿмдеер де, керек дезе öлтÿрип те 
салар. Мактулу сöс дезе кижиге болушту, кажы тушта кижини öкпööртип, öрö 
кöдурер, канатандырып ийде-кÿч те берер. Автордын чÿмдегениле, «Айткан сöс 
– аткан ок» дегендий, бир сöслö jыга салар аргазы бар, jылдысла теνдей 
кöдÿрип те чыгар, чололоп то айт, мактап та айт, аткан октый – jаспас». 

Экинчи бöлÿкте тöрöл тилдиν ээлгири jарталат. Оны автор байлык эпитет-
тер ажыра кöргÿскен: алтай эрмек-куучын койу, кожоνдый коо, сарындый 
öткÿн, эзиндий jенил. Автордыν чÿмдегениле, «угуп отурзаν, тирÿ тын-ийде 
урулып, тургандый. Кандый койу, кожоνдый коо, сарындый öткÿн, эзиндий 
jеνил». 

Тöрöл тилдиν эптÿ болгонын автор бир эрмекле кöргÿзет: «сöстöри (оныν) 
ту качаннаν ала белетелип калгандый». Бу эрмек тегин эмес, база 
тÿндештирÿлÿ чÿмделген. 

Εчинчи мадакта автор тилдин  эптÿзин  ээлгир ээне агашла, бек ле быжу 
тытла, jымжак мöшлö, корболоп öскöн арчынла тÿνдештирет. Шак бу эпитет-
тер, тÿндештирÿлердеν башка автордыν öкпööринижи иле сезилет. Ол jогынан 
бу эрмекти бис тегин эрмек деп айдар эдибис. Мында автордыν сÿÿжи, омор-
кожы, кайкалы салынган. 

Тöртинчи мадакта автордыν бириктире айткан тÿп-шÿÿлтези. Öрö тöрöл 
тилин билер кижи айдынган болзо, мында  дезе тилин билбес кижи – ол  бойы-
ныν калыгы ортозында öскÿзиреп jÿрген кижидий деп туνдештирилген.  Ав-
тордын сöстöриле, «тилин билбес кижи – öскÿс». Оноν ол баштап «кушла», 
онон «јокту» кижиле тÿνейлештирилген. Тÿνдештирÿ бу тушта јайылган кептÿ 
чокымдалат, öнöтийин куурчыда јуралат: «ол - ÿÿринен астыккан куш» эмезе 
«айдары јок јööжöзин јылыйткан јокту». Мынайда јаныс ла  тöрöл тилинин 
атаанын алып турган ÿлгерчи Сурайа Сартакова айдар ла ÿлгерлеер. Бу 
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јолдыктардын кееркедим кемин сезерге,  куучын кептÿ ÿлгерди орус тилге 
јолдыктай кöчÿрели. Онын ады орус тилге «Родной язык» деп кöчÿрилет: 

«Утверждают, что мой родной язык скуден, неудобен для общения. Напро-
тив, алтайский язык - очень меткий язык. Как говорится в народе, «слово не во-
робей, вылетит – не поймаешь» - одним словом, он может «умертвить» челове-
ка  или  вдохновить его до расстояния звезды. Ругай или восхваляй его, все 
равно попадешь прямо в цель, словно пуля из ружья. 

Алтайский язык - очень гибкий язык.  Если прислушаться к его мелодике, 
то кажется, что, как будто, изнутри вливается какая-то жизненная энергия, 
мощь. Он льется так густо, словно задушевная песня, словно пронзительный 
стих, словно легкий ветерок. 

Алтайский язык - очень удобный язык. Слова его как будто подготовлены 
заранее, давным-давно. Словно бусинки, нанизаны они друг на друга. Он –  
гибкий, словно рябина, крепкий и  твердый, словно лиственница, мягкий,  как 
кедр,  слова  его рифмуются, словно можжевельник  ветвистый. 

Невладеющий родным языком человек подобен сироте. Пренебрегающий 
родным языком - еще хуже. Он – словно птица, отставшая от стаи. Он, подобен 
нищему, потерявшему свое нажитое добро». 

Кöчÿрмеде  тилдиν ончо јаражы, јажыды ачылат, сезими, шÿÿлтези 
jарталат. 

Айдарда, Сурайа Сартакованыν  «Тилим» деген кыскачак чÿмдемели ончо 
jанынан куучын кептÿ ÿлгер деп жанрга келижет. Мынайда öткöн чактыν ба-
жында Г.И.Чорос-Гуркин чÿмдеген, ол чактын экинчи jарымында кöп тоолу 
прозаиктер бичиген, ол тоодо Сурайа Сартакова болуп jат. Мынаν да ары  алтай 
литературада бу жанр öзÿм алынар деп  ÿлгерчинин  «Jÿрÿмниν элестери» 
(2010) деген бичиги керелейт. 

Тöрöл тилин корулаган поэттердин база бирÿзи – Карыш Кергилов. Ол 
бойыныν «Кайлык тилдÿ ÿйеме» деген ÿлгеринде Сурайа Сартакованыν шуул-
тезин улалта ÿлгерлейт. Бÿгÿнги јашöскÿрим тил керегинде нени айтканын  ол 
кайкап  туру.  Ого удурлажа поэт айдынат: 

Кезик јииттердин айдып турганын 
Угарга коронду, уйатту: 
«Бу ла бистиν алтай тилистиν 
Сöстöри келишпес ле јокту». 
Ооско батпас эрмекти 
Орустап, алтайлап четкилейт. 
Озогы состорин айдарга 
Уйалгылап јÿргилейт. 
Jастыра орустазан – 
Каткы-шоодыш айрылбас. 
А јаман алтайлазаν – 
Ајару да салынбас. 
Энчи тилинди билбезеν, 
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Эмди сен кандый укту? 
Jебрен тилис «јокту» эмес, 
Оны билбес – сен јокту! 
Поэт Карыш Кергиловтын тöрöл тили  јебрен болгоныла оморкоп, оны 

бÿгÿнги јииттер канайда энчиленип турганын кöргÿзет. Мындый ок ÿлгерлер  
эмдиги  јиит ÿйеде база бар. Оны јашöскÿрим öкпööртÿ јогынан кычырба,. кый-
алта јогынан оныла омооркоор ло улуркаар. Адакыда Сурайа Сартакованыν 
тöрöл тилге учурлаган ÿлгерин орус тилге кöчÿргениле тÿндештирели. Онын 
јолдыктары  быжу, тöп, сöзлиги бескелÿ, курч. Εлгер  «Тöрöл тилим» деп адалат: 

 
Тöрöл тилимниν кажы ла сöзи 
Тын-канымдый. Меге баалу. 
Jараш болгой тилдер öскöзи, 
Jонымнын тили неден де кару. 
 
Туманду чактарды öдÿп келген, 
Тÿмен калыктыν тили болгон. 
Тизеге тÿжÿп, јайнап кöрбöгон, 
Тилдер ортодо кайылып калбаган. 
 
Jеримнеν айрылып, јер де кессем, 
Тилим тынатан кейдий керек. 
Канча да кире ардак та јÿрзем, 
 Кайран тилим энчидий кереес. 
Автор бу ÿлгерди 1979 јылда чÿмдеген, оныν кöчÿрмези «Язык родной» 

деп адалып јарлалган. Бу кöчÿриш jедимдÿ деп темдектеер керек.  Мынаν да 
ары андый кöчÿрмелер болор деп  сакыйлы. 

  
б) Поэттин сатиразы. 

Лазарь Васильевич Кокышевтиν «Культуразы јок немелер» деп ÿлгери  
оныν  «Адалар тÿжелет» (1972) деген јуунтызында кепке базылып чыккан. Шак 
бу јуунтыда поэттиν сатиралу ÿлгерлери, öткöништери элбеде берилген. Оны 
автор «Улустын јÿрÿминеν» деп ылгаштыра темдектейт. Литература билимде 
эки ондомол бар: сатира ла юмор. Юмор дегени – коот-кÿлÿмјилÿ чÿмдемел. 
Анда автор јадын-јÿрумдеги каткымчылу учуралдарды автор кокыр-каткы 
ажыра кöргÿзет. Сатирада дезе јÿрÿмниν айалгаларын, керектерди ле кижинин 
кылык-јандарын öнöтийин кöпчиде јурап, учурын шоодылганду эттире јурайт. 
Сатира – комический жанрдын бир бÿдÿми.  Л.Кокышевтин öрöги адалган 
чÿмдемелдеринде текши сÿр-кебердеν башка керек дезе чике улустын ады да  
адалат: Jамануул, Туйкаш, Баабый ла онон до оско. Jе öрöги ÿлгерде керек дезе 
ат та јок. Онын ордына Л. Кокышев «немелер» деген сöс  тузаланган. Бир 
јанынан, ол öйлöрдö чике сöс табылбагандый деп бодолор. Экинчи јанынан, ав-
тордыν адаганы кажы бир кычыраачыга јарабас та угулар. 
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Алтай улус, темдектеп алза, орус улуска кöрö, бастыра бар-јок  тынду ла 
тыны јок немеге «ол не?» деген суракла баштанат. Jаныс ла кижиге «Ол кем?»- 
деп,  баштанат.  Айдарда, Кижинин учуры бийик ле кöдÿринилÿ. Оны јабыс 
тÿжÿрер учурыс јок. Бу тушта автор чикезинче  алтай кижинин адын тÿжÿрген 
уулга баштанып, онын «культурный» болор аргазын ченейт. Мында «коркышту 
культурный» уулдын тыш бÿдÿми, кылык-јаны, эрмек-сöзи – ончозы шоодо 
јуралган. 

Баштап тарыйын ол бичикчи ле культураны билер деп јуралган: техникум-
ды божоткон, «барган јерин суразаν – Барнаулда токтогон» эмтир. Поэттин 
сöстöринде онын сÿр-кебери бир ле темдекле кöргÿзилген – «килтиреген». 
Öскöртö айтса, бу чÿмдемелдин тöс геройы - тыш бÿдÿмиле јалтыраган, мы-
зылдаган уул эмтир. Онын кеп-кийими де анылу: «сÿÿри башту öдÿги» чике 
тÿндештирÿ ажыра коргÿзилген: «сÿзеген уйдын мÿÿзиндий», «солып кийген 
носогы солонынын јÿзиндий», костюмын «косту очоктон  туураладат», джинсы 
кийген эмтир, тыртык сабар бажында тырмагын јазап отурат». Сабарында дезе  
јÿстÿктÿ эмтир. Коркышту культурный уулдын тыш кеберин автор мынайда 
јурайт: 

Сирейе ле тебинзе, 
Сигареди ышталат. 
«Сирень деген јиколон 
Сиркелÿ баштан јытанат. 
 
Тижин кÿрÿм арчыбай,  
Джинсы кийип, шайраνдайт. 
Jÿзÿн јунбай јÿреле,  
Jÿстÿк кийип јарјандайт. 
 
«Коркышту культурный уулдын» тыνзынганы азыраган ада-энезине кандый 

кÿÿндÿ болгонынаν билдирет. Оны бир ле мадак керелейт: «Тере тонду адазын 
/«Тербезен» – деп каткырат. /Бажы буурыл энезин, /«Барыня» деп отурат». 

Ада-энезинин аскан курсагын чексиркеп јерийт. «Чегенди» кефир что ли?» 
- деп  билееркейт, «курутты» јиир-јибес отурат. Уулдын эрмек-сöзи орус 
сöстöрлö кошмоктолгон. Автордын сöстöриле: 

 
 Алтайлап эрмек сураза,  
Айтпай оозын тыртыйтат. 
Алдында јаткан газетти  
«Алтайдын чолмоны» - деп кычырат… 
 
Иностранный сöс билип,  
Интересный  неме айдат.  
Бойына туней тенекти  
Кÿйÿндирип, кайкадат.  
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Бу мадакта автордын база бир сöс чокымдалып туру. «Неме» дегенин ол 
чикезинче «тенек» деп сöслö солыган. Тöрöл тилин билбес уул «јÿс албаты ор-
тодо јÿзин кайдаар сугат не?- деп, автор кородойт. Онон теренжиде корзо, 
«Најылары сураза, нациязы кем деп айдат не?» - деп,  поэт  санааркайт. Бу ул-
гердин тöс шÿÿлтези тöмöги  јолдыктарда јажынган:  

Кееркедип эткен кийимди 
Кем де кийер јаны бар. 
Кижинин онон јÿзи бар, 
Культуразы, тили бар.Ε 
Бу јолдыктарда автор алтай кижинин јÿзи, культуразы, тили керегинде ай-

дып турганы јарт. Ол öскö укту калыктардан оны анылап, башкаландыртып, ол 
ок ойдо оныла оморкоттыртат. Айдарда, Л.Кокышев бойынын сатиразында ал-
тайлардын адын тÿжÿрген «тенектерди» кöргÿзип, олорды «куучындаарын ун-
дыган культуразы јок немелер» деп адайт.  Кижинин культурный болгоны онын 
кеп-кийиминде эмес, озо ло баштап байлык кöгÿс-кöрÿминде. Культурный ки-
жи кылык-јаныла да, ич санаазыла да, билгириле де, керек дезе кеп-кийимиле 
де аныланар. Культура дегени, бир јанынан,  кижинин когус-байлыгын кере-
лейт. Онын экинчи учуры калыктын энчизиле колбулу. Культура дегени - ол 
калыктын откон јолын, тÿÿкизин билери, онын једимдериле оморкооры, 
јеνÿлерин улалтары. Анылу ајаруда калыктын тöрöл тили туру.  Ол јогынан 
кижинин кöкси куру болуп јат. Айдарда, автор  бу чумдемелде алтай уулдын 
«коркышту культурный» болгонын  кокыр-каткы ажыра  шоодо јураптыр, 
бойынын ал-санааларын чикезинче кöргÿстир.  

Сонында ол «Jÿрÿмге келишпес јÿрÿмдÿ уулдар» деп ÿлгер чÿмдеген. Анда  
поэт алтай уулдардыν салымын  тереν ондоп, шак ол тенексу санаанын шылта-
гын илезине чыгарат. Εлгерди толо кычыралы: 

Jÿрÿмге келишпес јÿрÿмдÿ уулдар,  
Ненин де учун слер меге ачу… 
Тыныжы јайым улуска, слерге, 
Тымык јуртыгар, байла, тынчу. 
 
Такталып калган јол-јÿрÿмде 
Тапчы слерге, билерим оны. 
Кайып учар кÿÿндÿ де болзоор, 
Канадаар јерде, билерим оны! 
Салым слерди кыйа да берзе, 
Санаагар бийик, билерим, слерди. 
Тенери тÿбиле учпаган болзоор, 
Тенек неме јок болор эди… 

 
в) Бир ÿлгерди ылгаганы 

Ончо поэттер јылдыν öйлöрине учурлай кöп ÿлгерлер  чÿмдеген. Кыш, јас, 
јай ла кÿски кÿндер јÿзÿн öндöрлö  будулып, кычыраачынын  сезимин ойгоскон. 
Ол тоодо – Шатра Шатиновтын  «Кар айланып, айланып…» деген јолдыктардан 
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башталган ÿлгери. Онын шÿÿлтезин ондоп аларга, ас ла салза, ÿч-тöрт сурактыν 
каруузын јартап алар: Кöскö кандый јурук јуралат? Улгер кандый кÿÿн-тапла 
чÿмделген? Автор оны кандый сÿр-кебер ажыра кöргÿзет? Εлгердин  тöс 
шÿÿлтези кандый?  

Баштап тарыйын ол ар-бÿткенге ле учурлалгандый деп бодолор. Улгерчи 
бир болчок карычактыν јерге келип тÿшкенин кöрÿмјилÿ јурап, ар-бÿткенниν 
айалгазын јарт кöргÿскен. Апагаш кöбу карды кастын јуныла   чике 
тÿνдештирип, онын чыкту кейле јорыктаганын автор  ÿлгерде тындандыра 
јураган. Нениν учун чыкту дезе, кÿски кÿн кышла солынат. 

Карычак кейде јенил элбеνдеп, чылазынду јорыктап, адакы учында, кижи 
чилеп, арыган, чылаган, јерге келип тÿжеле, «тыны чыгып, мелирейт». Εлгерде 
автор  чике тÿνдештирÿден башка (кар//кас јуνы), сÿрекей кöп   олицетворение  
(айланып, элбендейт, мелирейт, јорыктап, ÿргÿлейт), эпитет (чыкту) тузаланган. 
Онын шылтузында јурук божогон кептÿ, бÿдÿмјилÿ деп сезилет. Лирикада эл-
ден озо кижинин ал-санаалары (образ переживание), ич телекейи (душевный 
мир)  сÿр-кебер ажыра јуралат. Бу тушта  кижинин сакылтазы, сÿÿнчизи ле 
амадузы, баштапкы кардын сÿр-кебери ажыра кöргÿзиген.  

Бу ÿлгер алтай кожоннын ÿлекер кебиле чÿмделген,  сегис јолдыктан тур-
ган. Эки мадактыν турган бÿдÿмин кöрзö, кожоннын кебине бир ле мадак 
јеткедий, ондо ончозы айдылгандый. Jе автор кожоннын кебин бузып, оны эки 
мадакка јетирет: баштапкы мадакта ар-буткеннин јуругы, экинчизинде - кижи-
нин ал-санаалары. Баштапкы мадактын баштапкы эки јолдыгы туней табыштан 
да эмес, ÿйеден турганы эптÿ угаштырылат. Онон автор албатынын кожонынын 
некелтеринен чыгып, ÿлгердин  ондайын јеткилдеерге ÿчинчи ле тöртинчи 
јолдыктарды угаштырбаган, је учы угаштыру эптÿ угулат(элбендейт, мели-
рейт). Айтканысты быжулап, ÿлгерди толо кычыралы: 

Кар айланып, айланып, 
Кас јуνындый элбендейт. 
Jерге келип тÿжеле,  
Тыны  чыгып, мелирейт.  
 
Чыкту кейде јорыктап,  
Чылаганы бидирет. 
Амадузы бÿткендий,  
Араай, тымык ÿргÿлейт 
 Экинчи мадак туйук (баштапкы ла экинчи јолдыктар) ла ÿндÿ табыштар-

дан (ÿчинчи ле тöртинчи јолдыктар) башталат. Бу ÿлгер кожоннын кебиле 7-8 
уйеден турган, јÿк ле  баштапкы мадактын ÿчинчи јолдыгы  алты ÿйелÿ, је ток-
тоду бар учун, ол билдирбей де туру. Бÿткÿлинче кöрзö, ÿлгерде ар-буткеннин 
айалгазы кижинин ал-санааларыла, амаду–кÿÿниле колбой јуралган. 

Jерге келип тÿжерден озо, карычак кандый јол öткöни јуралат. Поэт карды 
тындандырып, адакы учында уйуктадып салды. Эмди јердин ÿсти ап-апагаш, 
тымык-тымык, эбиреде ап-ару кей. Лирикалык герой бойы да кыштын келерин 
сакып, баштапкы карычакка сÿÿниптир. Кар јааганы онын да сакылталу амаду-
зы бÿткендий бодолот. Jе улгерде јаныс ла ар-буткеннин јуругы керек болгон 



 105 

болзо, автор бойынын ÿлгерин  «Кар» эмезе  «Кышкы кÿн», «Кыш келгени» деп 
адап салар эди.  Улгерге  анылу ат берилбеген. Ненин учун дезе ÿлгердин учу-
рында ар-бÿткен ле кижи, кижи ле јер-телекей, айлаткыш шÿÿлтеле «јурум ле 
öлÿм» деген оνдомолдор туштайт. Кардын буткени чыкту кейден. Кÿс кышла со-
лынат. Онон јас ла јай болор. Ар-бÿткеннин айалгазы (Круговорот в природе). 

Εлгерде анайда ок јаныскандыра кижинин айалгазы сезилет (мотив одино-
чества). Карычактыν öткöн јолы кижинин салымыла тудуш (мотив дороги). Ка-
рычактын сÿр-кебери ажыра автор  кижинин салымын (мотив выбора пути) ба-
за кöргÿскен. Кижи јÿрÿминде бойынын јолын бедиреп, база кöп буудактар 
öдÿп (ÿлгердин јолдыктарыла, «чыкту кейде јорыктап»), амадаган амадузына 
јединет. Кижи бу јÿрÿминде нени де бÿдÿрип салала, ÿргÿлјикке  бу јердеν јÿре 
берет (јÿрÿм ле öлÿм). Айлаткыш санаа-кöрÿм.          Кайкамчылу учурал. Бу 
ÿлгер  поэттин баштапкы ÿлгерлеринин бирузи деп чотолот. Шатра Шатинов-
тын божогоны 2009 јылдын кÿчÿрген айдыν тогузынчы кÿни. Шак бу кÿн Кан-
Оозына кар кÿп ле тÿшкен. Калыны јырым метр кире болор. Кенейте ле корон-
соок кыш боло берген. Автор чумдеерин чÿмдеп, бичиирин бичип амадузы бут-
кендий ÿргулјикке уйуктап калган. Онын бичиктери кычыраачыларга јажына 
артты. Айдарда, бу 1961 јылда чÿмделген Шатра Шатиновтын ÿлгери бойынын 
айлаткыш шÿÿлтезиле терен учурлу. Мынайда бис бир улгердин тургузылган 
бÿдÿмин (композиция), чÿмдÿ тилин (поэтический язык), автордын 
ÿлгерлежинин анылузын  бÿткÿлинче шиνдеп кöрöдис. 

Εлгерди кöчÿрер тушта кардыν јерге тÿшкенин анылу сÿр-кебер ажыра 
јетирер. Тÿп шÿÿлте: карычак тирÿ, тынду ол јÿк ле «ÿргÿлейт». Jолдыктай 
кöчÿргенин Алексей Тадиновтыν кöчÿрмезиле тÿνдештирели. Бистин 
јолдыктай кöчÿргенисле: 

 
Снег кружится и кружится, 
Словно перо гусиное, маячит. 
Опустившись на землю, 
Устало он дрожит. 
 
По влажному воздуху путешествуя, 
Заметно  он  притомился. 
Цели своей достигнув, 
Мирно, тихо дремлет. 
 Алексей Тадиновтиν  кöчÿргенинде угаштыру да бар, тындандыра 

јураганы да иле: 
Снег в отсыревшем воздухе 
Гусиным пером кружится, 
Будто мечтая об отдыхе, 
Устало на землю ложится. 
 
Путешествуя, он притомился, 
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И продрогшим путником сирым, 
Словно цели своей добился,  
Задремал себе тихо и мирно. 
Бу ок ÿлгерди шор укту ÿлгерчи Геннадий Косточаков база кочÿрген. 

Онын учун эки кöчÿреечиниν кöчÿрмезин туνдештире кöргöдий. 
 

П. Взаимоперевод  тюркских литератур 
Алтайско - башкирские литературные взаимосвязи 

                                     
До настоящего времени сравнивались обычно литературы разностадиаль-

ные, разноуровневые, разнонациональные. В типологическом плане чаще всего 
рассматривались взаимосвязи двух литератур, как, например, русская и киргиз-
ская (Мамбеталиев 1993),татарская и русская (Нигматулина 1997), башкирская  
и  русская (Кульсарина 2007) и т.д.[1] В литературоведении обычно обращали 
внимание на то, как национальные литературы перенимали опыт   русской и за-
рубежной литературы через их перевод на русский язык.    Близкородственные 
литературы сопоставлялись лишь по отношению к  художественному переводу.  

Исторически сложилось так, что алтайская литература больше имело дело 
с татарской, нежели с башкирской литературой, поскольку в Х1Х веке духовная 
литература, а также первые буквари и  книги  для чтения издавались в Казани;  
некоторые алтайские  миссионеры, а впоследствии писатели получили образо-
вание  в Казани.       Во второй половине  ХХ столетия произведения татарских 
писателей переводили  на алтайский язык. К примеру, сборник стихов  «Мао-
битская тетрадь»(1961) М.Джалиля существует на Алтае в переводе  поэта 
А.Адарова.   

Алтайско-башкирские литературы сравниваются  нами впервые, так как в 
них  прослеживаются генетические, типологические и контактные взаимосвязи.     

Во-первых, они  являются близкородственными не только в  языковом, но 
и  историческом и этнокультурном плане. Не вдаваясь в подробности историче-
ских  событий,  отметим лишь тот факт, что по утверждению историков, в VI-
VIII веках существовал тюркский каганат, народ которого расселился впослед-
ствии по всему миру. На Алтае проживали разные племена и роды, самый мно-
гочисленный из которых «теле» или  «теленгиты». Отсюда и произошло исто-
рическое самоназвание алтайского этноса как «теленгиты».  Имена тотемных 
птиц и зверей до настоящего времени сохранены в названии титульных наро-
дов: туркмен  (я – турок), башкорт (голова волка), ногай (собака) и т.д. В назва-
нии некоторых этнических групп или народов прослеживается их происхожде-
ние  от птиц, как, например,  куманы (куу+мен), хакасы (ак=кас), что  перево-
дится  на русский  язык  как «я происхожу из  лебедя» или  « я происхожу из  
гуся». 

Во-вторых, истоки этих литератур восходят к древней поэзии тюрков VI-
VIII - XII веков. Почти до  90-х годов ХХ столетия  мы не имели права говорить 
о своих древних корнях. В литературоведении существовал негласный запрет 
на удревнение истории тюркских литератур. Считалось, что  многие нацио-
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нальные литературы появились лишь после октябрьской революции. Профес-
сор Н.А. Баскаков впервые ввел в периодизацию  тюркских литератур орхоно-
енисейские  памятники  (Баскаков, 1948). Однако,  в свое время его работа под 
названием «Алтайский фольклор и литература» (1948) подверглась  критике и  
его концепция не получила дальнейшего развития. Лишь в последние  два деся-
тилетие восстанавливается  предложенная им периодизация.  

Некоторые ученые придерживались более позднего зарождения  тюркских 
литератур. В частности, Г. Хусаинов считает, что «ранняя башкирская художе-
ственная литература восходит к булгарскому периоду (XII-ХШ вв.), к древне-
булгарским поэтическим памятникам»  [1983, с. 12]. Все это свидетельство то-
го,  что тюркские литературы в течение многих веков отдалены друг от друга 
территориально и подразделены на зональные и региональные общности. Тем 
не менее, тюркские  литературы признают поэзию древних тюрков единствен-
ным  своим источником. 

По верному замечанию Г.Хусаинова, «башкирская письменная литература 
является восточной по географическому признаку, генезису, по своей внутрен-
ней природе и типу. Многие ее генетические корни, типологические черты, по-
этические традиции тяготеют к классическим литературам на арабском, пер-
сидском и тюркским  языках» [Хусаинов 1998,  371].  

В тюрко-монгольский период алтайская литература  в течение пяти веков 
существовала в устной форме. Обнаруженные в последние годы буддийские  
молитвы, исторические летописи, дидактическая литература до настоящего 
времени  остаются неисследованными. Однако, в  фольклоре этого периода  об-
наружены песни, в которых упоминаются далекие  от Алтая  горы и реки. В ча-
стности,  в народных песнях «Мырат-бий», «Шуну батыр» упоминается река 
Эдил (Идель-Волга), гора Урал.  По мотивам, системе поэтических образов они 
напоминают башкирские кубаиры «Идель-йорт», «Эй, Уралым, Уралым». Зна-
чит, в этих строках прослеживается передвижение тюркских народов за Урал, 
через реку Волга. 

В ХУ1-Х1Х веках в башкирских, татарских литературах особое место за-
нимает  жанр шежере (родословная). По словам исследователя И. Хасанова, 
«Тарих нама-и булгар» (1805) Таджедина Ялсыгулова считается одним из ран-
них произведений тюркоязычной литературы, написанных в жанре шежере.   В 
нем автор «приводит  свою родословную, охватывающую предков с древней-
ших времен» [2006, с.24]. В типологическом плане образцом написания родо-
словной в алтайской литературе считается автобиографическая повесть 
М.В.Чевалкова (1817-1901) под названием «Жизнь Чевалкова» (1860). Она на-
писана, как известно, по просьбе  тюрколога В.В.Радлова и опубликована  в 
«Образцах народной  литературы тюркских племен» (1866). Повесть основана 
на исторических преданиях и реальных фактах и событиях второй половины 
Х1Х столетия.  

Впоследствии  в этом  жанре сочинял свои произведения  И.М.Штыгашев 
(1861-1915). В башкирской литературе имеется также шежере, сочиненное в 
стихотворной форме. В  них отмечается влияние не только письменной литера-
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туры, но и  героических сказаний.  Из всего сказанного следует, что  татарская  
и башкирская литературы считаются более зрелыми и богатыми в  тематиче-
ском и жанровом отношении, по сравнению с алтайской.  

Тем не менее, алтайская литература прошла  путь ускоренного развития, за 
короткий  промежуток времени переняла опыт развитых литератур, особенно 
русской, а через  перевод и опыт близкородственных литератур. Об этом свиде-
тельствует      появление новых жанров в башкирской и алтайской литературах. 
К примеру, на рубеже XIX-XX веков  в алтайской литературе существовали ли-
ро-эпические жанры (басни, поэмы), дидактическая и духовная поэзия (поучи-
тельные и нравоучительные стихи), стихотворения в прозе и эпистолярные 
жанры и т.д. По верному замечанию башкирского литературоведа Г. Кунафина, 
«одним из плодотворных направлений является исследование историко-
литературного процесса под углом зрения жанровой системы, позволяющее со-
четать анализ общих закономерностей литературного развития с их индивиду-
альным творческим проявлением» [2006, с. 8].  

В  первой половине ХХ столетия литературы тюркских народов развива-
лись в едином идеологическом  русле, односторонне перенимая опыт европей-
ских литератур.  Как пишет Р. Баимов: «Основные  жанры башкирской литера-
туры формировались по западному (русскому) образцу. Тем не менее, … тра-
диционные формы восточной  поэзии … продолжали жить, обновляясь новым 
содержанием, особенно в творчестве первого поколения поэтов революцион-
ных лет» [2006, с.24]. А алтайская  литература прикоснулась к  литературным 
традициям восточных литератур лишь в середине  семидесятых годов ХХ сто-
летия.  

В постперестроечное время тюркские  литературы вернулись к своим  
древним истокам для того, чтобы заново обрести  национальные традиции. На 
Алтае и в Башкортостане обнаруживаются наскальные надписи, философский и 
поэтический  смысл которых интересуют не только  рунологов, но и исследова-
телей литературы. К примеру, на Алтае найдена  надпись, содержание которой 
звучит философично: «Я окропляю землю кровью быка, для того чтобы исце-
литься». По мировоззрению тюрков существует  три мира: верхний, нижний и 
серединный. В среднем мире  живут люди,  по обычаю они «угощают»  ушед-
ших в мир иной, верхний, а также злых духов в подземелье.   Или: «Опечалив-
шаяся супруга твоя пусть покоится в мире своих предков» и т.д.   Все эти над-
писи связаны с миропониманием тюркских народов. 

Помимо генетических и типологических взаимосвязей во второй половине 
ХХ столетия отмечаются контактные связи  алтайской и башкирской литератур. 
Точнее, в этот период происходит взаимоузнавание двух литератур на новом 
литературно-творческом уровне, точнее, через переводы художественных про-
изведений. Так переведены на родной алтайский язык произведения башкир-
ских писателей и, наоборот, на башкирский язык  переводятся произведения 
алтайских писателей. 

Обращение к художественному переводу на Алтае обусловлено, прежде 
всего, отсутствием драматических произведений на алтайском языке во второй 
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половине ХХ столетия. Исключение  составляет  драма «Туманный Аргут» 
(1969) Л.Кокышева, написанная в стихотворной форме. Алтайский писатель  
продолжил традиции  эпических  сказаний, одновременно он перенял опыт  
русских классиков. А именно, в 60-е годы ему идентично удалось перевести на 
родной язык драму «Борис Годунов» (1960)  А. Пушкина. 

Шатра Шатинов - как известно, поэт, автор более 20-ти поэтических сбор-
ников. Казалось бы, нет у него никакого опыта перевода драматических произ-
ведений. Тем не менее, он сумел конгениально перевести на алтайский язык 
трагедию «В ночь лунного затмения» (1978) Мустая Карима.  При этом под его 
рукой  были не только русский перевод, но и оригинал. Причем Ш. Шатинов 
был лично знаком с автором  данного произведения. Трагедия башкирского пи-
сателя заинтересовала  алтайского поэта и в содержательном и в образном пла-
не, поскольку  судьба алтайского и башкирского народов была драматична в 
историческом плане. Кроме того, обычаи и традиции их имеют общие черты 
сходства.  Перевод трагедии осуществлен с оригинала, одновременно исполь-
зован русский перевод. Чутье к близкородственному языку позволило строго 
следовать поэтической  строке подлинника. По словам  поэта-переводчика Ш. 
Шатинова, М. Карим при встрече одобрил его перевод, не было замечаний даже 
по поводу имен персонажей. Писатели встречались неоднократно в Москве, на 
Алтае, вели  дружеские беседы о творчестве, о  художественном переводе. 

В трагедии, как известно, имеется сообщение Яманака о беркуте, выбрасы-
вающем из своего гнезда птенцов. Этот эпизод придает произведению трагиче-
ский исход. Перевод данных строк  Ш.Шатиновым  звучит несколько прозаич-
но, но с тревожным оттенком: «Эне - муркут торт балазын талбып олтур койт! 
Ончозынын  косторин ойо чокып, Уйадан канаттарыла чыгара таштаган». В 
этих строках заключены разгадка и развязка  всей трагедии.  

Судьба  властной вдовы Танкабике предопределена заранее. Драматично 
сложились судьбы ее сыновей. В начале трагедии вдова достойна похвалы, по-
скольку весь дом, вся семья держатся на ее плечах.  В конце – она  оказывается  
обессиленной, неспособной помочь собственным детям. По словам 
Ю.Нигматулиной, «М.Карим в своем произведении  показал власть  социаль-
ных предрассудков над душами людей и даже над сердцем матери. Героиня 
трагедии М.Карима Танкабике из страха потерять власть в своем роду, из стра-
ха быть разоблаченной в грехе молодости выгоняет сына и его возлюбленную в 
степь в ночь лунного затмения на явную гибель» (Нигматулина 1997,с.167).  

Влюбленные отрекаются от  обычаев и традиций предков во имя чистой, 
светлой любви. Эти строки  переданы переводчиком  красочно и поэтично: 
«Тöртилези, карын да, кудайлардый. Тöрт омок каандардый. Тöртилезиниν ба-
жында чолмон ϕарыйт, Тöртилезинин ÿстинде кÿн чалыйт» и т.д.  

Перевод Ш.Шатинова насыщен образными выражениями, переданными 
пословично-поговорочными строками. Нередко встречаются фразеологизмы, 
подчеркивающие поэтичность строфы.   В этом смысле перевод соответствует 
оригиналу. Алтайский читатель и зритель удовлетворены переводом Ш. Шати-
нова. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы и рецензии на спек-
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такль и перевод, опубликованные в местной прессе в 1978 году. Ш. Шатинов, 
действительно, успешно справился с передачей поэтических особенностей про-
изведения. На наш взгляд, в переводе встретились две равносильные личности 
– автор и переводчик, которые оказались в стихии сотворчества.  

Впоследствии Ш. Шатинов посвятил Мустаю Кариму, поэту-герою, поэту–
наставнику,  ряд стихотворений, опубликованных в его сборнике стихов «Луна 
у колыбели» (Горно-Алтайск 1982, 8-11). Как известно, нелегко войти в мир  
чужого поэта и слиться с его героями, жить и страдать вместе с ними. Так и 
случилось с алтайским  переводчиком Ш. Шатиновым. По завершении перево-
да трагедии М. Карима он ощутил полное  «опустошение», с одной стороны; с 
другой, творческую свободу и великое удовлетворение со сделанным. Об этом 
свидетельствуют три стихотворения, посвященные башкирскому писателю 
Мустаю Кариму. Одно из них без названия,  первые строки  которого звучат 
кратко,  как констатация факта: «Завершена работа». Характерно то, что в нем 
снова оживают герои переведенной им трагедии. Алтайский поэт прощается с 
ними как с живыми, родными. Любовь Акjигита и Зубаржат сравниваются по-
этом с ножом в футляре. Строками переводчика: « Акϕигит ле Зубаржат - / Ай-
рылышпас кын- бычак -/ Ак чек тапту, сури кеен, /Алтайлап слерге суушкен». 
Их невозможно разлучить. Образ влюбленных чист и прозрачен. Переводчику 
равно близки и другие персонажи трагедии М. Карима: светлый мальчик Дьа-
манак и вечный  бродяга Тензиш. Ведь в жизни  всегда существуют  добро и 
зло. И в этом противоборстве   любовь, по словам поэта, «побеждает» злую за-
висть. 

Ш. Шатинов, словно первый читатель своего перевода,  в своем стихотво-
рении рассуждает не только  о судьбе героев трагедии, но и  о вечных вопросах 
бытия. Творческая работа завершена, переводчик освобожден от   таинственно-
го мира  поэта Мустая Карима: «Сижу я опустошенный,/ словно потерявший 
жемчужину, закуриваю./ И, кажется мне, что я разгадал тайну Карима,/ Разре-
зав и зашивая снова, сердце его». Вот его оригинал: «ϑоксырап калган отурым./ 
ϑоктонып, танкымды тартадым. /Каримнин ϕÿрегин кезеле,/ Кайкап калгамдый 
шидейле».  

Последующие два стихотворения («Вдали от славы и величия», « Когда 
Мустай похлопал по плечу») посвящены реальной встрече двух близкородст-
венных поэтов. Место их встречи – Малеевка, дом творчества писателей в 
Подмосковье. С одной стороны, они отдыхают творчески. С другой стороны, 
как одаренные личности, создают свои произведения в тиши,  вдали от родного 
дома. Тем не менее, идет процесс сотворчества, взаимного узнавания, взаимно-
го понимания двух поэтов.    Алтайский поэт воссоздает в своем стихотворении 
годы Великой Отечественной войны в Подмосковье, где участвовал  башкир-
ский поэт. Вот и реальные факты из биографии писателей легли в основу оче-
редного  стихотворения. Как известно, Мустай  Карим  в одном из сражений 
получил ранение в грудь.   Поэт-солдат выжил от  ранений и после войны  про-
должал воспевать родину-мать. Этот эпизод поэтически воссоздан  в стихотво-
рении Ш. Шатинова. 
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В третьем стихотворении встречаются два поэта: один из них умудренный 
опытом поэт-герой, другой -  отличающийся  скромностью и деликатностью ал-
тайский поэт. В стихотворении подчеркивается простота, добродушие М. Ка-
рима и творческое вдохновение  автора. Получив одобрительную поддержку 
аксакала, он  активно продолжает  перевод других драматических произведений 
для национального драматического театра им. П.В.Кучияка. К примеру, 
Ш.Шатиновым переведены на родной язык произведения русских и зарубеж-
ных писателей: Н.Гоголя «Женитьба», Н.Островского «Без вины виноватые»,  
Э.Филиппе «Цилиндр», У.Шекспира «Отелло», Б.Шоу «Пигмалион», 
К.Гальдони «Трактиршища» и другие.     

В 80-е годы состоялись встречи  алтайских и башкирских писателей на 
земле Башкортостана (1982) и Алтая (1983). Итогом этих встреч послужили пе-
реводы произведений башкирских писателей  на алтайский язык, которые пред-
ставлены в литературно-художественном сборнике «Песни  с Урала» («Урал-
дын ϕанары», 1983). В него вошли стихи Салавата Юлаева в переводе 
К.Телесова, Я.Кулмыя в переводе П.Самыка, Ш.Биккол в переводе И.Белекова, 
Б.Рафикова в переводе В.Качканакова, Р.Сафина в переводе А. Адаров и дру-
гих.  Кроме того, в эти годы переведены на алтайский язык автобиографическое 
произведение М.Карима «Долгое, долгое детство» в переводе Т.Торбокова, 
драма А.Мирзагитова «Змея в пазухе» («Койнында ϕылан») в переводе 
П.Самыка. В целом алтайский читатель имеет  общее представление о башкир-
ской литературе. В настоящее время  в алтайские школьные учебники вошли  
отрывки двух произведений М.Карима: «Долгое, долгое детство» (7кл) и «В 
ночь лунного затмения» (11кл), а в  курсе «Литературы тюркских народов Рос-
сии» студенты знакомятся с башкирской литературой в переводе на алтайский 
язык. 

Таким образом,  в последнее десятилетие происходит единение тюркских 
народов через осознание своих исторических корней. Во-вторых, отмечаются 
типологические и контактные связи  литератур не только с тюркской, но и с 
русской, а через нее с зарубежной литературой посредством взаимного  перево-
да  художественных произведений национальных писателей. Переведенные на 
родной язык  художественные произведения    башкирских писателей  стано-
вятся литературным наследием алтайского  народов. В дальнейшем предстоит 
возобновить  прерванные творческие контакты писателей и продолжить взаи-
моперевод  художественной литературы непосредственно с языка оригинала, а 
также подготовить переводчиков национальных литератур. 
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Алтайско-казахские литературные связи: 
история и современность 

 
Алтайско-казахские литературные связи до настоящего времени не были 

предметом  литературоведческого исследования. Рассматривались лишь фольк-
лорные связи двух народов, в частности, роль фольклора  в развитии каждой из 
названных литератур или становление национальных литератур под влиянием 
русской литературы. Причиной столь позднего интереса к обеим литературам 
явились то, что алтайская и казахская литературы оказались родственными, 
причем со второй половины ХIХ века на Алтае проживает диаспора казахов. 
Казалось бы, зачем  сопоставлять тюркские литературы:  алтайскую и казах-
скую? Между тем в литературе  этих народов имеются общие этно-
эстетические корни, типологические схождения в  тематическом, образном 
плане и контактные взаимосвязи.  

Под общими корнями имеются в виду орхоно-енисейские памятники, 
включенные в литературоведческий оборот  лишь в 90-е годы  ХХ столетия. 
Как известно, после того как появилась работа ведущего тюрколога 
И.В.Стеблевой «Поэзия тюрков VI-VIII веков (М.: Наука,1965), каждый из 
тюркских народов искал свое, собственное в общетюркской  литературе. Так, 
если в 40-е годы речь шла только об истоках киргизской [Богданова,1947]  и ал-
тайской [Баскаков,1948] литературах, то в конце 60-х годов ХХ столетия  
М.Джолдасбеков ищет корни казахской литературы в древней поэзии тюрков 
(Джолдасбеков,1969). Как пишет Б. Д. Балапанова, «не трудно заметить генети-
ческие связи многих стихов-талгау, казахских жырау ХI-ХVIII вв.. с текстами 
орхоно-енисейских памятников VI-VIII веков  с общетюркскими письменными 
памятниками XV-ХVIII вв..» [Балапанова, 1987, с.4].  

С тех пор пересмотрена периодизация  тюркоязычных литератур, по-
новому осмыслены исторические корни и их современное развитие. Ныне мы 
придерживаемся четырех основных периодов в истории тюркских литератур 
Сибири: древнетюркский, который охватывает VI-VIII- ХII вв.; тюрко-
монгольский (с ХIII-ХVIII вв.); литература второй половины ХIХ - начала ХХ 
столетий и литература ХХ-ХХI вв.  

К сожалению, после распада Советского союза, казахская литература не 
вошла в энциклопедический словарь «Литературы народов России. ХХ век.» 
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(М.:Наука,2005). Неслучайно Мурат Ауэзов предлагает: «Нам нужно неустанно 
раскрывать самих себя, от имени региона разговаривать и договариваться с ос-
тальным миром, выходить на международные организации высшего уровня» 
[ж. «Дружба народов»,2007,№6]. И действительно, пока мы сами о себе  не рас-
скажем, кто о нашей литературе напишет? Было время, когда  создавали кол-
лективную «Историю советской многонациональной литературы» (М.: Нау-
ка,1970-1976). Сегодня каждый из национальных литератур пишет историю  
своей  литературы, причем на родном и русском языках. «История казахской 
литературы» на казахском языке написана в 6 томах (Алма-Ата,1960-1967), мы 
же сумели создать «Историю алтайской литературы» в двух книгах (Горно-
Алтайск, 2004) на русском и на родном языке («Алтай литературанын тÿÿкизи», 
2008). 

Как известно, казахская литература существует на Алтае в русском  и ал-
тайском переводах. Алтайский читатель с 50-х годов ХХ столетия узнал имена 
казахских писателей Чохана Валиханова, Ибрая Алтынсарина, Абая Кунанбае-
ва, Мухтара Ауэзова, Ануара Алимжанова, Олжаса Сулейменова, Ильяса Есен-
берлина, А.Нурпеисова, Ф.Унгарсынову, М.Шаханова и многих других. Исто-
рически сложилось так, что имя первого алтайского писателя  второй половины 
Х1Х столетия  М.В.Чевалкова (1817-1901) называлось наряду с именами  казаха 
Чохана Валиханова (1835-1865), бурята Доржи Банзарова.  

Казахская литература вошла в алтайскую культуру благодаря переводу ее 
на родной язык. Так,  в 50-е годы в школьные учебники необходимо было 
включить произведения  разных национальностей. Алтайского сказителя 
Н.Н.Улагашева (1861-1946)  сопоставляли с казахским акыном Джамбулом 
Джабаевым, дагестанским Сулейманом Стальским и т.д. Однако переводчика-
ми в те годы выступали не профессионалы, а далекие от литературы люди. По-
тому художественный уровень переведенных произведений не всегда соответ-
ствовал оригиналу, при этом переводы осуществлялись с  готового русского 
перевода. 

Уже к концу 50-х годов качество переводов улучшилось, так как к перево-
ду привлечены были профессиональные поэты, только что закончившие в Мо-
скве  Литературный институт им. А.М.Горького, ныне известные поэты Алтая  
Аржан Адаров, Лазарь Кокышев, Эркемен Палкин, Б.Укачин и другие. Так, в 
1958 году переведены на алтайский язык  лучшие стихи казахского поэта Сат-
тара Сейтхазина: «Айтпа», «Сÿÿген эдиν», «Jылкычы» в переводе А.Адарова 
[Алт.Чолм. 1958, за 12 февраля]. Именно в этом году писатель С.Сейтхазин 
впервые побывал в Горном Алтае в составе российской писательской делега-
ции.  В 60-е годы особый интерес представляет рассказы Мухтара Ауэзова в 
сборнике «Дети мира»(1964) в переводе алтайского журналиста 
В.С.Кыпчакова.  

В дальнейшем художественный перевод  приобретает двусторонний ха-
рактер: алтайская литература переводится на казахский, и, наоборот, казахская 
переводится на алтайский язык. Таковы, к примеру, стихотворния Сырбая Тау-
ленова, посвященные Алтаю,  в переводе алтайского поэта А.Адарова; сборник 
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стихов «Алтайские мотивы» (1971) А.Адарова в переводе С.Сейтхазина; роман 
Ильяса Есенберлина «За свободу степей» («Чöлдöрдиν jайымы учун», 1974) в 
переводе А.Адарова; роман «Арина» (1972) алтайского писателя Л.Кокышева в 
переводе на казахский язык С.Сейтхазиным и др. 

По поводу исторического романа «Хан-Кене» И.Есенберлина переводчик  
А.Адаров пояснял алтайскому читателю: «Действия в романе происходят в 40-е 
годы Х1Х столетия в казахстанской степи. Автор описывает исторические со-
бытия художественно правдиво и убедительно. Главным героем выступает Ка-
сымов Кенесары, бесстрашный воин, не раз одержавший победы и поражения» 
[Адаров, 1974, с.3]. Критики спорят по поводу достоверности исторических со-
бытий. Нам  важно художественное отражение их в произведении.  Роман от-
личается изобилием художественно-изобразительных средств, богатством об-
разных выражений, красотой слова и мысли. В переводе А.Адарова он обрел 
вторую жизнь на Алтае.  

Достаточно передать песню рано повзрослевшей 14-летней девочки, вы-
нужденной вместе со всеми кочевниками переселиться в другие края: «Тöрöл 
jерим кöзимнеν ырап jат,/ О, Тöрöлим! Ыйым тумалап jат. /Неге кудай сен бис-
ти каргадыν,/Ак-jарыкта тоскурып айдадыν?/ Кару jеристи бис таштап барга-
ныс, /Кайра кöрÿп, ыйлап калганыс…/ Öскö jердеν нени табарыν, элим?/ О, 
кайда мениν кайран jерим?/ Jаштаν ала тÿбек  бисти базырган,/ Чечек jайылбай, 
тöзинде кургаган./ Карыкчалду бистиν ол салымыс, калыгым, /Кÿн алдында 
биске öскö jер jок калыгым».  

Смыловой перевод этих строк: «За что мы покидаем родные края,/ О, моя 
родина-степь. / Задыхаюсь я от плача, о, мой народ!/ На чужбине мы завянем, 
словно нераспустившийся цветок,/ Такова наша печальная судьби. / Под солн-
цем нет для нас другой земли».  

Примерно так воспевал свою родину алтайский народ, оказавшись на чуж-
бине: «Эртишти тöмöн кас келди,/ Эки канады бош келди./ Эне Алтайды сана-
нып, /Эки кöзимнеν jаш келди./Кадынды тöмöн кас келди/ Канады тöзи бош 
келди/ Кайран Алтайды сананып,/ Кара кöзимнен jаш келди». В этих строках 
упоминанием двух рек - Иртыша и Катуни - четко нарисован образ Алтая. А 
чувства и мысли человека выражены через образ  птицы - гуся. 

А самое главное для нас является то, что оба писателя  в свое время были 
знакомы друг с другом, о чем свидетельствуют воспоминания А.Адарова, по-
мещенные в предисловии  переведенного им романа: «Ильяс Есенберлинди мен 
jакшы билерим. Оныν «Чöлдöрдиν jайымы учун» деп романын мен акту 
кÿÿнимнеν  jилбиркеп кöчÿргем. Бу - ойгор кöгÿстÿ, курч санаалу, jаан jалакай 
jÿректÿ кижи. Мен ого Алма-Атаныν алтын кÿзинде, Азияныν ла Африканыν 
писательдериниν У-чи конференциязында туштагам. Казах ла алтай литерату-
ралардыν колбузы jылдыν jылга там ла тыνып jат. Ол колбуныν башталарында 
улу казах jериниν эν jаан бичиичилериниν бирÿзи  Ильяс Есенберлин турганы 
сÿрекей jарамыкту» [Адаров,1974,с.3]. Впоследствии, уже в зрелом возрасте, 
поэт Аржан Адаров под влиянием  этих переводов (кроме казахских романи-
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стов, им переведен  роман Ч.Айтматова «И дольше века длится день») присту-
пил к написанию собственных исторических романов «Синяя птица смерти» 
(1993), «Сердце, опаленное огнем» (2001).  

В первом романе действия происходят на стоянке, куда поселился главный 
герой, бывший работник обкома партии Эрел Яприн. Он осознанно готовится к 
своей смерти. Однако его беспокоят воспоминания прошлого, поскольку пятна-
дцать лет своей  жизни он просидел в тюрьмах Магадана, Колымы, Краснояр-
ска. Эрел Яприн - не случайный человек, он - полиглот, владеющий четырьмя 
языками, одаренный музыкант, художник, мастер на все руки. В последние го-
ды старик зарабатывал на хлеб, работая печником. От изображения прошлых 
лет автор легко переходит к сегодняшнему дню, действительное переплетается 
с ирреальным, как сон и явь. Герой разговаривает с самим собой.  Иногда души 
ушедших в иной мир людей становятся  собеседниками. Так раскрываются  ис-
торические события ХХ столетия. Таким образом, в романе «Синяя птица смер-
ти» изображена не судьба одного человека, а целого народа. 

Ярким событием в литературной жизни Алтая  явилась публикация отрыв-
ков перевода романа «Абай» Мухтара Ауэзова (1897-1961)  в литературно-
художественном альманахе «Алтын-Кель» («Золотое озеро»,1978, №1, с.108-
113). Перевод осуществлен прозаиком Т.Торбоковым профессионально, худо-
жественно выразительно. Неслучайно он вошел в школьную хрестоматию «Ал-
тайская литература» (2001), а в курсе «Литература народов СНГ» в вузе изуча-
ется  «Кан-Кене» И.Есенберлина и  трагедия «Тайна, унесенная Чингисханом» 
М. Шаханова. 

В 80-е годы возобновлены личные и творческие связи казахских и алтай-
ских поэтов. Об этом свидетельствует статья критика С.С.Каташ под названием 
«Бессмертие таланта», посвященная 90-летию казахского писателя 
М.О.Ауэзова, опубликованная на алтайском языке в альманахе «Эл-
Алтай»[1988, №2, с.115-120]. Особенно активно публикуются в периодической 
печати  Алтая стихи С.Сейтхазина в переводе алтайских  поэтов Паслея Самыка 
и  Эзендея Тоюшева. Его стихи изданы на Алтае отдельной книгой под назва-
нием «Красный генерал» (Горно-Алтайск,1971). Все это способствует текстоло-
гическому сопоставлению перевода одного произведения разными переводчи-
ками. Это в основном лирические стихи С.Сейтхазина: «Jаскы чöл», «Айга 
сÿскен Алатау», «Jаш тужыма jанадым», «Кураандар кабырган кыс», опублико-
ванные в альманахе «Алтын кÿс»(1982) и «Эзен бе, Алтай», «Бистиν öйибис ке-
регинде» [газ. «Алтайдыν Чолмоны», 1982, за 23 июня]. Отдельные стихи Абая 
Кунанбаева опубликованы в переводе на алтайский язык  Э.Палкиным ( «Jиит 
тужымда ÿредÿге»// альманах «Алтын-Кÿс»). Переведенные на алтайский язык  
произведения  казахских писателей становятся  литературным наследием ал-
тайцев. Знаменательным явлением в культурной жизни  обоих народов явился 
125-летний юбилей со дня рождения Абая. Этой дате посвящена статья 
С.Каташ под названием «Великий сын казахского народа» [Звезда Алтая,1971, 
за 14 июля]. Им же опубликована очередная статья о казахско-алтайских культур-
ных связях «Древнее родство и братство» [Звезда Алтая, 1983, за 16 августа]. 
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К сожалению, с 90-х годов ХХ столетия мы потеряли всяческие связи с ка-
захскими писателями. За это время  в каждой из упомянутых литератур появи-
лись новые романы и повести, интересные рассказы и стихи,  не всегда доступ-
ные алтайскому, казахскому читателям. По этому поводу   критик Виктор Ба-
диков своевременно пишет: «Эпоха современной  казахской литературы нача-
лась с 1991 года, с обретения независимости. Казахская словесность заново восста-
навливает историю своего народа» [ж. «Дружба народов»,2007,№3,с.213-215]. 

В алтайской литературе тоже происходит много интересного в  идейно-
эстетическом, тематическом, жанровом плане. В повести «Пусть глазам пока-
жутся алтайские горы» Дибаша Каинчина, к примеру,  описано возвращение из 
Казахстана репрессированных алтайцев. Мать с тремя малыми детьми   после 
мучительного пребывания на чужбине пешком переходит  бескрайние казах-
станские степи и, наконец, оказываются на родине. В самые трудные  минуты 
своей жизни алтайская женщина по имени Мызыл обращалась к Алтай–Кудаю 
и шептала одно и то же выражение: «Пусть глазам моим покажутся родные мои 
горы!».  Современных алтайских  писателей интересуют не только события ХХ 
столетия, но и древнетюркские события. Таковы повести «Пепел звезд» (1992) 
Д.Каинчина, сонеты «Тени Куль-Тегина» (1995), трагедия «Письмо, посланное 
из каганата»(2000) А.Адарова, рассказы «Племя Беркута» (1986) Д.Маскиной, 
«Синий волк» (2004) Н.Бельчековой. В них ставится  вопрос о том, возможно 
ли единение тюрков в наше время? 

Однако, из-за отсутствия профессиональных переводчиков, новинки ал-
тайской и казахской литературы остаются лишь в оригинале. Разве что послед-
ние исследования литературоведов написаны на родном  и  русском языках [6]. 
В этом смысле мы солидарны с мнением упомянутого В.Бадикова о том, что 
«поэзия – наиболее развитый жанр. Вся беда в том, что они не переводятся на 
другие языки и существует в локальной среде». Далее, он отмечает отличитель-
ные черты поэзии современных казахских поэтов: «В стихах Темирхана Мадет-
бека, Болата Шарахымбая, Есенбая Дуйсенбайулы бьется пульс нашего слож-
ного времени. Стихи их упруги, мускулисты, ассоциативны, актуальны, строп-
тивы, гражданственны. Особняком стоят признанные интеллектуалы Мурат 
Ауэзов и Ауэльхан Кодар» [ДН, 2007,с.215]. Эти стихи хочется читать и на ал-
тайском языке. Такие же характеристики можно дать и алтайским поэтам. К 
сожалению, мы не слышим друг друга. Проблемой остается восстановление 
дружеских связей обоих народов, возобновление перевода алтайской и казах-
ской литературы непосредственно с оригинала, нередко даже, минуя  русский 
перевод.     

Таким образом, очевидны генетические, типологические и контактные свя-
зи алтайских и казахских писателей, велика роль художественного перевода в 
развитии национальных литератур, творческих личностей обоих народов. В 
дальнейшем предстоит возобновить прерванные творческие контакты писате-
лей и ученых, продолжить взаимный перевод литератур непосредственно с 
языка оригинала или с русского перевода, а также подготовить будущих пере-
водчиков национальных литератур. Остается лишь протянуть руки, чтобы при-
обрести изданные в национальных республиках  художественные книги.  
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Ч. Айтматов алтай тилле:  кöчεεεεрмелерди  тÿννννдештиргени 

 
Кыргыc бичиичи Чынгыс Торекулович Айтматовтыν ады-чуузы телекейде 

текши ϕарлу. Оныν чεмдемелдери башка-башка тилдерге кθчεрилет, ол тоодо 
алтай да. Θскθ укту бичиичилердиν чεмдемелдерин кθчεрип тура, алтай бичии-
чилер Ч. Айтматовтыν чεмдемелдерине аνылу аϕарулу. Нениν учун дегежин, 
элдеν озо, кыргыс калык – алтайларга эν ле ϕуук карындаш калыктардыν 
бирεзи. Чокымдап айткажын, кθрεм-шεεлтезиле, кылык-ϕаνыла, ϕадын-
ϕεрεмиле де. ϑе кыргыстар мусульмандар болуп аνыланат. Экинчизинде, 
Ч.Айтматовты телекей кычырып турарда, алтайлар да артпаска турган эмей. 
Учинчизинде, jаνыс ла калык ортодо эмес, биччичилер ортдо натылык 
тыνыганыла колбулу. Тöртинчизинде, Ч.Айтматовтын чумдемелдеринде тургу-
скан сурактар  öйдин курч сурактары болуп, ончо бичиичилерди jилбиркедет. 
Ол ок öйдо кыргыз бичиичинин чÿмдемелдерин алтай тилге кöчÿргени бичии-
чилердин чÿмделге узын ченеерге мöрлÿ. Онын камааны  jаныс ла бир-эки би-
чиичиге jеткен эмес, бÿткÿл литературанын озумине jозокту. Ч.Айтматовты ал-
тай тилге кöчÿргенинен кажызы ченемел алган, кажызына ол тебÿ берген, арт-
канына камааны jеткен. 

Кыргыс бичиичиниν чεмдемелдерин алтай тилге Б. Укачин, ϑ. Каинчин, А. 
Адаров, Т. Торбоков ло оноν до θскθлθри кθчεрет. Олордыν кθчεрмелерин 
таνынаν кθрεп, бирлик шεεлте эткедий арга бар. 

Б. Укачин Ч. Айтматовтыν εч повезин алтай тилге кθчεрген: «Кожоνныν 
кεεзи», «Кызыл арчуулду терегежим», «Тθθниν кθзи». Кθчεрер тушта ол Ч. 
Айтматовтыν «кыргыстап та, орустап та чыккан бичиктерин тузаланган». Бай-
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ла, оныν да учун кθчεрмелердиν чыνдыйы бийик, кееркедим кеми бεдεмϕилε, 
кычырарга ϕеνил ле ϕилбилε. Бир θйдθ Б. Укачинниν мынайда эрчимдε иште-
гени тεжεмдε ле алтай литератураныν θзεминде тузалу. Чокымдап айткажын, Б. 
Укачинниν кθчεрмелерине тайанып, алтай прозаиктер бойыныν чεмделге 
ϕолын θνжиткен. Ол ок θйдθ Айтматов алтай литератураныν энчизиндий та-
мырланып ϕайылган. Б. Укачинди ээчиде Ч. Айтматовты θскθ дθ бичиичилер 
кθчεрер боло берген. 

Б. Укачинниν ченелте кθчεрмези — телекейлик ϕарлу повесть — «Джами-
ля». Орус тилге оны А. Дмитриева кθчεрген. Б. Укачин дезе повестьтиν адын 
кыргыс тилдеги аайынча адап iат: «Обоон» дегенин «кεε» деп, чокымдап «Ко-
жоνныν кεεзи» деп кθчεрер. Ч. Айтматов агару сεεш керегинде бичиген. Ол ку-
улгазын кожоνды, θскθртθ темдектегежин, сεεштиν кεεзин Б. Укачин алтай 
кычыраачыларга ϕетирерге амадаган. Кθчεреечи автордыν ϕаνыс ла марын, 
эрмек-сθзиниν бεдεмин чокым ϕетирип турган эмес, баштапкы сезимди, ϕажыт 
кεεнди сεрекей бεдεмϕилε ле θскθртθ (в развитии) ϕуртайт. ϑаркынду сεεш 
ϕаνыс ла кεεде эмес, ϕурукта ла кееркедим сθстθ иле сезилип туру. Айтканы-
сты бεдεмилеп, повестьтиν башталганын эки тилле кычыралы. 

«Вот опять я перед этой небольшой картиной в простенькой раме». Бу эр-
мекти Б. Укачин алтай кычыраачыга манайда кθчεрет: «Мен катап ла бу чεми 
ϕок тегин рамкада кондырып койгон ϕуруктыν ϕанында турум. Оноν ары «ор-
дына» дебей «болгой» деп сθс тузаланып, «выставка» деген орус сθсти алтай-
лап кθчεргедий болгон. ϑе ол ϕылдарда алтай эрмек-сθс ϕокту деп бодолотон. 
Мынаν улам кθчεреечи каа-ϕаада эрмекке ϕартамал кожуп турат. Темдектезе, 
орус тилле эки эрмектеν турган εзεкти Б. Укачин узада кθчεрет: «В ней нет ни-
чего стыдного, но это далеко не образец искусства. Она проста, как проста зем-
ля, изображенная на ней». 

Б. Укачинниν кθчεргениле: «мында бир де ϕаман, уйату неме ϕок, ϕе ан-
дый да болзо, искусстводо бу эν талдама ла кайкамчылу ϕурук эмес. Кудайдыν 
сεрине чилеп, бу мениν алдымда турган ϕурукка мεргεгедий, бажыргадый неме 
база ϕок. Ол бистиν ϕеристиν кебери мында, бу ϕурукта». 

Текстеги кыргыс сθстθрди (саман, адат, апа, байбиче ле о.θ.) ол ло бойын-
ча, тузаланганы, ого аνылу ϕартамал бергени повестьтеги керектер кыргыс ϕур-
тта θдεп турганын керелейт. 

ϑурукта Джамиля ла Даниярдыν сεр-кебери, агару сεεжи ϕуралганы ϕарт. 
Бу куулгазын сεεшти автор солун эп-аргалардыν болужыла — кεε ле ϕураныш 
ажыра ϕетирет. Сεεш керегинде бир де сθс айдылбагандый, ϕе Даниярдыν ко-
жоνынаν, Сеиттиν ϕуругынаν ару сεεшти сескедий. 

«Оныν (Даниярыν — Н. К.) кожоνыныν кεεзинде кандый да θдενи изε, 
кандый да амаду бар болгоны мени тыν кайкадып ла ϕилбиркедип турды. Мы-
ны, мындый εнди не деп айдарын мен ол до тушта билбегем, эмди де билбей 
ϕадым: оны угуп брааткан кижини бактыртып, база кожоνчыныν бойын ок чы-
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лап, θскθ кижиниν θкпθθртип турар арга, байла, ϕаνыс ла оныν θзθгинеν чык-
кан εнде эмес, база θскθ неде де бар болор. Кижиниν сыраνай ла ϕажытту санаала-
рын θзθгинеν бери коскорып чыгар кεчти ол, Данияр, кайдаν, кемнеν алган? Мен 
эмдиге ϕетире оνдоп болбой, кайкап ϕεредим» — деп, Сеит эске алынат... 

Данияр кожоνдоп ло ийгенде, мениν санаа-кεεним саν башка, кижи оνдоп 
болбос боло беретен ϕок по? Эмди катап база ла анайда бердим. Бу саν башка, 
ϕарты ϕок кεεнимниν аайына мен кенетийин ле чыгып, мынаν ары нени эдете-
нимди оνдоп алдым. Мен ол санаа-кεεнимди ϕурукка салар, ϕураар учурлу» 

Башкир бичиичи М. Каримниν геройлоры Акϕигит ле Зубаржат («Ай ка-
рыккан тεнде») агару сεεш учун буруладып сεрдεрген болзо, Джамиля ла Дани-
яр ϕаνы ла ойгонып келген ару сεεжин корулап, ϕуртын таштап, ϕайымга ла 
телкемге чыгып ϕадылар. Бу повестьти кычырып, алтай кычыраачылар агару 
кεεнге, ару сезимге табарткан болор. 

Ол керегинде кθчεречи мынайда эске алынат: «Да, «Джамиля»… моя осо-
бая радость, и моя горячая любовь, ибо без этих чувств я бы, наверное, не смог 
передать на родном языке жизненность образов и слог Чингиза Айтматова. И 
еще я горжусь (и не хочу скрывать), что повесть эта на моем языке впервые 
появилась из-под моего скромного пера и по душе пришлась алтайскому чита-
телю. Посему смею сделать вывод, что произведение, переведенное с любого 
языка народов нашей планеты, становится достоянием и гордостью культуры 
того народа, на языке которого оно стало звучать. Так, знаменитая «Джамиля» 
Чингиза Айтматова, вышедшая в 1961 году на алтайском языке, стала украше-
нием и нашей растущей литературы».1 

Εч ϕылдыν бажында, чокымдап айткажын, А. М. Горькийдиν адыла адал-
ган Литературный институттыν экинчи курсында εренип тура, Б. Укачин Ч. 
Айтматовтыν «Кызыл арчуулду терегежим» ле «Тθθниν кθзи» деген повестьте-
рин кθчεрген. Бичиичиниν ϕетиргениле, «кθчεриш такпа θткθн. Меνдеш ϕогы-
наν, кыргыз бичиичиниν чεмдегениниν ϕажыдын ачып, чεмдемелдердиν тургу-
зылган бεдεмин, сεр-кеберлердиν, бичиштиν марын оνдоп аларга ченешкем».2 

Оныν да учун, байла, кθчεреечиниν узы, баштапкы кθчεргенине кθрθ, 
θскθни билдирлε. Анайып, 1964 ϕылда «Туулар ла чθлдθрдиν повестьтери» де-
ген бичик кепке базылып чыккан. Оныν кире сθзинде айдылат: 

«Кεндεлε кычыраачылар, слер бу «Туулардыν ла чθлдθрдиν повестьтери» 
деген бичикти кычырала, повестьтердиν ϕараганы ϕарабаганы, кθчεреечиниν 
тили керегинде издательствого эмезе кθчεреечиге шεεлтегерди ийетен болзо-
гор, ϕакшы болор эди». 

Бойыныν θйинде, байла, шεεлтелер айдылган, ϕе бу тушта «Тθθниν кθзи» 
деген повестьтиν оνдайы (содержаниези) аайынча куучын θдθр. Ол керегинде 
кθчεреечи кыскарта мынайда айдат: «Верблюжий глаз» – о злом Абакире-
грактористе и поначалу беспомощном романтике, но все-таки победившем не-
вежество и зло молодом еще Кемеле». Чεмдемелде эки геройдыν сεр-кебери 
тενдештире ϕуралган: Кемел ле Абакирдиν. 
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«Академик» деп чоло ат адаткан Кемел, чындап та, студент эмес. «Керек 
дезе институтка кирерге ченешпегем – деп, ол айдынат. – Мен школды божот-
кон ло бойынча бери, Анархай ϕаар, келгем. Качан бери атанар алдында болгон 
ϕуунда бисти, айдарда, ол тоодо мени база, «азыйда сεрбеген ϕерди кθдεреечи 
мактулу ϕииттер, ϕаνы ачылган талалардыν ϕалтанбас пионерлери» дешкен-
дер». 

Абакир дезе 30 ϕашка ϕеткен эр, ϕе ϕаантайын ла ачынып, кыϕырыνтып, 
тыνзынып ла бийиркеп билер. Кылык-ϕаνыла кεркет, кедер, керек дезе ончо 
улусты бойынаν ϕабыс кθрθр. «Байла, мени кудай кыйнаган туру, оныν учун 
мындый Анархайга келип,.. ϕадар болуп калган турум» – деп, ол ачурканып ай-
дынат. 

ϑарт, экεниν бу чθлгθ келгени солун, шылтактары эки башка. ϑе недеν 
улам Кемел «академик» деп чололоттырган? 

«Мени анайып Абакир адаган. Мында мен бойым бурулу. Бойымныν 
шεεлтемди ϕажырып билбезим, кичинек уулчак чылап, сананган амаду-
санаамды чыгара айдып ийерим, а улус мени шоодып, каткырыжып ϕат – деп, 
Кемел айдынат. – Бу керекте мен тыν ла бурулу эмес, а сыраνай ла ϕаан бурулу 
кижи историяны εреткен εредεчи Алдияров деп, кем-кем билген болзо...» (с. 
164). Чокымдап айткажын, чθлдθ турган кезер ташты кем тургусканын билер 
кижи чыкпай турарда, Кемел ϕартаган: «Калмыктар мында он ϕети чакта бол-
гон. А бу турган кереес дезе он экинчи чактыйы. Таш кижини, байла, монгол-
дор кεнбадыш ϕаар улу табару эткен θйдθ тургускан болор. Олорло кожо бис, 
кыргыстар, Енисейдеν бери, Тянь-Шань ϕерине келгенис. Бистеν озо мында 
кыпчактар ϕуртаган — сары чачту, кажаν кθстε улустар». 

Мындый ϕартамал Абакирге ϕарабаган. «Эх, академик! — тиштери θтεре 
ол кыϕыраν айдып, кызыл тамырларлу тегенек ошкош, кадалгак кθзиле кыл-
чаνдады. — Биске, εредεзи ϕок немелерге, лекция кычырар дезе билериν, а бее 
ле тθθни ылгаштырып болбой ϕадыν — дейле, Абакир ого чоло ат чапшырып 
берген. Кемел дезе бу аттаν уйалып, кемзинип ϕεретен. 

Абакир ϕаνыс ла Кемелге кыϕыраν эмес, ол оныла кожо иштеп турган 
улусты ϕабыс кθрεп, олордыν ижин аϕаруга албайт. Ол ϕаνыс ла бойын кичее-
ген эр. «Сен мында ϕаνыскан эмезиν, ого εзеери, мында сениν бойыνныν ай-
лыν эмес» — деп, Садабек таνкыдаν улам кεйген кийисти θчεрип, Абакирди 
тεзедет. ϑе болгобос ϕанынаν олор экε согужа берген. Бирεзи темир такалу со-
покты тудунганча, экинчизи — гайка толгойтон ключту. Экε θлεжерге де белен. 
ЪIчкынып ийген ключти ала койып, Кемел эбиреде улусты болушка кычырат. 
Θскθ эп-сεме табылбаган. Сθслθ олорды токтодып болбозы ϕарт болгон. 

«Мен бу θйдθ чыгып, байа маνзаарыган бойынча чачып ийген ключти бед-
реп табала, айылдаν ырап, таш кижиниν ϕанына экелип, ϕерге кθмεп койдым 
— деп, Кемел айдынат. Бойыныν кεчи ϕетпегенинеν улам ол ок θйдθ бу улу-
стыν кату, калϕу ла бой-бойына казыр болгонын кайкап, θкпθ- ϕεрегиниν ачу-
зын бадырып болбой, Кемел ыйлап ϕат. «Мени кем де кθрбθгθн, мениле не бо-
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ло бергенин бойым да оνдобой тургам. ϑаνыс ла бу таш кижи, сыраνай ла ме-
ниν шырамды билип алгандый, карарып оνкойгон кθзиниν орозыла мен ϕаар 
коронду кылчайат». 

Бу θйдθν ала Кемел кичеенип иштеер деп мык сананып алды. «Θлθйин, ϕе 
улус меге кыйгырардаν болгой, кыνыс эдип сθс тθ айтпас эдип, бойымным ке-
регимди бεдуредим. Мен θскθ улустаν эмеш те коомой эмес деп, чындап та, 
кθргεзип берер θй ϕеткен» (с. 176). 

ϑе оныν бу да ару кεεни, эткен ижи темей болуп калды. Абакирдиν кыйгы-
зынаν, ϕаман сθстθринеν качып, ол ϕεре берерге сананган, кайра келбеске са-
нанган. ϑе ого ϕаба Сорокин ϕортуп келеле, эрмек ϕоктоν «сумказынаν кызыл 
листти — мениν комсомольский путевкамды чыгарды». 

«Не болгонын бойым да билбезим, ϕе мен меνдебей оныν кийнинеν кайра 
бастым» — деп, Кемел ϕартайт. Чокымдап айткажын, Анархайдыν чθлинде 
ϕаνыс ла Абакирдий эмес, ϕакшы да улус иштеп ϕатканын Кемел оνдогон. Со-
рокин оны арбабайт, керек дезе бурулабады да. Кайра бурулзын деп сурабаган 
да, ϕе бойыныν сεр-кебериле, ϕана баспас кичееνкейиле, оноν ижиле ϕиит уул-
га ол тем болгон. 

Мыныν кийнинде Кемел бойын бойы ченеп ϕат, Анархайдыν чθлине ол 
иштеп келген, айдарда, ол ончо ишти каруулу бεдεрер учурлу. Адакы учында 
Кемел Абакирди ϕеνип ϕат: кεчиле де эмес. Сагыжыла, учурлу сθзиле. Оны де-
гин ϕерге «академик» деп чололобогон. Кемелдин кθрεм-сагыжы тεεкилик. 
Чθлгθ баштап ла келерде, ого θткθн θйлθрдиν табыштары угулгандый болгон. 
«Муν туйгактардыν тийген тибиртине ϕер кεεлеп, силкинет. Талайдыν толкузы 
чылап тεрεлип, атту кθчкεн улустар ϕер-ϕелбис кыйгыла, учында темир ϕыда 
кондырылган узун агаштарды ла салкынга кайра элбиреген мааныларды тудун-
ган учурткылап барадат. Мениν кθзимниν алдында коркышту согыш θткθн 
ϕадат.  Темирдиν шыνырты, улустыν кыйгызы ла аттардыν тиштежип тебиш-
кени угулат. Мен бойым база кайдада кайнаган тартышта немедий эмирим… ϑе 
согыш сыныга берерде, ϕаскы Анархайдыν сыртына апагаш кийис айылдар 
ϕайылгылап, турлулардыν εстине θтθктиν чаνкыр ыжы тартылып, кайдаν чы-
гып келгенин де билбирбес, кайдаар баратканын да оνдобос тθθлθрдиν 
кεзενилери  шыνырашкылайт…» (с. 168). 

Кемел ϕаνысла калыгыныν тεεкизин θндоп турган эмес, Анархай чθлдиν 
келер θйин керегинде сананат. Θкпθθринген кεεниле чεмдеген εлгерде ол ай-
дынат: 

…мен билерим: θйлθр болор,– 
Андый кεндер кайда да келип ϕат. 
Анархай кеен, байлык болор, 
Баргалу чθлим сакып ϕат. 

Θткθн лθ келер θйди оνдоп турган кижиге бεгεнги θй баалу ла каруулу. 
Оныν да учун Кемел кичеенип иштенет. Керек дезе ол Абакирди де токыналу 
εниле εредип ϕат. «Сен ϕаш эмес, ϕаан кижи инеν. Кезикте чын неме айдып 
ϕадыν. ϑе ол онызы учурал болуп сениν тилиνе илинип ϕат. Кем де кемди де 
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санандырбайт, кεεнзетпейт, амадатпай токтодып, тудуп болбос деп, сен унды-
бас учурлу. Улус бойыныν сананып тапкан билериле малдаν аνыланып ϕат ине. 
Андый ок шεεлтени Абакир качып ϕεре берерде, Калипа айдып ϕат: «Иштеνкей 
уул деп бодогом, оныν ϕаантайын кородоп ϕεретени табынча токтоор деп бо-
догом. ϑалакайымла, сεεжимле оныν θзθк-буурын ϕымжадып аларга санангам. 
А ол? ϕе, ол керегинде кθп нени айдар… Ат база иштенип ϕат, а кижи – ол ки-
жи болор учурлу, анда элдеν озо кεεн деп неме болор керек… Ол тушта иш те 
ырысту болор, эткен керегинде амадаган амаду да болор. А ол, ол нени де 
оνдобогон. Кандый болгон, андый ок бойы ϕεре берген…». Айдарда, эки ге-
ройдыν салымы эки башка ϕайалган. Абакир ϕεк ле бεгεнги кεн ле ϕεрген эм-
тир, εстине ϕаνыс ла бойын сананган, Кемел дезе «бу боромтык баргааларлу 
казыр чθлдθ Анархай деп адалган кеен-ϕараш ороон болорына бεдεп ϕат». Бу 
повестьте кижиниν чыдамкай, арга-чыдалы керегинде ϕедимдε ϕуралтыр. 
Εстине кандай ла иш кижиниν амаду-кεεниле тудуш болгоны ϕарталат. Керек 
дезе повесьттиν ада да тθс геройдыν санааларыла колболу. Элдеν озо чθлдθ та-
былган сууныν ады болуп ϕат. Айла, чын ады эмес, геройдыν адаганыла. Экин-
чизинде, ол эки ϕииттиν сεεшкенин керелейт. Εчεнчизинде, ол сууга келип, 
Кемел ачынбаска токунап, амыранып алат. Чθл тθθдий чыдамкай, суучак оныν 
кθзиндий токуналду. Куучынчыныν сθстθриле, «мен суу ичип алар деп, 
чεрчеле тоνмок суу ϕаар бурулдым. Суу тебилип, чыгып ϕаткан ϕеринде араай-
араай бортылдап кайнап, табылу ла серεεн агып ϕатты. Ол караνуй ойдыктыν 
тереν тεбинеν, сананып ϕаткандый, боромтык θνлθ ϕарыйт». 

Ишти кθндεктирер керек болгон. «Трактор тεнниν бозомын коркыда тар-
кырап чыкканча, мен оны иштедип болбой, узак мукандым. Оноν кабинага оту-
рып, ϕарыткыш отторды чагылтып ийдим. Эмди мен ончо керектер учун ка-
руулу» – деп, Кемел айдынат. 

Мындый ок ченелтелер θдуп чыккан геройдыν сεр-кебери ϑыбаш Каин-
чинниν «Кырада истер» (1969) деген повезинде ϕуралат. Чεмдемелдиν тθс 
шεεлтези – кижи бойыныν ϕерин ле ϕолын таап, ϕεрεмде кандый да ис артырар 
учурлу

1. Сεεнер, Кемел чилеп, бойыныν арга-чыдалын ченеп туру. Булгак са-
нааларын ϕеνип, ол айдынат: «Сен ϕаантайын ϕарбынып, кородоп турар кайт-
каν! Бу иштиν, бу ϕεрεмниν ϕаνыс ла уур ϕаман ϕанын аϕарар кайткаν! Сенде 
оморкоор, сεεнер арга бар. Сен ϕиит, су-кадык. Сенде кεч бар. Сен – кижи!» 

Сεунердиν мынайда айдынганын, санаа-кεεни кубулганы учурлу. Бу кыра-
да туку качаннаν бери Сεεнердий улус таркаган. Олор мынайып ла кθνкθрθ 
ϕыгылганча εкεстеп иштейле, бойыныν ырызын тапкан. 

Сεεнер, Кемел чилеп, бойыныν салымын сананат: «…Келер кεсте ол εре-
нип барар. Бир ϕылдаν Сεεнер тракторист. Аш салар… Кышкыда улуска θлθν 
тартар. Ол бир уунда сегис-тогус тыттарды колбойло, сθгθ-ϕыга сεεртеп келер. 
Бастыра деремне, кем кижи тышкары чыгып, кажы кижи кθзнθктθν кθрεп, 
Сεεнердиν экелген агаштарыныν арбынын кайкаар…» 
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Сεεнердиν ϕараткан кызы – Надя. Эм тургуза ол сεεген кызынаν да кемзи-
нет. ϑεк ле Надя оны кθргθн болзо деп сананат. Ч. Айтматовтыν геройы база 
амадайт: «Мен кенетийин ол бир тоνмок сууныν ϕанында туштаган кθθркий 
кыс чεрмежи ϕайылып, ϕанымда болзын деп кεεнзейдим». Ол тушта «бу бо-
ромтык баргааларлу казыр чолдθ Анархай деп адалган кеен-ϕараш ороон боло-
рына мен бεдер, бεдер эдим… Анархай!» 

Тενдештире кθргθжин, бу эки чεмдемел – «Тθθниν кθзи» ле «Кырада ис-
тер» – бойыныν амаду шεεлтелериле, тургузылган бεдεмиле, керек дезе кеерке-
дим эп-аргаларыла да бой-бойына тενдеш. 

Кайкамчылузы не дегежин, Б. Укачин Ч. Айтматовты кθчεрип те турза, ϕе 
оныν камаанына алдыртпай бойыныν салым ϕолыла, чεмдеер марыла θскθн. 

Прозаик К. Тθлθсов дезе, Ч. Айтматовты кθчεрбеген де болзо, ϕе оноν тем 
алып, чεмделге ϕолын θνжиткен. Темдек эдип, ϕεк ле бир чεмдемелди айдалы: 
«Ташта истер» (1966). Бойыныν тургузылган бεдεмиле, керек дезе чεмделген 
кεεзиле ол Ч. Айтматовтыν «Кызыл арчуулду терегежим» (1961) деген повези-
не ϕεзεндеш. Чεмдемелдиν бажалыктары солун: «Прологтыν ордына», «Шо-
фердыν куучыны», «ϑолдыν мастериниν куучыны» ла «Эпилогтыν ордына». 

К. Тθлθсовтыν «Таштагы истерде» куучынчы (рассказчик) бойыныν ϕεру-
мин ϕолдо туштаган таныш эмес кижиге куучындап ϕат. Бу эске алыныштар-
даν куучынчыныν, повестьтиν тθс геройыныν, аргару сεεжи, ычкынган ырызы 
ла бεткεл салымы ϕарталат. Айла, кεεзиле де бу чεмдемелдер лирикалык кεεн-
тапла, бир кижиниν кожоνындый чεмделген. 

ϑаνы чεмдеп турган прозаиктерге, чокымдап айтса, ϑ. Каинчин ле К. 
Тθлθсовко, Ч. Айтматовтыν тузазы ϕеткени билдирлε. Бу ϕанынаν алтай би-
чиичилерге Б. укачинниν де кθчεрмелери тузалу болгон. Ч.Айтматов бойыныν 
кθрумиле, амаду-шεεлтезиле алтай бичиичилерге ϕуук ла ϕарт болгонын кере-
лейт. Кыргыс ла алтай тилдердиν тενейин аϕаруга алза, чεмдемелдердиν эрмек-
сθзи де, кεεзи де эптε угулган. Ол ок θйдθ геройлор бойыныν кылык -ϕаныла, 
чырай-бεдумиле, ϕадын-ϕεрεмиле де, кθрум-шεεлтелериле де алтай кычыраа-
чыларга  сεрекей ϕуук. Мынаν улам Ч. Айтматовтыν кажы ла бичигени алтай 
кычыраачыга ууландырылгандый деп бодолот. Ч. Айтматовтыν «Тθθниν кθзи» 
(1964) ле ϑ. Каинчинниν  «Кырада истер» (1969) ϕεзεнде болзо, оны ээчиде Ч. 
Айтматовтыν «Уулыла тушташканы» («Свидание с сыном») деген куучынныν 
оνдайын ϑ. Каинчин «Калтар атту Кааканыν Суркаш эшке айылдап ϕεргени» 
деген чεмдемелинде улалткандый кычырылат. 

Ч. Айтматовтыν куучынында Чордон θбθгθн ϕууда божоп калган уулыныν 
ϕууга атанар алдында ϕуртаган ла εредεчи болуп иштеген ϕерине барып келер-
ге амадайт. Барбас та эди (анда уулы бар эмес), ϕе бодоштыра санаалардаν ла 
амыр бербей турган эске алыныштардаν айрыларга ол ϕол-ϕорукка атанат. 
ϑолой Чордон уулын εйдешкенин ϕап-ϕарт эске алынды. Оныла кожо Чордон-
ныν городто ϕуртап турган кыстары Зейнеш ле алико болгон. Карынжажын, 
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Султанды, ϕууга аткарбазын деп, олор карган адазын шибеледип турган. Сул-
тан дезе адазына чике айдып ϕат: ϕууга ол бойыныν кεεниле суранган. 

Адазы оны оνдогон, сθс ϕогынаν ϕθптθгθн. Кыстарды дезе карганкты бу-
рулап, сен уулыνды θлумге ийип ϕадыν деп бурулагандар. Бу εйдежε тушта 
Чордонныν кθзине кызыл платту кыс Султанды εйдешкени элес эдип кöрÿнген. 
Шак бу учуралдаν улам карыыр ϕажы ϕедеберген θрθкон, «уулына jолугарга», 
оныν иштеген ϕери jаар ууланып jатканы ол. 

Нениν учун Ч. Айтматов куучынын «Уулыла тушташканы» деп адаган? 
Чынынча айдар болзо, Чордон уулына ϕолукпаган, ол ϕууда божоп калган 

ине. Мында дезе канча ϕыл θткθн соνында, уулыла такып тушташкандый 
ижемϕилу ϕол-ϕорук ϕуралат. Уулыныν ϕаантайын ла келип барзын деген су-
рагы да бεтти, эске алыныштар да тузалу болды, бодоштыра санааларын да 
бεдεмϕилеп алгандый учурал келишкен. Чордон амадаган ϕерине ϕетти бе, ϕок 
по, автор куучынын ϕетире чεмдебегендий токтодот. 

Бу куучынныν оνдайын улалта ϑ. Каинчин 1969 ϕылда «Калтар атту Каа-
каныν Суркаш эшке айылдап ϕεргени» деген повесть чεмдеп ϕат. 

Автордыν чεмдегениле, «Каака сегис балалу болгон, ϕе олор токтобойтон. 
Арткан ϕаνыс уул, Тодор, ϕууда божогон. Каака дезе конϕипого ϕεреле ϕанып 
келген. Келзе, Тодор ϕок. Оноν ол ло ыйлап-сыктап, кородоп ϕεргенче, Сары 
деп кыста Тодордоν сурас уул арткан деп угулган». Эмдиги θйдθ ол Москвада , 
черεде. 

Каака Суркаш эшке ϕεргени де – ол депутат Суркаш Москва барып ϕεрер-
де, Берденге, Кааканыν уулыныν уулына, ϕолыккан ба деп сурап барган. 
Черεдеν ϕанып келзе, каака ого тура тудуп берерге ϕат. Повестьтиν тургузыл-
ганы бу ла. ϑе анда Кааканыν бεткεл ϕεрεми, ижи-тожы, кылык, ϕаνы, сεр-
кебери ϕедимдε ϕуралган. Кижи бу ак-ϕарыкта ϕεрерде, кандый да тузалу ис 
артырып салар учурлу. Шак андый ис – ол Кааканыν туткан туралары бу де-
ремнедеарткан, азырабаган да болзо, угы-тθзин улалтатан уулыныν уулы бар. 
Чεмдемелдиν эпилогында айдылат: «Кааканыν Суркаш эшке ϕетире ϕεргени-
неν бери εч ϕыл θтти. Θрθкθн ол ло ϕаста, ϕер эрип келерде, эне-адазына , се-
гис балазына, тθрт карындаштарына ϕер боочыны ажып, ϕана берген. 
Мθνкεзин тударда, улус кθп ϕуулган… Берден Кааканыν сθθгине барып ϕур-
ген. ϑаνыс ла тθртθн кεнинде болбогон: агашка барала, тракторы сынала, ондо 
конгон». Мында ϑ. Каинчин геройыныν салымын божогон кептε кθргεзет. 

Бу чεмдемел бичилген соνында, ϑ. Каинчин Ч. Айтматовтыν «ϑакшы бол-
зын, Гулсары»  (1972) деген повезин алтай тилге кθчεрерге белен болгон. 
Чεмдемелдиν баштапкы ϕолдыктарын оныν кθчεргениле тενдештирели. Орус 
текстте: «На старой телеге ехал старый человек. Буланый иноходец Гульсары 
тоже был старым конем, очень старым». 

ϑ. Каинчинниν кθчεргениле бу εзεктеги сεрекей учурлу сθс «старый» бир 
кезек астап, учуры ϕуук сθстθрлθ солынган: «Абразы калтылдап, карган кижи 
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браат. Комуттаган ады да – кула θνдε Гулсары дейтен ϕорго база согумтык, 
каргсан». Бу εзεктеν элдеν озоТанабай ла Гулсарыныν сεр-кеберлери  аνыланат 
Олордыν сεр-кеберлери колыныштыра ϕуралган. Эске алыныштар ажыра θткθн 
θйлθр, ϕεрεм ϕарталат. Танабай иштеνкейиле, ϕана баспазыла, турумкей са-
нааларыла аνыланат., Гулсары дезе база, кижи чилеп, тындандыра ϕуралган. 
Шак бу эки сεр-кебер кθчεреечини ϕилбиркеткен. ϑ. Каинчинниν айтканыла: 
«Ч. Айтматов теп-тегин, кθскθ ϕаан илинбес немени учурлу эдип кθргεзетенин 
ϕаантайын кайкадат» Оноν башка кыргыс калыктыν оос чεмделгезин повестьте 
тузаланганын солун: ботого, Каракгулга аνчы ла кыс керегинде кожондор ло 
кеп куучындар. ϑе элдеν озо ол автордыν «Калтар атту Кааказына…» тενей 
болгоны учурлу. 

«ϑакшы болзын, Гульсары» деген повестьте Бакасов Танабай уулы ла кел-
дине айылдап ϕεргени. ϑ.Каинчинниν кθчεргениле: «олордо эки бала чыккан, 
оны кθрθргθ барган. Бεдεн койдыν эдин, бир сумал картошко ло εй кижиниν 
быжырган ϕεзεн-ϕεεр калаштарын апарган. Εйи ϑайдар оорыйчаν бололо, не-
ниν учун кожо келбегенин, ол ϕаνы ла оνдоды. ϑайдар кемгеде айтпаган да 
болзо, ϕе келдин сεεбейтен. εулы деген де бооду, кураνы кижи, кату башбилин-
гир εй кижиге учурайла, εйине удура сос то айдып болбой, сулуетадып койгон 
отурар. Εйи θбθгθнин канайдайын ла дезе, онойдып турар. Улуста бир кезек 
«мен» ле дейтен улус бар. Олор кижиге кεзεрт эдерин, кижини ачындырып, 
айткылап ийернин негеде бодобос. ϑаνыс ла баш билеечи болойын, θскθ не де 
керек ϕок деер». 

Бу да барышта база ла андый кыйгак чыккан. Танабайдыν уулын ϕаан иш-
ке алар дежеле, оноν керексигилебей, θскθ кижи тургускылаган болтыр. Кел-
диниν бир бурузы ϕок кайнына калып барып турган шылтагы ол… 

Мындый чуган-табышты ары ла укпайын, акту ϕерге кыйгастатпайын деп, 
Танабай тεнди тεн дебей тургуза ла кайра ϕанган. ϑе оныν эν ϕуук нθкθри – 
эрϕине ады, чагы чыгып, ϕолдо θлεп ϕат. ϑ. Каинчинниν кθчεргениле: «Гулса-
ры, εйгениниν орды артып калган бажы тескери курула тартылып калган, ϕал-
багыннаν ϕатты. ϑиилип калган такаларлу, ϕарылып калган туйгактарлу тθрт 
саны тθрт башка сирейип калган. Олор эмди качан да ϕер баспас, ϕолдорго ша-
быдый ϕараш истерин артаспас. «Эмди ϕεрер» – деп, Танабай атка калганчы 
эνчейип, оныν кθстθриниν ϕыкпыктарын ϕаап койды. Εйненин алып, кайа 
кθрбθй, базып ийди». 

Танабай Бакасов бу тунде θлεп ϕаткан Гулсарыныν ϕанында ончо мынча 
ϕεрεмин эске алып, θкпθзиниν ачузын бадырып болбой ыйлаган. Аткада эмес, 
бу ϕεрεмдеги ϕедикпес-тутактарды эске алып, улустыν кыйгас кылык-ϕаνын 
кайкап, кижи бойыныν Кижи адын тεжεрбеске албаданып… Ол кθпти ϕаνыдаν 
баалаган, оνдогон. 

«Танабай уйгенин колтыктанып алала, чθллθ барып ла ϕадат. Кθстθриниν 
ϕаштары ϕεзεн ϕодой агып,сагалын εлεштеп тат. ϑе ол таштарын арчыбайт. 
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Карган ϕаш θткεре бу ϕаνы ачылып ϕаткан кεнди, ϕаνыскан туу эдектей учуп 
брааткан касты кθрεп турат.Боро кас εεрине ϕедерге меνдеп браат. 

–Уч, уч, кθθркий – деп, Танабай араай шымыранат, – канадыν чылагалакта 
εεреνди ϕедиш – дейт. Оноν εшкεреле, – ϕакшы болзын, Гулсары! – деди». 

ϑ. Каинчинниν кθчεргениле, Ч. Айтматов алтай литературага экинчи та-
кып кирип ϕат. Соνында, «Ак керептиν» (1983) εзεктерин журналисти С. Кы-
дыева кθчεрерде1, ϑ. Каинчин оныν кееркедим кемин бойыныν курч кθзиле, ус 
перозыла кееркеде ϕазаган2. Шак бу кθчεрме керегинде толо айткадый. 

Повестьтиν оνдайын (содержаниезин) Ч. Айтматов бойы кыскарта мынай-
да ϕартайт: «Ак кереп» деген повесть кижиниν буурзагы, ак-чеги керегинде. 
Озо баштап куучын бичиирге санангам. Бичийле, учын таап болбогом. ϑартап 
айтса, куучын чат ла божобос. Беш бεк (страница) кожуп ийеримде, бεдуми бу-
зула берген. Ортозын бичип, ойто башталганын ϕазап турарымда, 150 бεктеν 
ашкан повесть боло берди». Кыскарта айткажын, бу повесть 7 ϕашту уулчак ла 
оныν ϕалакай таадазы керегинде, база – Мεεстε Эне-Мыйгак ла ак кереп кере-
гинде болор. Уулчак балык болуп кубулала, ак керепке удура ϕεзе бергени ке-
регинде. Θскθртθ айткажын, ϕаш баланыν ϕÿреги, ϕаркынду-јараш амадулары 
ϕεрεмдеги каршулу керектериле ϕθпсинишпей, ап-ару артып калганы керегинде.» 

Бу тушта кθчεреечилердиν ижиле таныжып, бир кезек аϕарулар эткедий. 
Элдеν озо повесть эки атту болгоны солун: ак керепти ээчиде 
«чθрчθктиνкийнинде» деген ат адалат. Баштапкызын А. Твардовский сыйлаган, 
экинчизин автор бойы адаган. ϑе кочεрер тушта оны «чорчθкти ээчиде» деге-
жин, чεмдемелдиν оνдайына келижет. Уулчак бойыныν бодоштыра кθрεлерин 
ээчиде суула ϕεзе бергендий. ϑе эки кθчεреечи – С. Кыдыева ла ϑ. Каинчин – 
автордыν сθстθрин чике кθчεрерге амадагандар. 

Экинчизинде, кθчεреечилер повестьти алтай тилге кθчεрип тура, саν баш-
каучуралга туштаган: «Момун таадактаν чθрчθгиндеги эне Мыйгак мεεстε. 
Мыны автор аϕаруга албады ба, айла бичиичиниν кееркеде чумдегени бе? ϑе бу 
да тушта кθчεреечилер автордыν чεмдегенине тайанып, сεр-кеберди буспаска 
албаданганы ϕарт. 

Повестьтиν башталганын журналист С. Кыдыева орус текст аайынча мы-
найда кθчεрген: «Ондо эки чθрчθк болгон. Бирεзибойындыйы, оны кем де бил-
бес. Экинчизин дезе таадазы куучындаган. Оноν бирεзи де артпаган. Бу кере-
гинде куучын». 

ϑарт, эрмектиν тургузылган бεдεминϕаан буспаска амадаган. ϑе бу ϕол-
дыктарда не керегинде, эмезе кем керегинде эрмек-куучын θдθтθнин кθчεреечи 
темдектебеген. Шак бу εзεкти ϑ. Каинчин мынайда ϕазаган: «Уулчакта эки 
чθрчθк болгон. Бирεзи бойыныν, бойы сананып тапкан. Экинчи чθрчθкти ого 
таадазы куучындаган. Учында уулчакта бир де чθрчθк артпаган. Куучын бу ке-
регинде болор». 
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Мында тургуза ла повестьтиν тθс геройы чике адалат, керек дезе адакыда 
не болотонын темдектеп тургандый. Эрмектерди мынайда тургусканынаν кы-
чыраачы да текстле ϕилбиркей берет. Оноν ары С. Кыдыеваныν кθчεргени: «Ол 
ϕыл ого ϕети ϕаш толгон, сегиске алтаган». ϑ. Каинчин дезе бу эрмекти су-
алтай эдип кыскарта: «Ол ϕыл ого туйла ϕети ϕаш толгон». Оноν ары эрмектер 
тынданып, кθскθ кθрεнер, кулакка угулар болуп кубулат. Темдектеп алза, 
школго барза эдинетен сумканы кθчεреечи ϑ. Каинчин мынайда ϕурайт: «ϑыл-
дырып ийзе, шалт ϕабыла берер, ϕылтырууш темир сомокту кара дермантин 
сумка. Келтейинде оок-тобыр немелер салатан кармангду. Кыскарта айткажын, 
теп ле тегин школго эдингендий кайкамчылу протфель». Аϕару эдели: байа, 
кθчεреечи сумка деп сθс тузаланган, учында оныν адын чокымдап айдат. Бу 
ончозы оок-тобыр учуралдардый темдектер. ϑе кθчεреечиниν ижинде кажы ла 
сθсти эмезе сосколбуны, оноν эрмкти, керек дезе бεткεл εзεкти чындык 
кθчурери сεрекей учурлу. Чεмдемелдиν кεεзин, автордыν εнин айтпай да 
ϕадыс. А ол база да аϕаруда болор учурду. Нениν учун дезхе, кθчεречии бойын 
«ϕажырып», автордыν εнин, амаду-санааларын ϕетирерге чырмайат. Θрθги 
адалган кθчεреечилер шак бу некелтелерге тайанып, Ч. Айтматовтыν повези-
ниν керектε εзεктерин алтай тилге ϕедимдε кθчргендер. 

* * * 
Ч. Айтматовтыν «И дольше века длится день» деген романы 1980 ϕылда 

ак-ϕарыкка чыккан. Алтай кычыраачы оны А. Адаровтыν кθчεргениле 1988 
ϕылда таныжып ϕат. Мындый ϕаан прозалык чεмдемелди кθчεрерние А. Ада-
ров темигип те калган, ченемели де бар. Темдектеп алза, бойыныν θйинде А. 
Адаров Э. Войничтиν «Овод», Н. Гумилвевтиν «Коркышту θч», А. Ивановтыν 
«Уулчактар», «Θштθжε», Д. Фурмановтыν «Чапаев», И. Есенберлинниν 
«Чθлдθрдиν ϕайымы учун» ла оноν до θскθзин кθчεрген. Бу тужында бичии-
чиниν ϕаνыс ла Ч. Айтматовтыν ады эмес, романдагы ϕаνырта кθргθн лθ 
бултаарта кθргεскен керектер ϕилбиркеткен. Элдеν озо романныν ады солун. Ч. 
Айтматовтыν ϕетиргениле, чεмдемелдиν баштапкы адалган ады «Обруч» – 
«Курчу» болгон1. ϑартап айткажын, манкурттардыν бажына кийдирген 
курчуны теленкейди бийлеп аларга умзангандар бεткεл орчылаνга, кижиликтиν 
бажына кийдирер амадулу. ϑе романныν мындый адын ол θйлθрдθ ϕартпаган, 
бичикти кепке базып чыгарбас та эди. Оныν учун Ч. Айтматов романан У. 
Шекспирдиν сθстθриле, Б. Пастернактыν кθчергени аайынча «И дольше века 
длится день» деп адаган. А. Адаров дезе оны сεрекей кыскарта «Чактаν узун  
кεн» деп алтай тилге чокым кθчεрет. 

А.Адаровтыν кθчεргенинде бир кыйыш эрмек ϕок. Кажы ла бεкти, кажы 
ла εзукти, керек дезе эрмекти чεмделген аайынча, тургузылган бεдумиле алтай 
кычыраачыларга ϕарт ла эптε ϕетирет. ϑе прозаны кθчεретени сεрекей ле 
ϕеνил эмес, ончозын ϕартап, кθргεзе, кыймыктандыра, тындандыра ϕураар ке-
рек. Εстине автордыν εнин, куучын-эрмектиν кεузин эбелте, ϕεрек томулта 
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ϕетирери учурлу. Темдек эдип, бир ле εзεкти тыνдайлы: «Поездтер кεзεрежип 
θткεлей берзе, кθчкθ тεшкен кийнинде чилеп, чθлдθ кенете тып-тымык боло 
берер. Андый шык эткен тымыкта бεруνкεй чθлдиν εстинде, бийик кейде, угу-
лар угулбас кайкамчылу табыш барын, ол ϕарт эмезе ϕердеν келип турганын 
тεлкε сезип ϕат. Онызы бийикте кейдиν ойынду агындары, айдыν-кεнниν айал-
газы удабастаν кубуларыныν белгези. Аνычак мыны ϕεрегиле билип ϕат.Ол 
текши тεбекти эс-бос, ϕарт эмес сезип те турза, улып, шыνкылдада εруп те ийер 
кεεни келип те турза, шык тымык ϕадар болды. Нениν учун дезе, айдары ϕок 
торологоны ар-бεткенниν ийген сыркыны кθмθ базып салат». 

ϑерлердиν адын, геройлордыν ады-ϕолын кθчεреечи алтай тилге эптешти-
рип, кθп ϕандай автордыν ла бичилгени аайынча ϕетирет. Темдектезе, Ана-
Беит, Боранглы-Буранный, Найман-Ана, Жолбарс ла о.θ. Бичиичи Ч. Атматов 
кажы ла ϕердиν адын ϕартап кθргεзет. Боранглы – ϑотконду дегени автор сал-
кындарга ачык, анчада ла кыштыν θйлθринде, качан Сары-Θзθктθрдθ шуурган, 
ϕоткон башталар тушта ол туралардыν кθзнθктθрине четире кεреп, темир ϕол-
ды туй шуурып, карды шак эттирте ныкталай согуп салатан… Оныν учун 
чθлдθги бу разъезд Борнглы-Буранный деп адалатан…» (с. 13). Шак бу ϕерде 
ишке чыдамкай, бойбойлорына кару ла буурзак, турумкай ла бек санаалу улус 
ϕуртап ϕат. Айла, кθп тθ эмес, эки-εч ле биле: мында Казангап, Едигей, Абута-
лип деген улус иштенген. Романда ϕуралганы аайынча 44 ϕыл иштеген Казан-
гап ϕада калган. Едигей оныν сθθгин Ана-Беит деген ϕерге каруулу ϕууп койор 
деп амадайт. Шак бу учуралла колбой романда кθп-кθп эске алыныштар, θткθн 
керектер ле улустыν салымы ачылат. Керек дезе улустыν кылык-ϕаνы ла 
кθрεм-сагыжы θйлθ кубулганы ϕарт темдектелген. Эрмекте бир аай глаголдор 
тузаланганынаν улам, кезик учуралдар θлε, тыны ϕок деп билдирет. ϑе бу да 
тушта кθчεреечи автордыν эрмек-сθзинеν ϕаан ырабаска албаданган. Бу айтка-
нысты бεдεмϕилеп кθрθли. Манкурт болуп калган уулын бедиреп, Акмайа 
тθθгθ минген Найман-Ана чθллθ барып ϕат. Бу учуралда А. Адаров мынайда 
кочεрип ϕат: «Найман-Ана бойыныν Акмайазын камчылап, озо баштап тθθлθр 
табылганына айдары ϕок сεεнип, ичкери маνтаткан, оноν коркып, эди-каны со-
оп, эмди-эмди ле манкурт эдип кинчектеп салган уулын кθрεп ийеринеν чек ле 
куды чыга берген.  Оноν ойто ло аайы ϕок сεεнип, бойыла та не болуп турга-
нын чек оνдоп болбой барган. Εεрлε тθθлθр мында отоп ϕεрεлер, ϕе оныν мал-
чызы кайда? Кайда да мында болор учурлу. Оноν тууразында, ыраакта, ϕεрген 
кижини ол кθрεп ийген. Анча мынчадаν ол кем болгонын ϕартап кθрεп болбо-
зыν. Артынчакту тθθзин ϕединип алган узун тайакту кижи маνдайына бθркин 
тενзεйте кийип, ол ϕаар токыналу кθрεп турган. Оноν ϕеде конып келеле, уу-
лын танып ийеле, тθозинеν ϕылбыркап тεже конгонын Найман-Ана билбей де 
калган. ϑерге келип тεшкендий билдирген, ϕе мынызы неме беди! 

–Уулым, мениν балам! Мен сени бедиреп ϕεрεм! – олор экεниν ортозында 
тайаларды ол билинбей θдθ ϕεгεрген.– Мен сениν энеν! 
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Оноν тургуза ла ончозын оνдоп, ϕерге тизиреде тебип, эриндери тыркы-
ражып, бойын чек ле тудунып болбой, θксθп-θксθп ыйлай берген». Εзεкте 
глагодор сεрекей кθп, эки-εч сθстθн каталыжып калган. Ончо ло глаголдор 
θткθн θйдиν кебериле тузаланган. ϑе кажы бир тушта автор эрмектерин 
тындандырып ийет: «Бут бажына туруп болбой, ϕыгылбаска, ол нени де 
керексибей турган уулыныν ийнинеν бек тудунып алып, ачу-коронын кθмθ 
базып болбой, ыйлап-ыйлап турган». 

Ол канча кεндерге сагышта ϕεрген неме, эмди, кθчкθ чилеп, кθгεстеν, 
кθстθν тθгεлип, оныν кεεн-санаазын θчεрип, кθмθ базып ϕат. Кθстиν ϕажына 
εлεштеле берген саамай чачы θткεре, ϕолдыν тоозын-тобрагын кθстиν ϕажыла 
булгап, тыркырап турган сабарларыла оны ϕεзине былϕап, ыйлап-ыйлап, уу-
лыныν таныш ла кару чырайын аϕыктап, оныν удура кθрθрин иженип сакып 
турган. Канайып-канайып танып ийер болор бо? Бу кεч эмес ине. Энезин кижи 
канайып таныбас!» Бу εзεкте кубулталу ал-санааны кθргεскени мθрлε, ϕе θзθк-
буурынаν чаккан амаду-кεунди сезимϕилε кθргεскендий болгон. 

А. Адаров кажы ла бεкти автордыν эрмек-сθзи аайынча кθчεрген учун 
чεмдемелдиν текши кеми келижип ϕат. Романныν кеми 330 бεк (страница) бол-
гон. Тогус ϕылдыν бажында Ч. Айтматов романына база бир учурал кожуп, 
оны «Белое облочко Чингизхана» деп адаган. Чεмдемелдиν оνдайына бу 
сεрекей учурлу εзεк. Бойыныν θйинде оны ϕаратпас эди. ϑе эмди ро-
манбεткεлинче толо деп кычырылат. Келер θйдθ, байла, А.адаров бу да εзεкти 
алтай тилгекочεрип салар. «Сары θзθктθги кыйнаш», манкурт керегинде кеп 
куучын ажыра автор бугεнги θйдиν курч сурактарын тургузып туру: ол– кижи 
ле θмθлик, кижини кижи кире бодобозы, ϕаνныν бурузы, кижи бойыныν угы-
тθзин билери ле о.θ. 

Ч. Айтматовтыνννν «Солдаттыνννν уулын», орустап «Солдатенок» деген куу-
чынын, Т. Торбоков алтай тилге кθчεрген. Куучын кичинек те болзо, ϕе анда 
кижинин сезими, сагыжы θскони сεрекей чокым чуралат. Куучынныν тθс ге-
ройы – Авалбек ле оныν энези. Керек кичинек ϕуртта θдεп ϕат. Айла, узак та 
θйгθ эмес, бир-эки ле частыν туркунына. Уулын айлында кθрεп турар кижи ϕок 
болгон учун, ϑеенкул оны ишке кожо алып ϕεретен. ϑе бир кεн олорго кинопе-
редвижка келген. ϑурт улуска, анчада ла балдарга, бу ϕаан солун ла «байрам». 
Кинодогы артисттердиν бирεзи орус кижиге тενей эмес болордо бо, аса Авал-
бекти тым отурзын деп пе, энези уулына айдат: «Бу сениν адаν!» А ϕаш неме 
бεде берген. Мынайда ла кинодо солдат оныν адазы боло берген. «Бу ла θйдθν 
ала ϕуу ого ойын эмес» – деп, автор бичийт. Чыданыкпас Авалбектиν баштап-
кы кубулганы бу болор. Уулчак адазыла кожо от-ϕалбыштыν оротозында. ϑе 
удабай ла оныν адазы «тθзинеν кеске θлθν чилеп» ϕыгылган. Уулчактыν кичи-
нек ϕεреги дезе баштапкы катапϕууда кижиниν ϕεрεми ле салымы учун сыстап 
баштаган. Бу – уулчактыν ϕεрεминде, ал-сагыжында экинчи кубулта. ϑе ол ϕεк 
ле чокчойто коштоп койгон тεктиν εстинеν ϕылбырап тεшкен. Θνдθйип келеле, 
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айткан сθстθри: «Мениν адам θл калт!» Мында уулчак εчинчи катап кубулат. 
Кθрθθчилер алаν кайкап, ϕεк ле «ийиндерин кызындылар». 

Авалбек дезе, ачузын бадырбай, олордоν баш кекиш те болзо, сурангандый 
ойто кыйгырат: «Слер кθрдθθр не, мениν адам θл калт!» 

Бир де бεдεмϕи таппай, уулчак керек дезе адазы канайда ϕыгылганыν 
кθргεзет. Ол «полдо тоолонып, оноν колдорын ϕайа чачып, экранныν алдына 
чалкойто ϕада берди. Ол θлεп калган кижи болуп ϕаткан». ϑеенкул оны «Бу не 
ден куртыν кайнап туру» деп, кату арбап та ийер эди, ϕе «кθстθри ϕашталып 
калган энези оны ϕердеν θрθ кθдεрип: «Ол сениν адаν болгон» – деп, арга ϕок-
то бεдумϕилеп ϕат. ϑаш солдат учында «ϕажын ϕудунып, ϕудругын тεεнип, 
унчыкпай барадат». Адазы ϕогын, ϕууга барган адазы кайра келбезин, уулчак 
шак бу θйдθ кинодоν кθрεп алала оνдогон. Автродыν сθстθриле: «ϑаνыс ла эм-
ди, ϕεрεминде баштапкы ла катап, ол эν ϕуук кижини ϕылыйтып салганын сес-
ти. Кенетийин ого ϕууда θлтεрткен адазы учун коркышту ачу боло берди. Эне-
зи кожо ыйлалзын деп, оны кучактай алала, öксθп-θксθп ыйлар кεεни келди». 
Эмди Авалбек эс-билинип, сагыжында ϕаандап калгандый болот. Бу уулчактыν 
тθртинчи кубулганы. 

Токшын Торбоков – ϕиит кθчεреечилердиν бирεзи. Ч. Айтматовтыν куу-
чындарыла ϕилбиркегени солун. ϑе кθчεреечиниν узы чала ϕетпей турат. Кажы 
бир εзεкти Т. Торбоков су-алтай этттире кθчεрерге амадайт. Оноν улам тексте 
коштомо сθстθр лθ бузулбас сθсколбулар ϕаантайын туштайт. Кажы тужында 
ол ϕартамалдар тузалу, ϕе сθсти чикезинче кθчεрери учурлу болуп туру. Тем-
дектезе, куучынныν башталганында кθчεреечи чике сθс таап болбой бир сθсти 
узада кθчεрет: «кой кыркып тураачы кажаанда». Θскθртθ айткажын, «кой кыр-
кыйтан кажаан» эмезе, чокымдаар тушта база узун ϕартамал боло берет. Тем-
дектезе: «Ол шиферле ϕабылган кажаан эмди де ол ло ϕеринде, ϕурттыν ары 
ϕанында кырды эдектей алган ϕолдоν ыраак ϕокто, туруп ϕат». 

Су алтай сθсколбулар кажы тушта эрмекти тындандырып та ийер аргалу. 
Бу ϕанынаν кθчεреечиниν тили ээлгир ле байлык. Темдектезе: «уулын айлында 
ай-уй деп кθрεп отурар кижи ϕок болгон учун оны ишке бойыла кожо алганча 
баратан» эмезе «кино башталарын ол бууры тεгенгенче» сакыган ла о.θ. 

ϑе Ч. Айтматовтыν эрмек-сθзине эптешпес сθсколбулар кошкондо, кычы-
рарга эби ϕок угулат. Темдектезе: «Бу не сай деп куртыν кайнап туру, бого ло 
отур!» –  деп энези уулына айдат. ϑарт, автор мынайда бичибеген, εстине ору-
стап та кθчεргенинде андый ϕолдыктар туштабайт. Айла, орус тилге Ч. Айтма-
тов бойы кθчεрген болуп ϕат. Автрдыν чεмдегениле: «Они с матерью примос-
тились на тюках шерсти, позади других. Отсюда было виднее. Ему, конечно, 
хотелось сидеть в самом первом ряду, там, где, подле экрана устроились на по-
лу прибежавшие из совхоза ребятишки. Он было кинулся к ним, но мать одер-
нула: «Хватит, носишься с утора до вечера, побудь со мной – и усадила его к 
себе на колени». 
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Бу εзεкти Т. Торбоков мынайда кθчεрет: «Энелε-уулду улустыν кийнинде, 
чокчойто коштоп койгон тεктиν εстинде отургандар. Оноν иле. Уулчак ϕурттаν 
чθркθлижип келген оок балдарла кожо улустыν алдында, полго отырып аларга 
сананган, ϕе энези кайра тартып алган». 

Эрмектерди кыскартканы ϕакшы, те каа-ϕаада εзεктиν учурын оνдоорго 
кεч боло берет. Нениν учун дегежин, кθчεреечи автордыν кееркедим эп-
аргаларын ϕаан аϕаруга албай, бойыныν марылы кθчεре берет. 

Тθмθнги εзεкте, темдектеп алза, автордыν тενдештирεлери ϕарт угулат: «В 
тот час Авалбек смотрел на отца глазами сына, и в его детской душе поднима-
лась горячая волна неизведанной сыновей любви и нежности. Отец на экране 
словно бы знал, что за ним следит сын, и словно бы хотел за свою мговенную 
жинь в кино показать себя таким, чтобы сын вечно помнил о нем и вечно гор-
дился им – солдатом минувшей войны. И война с этой минуты уже не казалась 
мальчику забавной, и ничего смешного не было в том, как падали люди». ϑе 
кθчεреечиниν сθстθриле бу εзεкти оνдоорго кεч. 

Бириктире айткажын, Т. Торбоковтыν кθчεрижи солун. Анчада ла эрмек-
сθзи байлык, ϕе кθчεреечи каа-ϕаада ϕайымжырап, автордыν эромек-созин бу-
зып, бойыныν марыла кθчεрет. Мында бойыныν ϕажыды да ϕедими база бар. 
Айтканысты быжулап, куучынныν калганчы ϕолдыктарын кычыралы: «ϕаνы ла 
эмди, ϕεрεмде баштапкы ла катап, ол эν ϕуук кижини ϕылыйтып салганын сес-
ти. Кенетийин ого ϕууда θлтεрткен адазы учун коркышту ачу боло берди. Эне-
зи кожо ыйлазын деп, оны кучактай алала, θксθп-θксθп ыйлаар кεεни келди. ϑе 
энези унчукпайт. Уулчак кθзиниν ϕажын ϕудунып, ϕудругын тεεнип, база ун-
чукпай баратты». Орус тексттиν калганчы ϕолдыгы: «и он молчал, сжав кулаки, 
сглатывая слезы». 

Т. Торбоков Ч. Айтматовтыν бичиктерин элдеν озо алтай тилле кычырып 
оνдогон. Б. Укачинниν кθчεргениле, «Кожоνныν кεεзи» ле «Туулардыν ла 
чθлдθрдиν повестьтери» деген бичиктериле ϕилбиркеп, соνында ол сεрекей 
ϕарт ла ϕуук деп билдирет. Кычырган кийнинде, ол узак θйгθ кандый да куул-
газын айалгада ϕεрип, геройлордыν салымы аайынча санааркайтан, 
θкпθθринетен, «кыйналатан». Автор кыргыс тексти кθргθн дθ болзо, ϕе 
кθчεрер тушта орус тилдеν суй эмесЮ, алтайсу этирте кθчεрерге амадаган. 
Анайда «Солдаттыν уулы» ла «баштапкы εредεчи» деген чεмдемелдер 
кθчεрилген. «нениν ϕалаνын» автор театырдыν сурагы аайынча кочεртир. Анай 
да ок ϑ. Каинчин «ϑакшы болзын, Гулсарыны» сценага ойноорго эптештире 
ϕазаган. Бичиичи-прозаик те болзо, ϕе керек тушта сценада ойногодый кθргεзε-
ойынныν эп-аргаларыла танышканы тузалу ла кθчεрме ижинде мθрлε. 

Адакыда мындый тεп шεεлтелер эткедий. Баштапкызында, кажы ла ук ли-
тература (алтай да, кыргыс та) бойыныν тεукилик ϕолыла θскθн. ϑе олордыν 
θзεминде ϕεзεндеш учуралдар (типология) туштайт. Б уайалганы мындый тем-
дектер керелеп туру. Б. Укачинниν прозаза Ч. Айтматовтоν камааны  ϕок то 
болзо, ϕе кажы тушта олордыν геройлоры тενейлеже берет (Аба θрθкθн лθ мо-
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мун таадак). Эмезе, ϑ. Каинчин Ч. Айтматовтыν «Уулыла тушташканы» деген 
куучыныла таныш эмес те болзо ϕе бойыныν чεмделге ϕолында Ч. Атматовтыν 
шεултелерин улалтып тургандый («Калтыр атту Кааканыν Суркаш эшке айыл-
дап ϕургени»). Экинчизинде, Ч. Атматовтыν кθчεреечилери – бичиичи улус. 
Айдарда, олордыν ϕаνыс ла кθчεрер узы θскθн эмес, анайда ок чεмделге ϕай-
ааны байып, ϕаранып ϕат. Ол керегинде толо сθс, чокымдап айткажын, кажызы 
ла керегинде таνынаν эрмек-куучын θткεргедий. 

Борис Укачин Ч. Айтматовтыν Чумдемелдерин А.М. Горкойдиν адыла 
адалган Литературный институтта εренгелек тушта кθчεрип баштаган. Εстине 
кθчεреечи ол тушта ϕεк ле εлгерлер умдеп турган, проза бичигелек болгон. Бу 
θйгθ ϕетире ол ϕук ле поэзияны (И. Ерошинниν «Чаνкыр ϕурт», 1960) 
кθчεрген. Ченемели ϕок кθчεреечи Ч. Атматовтыν чεмдемелдерин ϕалтаныш 
ϕогынаν кθчεрип баштаганы аϕарулу. ϑе Б. Укачинниν кθчεргени ϕозокту бо-
луп турганыныν  бир шылтагы, ол орус ла кыргыс тексттерге тайанып 
кθчεргени. 

Экинчизинде, бичичииниν тили кθнε, бир де кажылгак ϕер ϕок. ϑе эν ле 
таан ϕедим – ол Ч. Атматовтыν повестьтериниν кεузин ϕазымы ϕоктоν ϕетир-
гени. Бεгεн б. εкачин кыргыс бичиичиниν бεдεмϕилε ле тоомϕылу 
кθчεреечилериниν тоозында. ϑе ол туштагы, чокымдап темдектегежин, 60-чы 
ϕылдарда кочургенин эмди автор ϕаνыдаν кθрεп, каа-ϕааа бир кезек тεзедεлер 
де эткедий. Ол элдеν озо глаголдорды чθйθ эмезе чокпоорто тузаланары. Тем-
дектеп алза, бир эрмктиν учы тθрт глаголдоν турат: «тадар болуп калган ту-
рум» (эмезе эрмекти турган бεдεмиле эмес, кθчεргениле бичигени) «мен тыν ла 
бурулу эмес» (эмезим – Н.К.), тεукилик терминдерди чикезинче тузаланары 
(кезер таш, Θθнсай эмезе Энесай), орус сθстθрди чике кθчεрери ле о.θ. 

Б.Укачинниν ϕетирген кεÿзин прозаик К. Тθлθсов бойыныν лирикалу по-
вестьтеринде ϕозокту тузвалатат. Ол, темдектеп алза, «Ташта истер», «Кайда ол 
ϕол?» ло о.θ. повестьтер. Чокымдап аткажын, К. Тθлθсов Ч. Атматовты 
кθчεрбеген де болзо, ϕе оноν тем алганы сезилет. («Кызыл арчуулду тереге-
жим», «Ак кереп» ле о.θ.). Б. укачин Ч. Айтматовтыν камаанына алдартпай, чи-
ке бойыныν ϕолыла θскθн. Бу айдылганын бир учурал керелейт. Б Укачинниν 
баштапкы прозалык бичиги – «Ээлε туулар»– 1971 ϕылда кепке базылып чык-
кан. Анда «Ээлε туулардыν сыгындары» деген повесть бар. Оныν учунда тθс 
герой, Аба, оорузынаν ϕазылган отурат. Атордыν Чумдегениле: «Аба θбθгθн 
ϕазылган. Ол, байла, карыыр тεбинде ϕаνыс ла кардыныν язвазын эмдеткен 
эмес, Алтай ээзи Ак-Бырканла да колбулу оорузынаν ϕазылган болор. Абаныν 
эмдиге ϕетире тирε отурганы ϕакшы. Айса болзо, удабас Мθνкεш ϕеениниν 
тойы болор. Ого туружар… ϑе Аба чылап оорып ϕεрген улус бар болзо, ол 
θбθгθнниν бойына барып, ϕолыкпай. Оныν ϕери Εч-Энмек деп тайганыν кол-
тугында куулгы деп ϕерт болор». 
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«Творческая лаборатория писателя» деген статяьязында Б. Укачин «Ээлε 
тулардыν сыгындарын» канайда чεмдегенин тартап салган. Чокымдап айтка-
жын, бичик чыккан кийнинде автор оноν кθп ϕедикпестер таап, керек дезе, 
бойыныν алдында каруулу сурактар тургузат. Темдкетезе, 80 ϕашту Аба 
θрθкθн уур операцияда болуп, повестьтиν учында канайда тирε арткан?  

«Мен сананзам, ол тушта мен чындык ϕεрεмге тайанбай, бойымныν амаду 
кεунимди бεдεмϕилерге ченешкем: кандый да болзо, тууныν ээзи ϕок деген 
шεултни ϕθмθθргθ чεмдегем». ϑе бичик чыккан кийнинде бу амаду-кεун 
тθзθлгθ ϕок болгонын автор бойы оνдоп, повестьтиν ϕедикпестерин тεзедип 
ϕат. Бичиичи бу повезин сценага тургузарга ϕазап ϕат. Айла, бу бичик ϕазалган 
кийнинде элден озо орус тилле чыккан. Оноν 1981 ϕылда «Сεεш ле θштθжε» 
деген бичикте алтайлап кепке базылат. Шак бу ϕεзεнниν учунда повесть 1969-
1977 ϕылдарда чεмделген деп темдектелет. 

Мынаν кθргθжин, авторды повестьтиν баштапкы ϕεзεни токунатпай, ϕаан-
тайын санандырган. ϑе камааны ϕогынаν да эки бичиичиниν шεεгенинде тενей 
учуралдар болордоν айабас. Бу тужында таадактардыν сεр-кебери ϕεзεндеш. 
Момун таадак ϕеениниν кθзинче бойыныν бεдεмϕизин ычкынып «θлεп ϕат» 
(Ч. Айтматов «Ак кереп», 1975). Б. Укачинниν Аба θрθкθни дезе бойыныν 
ϕажын ϕажап, ϕεретен ϕεрεмин ϕεрεп, ол ϕердθθн атанып ϕат. ϑеени Эрден аν 
аткан бурузын бойына алынат). 

Кθчεреечи ϑ. Каинчин айтканыла, Ч. Айтматовтыν чεм-чам ϕок геройло-
ры, тегин учуралдарды ϕаркындалта кθргεскени ϕилбиркеткен, оноν бойы 
кθчεрип баштаган (Ч. Айтматов «ϑакшы болзын, Гулсары»). ϑ. Каинчинге кыр-
гыз бичиичиниν чεмдемелдериниν ϕаνыс ла оνдайы ла тургузылганы ϕилбилε 
болгон эмес (темдектеп алза, «Тθθниν кθзи» ле «Кырада истер»), анайда ок 
оныν чεмдемелдериниν  байлык кееркедими. Ол, темдектеп алза, «Ак керепте-
ги», «Чактаν узун кεндеги» сεр-кеберлер ле сεр-темдектер. Керек дезе 
кθчεрилбеген «Плаха» деп романныν сεр-кеберлери ϑ. Каинчинниν кееркедим 
шεεгени байыткан, ϕаνы эп-сεмелерге ууландырылган болордоν айабас. Тем-
дектеп алза, «Кθзибисте Кθк-Кайадагы» Кθθрθм-Уул, койчы-Уул, ϑаркынду-
Кыс деп ле о.θ. сεр-кеберлер кычырарына соныркадат. 

Кайкамчылузы не дегежин, Ч. Айтматовтыν телекейи там ла ϕаандап, 
бойынаν «ырап» туру: элдеν озо оныν геройлоры ϕεк ле кыргыс ϕеринде ϕуре-
тен («Джамиля», «Тθθниν кθзи», «Кызыл арчуулду терегежим»), оныν кийнин-
де автор ол четεдеν чыгып, казах («Чактаν узун кεн»), нивх («Пегий пес, бегу-
щий краем моря»), орус («Плахадагы» бир кезек учуралдар) ла θскθ телекейге 
чыгат. Керек дезе учурал чикезинче кайда θдεп турганы ϕогынаν текши-
кижилик сурактарга баштанганы («Тавро Кассандры») туштайт. 

Анайда ϑ. Каинчин кичинек ϕуртыν чертεзинеν чыгып, Алтайыныν баш-
ка-башка талаларына ϕоруктайт («Аба ϕыштыν балазы»), Казахстанныν чθлиле 
εч балалу алтай кижи ϕойу ϕапнып келеткенин бεдεмϕилε ϕурайт («Кθстθриме 
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туулар кθринзин»). Керек дезе θткθн чактарга бурулып («ϑылдыстар когы»), 
келер θйдиν сурактарыла ϕилбиркейт. Чокымдап айткажын, ϑ.Каинчин θй лθ 
чертини кемϕибей ϕайым ϕурап темиккен. Оныν геройлоры, Ч. Айтматовтыν 
ок чылап, чике атту: Ташчайнар ла Акбара («Плахада»), Каранар («чактаν узун 
кεнде»); Кер-Бее ϑ. Каинчинниν «Адалар ϕолында»эмезе «ϑылдыстар когында-
гы» Кан-Кереде деген куштыν сεр-кебери ле о.θ. Кθчεреечи ϑ. Каинчинниν 
сθзи быжу, тθп, эрмек-кучыны су-алтай. Бу айтканысты «ϑакшы болзын, Гул-
сары», «Ак кереп» деген кθчεрмелер керелейт. 

А.Адаровтыν сεεген бичиичилериниν тоозында (Габриэль Гарсия Маркес 
«Сто лет одиночества», М. Булгаков «Мастер и Маргарита» ла о.θ.) Ч. Айтма-
товтыν ады адалганы тегиндε эмес. Алтай бичиичиниν элдеν озо Ч. Айтматов-
тыν романы ϕилбиркеткен, оныν сюжеди, тургузылганы: эске алыныштардыν 
болужыла откθн θйлθрди эзеткени, солун учуралдар ла тεεкилик керектер. Ол 
ок θйдθ автордыν эп-аргалары, роман деген жанрла чεмдегени. Кθчεришке те-
мигип калган бичиичи Ч. Айтматовты бир де кεчсинбей, ϕеνилинче ле 
кθчεртир. соνында ол бойы баштапкы катап роман деген жанрла чεмдеп ϕат 
(«Θлεмниν чаνкыр кужы», 1993). 

Т. Торбоков кθчεреечи деп ададала, Ч. Айтматовтыν εч чεмдемелин алтай 
тилге кθчεрген. Бу кθчεриштерде бойыныν ϕедими де, ϕедикпес-тутактары да 
бар. Ол ϕогынаν болбозы база ϕарт. Ол ок θйдθ θрθги адалган кθчεреечилердиν 
чике бойыныν εни танылу: Б. Укачинниν θкпθθринижи, ϑ. Каинчинниν табылу 
сθзи, А. Адаровтыν чике кöчεрижи, Т. Торбоковтыν ϕадагай эрмеги ле о.θ. Бир 
кθчεреле, бичиичилер бойыныν кθчεргенине такып бурулып, тεзедип ле ϕазап 
тургажын, эмезе бой-бойлорынаν ченемел алыжып, Ч. Айтматовтыν марын 
ϕетирерге амадагажын, алтай кθчεрмелер алаνзу ϕогынаν талдамалардыν то-
озында болор. 

Бириктире кθргθжин, Ч. Айтматовтыν чεмдемелдери алтай тилге ϕаан-
тайын кθчεрилип туру, келер де θйдθ кθчεрилгедий. Кезик чεмдемелдери 
кθчεрилбеген де болзо, олордыν камааны сезилет. Ч. Айтматовтыν 
кθчεрмелериниν шылтузында алтай бичиичилердиν ϕаνыс ла кθчεрме узы бий-
иктеген эмес онойдо ок чεмделге ϕайааны байып туру. Ол ок θйдθ Ч. Айтма-
товтыν чεмдемелдери алтай литератураныν кееркедим энчизи болуп чотолот. 

Ч. Айтматовтыν чεмдемелдерин кθчεрмелериле тενдештирип тура, кажы 
ла ук литература (алтай да, кыргыс та) бойыныν ϕолыла θскθн деп темдектеер 
керек. ϑе олордыν θзεминде ϕεзεндеш учуралдар (типологическое сходство) 
болордоν айабас. Бу айалганы θрθ адалган чεмдемелдер ле кθчÿрмелер кере-
лейт. 
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Тыва литератураны алтай тилге кöчÿргени: 

сурактын тÿÿкизи 
 
Сибир талада башка-башка укту тÿрк калыктар ϕуртайт: алтай, тыва, саха, 

шор, хакас; монгол тилдÿзи  - буряттар. Олордын литературазын озо баштап 
орус тилге кöчÿрип, калыктар бой-бойыла танышкан. Онон кажы ла калык öскö 
уктулардын  литературазын орус тил ажыра тöрöл тилге кöчÿрер боло берген. 
Темдектеп алза, туку 30-чы ϕылдарда орус тилге ÿлгерлик ϕуунтылар 
кöчÿрилген: «Поэты Горного Алтая» (1932), «Новая Шория» (1938) ле онон до 
оско. Лириканы ол ϕылдарда  И.Мухачев, Е.Стюарт, В.Непомнящих деп 
кöчÿреечилер  кÿчÿретен. «Сибирские огни «деген журналда бир кезек 
ÿлгерчилердин  чÿмдемелдери кепке базылып ϕарлалган. 

50-чи ϕылдарда «Поэты Хакасии»(1950), «Поэты Горного Алтая» (1954), 
«Поэты Тувы» (1957) деп ÿлгерлÿ ϕуунтылар чыгатан. Оны ээчиде бириктирил-
ген ϕуунтылар кажы ла калыктын ÿлгерчизиле, чÿмдемелиле таныштыратан. 
Темдектеп алза, «Литература народов Сибири», «Поэты народов Сибири» ле 
онон до öскö.   

Алтай-тыва  кöчÿрмелерди шиндеген шинжÿчилердин тоозында Н. Кинди-
кова (1989,2003), М. Мискина (2004), А. Киндикова (2004), С. Комбу (2005;) ла 
онон до öскöлöри. Олордын бичимелдеринде тыва лириканы ла прозаны тöрöл 
тилге кöчÿргени, чÿмдемелдердиν тÿÿкизи ле кееркедими керегинде айдылган. 
Темдектеп алза, С.Комбунын бичимели Л. Кокышевтин чÿмдемелдерин тыва 
тилге кöчÿргенине учурлалат. Онон озо  ол кöчÿрмелер керегинде Д.С. Куулар 
ла М. Хадахане деген шинжÿчилер бичиген эди. Jе  калганчы адалганы кöп са-
бада тыва бичиичилердин чÿмдемелдерин орус тилге кöчÿргени керегинде ай-
дып туру. Алтай ла тыва кöчÿрмелер аайынча бу бичимелде баштапкы катап 
шинделет.  

Кöчÿрмелердин тÿÿкизин кöргöндö, тыва литература алтай тилге 50-чи 
јылдарда кöчÿрилип башталган. Элден озо оны студент уулдар, ол тушта А.М. 
Горькийдин адыла адалган Литературный институттын ÿренеечилери -Л. Ко-
кышев, Э. Палкин, А. Адаров - кöчÿргендер. Ол јылдарда олор керек дезе кино-
нын субтитрлерин  алтай тилге база белетейтен. Ченемели јок кöчÿреечилерге 
Салчак Токанын «Араттын сöзи» (1953) деген повези элден озо анда кöргÿскен 
чындыгыла јуук ла таныш деп билдирген. Ненин учун дезе, алтай литература 
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П.Кучияктын «Адыјок» (1937-1943) деген јетире бичилбеген романыла олор 
таныш. Бу эки чÿмдемел автобиографиялык болгоныла солун. Jе П.Кучияк ро-
маннын јÿк ле башталганын чÿмдеген болзо, С.Токанын чÿмдемели  ÿч башка би-
чиктен турат. Онын учун тыва билимчи Д. Куулар оны трилогия деп адап туру. 

Баштапкызында, тöс геройдын, Тывыканын бала тужы кöргÿзилген болзо, 
экинчи бичикте тыва калыктын јаны учун тартыжузы ла ÿчинчизинде – бÿткÿл 
Туванын öнжип јаранганы, совет ороонго кожулганы јуралат (Куулар, 125). 

ХХ чактын 50-чи јылдарында онын жанры повесть деп адалып, ÿч јаан 
бöлÿктен турган: «Тöс чадырда», «Ырыс кайда», «Тартыжу башталды». 
Кöчÿреечилер бу повести орус тил ажыра тöрöл тилге кöчÿрген. Онын шылту-
зында бир кезек јастыралар да болордон айабас. Jе орус кöчÿрме ле алтай текст-
ти тÿндештиргенде,  јазымы јоктон кöчÿрилгени иле билдирет. 

Шинжÿчи  М.С.Мискинананын чике темдектегениле, «Положительной 
стороной переводного произведения можно отметить добросовестный и пол-
ный (без сокращения) перевод повести. Идентично  передана образность, удач-
но переведены лирические зарисовки. Стилистические же особенности писате-
ля переводчиком, на наш взгляд, не удалось в полной мере перевести» (Миски-
на, с.24). 

Тыва–алтай  бичиичилердин колбузы туку 30-чы  jылдардан бери болго-
дый, ненин учун дезе ол jылдарда Ойрот-Турада тыва студенттер ÿренген. 
Олордын тоозында Салчак Тока, поэт Александр Даржайдын эне-адазы ла 
öскöлöри де. 50-чи ϕылдарда тыва литератураны jÿк ле алтай тилге кöчÿрген 
болзо, 60-чы ϕылдарда тыва-алтай бичиичилер удур-тедир айылдажып башта-
ган. Ширтеечи С.С.Каташ ла В.И.Чичиновтын «Путь молодой литературы» 
(1973)  деген бичигинен кычырадыс: «В 1965 году в село Каярлык в гости к его 
труженикам приехала группа тувинских писателей, возглавляемая Салимом 
Сюрюн-Оолом» (с.86). Ол   алтай угаачыларга А.Адаровтын «Кöчкÿндер» деп 
улгерин орус тилле кычыртыр. Мындый ок туштажу энирлер Тувада öткöнин 
эмдиге ϕетире тыва карындаштар эске алгылайт. Алтай бичиичилердин адын 
соныркап угуп, керек дезе анайда тыва балдардын Ады да адалтыр. 

60-чы јылдарда тöрöл тилге  Олег Саган-Оолдын «Кайадан да бек» деген 
куучыны алтай тилге кöчÿрилген. Ол «Jылдыс» (1965) деп кееркедим литерату-
ралык јуунтыда јарлалып јат. Онын кöчÿреечизи тил шиндеечи В.Тадыкин. 
Куучыннын ондайын кöчÿреечи чындык јетирген. Керек дезе кееркедим эп-
аргаларды да чокым берген. Бу ок чÿмдемелди 70-чи јылдарда поэт Ш.Шатинов 
тöрöл тилге кöчÿртир. Эки кöчÿреечинин кöчÿрмезин тундештиргенде, 
В.Тадыкин текстке јуук кöчÿрген, Ш.Шатинов дезе орус тексттен  ыраган. 
Онын шылтагы – автор кочурмени алтай кычыраачыга јуук эттире кöчÿрерге 
ченешкени. Бу јылдарда алтай бичиичилердин чÿмдемелдери тыва тилле 
јарлалат. Ол керегинде билимчи Сайлыкмаа Комбу бойынын «Лазарь Кокышев 
в Туве» деген статьязында бичийт [ Комбу, 2004, с.104-107]. Онын бичигениле, 
60-чы јылдардын башталганында Л.Кокышевтин ÿлгерлери «Шын» деп  тыва 
газете ле «Улу-Хем» деп  журналда кепке базылып чыккан. Тувада 
Л.Кокышевтин кöчÿреечилеринин бирÿзи - Салчак Молдурга. Бу кöчÿреечи ал-
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тай тилди јакшы билгениле аныланат. Андыйлардын тоозында: «Кабай кожон», 
«Салкын», «Jойгон» деп улгерлер ле «Тайгыл» деген баллада, «Туба» деген 
туујы.  

Л.Кокышевтин прозазынан тыва тилле «Аринанын амыдыралы» (1969) деп 
адалып «Арина» деген роман Монгуш Доржунын кочургениле јарлалган. Мы-
ны кöчÿрерге ого А.Китайниктин кöчÿрмези болушту болтыр. Jе кочуреечи öс 
текстке тайанганы јарталат. «Как работал над переводом «Арины»  бичимелин-
де М.Доржу эске алынат: «Лазарь отправил мне свой роман на алтайском язы-
ке. И я трижды читал и перелистывал… Только потом я начал работу над пере-
водом» (Комбу, с.106). Айдарда, кочуреечи ос текстен кочурген, орус кочурме-
ле тундештирген болтыр.  

70-чи јылдарда  тыва ла алтай бичиичилердин колбулары тынып, удур-
тедир кочуриштер башталган. Алтай бичиичилер Тыва јаар јорыктап, колбу-
ларды улалткан. Тыва укту бичиичилер-карындаштар Алтайга келип, алтай би-
чиичилердин чумдемелдериле танышкан, анда оны кочÿрген. Андый колбулар-
дын шылтузында «Карындаштык Туванын ÿни» (1974) деп јуунты кепке базы-
лып чыккан. Анда тыва лирика, проза элбеде јарлалат. Ол керегинде толо ай-
дылган (Киндикова,1989). 

80-чи јылдарда алтай поэттер тыва ÿлгерчилерле танынан таныжып, 
јилбиркеткен чÿмдемелдерди торол тилге кöчÿрип баштаган. Андыйлардын то-
озында Юрий Кунзегештин «Кÿн чалыткан Тува» (1981), Александр Даржай-
дын «Арчыннын јыды» (1985) деп јуунтылар. Кочуреечилер Б.Укачин ле 
Ш.Шатинов бÿткÿлинче бир улгерлик јуунтыны торол тилге кочуртир. Баштап-
кызы авторло таныш бололо, öс текстти колго туткан, тундештире орус текстти 
коргон. Экинчизи тыва поэтле таныш болуп, онын телекейин чике ондогон ло 
сур-кеберлерин чындык јетирген. Айдарда, алтай–тыва литературалык колбу-
лар ту 50-чи јылдардан ала башталып, бугунге јетире улалат. Jе калганчы чык-
кан јуунтыларла алтай кычыраачы таныш эмес. Ненин учун дезе ол кочуришти 
улалткан кижи јок. Jÿк ле Гузель Елемованын бир канча  поэттердин, ол тоодо 
С.Комбунын, Черлик–оол Куулардын кöчÿрмелерин белетеп, газетке јарлаган. 
Мынан ары  анылу кöчÿреечилер удур-тедир кöчÿрмелер белетееринде аланзу 
јок. Ненин учун дезе ϕаны уе Алтай литературала ϕилбиркеп, оны Тыва тилге 
ϕозокту кочурип туру. Андыйлардын бирÿзи – тыва поэт-кöчÿреечи Менги 
Ооржак. Ол бойынын бичигине монгол, ϕопон, алтай кöчÿриштер кийдиргени 
солун. «Менги» (Кызыл,2008) деген ϕуунтызына ол алтай поэттердин улгерле-
рин, Н.Улагашевтин «Сынару» деп чöрчöги аайынча А.Бедушев  белетеген пье-
сазын кийдиртир. Ол тоодо С.Суразаковтын, А.Саруеванын, Л.Кокышевтин, 
А.Ередеевтин, Г.Елемованын тыва тилге ϕазымы ϕоктон кочурилген улгерлери 
кирген. Кöчÿреечи орус тилден  эмес, ылтам ла алтай тилден тыва тилге 
кöчÿргени ϕозокту.  Мынан ары оско до кöчÿреечилер табылар деп иженели. 

                   
Литература. 
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Тöрöл литератураны орус тилге кöчÿргени ле 

кöчÿреечилер керегинде сöс 
                           
Тöрöл литератураны  орус тилге кöчÿргенин бис јебрен öйликтеν бери 

кöрöдис. Нениν учун дезе кажы ла литературанын öткöн јолы, тÿÿкизи, 
öйликтерге болингени бар. Кöчÿреечилер дезе эки бöлÿкке бöлинет. Баштапкы-
зы, тилдин шинжÿчилери, экинчизи - литературанын билимчилери. Jебрен тÿрк 
литератураны элден озо ады-јарлу немец  укту тÿркчи В.В.Радлов, онон датчан 
укту кижи Томсен кычырып, учурын толо јартаган. Тил шиндеечи С.Е.Малов 
ХХ-чи чактын 50-чи јылдарында таш бичимелдерди аайлу – башту эттире орус 
тилге кöчÿрген [1].  

Литература билимде онын учурын ла тузазын  тÿркчи (тюрколог) 
Н.А.Баскаков  јартаган («Алтайский фольклор и литература»,1948). 
С.Суразаков дезе таш бичиктерди оос поэзияла тÿндештире кöрÿп,   онын 
ÿзÿктерин тöрöл тилге  суй кöчÿрген («Алтай литература»,1962). 

Шиνжÿчи И.В.Стеблеваныν шиндемел иштери текши јарлу. Таш бичимел-
дер ÿлгер кептÿ чÿмделген деп ол 1965 јылда чыккан бичигинде  јетирет. Оны 
кееркеде кöчÿргени    «Поэзия древних тюрков VI-XII веков» (М.,1993) деген 
бичикте бар. Jебрен  поэзияны орус тилге кöчÿреечи Анатолий Преловский   
кöчÿртир.   

Бу öйдöн ала Сибирде јуртаган калыктар бойынын тилине  јебрен бичи-
мелдерди кöчÿрип баштаган. Анайда Тывада поэттер А. Даржай ла Ю.Кÿнзегеш 
оны кееркеде кöчÿрген, Хакасияда - Г.Казачинова, Алтайда – А.Адаров куучын 
кептÿ  кöчÿртир [2]. Бу кöчÿрмелер кееркедим  болзо, онон башка билим 
кöчÿрмелер бар. Темдектеп алза, тыва шинжÿчилер орхон-енесай  бичимелдер-
ди билим эп-аргала тыва ла орус тилле кепке базып чыгарган. Ол бичиктин 
Ады - «Куль-тегин. Орхон-енесай бичимелдеринин тураскаалдары. У1-УШ чч.» 
деп адалган, Новосибирде 2003 јылда чыккан. 

XXI- чи чактын башталганында Сибир талада јебрен бичимелдер аайынча 
билим учурлу конференциялар öткöн: Абаканда (2001), Кызылда (2003, 2010), 
Горно-Алтайскта» (2004,2009). Абаканда јебрен таш бичимелдерди кычырга-
нынын 280 јылдыгын темдектегендер.  Анда айдылган шÿÿлтелер «Актуальные 
проблемы сохранения и развития языков, культур и истории народов Саяно-
Алтая» (2001) деп бичикте  јарлалган.  Орхон-енесай бичимелдин 110 
јылдыгына ла Н.Ф.Катановтын «Опыт исследования урянхайского языка» деген 
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бичиктин 100 јылдыгына учурлай Кызылда   телекейлик  симпозиум öткöн. 
Онын јетирÿлери «Письменное наследие тюрков» (Кызыл, 2003) деп бичикте 
јарлалган. Jебрен таш бичиктерди Саха-Якутияда, Хакасияда, Тывада, Алтайда 
тöрöл тилге кöчÿргендер:билим ле кееркедим эп-сÿмеле. Алтайда дезе Сибир 
талада кееркедим литератураны кöчÿргенине учурлай 2004 јылда билим-
практикалык семинар öткöн. Анда јебрен бичимелдерди кöчÿргени керегинде 
эрмек-куучын база  болгон.  

2009 јылда  Горно-Алтайскта Алтайдагы  таш бичимелдерге учурлалган 
телекейлик симпозиум öткöн. Бу ончозы - тÿрк калыктар бойынын тазыл-
тамырыла јилбиркеп турганын керелейт. Айдарда, јебрен бичиктерди  Алтайда 
С.Суразаков, А.Сабашкин, К.Кошев, А.Адаров кöчÿртир. Олордын 
кöчÿрмелерин тÿνдештире кöрöргö бир канча сурактарды јартап алар. Баштап-
кызы, неден улам кöчÿрген? Кöчÿрер тушта кандый тексттерге тайанган? (С. 
Малов, А. Преловский).Олордын кöчÿрмелери баштап ла кайда јарлалган? 
(Темдектеп алза, К.Кошевтиν кöчÿрмези «АЧ» газете 2001 јылда чаган айдын 
16-чы кÿнинде јарлалган). А.Адаров ненин учун куучын кептÿ кöчÿрген? 
Кöчÿргенинин амадузы кандый? Кöчÿргенинин кееркедим кеми кандый? Јарт 
эмес сöстöр, эрмектер кöчÿрмеде туштайт па? Кöчÿрер тушта шиνжÿчилердин 
иштери болушту болгон бо? Бу да онон до öскö сурактарды  ширтеп кöрöри 
артты. Jебрен поэзияны кöчÿргени керегинде  Т.М. Садалованын ла А. Тарбана-
евтин бичимелдери бар [3]. 

Тÿрк-монгол öйликтин бичимелдери алтай тилге кöчÿрилгелек, је баштап-
кы ченелтелерди – «Моνолдордын эрjинелÿ кеп куучынын» (2010) – «Сокро-
венное сказание монголов» шинжÿчи Т.М. Садалова белетеген. Бÿгÿн оны 9–чы 
класстыν ÿренчиктери кычырат. «Огус керегинде бичиктер» (2010) деп 
чÿмдемелди тÿÿкичи Г.П. Самаев алтай тилге кöчÿрген. Онын кире сöзинде ав-
тор бичийт: « Бу бичикти кöчÿреечи озогы эки бичиктен тургускан Ол эки би-
чик экилези орто чактарда тÿрк укту улустын чаазынга коло бичиген бичикте-
ринен арткан» Онын öс тексти Парижте ле Дрезденде чеберлелип jат. Бу ок 
öйликке келиштире Т.М. Садалованын «Загадки Шуну-батыра» (2006) деп 
шинжÿ ижин кычырза болушту. 

ХIХ чактын экинчи јарымында кöчÿрмелер кудай јаныла колбулу. Ол ок 
öйдö орус классиканы тöрöл тилге  кöчÿрип баштагандар. Ол керегинде башка 
куучын. Бу öйликте М. Чевалков, И. Штыгашев, Г. Чорос-Гуркин чÿмдеген. Је 
олордын  бичигени эки тилле туштайт. Темдектеп алза, «Чöбöлкöптÿν јÿрÿми» 
(1860) эмдиге јетире орус тилге кöчÿрбеген болзо, «Ундылбас кереестин» 
(1884) öс текстти эмдиге табылбаган. Орустап ол «Памятное завещание» (1990) 
деген бичикте јарлалган. М.Чевалковтын ÿлгерлери, баснялары дезе  «Мудрый 
богатырь» (1987) бичикте бар. Ол керегинде «Наследие Чевалкова в современ-
ном осмыслении» (2008) деп бичикте кыска jетирÿ эдилген. 

И. Штыгашевтин бичимелдери  орус тилле јарлалган. Шор тилле 
чÿмделген ÿлгерин хакас укту шинжучи В. Акпашева орус тилге сыгыттын ке-
бериле кöчÿрип салган. Г. Чорос-Гуркиннин чÿмдемелдерин тöрöл тилге жур-
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налист В.Кыдыев ле эмчи М.Сазанкин кöчÿрген.  Ол керегинде университеттин 
ÿренеечилери С. Чайчинова (2004)  бойынын ченелте бичимелдеринде  
јарлаган. 

ХХ-чи чактын  баштапкы  јарымында  кöчÿрер ишке јарамыкту айалгада 
тöзöлгöн. Анчада ла орус классиканы тöрöл тилге јакшы кöчÿрип баштагандар. 
Кöчÿреечилердин тоозында А. Чоков ло А. Эдоков эптÿ кöчÿргендер. Ол кере-
гинде  шинжÿчи З. Казагачеванын «Зарождение алтайской литературы» (1972) 
деген бичигинде толо айдылган. А. Чоковтын кöчÿрмелерин университеттин 
ÿренеечизи А. Конунов ширтеп кöргöн эди (Алтайдын Чолмоны,1998 jыл, сы-
гын айдын 22-чи кÿни). Анайда ок  кöчÿрме ле öс чÿмдемелди тÿндештире 
кöргöни бу бичимелдин авторынын иштеринде туштайт (1989, 1994,2001,2003). 

ХХ-чи чактын  баштапкы талортозында кöп јандай ÿредÿге керектÿ 
чÿмдемелдерди тöрöл тилге кöчÿрерин кичеегендер. Ого коштой кееркедим 
чÿмдемелдер  алтай тилге кöчÿрилген, керек дезе Алтайда кöчÿреечи кымыс 
иштеген, кöп кöчÿрилген. Кöчуреечиге эдилген некелтелер јабыс учун ол 
кöчÿрмелерде кöп једикпестер туштайт. Бу айалганы  Е.М. Чапыевтын статьязы 
керелейт (Бийск, 1954). Ол јылдарда  литератураны кöп кöчÿреечилер кöчÿрген. 
Олордын  тоозында Н. Шабураков, Н. Каланаков, С. Сабашкин, Н. Кучияк ла 
онон до öскöлöри. Анчада ла орус классиканы кöчÿргени солун: А. Пушкинди, 
А. Чеховты, Салтыков-Шедринди, Н. Островскийди  ле онон до öскöлöрин. 

XX-чи чактын экинчи јарымында кöчÿрмелер керегинде элден озо  
шинжÿчи С.С. Суразаков бичиген. Онын «Литератураны кöчÿрери керегинде 
јуун» (АЧ,1958,27 февраль) деп  статьязы газетте јарлалган. Шинжÿчиниν 
ајарузында элден озо кöчÿременин чындыйы туруп јат. Кöчÿрилген 
чÿмдемелдер керегинде керек дезе кöчÿреечилер бойы да бичип јат. Темдектеп 
алза, П. Самыктын Л.В. Кокышевтин кöчÿриштерин бийик баалап кöргöни 
«Улу поэт алтай тилде» деп статьяда јарлалган (АЧ,1960,18 август). 
П.Самыктын бичигениле, «Кокышевтин кажы ла сöзинин учуры сÿреен терен, 
кажы ла сöзи сÿреен кеберлÿ, чечен, чокум, айтканы эптÿ болуп јат». М. Лер-
монтовтын  «Εлгерлер» (1960) деген бичигине эки туујы ла лирикалык улгерлер 
кирген. Туујыны кöчÿргени «албаты бойы айткандый эдип, орус исторический 
кожондордын эп-аргаларыла, айдатан аайыла бичилген»- деп, П. Самык тем-
дектейт. Онон ары автор кочÿреечи Л.Кокышев орус туујыда угаштыру јок 
ÿлгерди анафорала кöчÿргенин кайкайт. Онын темдектегениле, «алтай тилде 
качан да болбогон фольклордын эп-аргалары да, табылу эпический кеми де 
Л.Кокышевтин  кочургениле эпту ле ээлгир». Л.Кокышевтин кöчÿргенинде 
байлык, ээлгир тил сезилет. Темдек эдип,   «Каан Иван Васильевич, јиит оприч-
ник, јалтанбас којойым Калашников керегинде кожон» деген туујынын тоолу 
јолдыктарды кычыралы: 

Агару Русьтан, энедий јеристен,  
Андый јарашты кем де таппас: 
Куу баскандый, ол јымжак базытту, 
Кÿÿле кöргöндий, ол јараш кöстÿ, 
Айткан сöзи тоорчык ÿниндий, 
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Ару качары, кызарган тандый,  
Алтын чачы арказын јолдогон, 
Ак тöжине оролып ойногон, 
Алена Дмитревна деп атту болуптыр 
Којойым јуртында öскöн эмтир. 
Мынан башка Л. Кокышев   орус поэт М. Лермонтовтын «Мцыри» деп 

туујызын кöчÿрген. Куучын кептÿ чÿмдемелдерди кöчÿргенинеν  Н.В. Гоголь-
дыν «Тарас Бульба» (1961) деп чÿмдемели солун. Оны бойыныν öйинде алтай 
тилге А.Сабашкин ле З.Табакова кöчÿртир. Айдарда, орус классика алтай тилге 
јозокту кöчÿрилген. Ол аайынча башка куучын. Алтай поэттердин чумдемелде-
ри орус ла оско укту калыктардын тилине анчада ла jозокту XX-чи чактын 
экинчи jарымында кочÿрилген. Кажы ла поэт  бойы анылу кöчÿреечилÿ де боло 
берген. Ол керегинде тöмöги jолдыктарда айдылар. 

Шинжÿчилердеν кöчÿрмелер аайынча Г.В. Кондаков  кöп бичиген. Орус ла 
алтай литературалардын колбуларын ширтеп тура, ол кöчÿреечилердин узына 
ајару салат. Ол ок öйдö Г. Кондаков алтай тилден орус тилге бойы кöчÿретен. 
Онын учун  бу шинжÿчинин ле кöчÿреечинин  эткенин бис база баалап кöрöр 
учурлу. Шиндемел иштерде алтай ла орус бичиичилердин најылыгынын 
тöзöлгöзинде чÿмдемелдер ле оны удур-тедир кöчÿргени айдылат. Анайып, Г. 
Кондаков бичиичи А. Коптелов ло П. Кучияктын колбуларын ширтеп, 
кöчÿрмелер керегинде база айдат (Алтай, 1970,№3, с.109-113). 

70-чи  јылдарда алтай лириканы орус тилге кöп кöчÿрген кöчÿреечилердин 
бирÿзи - И.О. Фоняков. Ол орус тилге  кепке базылып чыккан ÿлгерлик 
јуунтылардын адакы сöзинде ÿлгерчилердин анылузын темдектеп, кöчÿрер 
тушта кандый кÿчтерге туштаганын ла оны канайда јендеп чыкканын чике ай-
дып салган. Темдектеп алза, «Несколько слов о поэзии Горного Алтая, о пере-
водах ее на русский язык и об искусстве поэтического перевода вообще» деген 
статьяда автор кöчÿреринин бир кезек сурактарына ајару салат. Онын бичиге-
ниле, поэзияны текстке јуук кöчÿрип болбос. Качан да болзо, тудулбас, öскö 
тилге айдылбас јажыттар бар. Ол темдектейт: «Да, абсолютный поэтический 
перевод, по-видимому, невозможен. Всегда остается что-то неуловимое, не пе-
реданное средствами иного языка, и всегда будет казаться, что, может быть, это 
самое «что-то» и есть главное» [Высокая радуга,1971,с.208-211]. Анайып, 
И.Фоняков алтай поэттердин ÿлгерлерин тил билбестин шылтузында јолдыктай 
кöчÿриш ажыра кöчÿрген. Jе јолдыктай кöчÿрмени автор бойы белетеген болзо, 
быжу болор эди деп И.Фоняков  темдектейт. Бу ок бичикте  онын А.Адаровтын, 
Л.Кокышевтин, Б.Укачиннин, Э.Палкиннин, Ш.Шатиновтын, П.Самыктын, 
Э.Тоюшевтин  лириказын кöчÿрери аайынча айдыган шÿÿлтелери салынган. Ол 
кöчÿреечи де кижиге, автордын бойына да тузалу болор. 

«Поэты Горного Алтая» (1972) деп јуунтыга кирген алтай поэттердин 
ÿлгерлери аайлу-башту тургузылган. Анда Чагат-Строевтен ала Б.Бедюровко 
јетире ÿлгерчилер кирген. Εстине кöчÿреечилери - башка-башка улус. Бу би-
чиктин кире сöзин алтай литературанын öзÿмин јакшы билер бичиичи А.Л. 
Коптелов бичиген. Ол алтай литературанын баштапкы кöчÿреечилеринин адын 
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адап, кöчÿрменин шылтузында  башка укту калыктар таныжып, литературазын 
кычырып турганына ајару салган («Светлые родники поэзии»). Бÿткÿлинче 
кöчÿрмелердин чындыйы керегинде айдылбаган. 

«Демьян Бедный – переводчик алтайской легенды» (1973) деп адалган Г. 
Кондаковтын статьязында   алтай туујыны орус кижи канайда кöчÿргени кере-
гинде айдылат. Ого тайанып, öскö до туујылардыν кöчÿрмезин кöрöргö јараар. 
И. Фоняковтын кöчÿрмелери «Горы и звезды» (1982) деп јуунтыда салынган. 
Онын кире сöзинде автор ак-чек айдынат: «Я не знаю алтайского языка. Мне 
помогает подстрочник, то есть буквальный  прозаический перевод, сделанный 
кем-то, владеющим обоими языками. Чаще всего это сам автор». Онон ары 
кöчÿреечи И.Фоняков кычыраачыга јолдыктай кöчÿришти мынайда јартайт: 
«Ол, менин кöчÿргенимле (кöчÿргени -  Н.К.), эски тураны бузала, јаныдан сал-
ганы. Кажы ла тоормошты темдектеп. Кееркедим јолдык шак андый». 
Кöчÿреечи онон ары чокымдайт: «Перевод никогда не может быть точной ко-
пией оригинала. Хотя, конечно, хозяин должен узнавать свой дом, поэт – свое 
стихотворение. Добиться всего этого вместе чрезвычайно трудно. Но потому 
интересно» [Фоняков, 1982,с.7-9]. 

80-чы јылдарда алтай литература орус тилден башка öскö калыктардын ти-
лине кöчÿрилер боло берген. Jе ол керегинде  бу öйгö јетире шиндемел иш би-
чилбеген. 

90-чы јылдарда алтай  тилге кöчÿрилген бичиктер керегинде бу автор-
дын бичигинде – «Эмдиги алтай лириканын кееркедими» (1994) айдылган. Бу 
јылдарда телекейлик  литература јозокту кöчÿрилген. Ол керегинде бичиичи 
улус айткан. Темдектеп алза, П.Самык Н.Рерихтиν кöчÿрмелери керегинде би-
чиген. 2004 јылда Сибирь талада кееркедим кöчÿриштин айалгазына учурлал-
ган билим семинар öткöн. Анда сÿрекей учурлу ла тузалу куучын öткÿрилип, 
айдылган шÿÿлтелерди кепке базар деп јöптöгöндöр. Анайып, «Перевод тюрк-
ских литератур Сибири: проблема художественного перевода» (2005) деген би-
чик чыккан. Анда  јарлу шинжÿчилерле кожо керек дезе университеттин 
ÿренеечилери ле аспиранттар база турушкан. Бу öйдöн ала олор кажы ла би-
чиичинин кöчурмелерин кöрÿп, ол бойы кандый кöчÿреечи болуп турганын 
бÿдÿмјилейт. 

Бириктире  кöрзö, кöчÿрмелер керегинде  бириктире кöргöн эмезе бичиген 
шиндемел иш бу öйгö јетире бичилбеген. Андый да болзо, шинжÿчилердин би-
чиктеринде ле танынан јарлалган бичимелдерде кöчÿрмелер керегинде 
јетирÿлер туштайт. Онон башка кöчÿреечилер бойы кöчÿрип турган  
чÿмдемелдер керегинде айдып јат. Анчада ла бичиичилер кöчÿрмелери аайынча 
бойынын санаа-шÿÿлтелерин јетирип, кöчÿрменин учурын ла тузазын  јартап 
турурлар. Келер öйдö шак бу сурак аайынча танынан шиндемел иш бичилер 
деп иженедис. 
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Кöчÿреечилер керегинде сöс 
 

Бу öйгö ϕетире бис кöчÿреечилер керегинде чике сöс айтпаганыс. Онын 
бир шылтагы – шинжÿчилер кöчÿреечи керегинде  ас бичиген. Устине бу кал-
ганчы jылдарда ол атту-чуулу кöчÿреечилер  jÿрÿмнен ырап барадарда, олор 
учун таныштыру сöс айткадый. Кöчÿреечи – ол öскö тилден тöрöл тилге кандый 
бир чÿмдемелди эмезе бÿткÿл литератураны  öскö укту калыктын тилине 
кöчÿрип турган кижи. Кöчÿреечи ÿч башка бöлÿкке бöлинер: анылу ÿредÿлÿ 
кöчÿреечи, бичиичи-кöчÿреечи ле автор-кöчÿреечи. Калганчызына, темдектеп 
алза, J.Б. Каинчин кирип ϕат. Калганчы ϕылдарда ол бойынын чÿмдемелдерин  
ϕаныс ла ϕолдыктай эмес, бÿткÿлинче орус тилге кöчÿрген. Онын бир болуш-
чызы – кызы Кемине Каинчина. Кöп алтай бичиичилер бойы кöчÿреечи болуп, 
орус ла öскö укту калыктардын чÿмдемелдерин тöрöл тилге  ажыра 
кöчÿредилер. Андыйлардын тоозында, темдектеп алза, А.Адаров, Л.Кокышев, 
Б.Укачин, Ш.Шатинов, П.Самык, К.Кошев ле онон до öскöлöри. Εредÿлÿ 
кöчÿреечи деп бис, темдектеп алза, алтай бичиичи Токшын Торбоковты адаа-
рыс.  

Öрöги адалган кöчÿреечилер кöп нургунында орус тилден тöрöл алтай тил-
ге кöчÿредилер. Алтай литератураны орус тилге кöчÿрип турган кöчÿреечилер 
керегинде  бу öйгö ϕетире толо айдылбаган. Онын учун бар литературага тайа-
нып, бис олордын кажызын  ла анылап кöрöрис. ХХ-чи чактын баштапкы ϕары-
мында, чокымдап темдектезе, 30-40-чи ϕылдарда Новосибир каланын  бичии-
чилери алтай  литератураны орус тилге кöчÿрген. Ол керегинде шинжÿчи Г.В. 
Кондаковтын «Связь времен» (1979), «Духовное согласие» (1983) ле «Магнит-
ное поле поэта» (1976) деген бичиктеринде толо айдылган да болзо, 
кöчÿреечилерди ойтодон эске алалы: А.Смердов, Е.Стюарт, В. Непомнящих, 
И.Мухачев, А. Павлов ло онон до öскöлöри. Бу тушта бис ХХ чактын экинчи 
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ϕарымында кöчÿрген бичиичилер керегинде айдарыс. Олордын тоозында, тем-
дектеп алза, Абрам Китайник, Явиль Мустафин, Александр Плитченко ло 
öскöлöри де алтай прозаны ϕозокту кöчÿргендер. 

Анчада ла лириканын кöчÿреечилери кöп лö башка-башка. Ненин учун де-
зе, кажы ла ÿлгерчи танынан кöчÿреечилу болордон айабас, ол ок öйдö бÿткÿл 
литератураны кöчÿрип турган кöчÿреечилер база бар. Ол тоодо ϕерлеш поэт-
кöчÿреечилерди - К. Козлов ло Г. Кондаковты – адаар керек. Алтай лириканы 
биле тура, керек дезе тилди ϕакшы ондоп тура, олор бойынын öйинде орус тил-
ле сÿрекей чындыйлу кöчÿрмелер белетеген. Jе орус тилге эн ле кöп кöчÿрген 
кöчÿреечилердин тоозында И.Фоняков, А.Плитченко, Б.Слуцкий, Я.Козловский 
ле онон до öскöлöри. 80-чи ϕылдарда  олордын тоозына  татар укту  Равиль Бу-
хараев кожулып туру. Калганчы öйдö ϕурукчы Сергей Дыков алтай поэттердин 
-  Б.Укачиннин ле Ш.Шатиновтын- кыскачак ϕолдыктарын орус тилге ϕедимдÿ 
кöчÿрет. Öрöги адалган кöчÿреечилер керегинде шинжÿчилердин ижинде ай-
дылбаган учун, бу тушта олордын салымы ла кöчÿрмелери аайынча  кыска 
ϕетиру берерис. 

Абрам Ушерович Китайник (1922-2001) - бойы журналист, бичиичи ле 
ϕарчы кижи, Иркутск калада чыккан, узак öйдин туркунына ол Новосибирде 
ϕуртаган. «Сибирские огни» деген журналдын редакциязында ла «Детская ли-
тература» деп бичик чыгаруда иштеген. Ол ок öйдö А.Китайник сибир талада 
ϕаткан калыктардын баатырлык  кай чöрчöгин орус тилге кöчÿрген ле сибир 
талада чÿмдеп турган прозаиктердин бичигин орус тилле «Молодая проза Си-
бири» деген ϕуунтыга белетеген.  

Ол ок öйдö А.У. Китайник - алтай прозачы улустын чÿмдемелдерин орус 
тилге кöчÿрген кöчÿреечи. Андыйлардын тоозында Ч.Чунижековтын «Мунду-
зак» (1974), Э.Палкиннин «Алан» (1975), Л.Кокышевтин «Арина», «Цветок 
степей» ле онон до öскö.  Калганчы эки роман «Женщины» (1977) деп адалып, 
ойто катап чыгарылган. Орус укту кижиге кем ϕолдыктай кöчÿрме белетегени 
эм тура ϕарталбаган. Э. Палкиннин «Аланын» jолдыктай кочурген  кижи - эт-
нограф Н.И. Шатинова, ого jöмöшкöни  билимчи Р.А. Палкина деп jарталды. Jе 
Л. Кокышевтин Ариназын кем кочÿргени чике jарталбаган. Эске алыныштарда  
В.И. Чаптыновтыν ады адалып турат. Ол керегинде О.А. Савчиц, Л.В. Кокы-
шевтин тул эжи эске алынган.  Белетелген ϕолдыктай колбичинтини А.Л. Коп-
телов кычырып, бир эмеш тÿзедÿлер эткен деп ϕетирÿ бар. Г.В. Кондаковтын 
бичигинде айдылат: «А. Коптелов, рецензируя подстрочный перевод романа Л. 
Кокышева, говорит о поэтических достоинствах книги алтайского автора, о ее 
познавательном и воспитательном значении. А. Коптелов, зная быт алтайского 
народа, мельчайшие этнографические детали, указывает на некоторые непра-
вильные родовые наименования (иркит, тодош) алтайским словом, обозначаю-
щим различные предметы обихода и не переведенным на русский язык, дает на 
полях рукописи их перевод, чтобы облегчить работу переводчику и сделать 
текст более понятным для русского читателя (Кондаков, 1983).    А.Л. Копте-
ловтын колбичинтиге чийген элгештирими кöчÿреечиге бöлÿштÿ болгоны ϕарт. 
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Jе бистин билерисле, «Арина» деп романды эки кöчÿреечи кöчÿрерге ченешкен. 
Олор – А. Леуткин ле А. Китайник. Баштапкызы 1962 ϕылда бойынын 
кöчÿрмезин ϕарлаган, А.Китайник дезе 1968 ϕылда. А.Леуткин  романнын баш-
тапкы бöлÿгинен 8 бажалык кöчÿрген болзо, экинчизи  3 бажалыкту романды  2 
бажалыкту эттире орус тилге кöчÿртир. Экÿнин кöчÿрмезин тÿндештире кöрзö, 
кажызы ла ÿзÿктерди эмезе эрмектерди кыскартып, эмезе ого ϕемей ϕетирÿ бе-
рип, керек дезе бойынын кожуп та  эрмектер кийдиртир. Бир ϕанынан, онын 
ϕедими бар, экинчи ϕанынан, чаптыгы иле билдирет. Бу айтканысты 
тÿндештире кöрöли. Романнын башталганын эки кöчÿреечи канайда кöчÿрет? 
Öс текстте: «Арина ачып салган кöзнöктин алдында ϕаткан. Чала кεйеле, 
бθкθйип калган свечиге тÿней эки карыган эмеген оны айланыжып турдылар. 
Кажы ла кÿркÿреген кεкεртке олор тεрген крестенгилеп, ϕарыжып тургандый, 
ϕаныс εнле чθйθ тартып турдылар: кайрако-он!». Аjару эдели, кöскö кöрÿнер 
тÿνдештирÿлер мында бар. 

А. Леуткиннин кöчÿргени: «Арина лежала у самого окна. Две древние ста-
рухи, удивительно похожие друг на друга, хлопотали вокруг нее. После каждо-
го раската грома они испуганно горбились, беззвучно шевелили губами, потом 
будто по команде, выкрикивали: - Кайрако-он! кайроко-он!». 

А. Китайниктин кöчÿрмезинде: «Арина лежала у самого окна. Возле нее 
хлопотали, скрючившись, как оплывшие свечные огарки, две старухи…». Онон 
ары А. Китайник текстте ϕок учурал кийдирип, мындый эрмек кожот: «Будь 
хоть немного полегче, Арина давно бы прикрикнула на них: «Ну, чего топчут-
ся!». Мынан кöргöндö, кажы ла кöчÿрмеде бойынын ϕедими ле jедикпестери 
бар, jе  автордын шÿÿлтезин олор jакшы  jетиредилет. Кöчÿреечини ижи 
сÿрекей кÿч. Jук ле тил билери керек эмес, башта, мееде анылу иш öдÿп ϕат, 
бир тилден экинчизине. Ол ок θйдθ автордын чÿмдееринин анылузын jазымы 
jоктон артырар керек. Мындый некелтени ченемели jаан кöчÿреечилер тургу-
зып туру. 

Мустафин Ямиль  Мустафьевич - 85 jашту кöчÿреечи. Ол бойы башкир ук-
ту.  Онын салымы кайкамчылу jайалган. Адазы мулла болгон учун  олордын 
билезин Сибирь jаар актуга айдай берерде, энези тÿней ле балдарыла башкир 
тилле куучындажатан. Jе уулчактарды эбиреде орус тилдÿ улус болгон учун, 
балдар тÿрген öскö тилге jайыла берген. Jе каны тартып,  ол тÿрк уктуларды 
сÿрекей jакшы ондойтон. Онон улам Ямиль Мустафьевич öскö тилден  орус 
тилге кöп чÿмдемелдер кöчÿрген. Ол тоодо Кÿÿгей Тöлöсовтин чÿмдемелдерин: 
«Где та дорога?», «Песня», «Девушка из голубой долины», «Цветы мигают» ла 
онон до öскö. К.Тöлöсöвтин чÿмдемелдерин анайда ок орус тилге кöчÿреечи В. 
Ягунин база кöчÿрген.  

Бичиичи Б.Бедюровтын эске алынганыла, К.Тöлöсöвтин баштапкы 
jолдыктай кöчÿрмезин  ол белетеп берген. «Дружба народов» (1967) деп жур-
налда онын кöчÿрмези jарлалтыр. Темдек эдип, öс текст ле кöчÿрмени 
тÿндештирели: «Кайда ол jол» (1968) деп повестьтин баштапкы jолдыктарын 
кычырганда, ол мынайда чÿмделген: «Бистин jуртта сÿÿнчилÿ такшы уулчак 
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öскöн. Ол уулчак кайда барганын, нени эдип jÿргенин билбезим. Jе кайда ла 
jÿрзе, нении ле этсе, ол алдындагы ла бойы – шулмус, сÿÿнчилÿ болор. Ол уул-
чактын чын адын ундып салдым. Jе беш-алты jашка jедип келерде, улус ого 
Jантык Курт деп чоло ат адагылаган эди».  

Бу jолдыктардын кöчÿрмези мынайда угулат: «Давно это было – во время 
войны. Жил в нашем селе веселый славный мальчишка. Я знал его очень хоро-
шо, но, как ни странно, не помню его настоящего имени. В памяти моей сохра-
нилось лишь его прозвище. С чьей-то легкой руки его стали звать Дьянтык-
Курт». Кажы ла jолдыкты кöчÿреечи кöчÿрди бе дезе, jок, кöчÿреечи бу берил-
ген ÿзÿкте кандый шÿÿлте салынганын öскö укту кычыраачыга jарт болзын деп 
jайымжырап кöчÿрген. Εстине керек качан, кайда болгонын чокымдаар керек 
болгон. Анайда  кöчÿреечи  чÿмдемелдин кÿÿзин тудуп алала, автордын 
шÿÿлтезин jетирерге чырмайган. 

J. Каинчиннин чÿмдемелдерин А. Плитченко, Д. Константиновский, А. 
Ханбек ле онон до öскöлöри орус тилге jедимдÿ кöчÿрген. Калганчы öйдö J. 
Каинчин бойынын чÿмдемелдерин бойы кöчÿрер болды. Онын шылтагы – 
кöчÿреечиге иш jал тöлöбöй барган öй келишкен. Ого jöмöшкöн кижи -   фило-
логия факультетти божоткон Кемине Семеновна. Анайда, темдектеп алза, 
«Лунная соната» (2004), «Пепел звезд» (2006) деп бичиктер кепке базылып 
чыкты.   Калганчы адалганы  якут тилге база кöчÿрилген. 

Кöчÿреечилер jаνыс ла романдар ла повестьтер, куучындар кöчÿрип турган 
эмес, алтай лириканы да jедимдÿ кöчÿргендер.  А. Адаров бойынын эске алы-
ныштарында, темдектеп алза, А. Смольниковты, А. Плитченконы, И. Фоняков-
ты, А. Храмовты ла онон до öскöлöрин адайт. Онын шÿÿлтезиле, 
«Кöчÿреечилер башка-башка кöчÿрет, кем состон сöскö, кем учуры аайынча. 
Кöчÿрген тушта кöчÿреечилер сениле коштой отурып, jолдыкты канайда 
кочÿрер, не керегинде айдылган, кÿÿзи, ритмиказы, темп, кÿÿн-санаазы канайда 
берилгенин сурап кочÿрерге ченежет. Jе канайда ла кöчÿргенде, оригиналга 
jетпес. Тÿνей ле бичиичинин терен когÿс-санаазын, кöрÿм-шÿÿлтезин, нении 
айдарга сананганын jетире ондобойдылар».  

Кöчÿреечи Илья Олегович Фоняков керегинде В.И.Чичинов jолду айткан: 
«… Фоняков много и охотно переводит. В этой работе толмача он раб оригина-
ла и соперник поэта, нет, он ученик Поэзии. Переводы, помимо обогащения 
братских литератур, в том числе и алтайской, шлифуют видение и арсенал са-
мого мастера…». 

Илья Фоняков (1935-2011) бойы ÿлгерчи, jарчы ла кöчÿреечи. Ол ÿлÿрген 
айда  Иркутск областьта Бодойбо деп калада чыккан. Ленинградта филфакта 
журналистиканын  бöлÿгин 1957  божодып, «Именем любви» деп ÿлгерлик 
jуунты чыгарган. Новосибирде иштеп тура ол 60-чы jылдарда А.Адаровтын 
(«Руки»), Э.Палкиннин («Осеннее утро») ÿлгерлерин орус тилге  кöчÿрип чене-
ген. Оны ээчиде Л.Кокышевтин, А.Адаровтын, Э.Палкиннин, А. Ередеевтин, 
Ш. Шатиновтын, П. Самыктын, Э. Тоюшевтин ле онон до öскöлöринин. 70-чи 
jылдарда онын кöчÿрмелеринен турган «Высокая радуга» (1971),  «Горы и звез-
ды» (1982) деп jуунтылар чыккан. Баштапкы бичиктин учында алтай бичиичи-
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лердин ÿлгерлери керегинде тöп шÿÿлтелер айдылган. Темдектеп алза, «Аржан 
Адаров – по складу своему ярко выраженный публицист, о чем бы ни писал он, 
даже о природе, о любви, - в основе его стихов всегда четкая, развивающаяся 
мысль, и ее развитие нужно прежде всего стремиться передать в переводе.  

Лазарь Кокышев – поэт настроений, его стихи подернуты как бы нежным 
туманом, его называют иногда «алтайским Есениным», многие строки Кокы-
шева популярны в народе как песни. Парадоксально, что именно  он, импрови-
затор, стал автором первого романа в алтайской литературе.  

Борис Укачин – повествователь, почти каждое его стихотворение, даже ко-
роткое – какая-то история, случай из жизни, он тяготеет к жанру поэмы, неко-
торые свои большие стихотворения называет «маленькими поэмами» или «рас-
сказами в стихах». 

Сосредоточен, обстоятелен Эркемен Палкин, его раздумьям свойствен 
серьезный, «высокий» слог – недаром в Литературном институте он был одним 
из любимых учеников Владимира Луговского» и так далее о других алтайских 
поэтах Ш. Шатинове, П. Самыке, Э. Тоюшеве, А. Ередееве [c.209-210]. 
Кöчÿреечи И.О. Фоняковтын тÿп шÿÿлтези: «Да, абсолютный поэтический пе-
ревод, по видимому, невозможен. Всегда остается что-то неуловимое, не пере-
данное средсвами иного языка, и всегда будет казаться, что, может быть, это 
самое «что-то» и есть главное» [Высокая радуга, 1971, с.208-211]. 

Онын калганчы кöчÿрмелери – Борис Укачиниин ÿлгерлери. И.О. Фоняков 
керегинде Амыр Укачиннин  бичимелдерин кычырарга jараар: «Слово о масте-
ре поэтического перевода» (АЧ, 2010, за 4 ноября), «Памяти мастера» [АЧ,2012, 
за 16 августа]. 

Б. Бедюровтын кöчÿреечилери кöп, ол тоодо баштапкыларынын тоозында - 
Ярослав Васильевич Смеляков, Яков Абрамович Козловский ле онон до 
öскöлöри. Баштапкызы  Б. Бедюровтын чÿмдемелдерин кöчÿрерге бойы сураган 
эмтир. Ол тушта авторды кöчÿреечи билбес те болгон. Е. Евтушенколо кожо 
ÿренген Э. Палкиннин «Такой обычай» (1959), Б. Укачиннин «Ветка горного 
кедра» деген кöчÿрмелерден öскö  орус ла öскö укту кычыраачылар бу ойго 
jетире  таныш эмес болгон. Р. Гамзатовты кöчÿрген Наум Гребнев ло Яков Коз-
ловский Б. Бедюровтын ÿлгерлерин база кöчÿрген. Калганчызы оны бичиичи-
лердин  турчызына  бÿдÿмjилеген эмтир. Ол керегинде Б. Бедюров бойынын 
эске алыныштарында куучындаган. Кийнинде олор таныжып, кöп  кöчÿрмелер 
белетеген. Керек дезе  Я.Козловскийдин мöнкÿзин ÿйдежер тушта, 2001 jылда 
Б.Бедюров калганчы сöс айттыр.  

Татар укту Равиль Раисович Бухараев (1951-2012)  алтай поэттердин  
ÿлгерлерин база кöчÿрген. Онын бойынын jуунтызы «Яблоко, привязанное к 
ветке» 1977 jылда чыккан. Ол татар да, орус та, англичан да тилдерди jакшы 
билетен. Алтай поэттердин  jуунтызынын ады  - «Когда цветет маральник» 
(1985) деп адалат. Кöчÿреечи Казаньда 18 октябрьда чыккан,  калганчы 
jылдарда Лондондо jуртаптыр, 24 январьда jада калган, монкÿзин Казаньда 
jууган. Карыкчалду jетирÿни «Посол татарской культуры в Европе» деп, би-
чиичи ле журналист Ю. Поляков jолду адаган. Айдарда, алтай бичиичилердин 
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кöчÿреечилери кöп лö башка-башка. Алтай кычыраачы ла бичиичилер олорго 
быйанду артат.  
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Зарубежная литература в переводе:  

проблема инонационального восприятия 
 
Проблема инонационального восприятия  переводной зарубежной литера-

туры в отечественном литературоведении почти не рассматривалась. Исключе-
ние составляют  взаимоотношения русской литературы с  зарубежной литера-
турой, а литература народов России и СНГ, кроме киргизской, оставалась вне 
внимания. Негласно считалось, что это  прерогатива узких профессионалов-
зарубежников, с одной стороны; с другой -  в 60-е годы  ХХ столетия отечест-
венные литературоведы  были заняты в основном выявлением роли фольклора 
в формировании национальных литератур или влиянием  только русской лите-
ратуры на становление и развитие национальных литератур. И только в 80-90-е 
годы XX  века появились единичные статьи, посвященные исследованию мно-
гонациональной литературы в международном контексте[1, 2]. Однако в них 
речь идет о восприятии многонациональной литературы иностранными читате-
лями. 

Вопрос о восприятии переводной зарубежной литературы инонациональ-
ными читателями остается актуальным  ввиду того, что  зарубежная литература 
не только переводится на многие  языки народов России, но и в XXI  веке уже 
начался перевод непосредственно с языка оригинала на язык переводимой ли-
тературы. Во-вторых, художественный перевод в качестве локального текста 
является актуальной проблемой исследования не только для лингвистов, но и 
для литературоведов, поскольку переводчики имеют дело с подлинником и ог-
раничены в свободном обращении с переводимым текстом. Художественный 
перевод, как известно, выступает посредником между разными культурами. В 
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нашем случае мы имеем дело с оригиналом как с «каноническим текстом» и ва-
риантами их перевода. А переводы выполнены писателями разных культур и 
времен. Заметим также и то, что зарубежная литература на Алтае переводилась 
с русского переложения, нежели с оригинала. Редко встречается перевод  непо-
средственно с языка оригинала. Переводческая деятельность писателей как раз 
и обеспечивает локализацию в конкретном тексте с целью передачи националь-
ных особенностей ландшафта, исторического контекста, этнографического 
своеобразия, речевой специфики героев и т.д.  

До настоящего времени в литературоведении рассматривался художест-
венный уровень переводной русской литературы, а переводная зарубежная ли-
тература оставалась вне поля зрения исследователей, поскольку она считалась 
третичной по отношению к оригиналу. И если речь шла о зарубежной литера-
туре в переводе, то это касалось лишь особенностей ее тематики и проблемати-
ки, нежели о специфике ее поэтики. Исследователи А.А. Бурцев из Якутска 
(1995), Ф.А. Велиханова из Азербайджана (2004) пытаются рассматривать 
якутскую и азербайджанскую литературу в историко-типологическом сопос-
тавлении с мировым литературным процессом[3,4]. По мнению Ф. Велихано-
вой, этот «способ ведет к преодолению замкнутости национальных рамок, бо-
лее широкому выходу к сопоставлению и оценке национальных литературных 
явлений» [4, с.40].   

В последние годы в исследовании молодых обнаруживаются попытки рас-
смотрения влияния традиций зарубежной литературы на развитие националь-
ных литератур. Таковы, к примеру, статьи М.А. Бурцевой о типологическом 
сопоставлении произведений А.Кулаковского и английского поэта Т.С. Элиота 
или влияние традиций В. Шекспира на творчество якутского писателя П. Ойун-
ского [5,6]. Владея родным, якутским, и английским языками, исследователь на 
основе сравнения оригинала и его перевода приходит к выводу о том, что «со-
гласно воззрениям Т.С. Элиота, причиной вечной трагедийности бытия людей 
является их собственная природа. Человек подчиняет свою жизнь земным же-
ланиям, греховное  начало вытесняет в его душе божественное. И потому об-
ращение человека ради спасения души к Богу не приносит ему утешения…» 
[5,с.96]. А якутский поэт А. Кулаковский, по мнению М. Бурцевой, видит угро-
зу в человеческих пороках, растущей жадности  и неукротимой гордыне 
[5,с.97].  

В последние годы отмечается два направления в исследовании взаимосвя-
зи зарубежной литературы с национальными литературами: во-первых, выявля-
ется творческое соприкосновение национальных писателей с зарубежной лите-
ратурой, правда, через русский перевод. Известно, что национальные писатели 
в начале ХХ столетия создавали произведения, прежде всего,  опираясь на соб-
ственный материал,  редко выходили за рамки национального мировоззрения. 
Из литератур народов Сибири исключение составляет якутская литература, ко-
торая имела длительные контактные связи с русской литературой. В якутской 
литературе возможно влияние традиций переводной зарубежной литературы в 
начале прошлого столетия. Во-вторых, прослеживаются типологические связи 
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национальных литератур с традициями зарубежных писателей на уровне тем, 
сюжетов, мотивов и образов, но, подчеркнем, не в контактных связях. К приме-
ру, якутский писатель П.А. Ойунский опирался, в первую очередь, на сложив-
шуюся историческую обстановку в стране, в Якутии в частности, и мог создать 
произведение трагического масштаба на материале собственного  мировос-
приятия. (Здесь имеется в виду типологическое сопоставление произведений 
«Красный шаман» и «Куданса Великий» П.А. Ойунского и «Гамлет» и «Мак-
бет» В. Шекспира). В своем автореферате  кандидатской диссертации М. Бур-
цева подчеркивает, что «всем свои творчеством П. Ойунский доказывал, что 
якутская художественная литература не должна быть замкнутым феноменом, 
что на основе собственных традиций она может творчески воспринимать опыт 
других развитых литератур» [6,с.5].Так, по утверждению М. Бурцевой, в лич-
ном архиве П. Ойунского обнаружен трехтомник  произведений В. Шекспира. 
Этот факт свидетельствует о том, что писатель был осведомлен в существова-
нии   зарубежной литературы в русском переложении, а значит, «он мог вдох-
новляться его творениями как художник» [5,с.15]. М.А. Бурцева в своей работе 
убедительно прослеживает сюжетно-образную структуру драматической поэмы 
«Красный шаман» якутского писателя и трагедии «Гамлет» В. Шекспира. При 
этом находит типологические схождения и различия в структуре обоих произ-
ведений. Она пишет: «Для Гамлета и Красного шамана тяжкий путь познания 
был связан с душевными муками и чисто человеческим страданием, ибо им 
пришлось отказаться от многого, что составляет смысл жизни и счастья» [6, 
с.21]. 

Влияние переводной зарубежной литературы на развитие других нацио-
нальных литератур Сибири, по нашему мнению, возможно лишь во второй по-
ловине ХХ столетия, нежели в начале прошедшего века. В свое время литера-
туровед Л.Н. Арутюнов дал образец типологического исследования художест-
венного мира латиноамериканских писателей (У. Фолкнера, Г. Маркеса и  др.) с 
миром национальных писателей (Ч. Айтматова, Г. Матевосяна) [7]. Этот опыт 
исследования стоит продолжить в XXI веке. По всей вероятности, в скором бу-
дущем литературоведы обратятся к философскому осмыслению традиций рус-
ской и зарубежной литературы и заговорят о восприятии индивидуального за-
рубежного опыта национальными писателями России и СНГ, так как  зарубеж-
ную литературу современные читатели осваивают не только в русском и род-
ном переводе, но и в оригинале. 

Прежде чем говорить о функционировании переводной зарубежной лите-
ратуры на Алтае, попытаемся выяснить ответы на следующие вопросы: когда 
начался перевод зарубежной литературы на родной язык, какие произведения 
переводились и почему? Кто из алтайских писателей переводил и каков  худо-
жественный уровень переводной литературы? Попутно рассмотрим проблему 
инонационального восприятия зарубежной литературы иноязычными читате-
лями во временной последовательности. 

Примечательно то, что алтайские читатели знакомы с зарубежной литера-
турой еще в 30-е годы ХХ столетия, поскольку  все малые народы были увлече-
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ны революционным движением во всем мире. Ярким  образцом сказанного вы-
ступает содержание переводной книги под названием «Развевается пламя рево-
люции» («Революциянын jалбыжы jалбырайт»), изданной  в Ойрот-Тура в 1933 
году в переводе известного алтайского писателя П.В. Кучияка (1897-1943). За-
метим, что он переводил с русского переложения, а значит, его перевод счита-
ется третичным. Было ли это заказной работой или нет, сегодня судить трудно, 
поскольку дневники самого  писателя начинаются с 1935 года [9].  

В этот сборник вошли авторы разных континентов, в том числе, например, 
Т. Кобояси из Японии, Дин Серал из Китая, Р. Курден из Италии и многие дру-
гие. Книга издана тиражом 1000 экземпляров. Алтайские читатели впервые по-
знакомились с зарубежными авторами,  расширили свой кругозор, узнали мно-
го интересного из быта и жизни иностранных народов. Их, прежде всего, инте-
ресовал вопрос о жизни простых тружеников других континентов земного ша-
ра, в частности, чем они занимались, каковы их  думы и чаяния. Тем самым 
они, алтайские читатели, вдохновлялись революционными событиями не толь-
ко на малой родине, но и во всем мире. К сожалению, этот опыт перевода ху-
дожественной литературы резко прервался из-за отсутствия профессиональных 
переводчиков в военные 40-е годы ХХ века. Более того, как известно, многие  
творческие работники были  незаконно репрессированы. И только в 50-е годы 
появилась очередная переводная книга под названием «Прогрессивные писате-
ли мира» («Телекейдин прогрессивный писательдери» (1957) [10].  

Характерно то, что главным редактором этого выпуска выступил талант-
ливый, в то время начинающий писатель Л.В. Кокышев (1933-1975), перево-
дивший не одно произведение зарубежных писателей. В сборник вошли не 
только поэтические, но и прозаические произведения  писателей из разных кон-
тинентов и стран: Америки, Австралии, Голландии, Кубы, Индии, Чили, Китая, 
Японии, Турции и  т.д. Книга издана  тиражом 2000 экземпляров. Переводчики 
не указаны, однако, известно, что одним из них был племянник П.В. Кучияка - 
В. Качканаков, в то время носивший фамилию  известного писателя. Тематика 
произведений разнообразна, тем и интересна была она  алтайскому читателю. 
Представлены были по 1-2 произведения зарубежных авторов, притом не толь-
ко западноевропейских, но и восточных. Среди них особый читательский инте-
рес снискали американец Т. Драйзер, француз Луи Арагон, Ц. Ванцаров из 
Польши и т.д. Основным мотивом вошедших в вышеупомянутый сборник про-
изведений является сохранение мира и согласия во всем мире.  

Что касается переводной детской литературы, то в 50-е годы один за дру-
гим выходит ряд зарубежных произведений в красочном оформлении и  с ил-
люстрациями к ним. Среди них сказки Р. Киплинга в переводе Н.П. Кучияк 
(1949), Г.Х. Андерсена (1958) под редакцией Э. Палкина, рассказы китайского 
писателя Хуа Шань «Письмо с петушиными перьями» - «Канатту письмо» 
(1957) в переводе алтаеведа Е.С.Алчубаевой, венгерского писателя Шандор Пе-
тефи «Примирение (1957) и другие, которых стоит переиздать в XXI веке. По 
верному замечанию А. Адарова, в 50-е годы уровень художественного перевода 
не совсем соответствовал образцам перевода. С одной стороны, существовала 
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строгая цензура, которая следила pf правдивостью дословного перевода, а не 
художественной мысли. Нельзя было даже переставлять слово в предложении. 
Будучи редактором детской литературы, Шатра Шатинов в свое время перевел 
на алтайский язык сказки немецких братьев Гримм (1957). Все это способство-
вало не только ознакомлению со сказками народов мира, но и развитию про-
фессиональной художественной литературы на Алтае. 

В середине ХХ столетия будущие алтайские писатели освоили зарубежную 
литературу в русском переводе. По воспоминаниям А.Адарова (1932-2005), он, 
в качестве читателя, с увлечением воспринимал произведения Стендаля, Драй-
зера, Теккерея, Лонгфелло, Беранже, Мопассана и многих других. Суровый 
реализм, умение Стендаля проникать во внутренний  мир  людей: бедняков и 
богачей, молодых и старых, мужчин и женщин - удивляло московских студен-
тов.  Песни Беранже  А.Адаров знал наизусть, а Оноре де  Бальзак стал его лю-
бимым писателем.  Алтайские студенты Л. Кокышев, А. Адарова, Э. Палкина 
полюбили также стихи шотландского поэта Роберта Бернса [11, с.80]. Впослед-
ствии Л.Кокышев удачно перевел его стихи на родной, алтайский язык. 

В 60-е годы  XX столетия на Алтае активизировался перевод  зарубежного 
фольклора и литературы [12]. Новоиспеченные писатели тогда еще Горно-
Алтайской автономной области А. Адаров, Л. Кокышев, Э. Палкин по возвра-
щении из Москвы занялись переводом не только русской классики (Пушкин, 
Лермонтов, Некрасов, Чехов и др.), но и зарубежной литературы. Таковы  сбор-
ники стихов Мао Цзэдуна «18 стихотворений»(1960) и роман «Овод» (1960) Э. 
Войнич в переводе А. Адарова, стихи Роберта Бернса(1967) и отрывки из рома-
на чехословацкого писателя Ярослава Гашека(1967) в переводе Л. Кокышева и 
др. Из этих произведений алтайские писатели узнавали героев любимых кино-
фильмов (здесь имеется в виду одноименный фильм по роману «Овод» Э. Вой-
нич), знакомились с произведениями всемирно известного поэта,  приключе-
ниями Швейка из романа «Приключения бравого солдата» (1967). Особый ин-
терес представлял  не столько героический образ революционера, сколько пси-
хологизм прозы Э.Войнич, драматизм взаимоотношений влюбленных, юмор за-
граничных авторов. 

В моей памяти сохранилось поступление романа «Овод» в  сельские биб-
лиотеки Онгудайского района. В те годы читатели четко не осознавали, что пе-
ревод осуществлен алтайским писателем А. Адаровым. Они просто нарасхват 
брали «алтайское произведение» и передавали друг другу, зачитывались алтай-
ским текстом и пересказывали друг другу его содержание. На устах были имена 
Монтанелли, его внебрачного сына Артура, Джеммы и других героев. Возмож-
но, в те годы действительно ощущался «читательский голод». Переводное про-
изведение они воспринимали как свое, родное и принимали героев в качестве 
живых «актеров», поскольку процесс чтения и показ кинофильма в те годы шел 
одновременно. Причем читатели были разного возраста: старшеклассники и 
взрослые. Так имя английской писательницы Этель Лилиан Войнич  крепко за-
крепилось в сознании того поколения. Лишь позднее они поняли, что роман 
был удачно переведен именно классиком алтайской литературы А. Адаровым.  
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Переводы С. Маршака стихов Р. Бернса были по душе Л.В. Кокышеву, ис-
пытавшему также как и шотландский поэт, первую любовь и разлуку. Неслу-
чайно образ возлюбленной ярко запечатлен в любовной лирике и Р. Бернса, и 
Л. Кокышева. Истоки творчества обоих поэтов в народной лирике. Шутливый 
тон, народный юмор, виртуозное владение родным языком способствовали  ал-
тайскому поэту адекватно передать чувства и мысли инонационального поэта. 
Л. Кокышев сумел сохранить в  своих переводах 1967 года песенное начало 
стихотворений Р. Бернса, удачно передал их ритмику и мелодику. Потому  пе-
реводы Л. Кокышева воспринимаются алтайским читателем как народные пес-
ни. Впоследствии стихи Р. Бернса вошли в школьные хрестоматии. 

В 70-е годы перевод стал выборочным: каждый из алтайских писателей 
переводил  произведения полюбившегося им писателя, тем самым знакомил ал-
тайского читателя с новыми именами зарубежных авторов. Таковы произведе-
ния американского негра Л. Хьюз, французского поэта Поль Элюара, испанско-
го поэта Федерико Гарсиа Лорки, немецкого Г. Гейне, Б. Брехта, норвежского 
Г. Ибсена, латиноамериканского поэта П. Неруды, венгерского Ш. Петефи и 
многих других. В литературно-художественном альманахе «Эл-Алтай» появи-
лась специальная рубрика под названием «Мировая поэзия». Среди основных 
переводчиков были  Б. Бедюров, К. Кошев, П. Самык, Ш. Шатинов, Б. Укачин и 
др. В свое время в альманахе были опубликованы переводы стихов И. Фоняко-
ва, посвященные Вьетнаму (перевод Б. Укачина) и Японии (перевод Л. Кокы-
шева) [13, c.55-59]. В 1979 году Б. Укачин обратился непосредственно к пере-
воду стихов вьетнамских поэтов Дык Мау Нгуен, Нам Зианг Нгуен, Динь Тхи 
Нгуен и других  [14]. Это свидетельство о достоверности исторических собы-
тий и  идентичности переводов с русского переложения. 

Переводные произведения французского писателя Антуана де Сент- Экзю-
пери под названием  «Маленький принц» (1972) и «Земля людей» (1975,1982) в 
переводе Б.Бедюрова получили широкий читательский резонанс. Если в 70-80-е 
годы они только познакомились с удивительным произведением писателя, то в 
90-е годы отдельные отрывки его вошли в школьные хрестоматии. А в 2000 го-
ду  книга французского писателя переиздана в красочном оформлении, и в свя-
зи с приездом его внука на Алтай состоялись дружеские встречи с алтайскими 
читателями во многих районах республики и взаимное приглашение  перево-
дчика Б.Бедюрова в Париж. Об этом свидетельствует местная информация в 
прессе [15].  

Особо стоит выделить поэтов Ш. Шатинова и П.Самыка, которые подгото-
вили перевод драматургических произведений для постановки на сцене нацио-
нального драмтеатра, в том числе: «Отелло» (1989) В. Шекспира в переводе Ш. 
Шатинова, «Изобретательная влюбленная» (1982) испанского драматурга Лопе 
де Вега в переводе П. Самыка. Несмотря на заказной характер пьес, переводные 
спектакли имели огромный успех у зрителя. Отличительная черта переводов – 
сочный язык и ритм, краткость изречений, емкость выражений. 

Следует заметить, что в 80-е годы переводилась и восточная, и западноев-
ропейская литература. По утверждению А.Бурцева в Якутии больше всех пере-
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ведена французская литература, на Алтае предпочтение отдавалось японской, 
монгольской, турецкой литературам. Причина обращения к переводу монголь-
ской литературы ясна – территориально Алтай расположен по соседству с Мон-
голией, поэты часто общаются друг с другом, взаимно переводят и издают свои 
переводы. К таковым относится сборник стихов и рассказов под названием 
«Дружеский привет» (1979) [16]. Турецкая, как и алтайская, считается тюркоя-
зычной литературой.   К японской литературе отношение особое. Во-первых, в 
свое время запрещалось переводить иностранную литературу, японскую в осо-
бенности. В этом свою роль сыграли отголоски репрессии 30-50-х годов, пар-
тийность литературы, несоответствие требованиям соцреализма и т.д. С сере-
дины 70-х годов алтайские поэты увлеклись краткостью японского стиха (тан-
ка, хокку, хайку). Затем они нашли много общего в менталитете обоих народов. 
Сегодня японская литература пользуется широкой популярностью не только 
среди писателей, но и у  алтайских читателей. Особый интерес представляют 
поэтические переводы произведений И.Такубоку, Исса Хитоморо, Муросяки 
Секибу и др. 

Не умаляя переводческие достижения переводчицы Веры Марковой, все 
же заметим, что иногда в ее переводах наблюдается констатация факта, явле-
ния, действия, тогда как алтайские переводчики обращают внимание на харак-
тер восточного человека, хотя и наблюдаются алтаизированные варианты от-
дельных переводов. Для наглядности сравним перевод В. Марковой и варианты 
переводов на алтайский язык: «Сверчок звенит в траве./ Сижу один./ На камне 
придорожном, смеясь и плача,/ Сам с собою говорю». Перевод Б.Бедюрова: 
«Кайда да jуук jанымда /Аспан ыйлап тургандый./Ол менин болчок 
jÿрегим/Ачузына чыдабай, /Кородоп турган болбайсын». 

Перевод Б. Укачина: «Сананзам,/Кайда да менин бойымда/Кандый да ас-
пан ыйлап тургандый,/Карыкчал басты/Кайран бойымды».  

Б. Бедюров ввел сравнение образа сверчка с состоянием сердца, а Б. Ука-
чин описал состояние одиночества,  внутренний мир одинокого человека. Тем 
не менее, оба перевода воспринимаются читателем как единый локальный 
текст, идентичный оригиналу. В других переводах Б. Бедюрова соблюдено чув-
ство меры в эмоциях, характерное для восточного человека, сдержанность 
чувств и неприметная внутренняя радость, охватившая его мгновенье, выра-
женная в слове-образе, жесте-действии. Нередко алтайские переводчики (Б. Бе-
дюров, Б. Укачин и др.) пытаются внести дополнительные слова и фразы или 
строки в строфу для того, чтобы точно передать чувства и мысли японского поэта.  

Впоследствии у алтайских поэтов появились собственные стихи-
миниатюры. Однако это не подражание восточной поэзии, а поэтические от-
кровения в японском стиле. Так, на стыке двух культур появляется качественно 
новая лирика, приближенная к первоначальному истоку – фольклорному. 
Японскую лирику удачно переводили не только писатели-профессионалы, но и 
алтайские журналисты (А. Матин, Б. Кудирмеков и др.), увлеченные зарубеж-
ной лирикой. 
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Что касается прозаических произведений, то на алтайский язык переведе-
ны такие произведения Акутагава Рюнэско, как «В чаще» (1976) в переводе Б. 
Бедюрова, «Паутинка» (1994) в переводе Д. Каинчина. Сопоставляя русский и 
алтайский переводы, исследователь творчества Д. Каинчина У. Текенова при-
ходит к выводу о том, что «перевод рассказа «Паутинка» звучит по-алтайски, 
но не потеряна связь с оригиналом, как с идейно-образной стороны, так и с по-
этической точки зрения. Создавая совершенно новое произведение, Дибаш Ка-
инчин художественно обогащает тексты инонациональных шедевров включе-
нием в них национального мировоззрения родного этноса» [17, с.133]. И далее, 
автор подчеркивает: «Каинчин-переводчик отстаивает право вымысла, фанта-
зии, гротеска в художественном переводе, отбор ярких жизненных фактов, по-
зволяющих раскрыть тему с наибольшей выразительностью использования об-
разного языка [17,  с.132]. Приходится согласиться с мнением У. Текеновой и 
принять перевод таким, каким он осуществлен, поскольку перевод оказал влия-
ние на творчество самого писателя-переводчика. Японские тексты читаются ал-
тайцами с большим интересом, поскольку  они вошли в школьные хрестоматии. 

И, наконец, зададимся вопросом, почему писатели переводят зарубежную 
литературу, а читатели заинтересованы в ней? Казалось бы, современные чита-
тели двуязычны. Оны запросто осваивают иностранную литературу в оригина-
ле, точнее, через русское переложение. Как свидетельствует опрос, проведен-
ный среди студентов пятого курса, они лучше воспринимают ее на алтайском 
языке. Значит, алтайский читатель заинтересован в чтении ее на родном языке. 
В то же время, знакомясь с иностранной литературой, они сопоставляют разви-
тие литератур разных народов. Такие же вопросы были заданы в свое время ал-
тайским переводчикам. Ответы были убедительными: в 50-60-е годы отсутст-
вовала  художественная литература на родном языке; писатели-переводчики 
перенимали опыт других авторов; старались ознакомить алтайских читателей с 
мировой литературой, привлекала философская мудрость Востока и т.д. Ответы 
не требуют комментария. 

Как видно из вышесказанного, зарубежную литературу в основном пере-
водят профессиональные писатели, которым выгодно перевести произведения  
одного из популярных  поэтов  или их целые сборники произведений. Обычно  
алтайские  поэты переводили их в связи с юбилеем зарубежных писателей, ино-
гда  переводчика связывала духовная связь, как, например, испанского поэта 
Лопе де Вега и П.Самыка. В другом случае их привлекали краткая форма стиха 
или поэтические слова и образы  иностранных поэтов. По верному замечанию 
А. Левидова, «автор – образ- читатель – единая система, в центре которой на-
ходится художественный образ, важнейшая промежуточная «инстанция» в об-
щении читателя с автором, когда он читает, автора с читателем, когда он тво-
рит. Именно здесь – в художественном образе – сближаются, встречаются, со-
прикасаются, переплетаются, пересекаются их творческие пути» [18, с.336]. 

В жанровом отношении предпочтение отдавалось переводу лирики, в ред-
ком случае проза, чаще всего - драма. Нередко алтайских поэтов интересовала 
драматическая судьба поэта, как, например, увлекшись судьбой поэта, стихи 
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турецкого поэта Назыма Хикмета  переводят П. Самык и Б. Бедюров. С одной 
стороны, алтайские писатели были знакомы с ним, как, например, А. Адаров; с 
другой - алтайских поэтов завораживала идея того или иного поэта или произ-
ведения. Так переведены стихи венгерского поэта Шандор Петефи (1984)  П. 
Самыком, французского (Поль Элюар) и немецкого (Г. Гейне,1987)  поэтов 
Б.Бедюровым и т.д. А писатель П.Самык не только увлеченно переводил зару-
бежную детскую литературу, но и проводил большую просветительскую работу 
среди алтайских читателей. Об этом свидетельствуют его литературные статьи 
о  поэтах других континентов в местной газете «Алтайдын Чолмоны» и альма-
нахе «Эл Алтай»[19].  

В 90-е годы XX столетия переводческая деятельность алтайских писателей 
была прервана по объективным и субъективным причинам. Однако для теат-
ральной постановки  нужны были новые переводы. Эту сложнейшую задачу 
претворил в жизнь народный писатель Республики Алтай Шатра Шатинов 
(1938-2009). Им подготовлен к изданию ряд переводных произведений, к глу-
бокому сожалению, до сих пор не опубликованных. Предстоит обязательно их 
издать, так как переводы Ш.Шатинова представляют интерес не столько с ху-
дожественной стороны, сколько как лингвистический текст. Переводчиком 
осуществлен огромный труд и усилия для того, чтобы сохранить в алтайском 
переводе авторский стиль, поэтическую красоту  текста, передать особенности 
эпохи, воспроизвести индивидуальную речь героев и т.д.   Это такие шедевры, 
как «Гамлет» (2005)  В. Шекспира, комедия «Цилиндр» (1996) Эдуардо де Фи-
липпо, «Пигмалион» Бернард Шоу, «Трактирщица» Карл Гальдони, «Мещанин 
во дворянстве» Ж.Б. Мольер, «Синяя птица»  М. Метерлинк и другие. 

В начале XXI века  зарубежная литература воспринималась алтайскими 
читателями только через фольклор, так как  современную литературу перестали 
переводить. Лучшие сказки народов мира переведены на родной язык единст-
венным алтайским переводчиком-профессионалом Т. Торбоковым, который 
вторично издал «Жемчужные сказки: сказки народов мира» (2004) объемом 30, 
25 п.л. тиражом 1000 экземпляров. Первоначально он издавался в 1982 году. 
Среди народных сказок особый интерес представляли  авторские сказки датча-
нина Х. Андерсена, итальянца Д. Родари, немецких братьев Гримм, англичани-
на Р. Киплинга, француза Ш. Перро и многие другие.  К примеру, волшебная 
сказка «Спящая красавица» интересна своими загадочными превращениями, 
при этом напоминая алтайскую сказку «Счастливец» («Ырысту»). В обоих дей-
ствуют волшебники, которые помогают главному герою.   

Современная зарубежная литература почти  неизвестна алтайскому чита-
телю. Не потому что она не предоставляется  через библиотечную сеть, а глав-
ным образом потому, что ее перестали переводить. Исключение составляют 
прижизненные переводы А. Адарова китайской классики, опубликованной в 
журнале «Мир Алтая» (2004), восточной лирики (Омар Хайям, И. Такубоку) в 
переводе Б. Укачина в его  сборнике «Судьба не станет ждать» (2005) и япон-
ской лирики в переводе Б. Кудирмекова на страницах газеты «Алтайдын Чол-
моны» (2012). В целом предстоит большая работа по подборке зарубежных ав-
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торов и перевода восточной и западноевропейской художественной литературы 
на родной, алтайский  и другие языки народов России. 

В настоящее время читатель удовлетворен тем, что перевод произведений 
иностранных авторов осуществляется с русского переложения. Хочется наде-
яться, что когда-нибудь появятся переводчики, которые обратятся непосредст-
венно к оригиналу. Знание иностранных языков дало бы положительные ре-
зультаты в художественном освоении инонациональной истории и культуры. В 
школьном и вузовском обучении переводное произведение как локальный текст 
адаптируется в инонациональной среде и становится культурным достоянием 
того народа, на язык которого он переведен. При этом учитывается не только 
историческая обстановка в стране, но и культура переводимого народа. Пере-
водные произведения заграничных авторов ныне стали духовным наследием 
национальных литератур России и СНГ. 

Таким образом, мы рассмотрели проблему восприятия инонациональным 
читателем переводов зарубежной литературы во временной протяженности, ко-
торая начинается с 30-х годов ХХ столетия. Первоначально алтайский читатель 
воспринимал зарубежную литературу как «чужое», заграничное, знакомился 
лишь с его содержанием, сравнивал свое с чужим. Только впоследствии  пере-
водной текст стал восприниматься как родное, алтайское, близкое по душе ху-
дожественное произведение. И, наконец, переводы стали художественным дос-
тоянием национальной литературы, их изучает молодое поколение в школах и 
вузах страны. В данной статье нами рассмотрены лишь некоторые аспекты вос-
приятия переводной зарубежной литературы, остается проследить трансформа-
цию духовно-нравственного и художественного  опыта народов мира в творче-
стве ряда национальных писателей, оказавших воздействие на особенности раз-
вития отдельных жанров в литературе сибирского региона. Только тот факт, 
что зарубежная литература переводится, означает, что национальные литерату-
ры соприкасаются с тайнами мировой классики. 
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Бичиичинин jÿрген ле чÿмдеген 

öйлöрин jанырта кöргöни 
 
Очоктын jебезиндий ÿч нöкöр – А.Адаров, Л.Кокышев, Э.Палкин - XX -чи 

чактын экинчи jарымында алтай литературанын одычагын  кöνжиде кÿйдÿрип 
салала, бу jÿрÿмнен ырай берген. Олорды ээчиде кöп лö солун  jайалталар бол-
гон ло арткан. Ончозы ла  бу ÿчÿден тем алып, бойынын öйинде олорго тенде-
жерге амадаган. Литературанын эjинези (классик) болгон öрö адалган 
чÿмдеечилерди бириктире кöргöдий, jе кажызы ла алтай литературанын 
тÿÿкизинде, текши алтай культурада анылу ис артырган учун, кажызын ла чык-
каны аайынча ээчий–деечий танынан кöргöдий. Олордыν чÿмделгези jаныс ла 
темазыла, учурыла байлык эмес, литературанын агынына  солун жанрлар кий-
диргениле jилбилÿ.  Εчÿдин эн jааны А.О.Адаров бойынын чÿмдеер узын эр-
темине jеделе, тÿрмек сонеттерле, романдарла  кöргÿсти, кычыраачыны соныр-
катты. Ол керегинде анылу куучын болор. Элден озо jарт эмес сурактарга каруу 
берели.  

Бу öйгö jетире бичиичинин кöмзöзи деген сурак литература билимчилер-
дин алдында турбаган. Ат-нерелÿ чÿмдеечилер ада-öбöкöзинин jеринден jÿре 
беререде, олордын энчизин корулаары, тудунган-кабынган jööжöзин чеберлее-
ри, колбичинтизин jуунада кöрöри курч сурак боло  берди. Онын бир шылтагы 
– бу öйгö jетире республика кеминде литературный музей тöзöлбöгöни; экинчи-
зинде, алтаистиканын институдында литературнын секторы jоголтылганы. Бу 
ончозы не керек дезе, кажы ла алтай бичиичи аайынча шиндейтен иш сÿрекей 
кöп лö эл-jонго тузалу. Темдек эдип, А.Адаровты алалы. Jаткан туразында ме-
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мориал темдек кадаары, эдинген-тудунганын, колбичинтизин, кайралдарын 
текши эл-jон кöрзин деп ас ла салза,  бÿткÿл тура-музей керек. Онын амыра-
нып-тыштанып бичинген jери Соузга болордо, удурумга анда да бир кыпты бе-
летейле, школдын ÿренчиктерине, университеттин ÿренеечилериле кöргускедий 
айалга тöзööр керек. Ненин учун дезе, бу ÿчÿнин толун jажы улай-телей: эзенде 
Л.Кокышевтин, оны ээчиде Э.Палкиннин ле онон до ары. 

Калганчы jылдарда алтай чÿмдеечилердин толун jажын (юбилей) кем 
öткÿрер деген сурак курч турат. Бичиичинин тöрööн-тугандары бойы айдынба-
за, бу сурак кемге де керек jок болуп барадыры. Литературанын эрjинези бол-
гон  чÿмдеечилерди jаныс ла jуук тöрööндöри эмес, jанда отурган  башкараачы-
лар аjаруга алып, текши эл-jон кöдÿрер ле эске алынар учурлу.Εстине бичиичи-
ниν толун jажын jаныс ла кожон-комутла jыргап салар эмес, билимчилерге 
кÿннин кÿнге шиндеер анылу айалга  тöзööр керек. Ол тушта  чÿмдеечинин  ли-
тературалык энчизи аjаруда артар, öскö укту кычыраачыларга солун болор.  

Атту-чуулу А.О.Адаров меге канайда келишкен? Алтай литератураныν 
тÿÿкизин бичиир тушта онын  сÿр-jуругын (литератураный портрет) профессор 
С.С.Суразаков бичиир болгон. Jе 80-чи jылдарда ол jада каларда, филология 
билимлдердин кандидады С.М.Каташевти сурагандар. Jе ол бичииринен мой-
ношкон, ненин учун дезе ол Л.В.Кокышевтин сÿр-jуругын бичиир учурлу бол-
гон. Айдарда, аспирант та эмес, jаны ла ишке келген, ченемели jок кижиге, ме-
ге, аксакал А.Адаровтын чÿмделге jолын бичиирге келишкен. Онойып мен Мо-
сквага Аржан Ойинчиновичтин бичиктерин «jÿктенгече» jеткем. Школдын 
ÿренер бичигин белетеер тушта ойто ло А.Адаров меге келишкен.  

Эмди  бичиичинин 80 jажыла колбой, онын чÿмделге энчизин ойто ло мен  
студенттерле кожо кöрöтöн турум (Кандык айда  бичиичинин 80-jажына учур-
лай билим-практикалык конференцияны öткÿрилген). Ненин учун дезе, озо би-
чигеним толо эмес, калай шинделген. Εстине jаны бичиктер jарлалган. Чыккан 
бичиктерин собурып кöрöло, кайкатканы – андый кöп чÿмдемелдер тöрöл тилле 
бичилген, jе ненин учун орус тилге jаан кöчÿрилбеген, анчада ла прозазы? 
Онын шылтагы, байла, jаныны чÿмдеери тöс jерде турган. Алдында партиядан 
камаанду болгон бичиичи jаныртунын öйинде jайымды сескен, чÿмделге узын 
курчыткан, jанырта чÿмдеерге белен болгон. Айдарда, онын энчизинде не арт-
кан? Лирика, лиро-эпический тууjылар, ол тоодо тÿрмек сонеттер, проза, драма 
ла кöчÿрмелер, jар-куучын (публицистика) ла  кееркедим-литературалык стать-
ялар, кычырымдар (отзывы) ла элгештирим (рецензия), самаралар ла санаалар...                                    

РСФСР-дын культуразынын нерелÿ ишчизи (1982), Алтай Республиканын 
эл бичиичизи (2004) А.О.Адаровтыν (1932-2005) литературалык сÿр-jуругы 
«Алтай литератураныν тÿÿкизинде» (2004)  бичилген, «Россиянын калыктары-
нын литературазы. ХХ чак»  (2005) деген сöзликке кирген,  «Алтай республи-
канын энциклопедиязында» (2010) кыска jетирÿ база бар [1]. Бу тушта бичии-
чинин jÿрген ле чÿмдеген öйлöрине ойто бурулып, не корÿлбегенин, ненин 
учун шинделбегенин кöрöли. Элден озо jартап алатан сурактар: Аржан Ойин-
чинович ненин учун автобиография бичибеген? Экинчизинде, онын библио-
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графиялык jуунтызы бойынын öйинде не белетелбеген? Εчинчизинде, онын 
чÿмдемелдерин кем, качан, канайда ширтеп кöргöн? Бичиичнин ченелте 
ÿлгерлери качан jарлалган? ла онон до öскö сурактар. 

Аржан Адаров бойынын jÿрÿмин ненин учун бичибеген, элбеде ле терен-
жиде jарлабаган? Бир jанынан, ол совет öйдöн ло компартиядан камаанду бо-
луп, jайымжырап, ак-чек бичиир аргазы jок jÿрген. Чек бичибеген эмес. Кере 
бичиктерде jетирÿлер бар ла. Jе ол толо эмес. «Чÿмдеечи кижинин jÿрÿми онын 
бичимелдеринде» деген канатту сöстöр бар. Jе  А.Адаров озо ло баштап 
чÿмдеерге амадаган. Онон улам  бичиичинин  чÿмдегени jÿк ле 1977 jылда, 50 
jажыла колбой белетелген ле ончо бичиичилерле кожо «Писатели Горного Ал-
тая» (1988) jылда чыккан бичикте темдектелген. Оны ээчиде «Алтайские писа-
тели. Юбилейные материалы. Автобиографии»(2001) деген бичикте онын авто-
биографиязы  база чыкпаган. Керек дезе библиографиялык jуунты да бойынын 
öйинде кепке базылып чыкпайтыр. Онын да учун бу öйгö jетире бис бичиичи-
нин jÿрген ле чÿмдеген öйлöрин толо билбес эмтирис.  

Автобиографияны А.О.Адаров 7 апрельде 1970 jылда бойынын колыла 
орустап бичиптир. Анда айдылганыла, «Я родился в 1932 году в месяце малой 
жары, точного календарного числа мать не помнит, в семье бедного, многодет-
ного колхозника Адарова Ойынчи Телесовича, в Онгудайском аймаке Горно-
Алтайской автономной области. Отец погиб или, как говорится, пропал без вес-
ти на фронте в 1943 году. Учился, работал чабаном, помогал матери растить 
младших братьев и сестру…». Бу jолдыктардан Аржан Ойинчинович jайгыда 
чыкканы ла адазы тöлöс сööктÿ болгоны jарталат. 

Чÿмдеечинин паспортында кичÿ изу ай (15 июнь) эмес, jаан изу ай (15 
июль) деп темдектелтир. Айдарда, бичиичинин толун jажын шак бу тооло тем-
деектеерге келижет. Автобиографияда база бир солун jетирÿ – ол: «Я женат. 
Имею двух детей: дочь и сын. Счастлив. Упорно работаю, стараюсь совершен-
ствовать свое  творческое мастерство. В настоящее время работаю директором 
издательства. Планирую написать крупный роман. Получится ли? Этого не 
знаю». Айдарда, 70-чи jылдардан ала ол роман бичиирге амадаптар. Jе бир ке-
зек качаланду айалгалардан улам ол романды А.Адаров jÿк ле 1988 jылда 
чÿмдеп баштаган.  

Экинчизинде, бичиичи кижи бойынын чÿмдемелдери ажыра бойы ла 
бойынын наjыларын бичиир аргалу. Шак андыйлардын тоозында эн jуук 
наjызы болгон Эркемен Палкинге учурлап чÿмдеген улгер – «Наjыма» (1977) ле 
jÿрÿмнен эрте барган Л.Кокышевти эзедип бичигени –«Jаан телекейге jол» 
(1979) деп бичик ле бойы керегинде кыскарта айдынганы «Тамырланып öзÿгер, 
тандакталып сÿÿнигер» (2002) деген бичимелде айдылат. Анылу аjаруда кал-
ганчы - «Кудайлык Алтай. Εргÿлjи сÿÿш» (2005) - романы болуп jат.  

Антыгарлу ÿч нöкöр, чындап та, нак ла бирлик jÿрген. Олордын салымы 
алтай калыктын тÿÿкизинде  терен ис артырган. Εч нöкöрди бирлик кöргöдий, 
jе бу тушта Аржан Ойинчинович Адаровты анылап, онын чÿмдемелдери ажыра 
бойы керегинде айтканына аjару эдели.  «Наjыма» деген ÿлгер бойынын 
чÿмделген кемиле,  анда айдылган шÿÿлтезиле, кееркедим кемиле А.Адаровтын 
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талдама чÿмдемелдеринин бирÿзи болуп чотолот. Ненин учун дезе ÿлгер сыгыт 
кожондый чÿмделген. Айла, эки нöкöр тöлöс сööктÿ болуп, карындаш улус бо-
луп jÿрген. Комдош сööктÿ наjызы Лазарь  jÿрÿмнен кенейте барарда, экÿ тын 
карыгып, бой-бойыны килежет. Кичÿ тöрöли олордын  - Кайрылык ла Jоло 
jурттар. Онын да учун А.Адаров чÿмдейт: 

Jаш тушта баскан jеристен  
Jаш агаштар öскöн дежет. 
А тÿрген суучак кожонысты 
Эмдиге jетире чöйгон дежет. 
                Уктын ба, наjым? 
Бу калганчы айдылган сурак кажы ла мадактын учында туштайт. Анда 

jайну, ый, сурак. Кичÿ тöрöли олорды сакыйт, кычырат, кöрÿксийт. Онон улам 
поэт наjызына баштанат: «Алтайыска ойто баралык,/ Алтын сындарга чыга-
лык!»…Тууларыс бисти кучактагай,/ Агаштар уткып, шуулашкай./ Jаш тушта 
чылап, энелер/ Эжикте унчыкпай уткыгай» (с.204-205). Сöскö шылтай айдалы, 
экÿнин энелери узак jаш jажаган, А.Адаровтын энези, Токна, 96 jаш jажаптыр. 
Онын да учун эку эν ырысту улус болуп  чотолотон. 

Бу тушта эки нокöр не jаныксыйт? Элден озо  тöрöл jеринен ийде-кÿч 
аларга, jерлештеринен алкыш сöс угарга, кару энелерин кöрÿп аларга. Поэттин 
ÿлгерлегени: 

Кÿÿктер ÿни ойто ло jынкылдап, 
Бисти танла эртелеп ойгозор. 
Турналар ÿни тармалу шынырап, 
Ыраак jолдорго алыс кычырар. 
        Уктын ба, наjым? 
Кутук суудан экÿ ичеле, 
Кубуларыс деп мен айтпазым. 
Jе тöрöл jерис агару тыныжы 
Сыныбыс сергидер, билерим. 
        Уктын ба, наjым? 
Эки нöкöрдин чыккан-öскöн jерине jаныксыганынын база бир шылтагы 

ÿлгердин эки jолдыгында айдылат: «Jÿткÿйле, бис, нени тапканыс?/ Jÿрегис 
шыркалу артканыс./ Уктын ба наjым?». Мынайда айдынганы сÿрекей ле чын 
эмес. Бу jурумде антыгарлу ÿч нöкöр кöпти билген, кöргöн, jÿрÿмге jÿткÿген, 
jаныны тапкан ла ачкан. Jе коромjы олордын салымында öткÿре терен карыкчал 
артырат. Онын да учун экÿнин jÿреги «шыркалу». Эки наjы калас jабарлаткан 
да, айттырткан да. Чÿмдеечи П.Самыктын бичигениле, «анчада ла Лазарьды ла 
Аржанды «политический jастыралары» учун алтанынчы jылдарда тын кыйна-
ган эмей. «Национализм» деп темадан айрылатаны бир де буру jок jиит поэт-
терге jенил болбогон. Εстине, алтай «бичик-биликтерден» олорды jабарлаган 
улус база ас эмес болгон. Jе jиит поэттерди чындык сÿÿш, нöкöрлик, келер öйгö 
иженчилер чылабас канатту эткен. Поэттин кудайы – Поэзиянын куулгазын 
тын-сÿнези ле ээзи – Муза болор. Экинчи кудайы –jÿрÿмди, ар-бÿткенди, кижи-
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ликти, эл-калыкты кайран эжин, балдарын сÿÿгени» ( АЧ,1997, тулаан айдын 
19-чы куни). Ол керегинде поэт  эске алынышту повезинде айдынар.  

Бу ÿлгерди ээчиде Аржан Адаров бойынын эске алынаштарын - «Jаан те-
лекейге jол» (1979) - бичип jат. Колбичинтилерде онын ады «Ол jылдар ундыл-
бас» деп адалган.  Мында ол антыгарлу бичиичи Л.В.Кокышевти эзедет. Jе ка-
жы ла тушта ÿч нöкöр кожо jуралат. Бу  повестьтин кире сöзинде А.Адаров би-
чиген: «Мында айдылган jÿрÿмнин учуралдары ончозы чын болгон. Бир де 
кöпчиткен ле öскöрткöн неме jок». Онын амадузы – «Лазарь Кокышев керегин-
де сöзимди, эске алынганымды артырып саларга амадагам.» (с.6).   

Бичиичи анчада ла улустын кылык-jанын кайкап туру. «Бу ненин учун 
мындый? Кижини кöмö базар деген санаа кайдан келип jат? Бис ас та болзоос, 
албатыбысты сÿÿгенис, ого öзÿм, ырысту jÿрÿм кÿÿнзегенис. Бу jаман ба? 
Бойынын албатызын сÿÿгени, ондо искусство, литература, культура, наука бол-
зын деп амадагыны килинчек пе?» (с.160).      Онон ары А.Адаров алтай улу-
стын jаман кылыгынын шылтагын jартайт: «Ненин учун андый, бу бистин улу-
стын коркынчагы öйинен öткÿре. Jаан jамылу ла улус кöрÿп ийзе, jарындарын 
jабызадып, баштарын бöкöйтип ийер». Онон автор бойы ла  ол сурактын каруу-
зын берип турат: «Андый да болбой база, канча jÿсjылдыктарга базынчыкта, 
кулда jÿргенде» (с.142). Мынайда бичиичи алтайлардын тÿÿкизин  терен билип 
тура айдынганы учурлу.  

Εч нöкöр ороонын тöс калазынан – Москвадан - Алтайына jанып келеле, 
каруулу иштерде иштептир. Ол керегинде А.Адаров мынайда бичиген: «Бис 
jирме беш, jирме алты jаштуда каруулу иштерде иштегенис. Эркемен - област-
ной радиокомитеттин старший редакторы, Лазарь – писательский организация-
нын каруулу качызы, мен областьтын бичиктер чыгарар издательствозынын 
баш редакторы. Ол тушта бисте ченемел ас болгон, jе иштеер, албатыга туза 
экелер деген амаду айдары jок коп болгон» (с.161). 

Öскö jерде А.Адаров ÿч нöкöрдин чÿмдегенин баалап, ак-чек айдынат: 
«Мендештен улам бир кезек ÿлгерлер, куучындар кееркемjи кеми jанынан 
jабыс та болгон эмей». Онын шылтагын автор мынайда  jартайт: «Профессио-
нальный литературанын öзÿп орныгарынын сыранай ла öзöгинде турганыс деп 
айтсам, jастыра болбос болбой. Айса кем-кем мыны jаратпас. Декларативный 
поэзиянын олjозынаν айрыларга анчада ла меге jенил эмес болгон. Алтай по-
эзияда jаны жанрларга jÿрÿм берери башталып jат: баллада, элегия, сонет, по-
эма. Jурамал литературанын  jаранып öзöрине кижинин ич öзÿмин кöргÿзерине, 
профессиональный литератураныν кемин бийиктедерине кöп ийде-кÿчтер бе-
рилип турган» (с.166). Бÿткÿлинче бу  повестьте  Л.Кокышевти эзедип тура ав-
тор бойы керегинде кöпти бичиген. Экинчи jаан согулта – ол  кайран эжин, На-
дежда Михайловнаны,  jылыйтканы. Ого учурлай  поэт 7 тÿрмек сонет 
чÿмдеген. Ол «Сÿÿштиν куулары» (1997) деп адалган. Анчада ла «Санаалар» 
(1996-1997) дегенинде поэт öлÿмнин алдында учурлу сурактар тургузат: «А се-
ни, поэт кандый салым сакыды?». Онын каруузы: «Айткан сöзим артар айса 
jарыдып» (с.106).Ороон jайрадылган шылтузында автор калыгы тöрöли кере-
гинде терен шÿÿп туру. 
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Акчалу байлар Алтайысты садып алар, 
Андар чылап, бисти кырып та салар. 
Jÿреги селт этпес качан да олордын. 
Кайран Алтайыс кайкалду jараш турар, 
Айса öскö чырайлу улус jуртаар, 
О кудай, мыны канай айдарын! 
Калыгына баштанып, поэт алкайт: «Öрö öндой! Jыгылба, кайран калыгым! 

Менин де сöзим jÿректерге томылды. Εнимди салкын кÿÿзинеν таны.» (с.117). 
 «Тамырланып öзÿгер, тандакталып сÿÿнигер» (2002) деген бичимелде 

А.Адаров Кайрылык jурт, jеени Василий Туткушев керегинде бичип тура, бойы  
айдынган: «Адаров - ак jаланда турган jаныс агаш эмес, jеендерлÿ, таайларлу, 
jенестелген jуртту. Ада-öбöкöм Алтын-Кöлдöн, Чолушпанан да кöчÿп келген 
болзо, угу-тукумым теленит те болзо, мен бугун алтай кижи. Тöлöс 
сööктÿ»(«Алтай-Телекей»,2002,№1-2,c.110). Айдарда, А.Адаровтын автобио-
графиязы толо эмес, jук ле эске алыныштардан турган. Онын учун бичиичинин 
чÿмдеген энчизин  ле jÿрÿмин теренжиде шиνдеп кöрöр öй келди. 

Εч нöкöрдин чÿмделге jолы сÿрекей ле jенил болбогон. Бойынын öйинде, 
темдектеп алза, А.Адаровты «jарабас», тудулу деген тема аайынча чÿмдегени 
учун канадын да сындырган. Ол, элден озо, Г.И. Чорос-Гуркинге учурлай 
ÿлгерлер чÿмдеген учун; экинчизинде, jебрен тÿрктерди ойгортконы учун, ого 
учурлай «Тонйукук»  (1971) деген тууjы чÿмдеген учун ла онон до öскö. Онон 
улам jиит чÿмдеечи бойынын айлаткыш шÿÿлтелерин чике айдынарынан 
jалтанып jÿртир. Темдектезе, А.Адаровтын эске алынганыла, « Чорос-Гуркинди 
актаган jыл, облисполкомнын туразында Григорий Иванович Чорос-Гуркинге 
учурлалган бир ле кÿннин кору-выставказы öткÿрилген. Онон оны ойто уштып, 
музейге суккандар. Кöргöн улус jайатанан узын кайкап,jуруктардын jаражыла 
оморкоп, сöс jок арткан. Бу кöрÿге мен бойымнын кÿÿнимле баргам» (Эске 
алыныш). Онон улам А.Адаров «Гуркиннин jуруктарын кöрÿп тура» (1962) деп 
улгер чÿмдептир. 

Бу залда Алтайдын кырлары, салкындары, 
Солоныдый чечектери, тÿрген суулары. 
Оны ончозын кандый будуктарла jураган? 
Кайкамчылу куулгазын канайып табылган? 
Мындый ÿлгер бичиген учун  бойынын öйинде А.Адаров «выговор» до ал-

тыр. «Гуркин – контрреволюционер, оны мактаган деп. Баштапкы ла катап, эн 
ле озо мындый jурукчы бар деп мен бичиген болгом. Jурукчыны мактаган деп 
табыштар, ÿлгерди бичиген кийнинен эмештен jоголып калган» (Эске алыныш-
тарды алтай бöлÿктин ÿренеечизи А. Кайчина бичип алган). Тÿÿкиге баштанга-
нын автор мынайда jартайт: «Мен тÿÿкичи эмезим, jе андый да болзо, бу би-
лимле jилбиркеп таныжып jадым. Анчада ла jебрен ороондо, албатылар кере-
гинде бичиктерди кычырарын сурекей сÿÿйдим. Мун jыл, эки мун jыл мынан 
озо Алтайда кандый улус jаткан, нени эткен, нени сананган? Оны билип алары 
jилбилу эмес пе? Jе ол ыраак öйлöрди билип аларга, биске тÿÿки, археология, 
этнография деп билимдер болужып jат. Алтай керегинде, Алтайда jаткан уктар, 
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сööктöр керегинде кöп билимчилер бичиген. Меге анчада ла Л.Н.Гумилевтын 
«Jебрен тÿрктер» (1967) деген бичигиле танышканымнын кийнинде бу тууjыны 
бичиир деп  сананып алгам»(Кире сöс.Тонйукук,1971,с.3). Ого коштой 1966 jылда  
Египетте болгон. Бу ончозы тÿÿкилик чÿмдемелдин тöзöлгöзи болуп туру.       

Jе А.Адаров бойынын öйинде, наjылыктын кожончызы деп адаткан, «пар-
тийный бичиичи» деп адалган. Калганчызын оныν чÿмдемелдери керелейт: 
«Ленин кÿнди кöдÿрет», «Ленинге», «Партийный билет», «Смольныйдын отто-
ры» ла онон до öскö. Jе кажы ла тушта ол бойынын тöс темазына – «Öйим, 
тöрöлим, калыгым» - бÿдÿмjилÿ арткан. Элден озо ол jебрен öйликти, алтайлар-
дын тÿÿкизин талдап алганы кайкамчылу. Ол jылдарда бу öйлик тудулу, jарабас 
сурактардын бирÿзи болгон. Jе А.Адаров неден де jалтанбай, оны кöдÿрип чык-
каны учурлу. Оны «Кöчкÿндер», «Албатым», «jардымда туулар», «Санаалар», 
«Улу кöчÿш ле онон до öскö ÿлгерлери керелейт. Экинчизинде, А.Адаров 
«тöрöлим сок jаныс» деп öскö уктуларга айдынган: «Тöрöлис бар», Алтайым 
деп мен айтсам», «Сок jаныс тöрöл, «Россия» ла онон до öскö. Εчинчизинде, 
калыгымнын тоозы ас деп ачурганганы jаантайын сезилетен («Ас болгоныстын 
шыразы», «Калык качан да уйуктабас», «Бис. Албаты. Алтай», «Алтын сынду 
Алтай» ла о.ö.). Öрö айдылганы лирикада да, прозада да, драмада да, jар куу-
чында да чике темдектелген. Бир jанынан, А.Адаровтын эрмек-сöзи  ээлгир 
эмес кату, керек дезе кажылгакту деп билдирер. Jе кажы ла тушта онын айлат-
кыш шÿÿлтелери озолоп турат.  

Аржан Адаров качан чÿмдеп баштаган? Онын ченелте ÿлгерлери «Алтай-
дын Чолмоны» газетте  ХХ чактын  50-чи jылдарында кепке базылып туратан. 
Андыйлардын тоозында «Jайдын кÿнинде», «Аш» (30 сент.), «Мен ÿнимди бе-
рерим» (3 дек.),  «Комсомолький болуш» (15 дек.) деген куучын. Мынан 
кöргöндö, jиит чÿмдеечинин темазы jÿртишчинин ижи-тожы, jиит кижинин 
амаду-jÿткÿжи болтыр. Jииттерди литературанын jолына баштандырган  кижи  
Евгений Модестович Чапыев болтыр. Бойынын эске алыныштарында А.Адаров 
бичиген:  «Евгений Модестович келер öйлöрдö бу уулчактардан комой эмес ли-
тераторлор öзöр, олор алтай литератураны jаны бийиктерге чыгарар деп ка-
найып сескен, канайып билген? Мен бодозом, jаныс ла ойгор jÿректу, айлаткыш 
санаалу Кижи мыны сезип, билип ажындыра  кöрÿп jат» (Эл-Алтай, 1990).  

Ол ок jылдарда баштапкы кычырымдар кепке базылып чыккан. Бичиичи ле 
журналист Чалчик Анчинович Чунижеков  бойынын «Jиит поэттердин стихтери 
керегинде» (30 июль 1950) деген  бичимелинде темдектеген: «Адаров стихтер 
бичигенде jакшы теманы талдап алат, тили чечен, художественный jанынан 
jозокторы, идеязы бар болуп турат: «Май», «Тöрöл Алтай», «Jайдын кÿнинде». 
Мындый jолдыктар поэтти канаттандырып, чÿмдеер узын jарандырар айалга 
берет. Владимир Адаровтын ченелте ÿлгерлери - «Ырысту jÿрÿм», «Jииттердин 
кожоны», «Колхозчылардын кожоны» -  ла  «Айула согушканы» деп куучыны 
«Ырысту jÿрÿм» (1950) деп jуунтыда кепке базылып чыккан. Анда ок 
В.Кучияктын «Наjылар» деген куучыны jарлалат. Керек дезе «Стихтер ле куу-
чындар» (1950) да деген jиит авторлордын jуунтызында А.Адаровтын «Ырысту 
балдар» деген ÿлгери кепке чыккан. 
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Öрöги чÿмдемелдерди А.Адаров «Амыргы» деген литературный кружокко 
jÿрÿп чÿмдеген болзо, оны ээчиде ол алкыш сöстий, албатынын кожонындый 
jолдыктар чÿмдеп баштаган. Мыны ада-энезинин jайалтазына бурулганы деп 
темдектеер керек. Ончо ширтеечилердин шÿÿлтезиле, А.Адаровтын адазы да, 
энези де кожончы улус болгон. Ол керегинде А.Л.Коптелов то, поэт К.Козлов 
то бичиген [8]. Керек дезе Кайрылык jуртта Jойонок деп кайчы болгонын ончо 
jерлештери эске алгылайт. Онын кай чöрчöктöрин Володя (Аржан) jашта 
сÿрекей jилбиркеп угатан. Бу ончозы jиит чÿмдеечинин кöксинде терен ис ар-
тырган. 

Поэттин адазы, Ойынчы, jууга барала jанбаган. Энези Токна койчы болуп, 
Толубай деген кышкы ла Кара-Jÿрек  деп jайгы турлуда jайлайтан. Кичинек Во-
лодянын сÿÿген ижи - энезине, кожо чыккан алты-jети эjе-сыйындарына, ага-
карындаштарына болужары. Олордын jааны Кула, адазына бÿдÿштеш, эjелери 
Тарынчак ла Байда, кырындаштары Байкал ла Борис, сыйынынын ады – Тама-
ра. Володя jети классты Кайрылыкта, онон 8 класста Ондойдо ÿренген. Ырыс 
болуп, ол jылдарда койчы-малчы улустын балдарын областьтагы национальный 
школго jууган. Олордын тоозында Володя Адаров болуп jат. Бичиичинин эjези, 
Иришева (Адарова) Байданын эске алынганыла, «карындажы  1932 jылда, кол-
хоз jаны ла тöзöлип турарда, jайлуда чыккан. Адазы каткак сынду кижи 1930 
jылда Кениде, онон Jолодо jуртсоветтин башкараачызы болуп иштеген. Онон 
ол орыырда, ойто Кайрылык кöчö бергенис». Энези 1938 jылдан ала койчы бо-
луп иштеген. Озочыл чабан болуп, 1953-1954 jылдарда Москва барып келген. 
Εредуден jанып келеле, Аржан энезин городтен экелген, бойынын билезиле 
кожо бир турада jаткан. 

Аржан чыгарда, соок-тайагы jаан, мандайы jаан болордо, оны Букабай деп 
адаган. Ол jылдарда Кайрылыкта Кучабай, Текебай, Букабай деп атту уулчактар 
öскöн. Εредÿчинин сöзиле, «Букабайдын ал-санаазы Толубайда, курт-конус 
jиир деп, öркö-момон таап jиир деп». Андый да болордон айабас, ненин учун 
дезе jуунын кийнинде балдар аштап-суузап, чындап та, jаныс бойынын курса-
гын сананган эмей. Школдо ÿренип турарда, ол адын орустап Володя деп би-
читкен. Бичиичи бололо аданганы – Аржан туру. 9-10 класстарда националь-
ный школдо ÿренип турарда, Володя кожон чÿмдеп туратан. Jуу ойинде онду 
кийим де jок болгон. Jуртта сок jаныс кöктöнöр машина болгон. Аржаннын эне-
зи, Токна, балдарына, керек дезе деремненин  де улузына кийим кöктöп болу-
жатан [9, эске алыныштардан]. 

Москвадагы А.М.Горькийдин адыла адалган  Литературный институтта 
ÿренип турарда, А.Адаров элден озо прозанын семинарында турушкан. Онын 
башкараачызы – Н.И.Замошкин деп ÿредучи. Jе ÿлгер чÿмдеери озолоп турарда, 
ол лирикага jайылган. Прозала эки куучыннын, бир повестьтин бичигин чыга-
рала, коп нургуны лирикала чÿмдеер болгон. Jÿк ле 90-чы jылдарда ол роман 
деп жанрга бурулып, терен шÿÿлтелÿ эки роман чÿмдеген. Экинчизи эки башка 
бичиктен турат. Драмачы болбос то эди, jе национальный драмтеатрда пьеса 
чÿмдеечи jок учун, ол бу жанрга баштанган, литературада драманын башка–
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башка бÿдÿмдерин ченеп кöргöн: комедия, водевиль трагедия, драма ла о.ö. Бу 
да jаныртулары учун А.Адаровты озочыл чÿмдеечи деп адагадый. 

А.О.Адаровтын энчизинде jакшынак лирика, проза, драма, кöчÿрме ле ли-
тературалык бичимелдер бар. Онын чÿмдемелдери керегинде элден озо бичии-
чи улус (Козлов,1959, Коптелов,1963) ла шинжÿчилер (Суразаков, 
1960;Тюхтенев,1962) бичиген[5]. Орус тилге кöчÿрилгенин ороонын jарлу 
шинжÿчизи (Р.Бикмухаметов,1964) ле кöчÿреечи (И.Фоняков, 1972) улус би-
чиптир[6]. Олордын темдектегениле, А.Адаров - jаркынду jарчы, нени ле бичи-
генде, керек дезе ар-бÿткен болзын, сÿÿшке учурлалганы - ончозында ла чике 
шÿÿлте салынган» - «Аржан Адаров по складу своему ярко выраженный пуб-
лицист, о чем бы ни писал, он, даже о природе, о любви, в основе его стихов 
всегда четко развивающаяся мысль» [7, с.209].   

А.О.Адаров  бойынын 50 jажына учурлай «Менин сÿÿжим öлбöс» (1982) 
деп jуунты кепке базып чыгарган. Ого бойы талдаган ÿлгерлер ле тууjылар кир-
ген. Айдарда, озо чыкканын ойтодон кöрÿп, мындагызын тÿндештирерге jараар. 
Бу jуунтынын бажалыктарынан кöргöндö, автор озо чыкканын jуунадып, онон 
эн артыгын талдап, керек дезе jаныдан тÿзедип, быжулап чÿмдеген. Айдарда, 
автор элден озо «канат берген тöрöлине» учурлай ÿлгерлерди бир бöлÿкке 
jууптыр. Бичиктин тургузылганын кöрзö, озо jашта бичигени ле эр-темине 
jеткени иле аныланып туру. Jаш туштагызы öктöм, jÿткÿмелдÿ, керек дезе 
кööрöм. Кичÿ тöрöлинен чыгып, элбеде ле теренжиде кöргöни Алтайы ла калы-
гы. Андыйлардын тоозында, темдектеп алза, «Кайрылык», «Тöрöлим», «Ал-
тайым». 

Экинчи бöлÿк jанжыккан аайынча «Наjылык кöлдор jылузы» деп адалат. 
Мында автордын ачык-jарык кÿÿни, амадузы, быйанду шÿÿлтелери айдылган. 
Темдектеп алза, «Комус» деген балладанын чÿмделгенин автор бойы мынайда 
jартаган: « Огоош болорымда, комысты чалгынын бажынан эдер болгон. Комыс 
башка-башка. Оныла тилиле де ойноор улус бар. Тойлордо, байрамдарда, 
ойындарда комысла ойноп, jиит улус санаа-кÿÿнин айдынар болгон. Олор ко-
мыстын тилин ондоп, бой-бойлоры куучындашкылаар. Анчада ла койчы-малчы 
улус оны бойыла кожо алгылап, ойногылап jÿрер. Отурган ла jерине ойноор, 
санаа-кÿÿнин jенилтип алар. Комыстын кÿÿзи сÿÿш, тöрöли, албатызы, Алтайы 
керегинде. Ол jаныс ла бисте эмес, онойдо ок Азияда, Европада, эмди анан бол-
гой, Америкада да бар. Jаныс ороондордо бÿдÿмдериле башкаланат. Учуры бас-
тыразында jаныс» [Кайчина, эске алыныштардан ]. 

Εчинчи бöлÿкте – «Мöнкÿлик jÿрÿм jаркыны» - Ада-Тöрöл учун jуунын 
jанылгазы кирет. Онын тöзöлгöзи – автордын jÿрÿмиле колбулу. Ненин учун 
дезе,  jууга барган адазы, jерлештери, тул келиндер – ончозы jуунын jылдарын 
эзедет. Εстине jуу jаныс ла алтайларла колбулу эмес, öскö дö калыктардын са-
лымында  терен ис артырган. Тöртинчи бöлÿкке «Сен керегинде ÿлгерлер» - по-
эттин эн кару jолдыктары кирген. Бойынын öйинде бу тема база да jарабас те-
малардын бирÿзи болгон. Анда автор бойынын сÿÿжин бичигендий деп чотоло-
тон. Öйлöр öткöн, jажыт ла куулгазын jолдыктар эмди бойынын jерин тапкан. 
Εлгерлерле коштой, А.Адаров  чын  керектерге эмезе тÿÿкилик учуралдарга 
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тайанып солун тууjылар чÿмдеген. Андыйлардын тоозында, темдектеп алза, 
«Карган камнын тÿνÿри», «Тийин», «Эжиктер», «Гоби Алтай» деген тууjылар. 

А.Адаровтын 60 jажыла колбой, бичиичи Б.Укачин мынайда чын темдек-
тептир: «Аржан Адаров – ол бистин кемибистен де артык иштенкей, амыр бил-
бес кижи. Бат онын да учун Адаровтын изи, jолы танылу ла jаан, эткен-
бÿдÿргени кöп лö кöрÿмjилу… Онын бойынын jайаганы, алтай ла орус, öскö 
тилдерле чыккан бичиктери, онын ÿстине тöрöл тилине кöчÿриштерин кожуп 
ийзе, чындаптан да, бÿткÿл библиотека» (Алт.Чолм, 1992, jаан изÿ ай). Чындап 
та, бичиичинин энчизинде 28 кире  ÿлгерлик jуунты бар. Онын 15-чизи орус 
тилге кöчÿрилген, ол тоозо казах ла тыва тилдерге; 10 кире куучын кептÿ 
чÿмдемелдер  чÿмделген, jе бирÿзи де  орус тилге кöчÿрилбеген. Jук ле 60-чы 
jылдарда Б.А.Басаргиннин кöчÿрмелери «Годы и люди» (1962) деп jуунтыда 
jарлалган. Чÿмдеечинин романдары ла повестьтери чек кöчÿрилбеген деп Ай-
дар керек.А.О.Адаровтын jÿк ле öскö тилдерден кöчÿргенин бириктире кöрзö, 
чын да бÿткÿл библиотека болор. Драмада да А.Адаров - башка-башка жанр-
ларла чÿмдеген бичиичи. 

«Jанарым менин - канадым» (1988) деген ÿлгерлик jуунтыга поэттин  jаны 
чÿмдемелдери кирген, солун эп-аргала, жанрла чÿмдегени сезилет. Баштап ла 
анылаганы - поэт ÿлгерлеште  солыштыру (инверсия) тузалантыр,  ÿÿр тизим 
ÿлгерлер ле бир тÿрмек сонеттер (венок сонетов) чÿмдептир. Jуунты 7 бажа-
лыктан турат. Шÿÿлтезиле эр-темине jеткен поэт öткöн лö келер öйлöрди 
тÿндештирип, jаш туштазын эзедип, ÿргÿлjик сурактардын учурын jартайт. Jаш 
тужы jаныс ла санаада эмес, тÿш ажыра jаркынду ла jараш jуралат. Кижинин 
jаш тужы ла jиит ойи, эр-кемине jеткени ле öрöкöнгö jетире («Тÿженип барзам - 
уулчак эмтирим», с.153). 

Ойгор кемине jеткени – ол айлаткыш санаалар. Бу jуунтыга кирген ончо 
ÿлгерлер 80-чи  jылдардын талортозында чÿмделген. Бис калганчы бажалыкты 
– «Ойто ло jас» -  аjарып кöрöли. Ненин учун дезе анда поэттин кичÿ тöрöли 
jаркынду jуралат. Баштапкы ла ÿлгер «Бийик чечектер» деп адалган. Мында 
ÿлгерчинин jаш тужы эзелет: Толубай турлу, Jаан тайга, кой кабырган энезинин 
сÿр-кебери, jантык тура, аттан бийик öлöндöр, шоор тарткан уулчак ла кураан-
дар – бу ончозы jÿрÿмде чын болгон учуралдар. Онын да учун jажы jаан öрöкöн 
чыккан-öскöн алтайын алкап айдынат: 

Толубай алтайыма jедип барала, 
 Тонмок суузынан сÿÿнип ичедим.  
Öскöн jеримнин jаражын кöрÿп,  
Öлбöс jÿрÿм барына бÿдедим. 
Айлаткыш санаала, чындап та, кижи öлÿмтик, jÿрÿм  ÿргÿлjик, jÿрÿм ки-

жинен камааны jогынан улалып барадар. Шак бу шÿÿлтени автор  анчада ла чо-
кымдайт. Оны ээчиде баштапкы jеенине учурлалган jолдыктар. Угы-тöзи ула-
лып турганын ондоп, поэт  айдынат: 

Jÿрÿмнин улу учуры 
Сени кöрзöм jарталат! 
Jÿр, сÿÿн, jанарла, 
Jÿрегим омок кыйгырат. 
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Jÿрÿм - поэтке тартыжу, карага jендиртпези, jÿрÿм – ол ойгор кÿÿн -кудай 
Онын да учун поэт jолду айдынат: «Jÿс те буудак туштаза, Jÿрÿмде менин 
jолым бар. Тамы да тÿбине таштаза, Талбын учар канат бар» (с.153).  «Ару 
jÿрÿмге бÿткен санаамды» деген ÿлгерде лирикалык герой ол ок автор чöкöмjи 
jоктон ойто ло jаныс ла jакшыга ла jарашка бÿдет, ÿстигет(с.168-169). 

А.Адаровтын  «Jанарым – менин канадым» (1988) деп jуунтызына анайда 
ок ÿч  тизим чÿмдемел кирген: «Алтайдын агаштары», «Он эки jыл jанары», 
«Алтайдын таштары». Мындый ок ÿлгердерди бойынын öйинде Б.Укачин де, 
Б.Бедюров то чÿмдеген эди. Jе А.Адаровтын  тизимдеринин тöзöлгöзинде ал-
тайлардын чÿмдÿ сöзи салынган. Оны автордын jöмöлтö сöзи керелейт: «Алба-
тым эзедип айтканы». Ненин учун дезе, анда «чöрчöк лö jÿрÿм» колыныжып 
калган. Кажызы чын, кажызы санан тапкан учуралдар, jе озодон бери ол эрмек-
куучында улалат. Темдектеп алза, баштапкы кеп куучын – ол «Алтайдын туу-
ларында агаш jок болгоны», экинчизи – орто чакта Калдан каан алдтайларды 
олjолоп «карагайдын чочогойына бастырып айдаганы, ÿчинчизи - кушкаштар 
агаш ÿренин Алтайга чачканы. 

Кандый амадула А.Адаров бу бир ÿÿр ÿлгерди чÿмдеген? Элден озо озогы-
зын ла эмдигизин колбоштырып, келер öйдö Алтайдын агаш-тажы, ан-куштары 
артабазын деген шÿÿлтеле чÿмдеген. Экинчизинде, Алтайын jанарлап, кожон-
доп салар деген амадула, ÿчинчизинде, Алтайдын байын тудары. Jаны ÿйе 
агаштарды ылгаштырып, кажызын ла алкап салары учурлу болгон.   

Агаш алтайларга озодон бери куйак ла кабай болгон. Поэттин кöрÿмиле, 
кажы ла агаш «кижидий jÿрÿмдÿ», кижидий салымду, jаш бÿрлерлÿ ле бек та-
зылду». Учурлаганы мöштöн эмес, теректен башталганы база учурлу. Ненин 
учун дезе фольклордо, анчада ла кай чöрчöктöрдö терек – Алтайдын jебренин 
керелеген агаш. Бу айалганы корумдардан табылган «алтын кежик jурук кере-
лейт, бÿгÿнги кÿнде ол Эрмитажта тургузылган, бичиктер де  кееркедилген. 
Темдек эдип, С.Суразаковтын «Алтайский героический эпос» (1985) эмезе  
В.Кыдыевтин «Бренд Алтая» (2010) деген бичиктерди алалы. Анда казынты-
лардан табылган  алтын терек jуралган. А.Адаровтын jолдыктары: Jÿс олбыкту 
бай терек 

                     Jÿрегисте öскöнчö. 
                     Онын бажынан алтын кÿÿк 
                     Öлÿм jок деп эткенче. 
Тыт агаш jер-телекейде эν ле кöп лö jарлу. Онон кöп эдимдер jазалган. Ал-

тай кижи тытты кезип jада, акту кÿÿнинен суранатан, алкыш сöзин айдынатан. 
Jебрен öйлöрдо  «бÿткÿл тыттан межик эдип, алып-баатырдын сööгин корум-
дайтан. Оныν да учун А.Адаров озогызын ойгортып улгерлейт: 

Агаштар ÿрени тирÿде 
Албаты ÿрени не олор? 
Мун jылдарды öткÿре 
Jÿрÿмисти ол кöрöр. 
Кайын агашты ончо калыктыр jандап, кожонго ло бичикке кийдирген. 

А.Адаров албатынын кеп куучынын ойтодон эзедип, алтайлардын салымыла 
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колбойт. Кайыνнын jулугы баланы, онон калыкты аргадаган деп. Онон ары ка-
рагай, мöш, чиби, аспак ла jойгон бир тизÿ тöзöйт. Кажызы ла учурлу.  

     «Он эки jыл jанары» сÿрекей ле бÿдÿмjилÿ эмес. Автор алтайлардын 
кöрÿмине тайанбаган, белен jетирÿни чике тузаланып болбогон. Онон улам 
тизÿнин учуры, кееркедим кеми jабыс. «Алтайдын чечектерин» алкап тура, 
А.Адаров айлаткыш санаа айдып туру:  

Jе бир jаста келбезим, 
Ырайтан турум jажына. 
Сÿнем чечектÿ сындарла 
Сÿÿнип келер кем билер? 
Кÿн чечектин ÿстине 
Кÿÿним jайнап энилер (май, 1985).  
Jÿрÿм, сÿÿш ле öлÿм керегинде айлаткыш шÿÿлтелер поэттин  тÿрмек со-

неттеринде  айдылар. Айдарда, А.Адаров  бойынын библиографический  указа-
телин кепке базып чыгарбаган. Андый jуунтыны библиотекарь Л.Т.Баштыкова 
1988 jылда чыгарган. Онон бери чыккан бичиктер кайда да темдектелбеген. Би-
чиичи алтай литературанын агынына солун жанрлар кийдирип, бойынын 
чÿмделге узын элбеде кöргÿскен. Андыйлардын тоозында - алтайлап «Сÿÿштин 
куулары» (1997) ле орустап «Вижу нежный образ твой» (1997) деген тÿрмек со-
неттердин jуунтызы. Автор оны бойынын 65 jажында кепке бызып чыгарган. 
Анчада ла «Санаалар» деген тÿрмек сонетте ол бойынын шÿÿлтелерин айдып 
салган: кижи ле онын салымы, Муза ла онын келер öйи, Алтайы учун санаар-
каш. Поэт угы-тöзи керегинде мынайда ÿлгерлейт:  

Тенистен тениске jетире jуртаган 
Теле, тöлöс jуучыл та кайда?.. 
Телекей ÿстинде ундылып калдым.  
Поэттин ал-санаалары калыгынын, Алтайынын келер öйдöги салымы кере-

гинде тöмöги jолдыктарда айдылат: 
 
Jебрен магысты бис ундып салдыс, 
Бис кандый да бирикпес, öштöνкöй. 
Кандый ченелте экелер jеткерлу öй, 
Алтын тагылысты ундып, аракы аладыс. 
 
Акчалу байлар Алтайысты садып алар,  
Андар чылап бисти кырып та салар. 
Jÿреги сель этпес качан да олордын. 
 
Кайран Алтайыс кайкалду jараш турар, 
Айса öскö чырайлу улус jуртаар,  
О кудай, мыны канай айдарын!  
Бу тÿрмек сонетте алкыш сöстий jолдыктар туштайт: «Öрö öνдöй! 

Jыгылба, кайран калыгым! Менин де сöзим jÿректерге томылды. Εнимди сал-
кын кÿÿзинен таны…». Бу ок шÿÿлтелер бичиичинин калганчы романында  эл-
беде  jуралар.  
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Бичиичинин ÿлгерлик телекейи 
 
А.О. Адаровтыν чÿмделге jолын кöп критиктер, бичиичилер ле 

шиνжÿчилер ширтеген. Поэттиν баштапкы алтамдарын шиνжÿчи Т.С. Тюхте-
нев шиνдеп кöргöн: jедимдерин ле jедикпестерин jолду темдектеген. Оны ээчи-
де А.Л. Коптеловтыν статьяларында А. Адаров керегинде jылу сöстöр айдылат. 
Jербойыныν шиνжÿчилери - С. Суразаков, С. Каташ, Г. Кондаков - оныν 
чÿмдемелдери керегинде кöп статьялар бичиген. Тöс аjаруда поэттиν лириказы 
болгон. Оны кöп jандай критик, журналист, кöчÿреечи улус бичиген (И. Фоня-
ков, К. Иванова, В. Чичинов ло о.ö.). А. Адаровтыν прозазы ла драматургиязы 
керегинде сÿрекей ас айдылган (Р. Палкинаныν ла С. Тарбанакованыν 
шиνдемел иштеринде). Ого тайанып ла олордын шÿÿлтелерин улалта 
А.Адаровтын улгерлерин, сонеттерин ле романдарын ширтеп кöрöли. 

Бичиичиниν баштапкы ÿлгерлеринде параллелизм, такып айдылары, со-
лыштыру, тоологон ÿн ле кандый да солун ууламjы бар. Темдектезе, «Сÿÿйдим 
сени, тöрöл jерим» деген ÿлгерде бу öрö айдылган темдектер ончозы иле 
кöрÿнет: 

Сÿÿйдим сени, тöрöл jерим, 
Кöзимде jашту, кöксимде чокту. 
Сананып, кöзимди jумзам, 
Кöрÿнет кырларыν. 
Кунугып, jаνыскан тыνдазам  
Шуулайт агаштарыν. 

Оноν башка, автор ÿлгердиν ичинде каруузы берилбеген сурак тургузып, 
ого каруу берет эмезе чокымдап тургандый эттире чÿмдеер марын тапкан: 

Мен бийикте, jайлуда, чыккам, 
Булуттар jуугында.  
Мен мöνкÿлер jанында чыккам, 
Jылдыстар jуугында... 

 
Эмезе «Чолушманка» деп εлгердеν алалы: «Кийими оныν öνжÿк эмес, 

кийими оныν коомой болды, ϕе кунукпайт чолушманка. Ол ϕараш, омок бол-
ды...» 

«Адам» деген εлгерде мындый ϕолдыктар бар: 
Мениν адам коммунист болбогон, 
Партийный билет карманында тутпаган,  
Кырларда актардыν огына шыркалаткан, 
Jаагында ÿлдÿниν сорбузы арткан. 

«Болбогон», «тутпаган», «öνжÿк эмес» ле оноν до башка ϕаратпаган учур-
лу, ϕöптöбой турган сöстöр А. Адаровтыν  аνылу ÿлгерлежин керелейт. 

öскö εлгерлик ϕуунтыларда - «Кεски салкын» (1960), «Кεнге ϕуук ϕер» 
(1963) - поэттиν бичижи уурланып, темазы ла тöс шÿÿлтези тереνжип турганы 
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сезилет. Мынаν ары А. Адаровтыν бичижи ϕаранып, öзεп ле öνжип ϕат. Озо 
баштап Адаровтыν ÿлгерлери тöрöл jерине ле кару jерлештерине учурлалган 
болзо, кийнинде ол бойыньнг jÿрÿми ажыра алтай jонныν салымын ла оныν 
öткöн jолын кöргÿзерге амадайт. Бичиичиниν бала тужы Ада-Тöрöл учун Улу 
jууныν кату jылдарына келижет. Оныν да учун поэттиν 

кöп саба ÿлгерлери бу 
темага учурлалган. Оныν тöзöлгöзинде чын болгон учуралдар, адазын 
jоксынып кунукканы ла карыкканы, тул энениν кÿч ле шыралу, jе турумкай 
jÿрÿми салынган. Андыйлардыν тоозында «Адам», «Солдаттыν уулдары», 
«Сакылта», «Тÿш», «Сурузы jок», «Мениν поэзиям» ла оноν до öскö ÿлгерлер. 

А. Адаровтыν адазы Ада-Тöрöл учун Улу jууга атанып, ойто кайра келбе-
ген. Энези узак jылдардыν туркунына койчы болуп, сегис баланы бойы 
jаνыскан чыдаткан. «Мениν поэзиям» деген ÿлгерде автор чындык сöс айдат: 

Койлор тÿгиниν кычкыл jыды, 
Булуттар ортозындагы айдыν jемтиги 
Кой каруулдаган энемниν кожоνы  
Мениν поэзиям, ончозы, ончозы. 

Jе поэт jаєыс ла бойыныν jÿрÿми керегинде бичип турган эмес, ол учурал-
дар ажыра андый ок улустыν кÿч салымын, кÿÿн-санаазын чындык кöргÿзет. 
«Jеνÿге» деген jаан эмес ÿлгерде автор солдат кижиниν ат-нерезиле оморкоп 
туру: 

Сен герой до эмезиν, 
Сен баатыр да эмезиν, 
Сен солдат,  
Кöп балдарлу ада. 

Оноν  ары поэт тереν учурлу сöстöр айдат: 
                    Эрмек jогынаν, кыйгы jогынаν 
                    Балдарыνды jардыνла бöктöп, 
                    Тöрöлиνди  тöжиνле бöктöп, ичкери алтагаν. 
Мындый тегин сöстöрлö А. Адаров ÿлгердиν бийик учурына jединет. 
Профессор С. Суразаков А. Адаровтыν ÿлгерин шиνдеп тура, мынайда 

темдектеген: «Оныν поэзиязы — jайым поэзия деп айдарга jараар. Ол jÿрегинде 
не барын чике ле jайым айдарга кичеейт. Кезикте келишкедий поэтический ке-
бер де бедреерге ого öй jок аайлу. Jе ошкош ло оныν поэтический сÿр-
кеберлери jилбилÿ, оныν айткан санаа-шÿÿлтелери тереν ле тöп». 

Бу ла шÿÿлтени улалта, А. Адаровтыν бойыныν сöстöрин кычыралы. 
«Тöрöл jеримниν салымы» (1969) деген ÿлгерлик jуунтыда ол айдат: «Поэзия 
— ол бир улу кожоν, комыдалду, сÿÿнчилÿ, каткымчылу ла карыкчалду. Поэзия 
jаркынду будуктар эмес, ол тереν санаа, jÿректиν ÿни, jÿрÿмниν сызы ла ыры-
зы». 

«Тÿш» деген ÿлгерде, темдектеп алза, поэт тереν шÿÿлтелÿ тöп санаа айдат: 
Ундылбаган кожоνдый 
Jÿрегиме сыс арткан. 
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Бу улу öйлöргö 
Та мениν амадуум барган, 
Та айлаткышла айланып jÿреле, 
Адамныν калганчы сöзи 
Уйкулу тÿнде jÿрегимди тапкан, 
Уур, ырысту тÿш болуп, 
Бурылбастаν бурылып, чочыткан. 

Чÿмделген кемиле анчада ла jуу öйине учурлаган ÿлгерлер 
аνыланат: «Jууныν öйлöри», «Jол», «Тул келиндер», ле о. ö. Θрö адалган баш-
тапкы ÿлгерди А. Адаров 1970 jылда бичиген. Ол 1974 jылда чыккан «Кÿн 
jаркынду Алтай» деген jуунтыга кирет. Анда тылдагы улустыν jÿрÿми, jууныν 
кÿчтерин jеνÿлÿ öдÿп келгени сÿрекей чындык jуралат.  

Сезимjизи jаан билдирбес кыскачак jолдыктарда сÿрекей чокту jуруктар 
бар. Εлгердиν jÿк ле эки мадагын темдек эдип кöрöктöр: 

Куу туралар кураνы, 
Куу салкындар ачымчыл. 
Куу чырайлу улустыν 
Кöстöринде кунукчыл. 
Аттар jакшызы jууда, 
Арткандары арык; 
Айылдыν  jанында jаνы  
Кугарган jадык. 

Бир тÿνей табышту сöстöр, томырылган jолдыктар кычыраачыны кунук-
чылду кÿÿн-тапка экелет. Автордыν jуранган öνдöри де öчöмик ле куу. Ого 
удурлаш бир ле öν бар: «Кандый кызыл таνдак». Чокымдап айтса, кижиниν ка-
нындый кызыл деп, поэт коркымчылу ла чочыдулу öν кийдирет. 

Озо айдылган беш тöртjолдыкта тыны jок jурук берилген. Куу салкындар, 
шуурганду эνирлер - кöстиν ле соок кыштыν темдектери. Jÿк ле алты мадактаν 
тургуза öйдиν глаголдоры туштап, сÿрлÿ jурук тынданып эрийт. Байагы кый-
мык jок jурук араайынаν кубулат: «кобылар кÿÿк ÿниле ÿнденет», «тул келин-
дер чалгызы шыныражып баргылайт, обоолор салгылайт». Εлгерде билдирер-
билдирбес öйдиν öдÿжи темдектелет. Кÿс кышла, jас jайла солынганы 
jÿрÿмниν улалып jатканын керелеп туру, jуу öйинде иш те їзїлбеген. «Кöстöр 
jажы öткÿре айланган агаш ийик» деп, поэт бир jолдыкта айдып салган. Кал-
ганчы мадак озо айдылган эки бöлÿкти (эки башка поэтический сÿр-кеберди: 
кыш ла jайды) бириктирип, ÿлгердиν чÿмделген кемин толтырат. Мында лири-
каныν jажыды: «Айдыν тÿнде jылдыстар/ Мызылдажып тыркырайт, /Уйкузы 
jок кöстöргö /Кöк чокторы тöгÿлет». 

Бу мадактыν ÿчинчи jолдыгы jууныν шыралу jылдарын эске алындырып 
туру. Айдарда, А. Адаров бу ÿлгерде калык-jонныν кÿчтерди jеνип чыкканыла, 
олордыν турумкайыла оморкоп, кöдÿриνилÿ сöс  айдыптыр. 

«Келер таνдарда» (1965) А. Адаров jÿрÿмде болгон учуралдарды кöгÿске 
тереν алганы, алтай калыктыν салымын шиνдеп кöрöргö сананганы ла оныν 
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кылык-jаνын темдектегени сезилет. Оноν улам поэттиν ÿлгерлери шÿÿп 
кöргöдий учурлу (проблемный), философия ууламjылу ла jар куучындый ку-
малду. Темдектезе: «Мен — алтай кижи, калык», «Албатым», «Кöчкÿндер» ле 
оноν до öскöзи. 

«Jардымда туулар» деген ÿлгерде автор jÿк ле сурак тургузып jат. Сурак-
тыν каруузы jок то болзо, ÿлгердиν учуры jарт. «Ол, албатым, jерим керегинде 
санаалар» — деп, поэт айдат. 

Ал-санааларына бактырткан лирикалык геройдыν тыш бÿдÿмин автор 
сÿрекей чокым jурайт. Бу кандый да баатыр кептÿ кижинин сÿр-кебери: 

                     Мениν j ардымда  теνдейишкен   кайалар   
                        Jарындарым туулар боло бергендий,  
                        Кыймыктанып ийзем, кöчкöлöр  
Кÿзÿрежип тöгÿле берер. 
Кöстöрим мениν — кöлдöр,  
Чöνип ийзем, чайбалып, 
Jараттарынаν ажынар. 
Герой jылдарды, айлаткышты öткÿре кöрÿп, öйдиν каруулузын иле сезип 

турат: 
Jардымда кыймык jок туулар,  
Олор албатым керегинде айдатан 
Сöстöрим, шÿÿлтелерим. 
Олорды кöдÿрип чыгарым ба? 
Айса, öйлöргö базыртып, 
Ундылып каларым ба?  
Мен öлгöндöр алдында каруулу, 
Мен тирÿлер алдында каруулу. 
Кöксимде кÿйген санаалар öлбöс 
Чындык болуп чыгар ба? 
Айса, öрö öспöй, jаνырбай,  
Кубалга базыртып салар ба? 
Бу ÿлгерде сурак jÿк ле темдектелген болзо, оноν öскöлöринде поэт 

сÿрекей каруулу сурактар тургузат: «Мен кем, алтай кижи? Мениν угым кайдаν 
башталат? Бÿгÿнги ÿйе неге амадаган ла кайдаар ууланган?» Темдектезе, «Мен 
— алтай калык», «Мен — кижи», «Кöчкÿндер» деп ÿлгерлерди аjарып кöрöли. 
«Мен» эмезе «бис» деп айдып тура, ол сöстöр ажыра поэт ончо алтай калыктыν 
салымын, олордыν öткöн jолын ачат. Оныν да учун А. Адаровтыν тöс темазын 
öй, албаты ла тöрöл керегинде санаалар деп айткадый. Анайда автор бойы 
«Улуска айткан сöзим» (1981) деген jуунтыда темдектейт. Бу jаνыс ла адап сал-
ган тема эмес, ÿлгердеν ÿлгерге, jуунтыдаν jуунтыга кöчÿп, поэттиν öзÿмиле 
öνжип, тереνжип турган санаа. Олордыν кажызы ла бой-бойлорыла колболы-
жып калган. Алтайы ла калык тудуш, албатыныν салымы öткöн öйлöрлö колбу-
лу. «Мен алтай кижи, калык» деген ÿлгерде канча jÿсjылдыктар базынчыкта ла 
кулда jурген алтай jонныν сÿр-кеберин поэт мынайда jурайт: «Мен — алтай ка-
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лык, jÿрегимде — jыдалар, корголjын октор сорбызы», «Ырызы jоктордыν, 
jаман чактарда öлгöндöрдин тоозы. Мен — алтай кижи, öлгöнниν артканы, 
öлбöгöнниν ырызы». 

Бу ла теманы улалта А. Адаров «Мен — кижи» деп ÿлгер чÿмдеген. «Меге 
эмди канча jаш?.. Меге та муν jаш? Та миллион jаш?» деген сурактарга каруу 
берип, поэт jебрен кижиниν мöνкÿлик jолын бÿгÿнги кÿнге jетире коскорот. 

Εлгер кöдÿриνилÿ кÿÿн-тапла божоп jат, учурыла кижиниν мöνкÿлик бол-
гонын керелейт: 

Мениν jажымда адалардыν jажы, 
Келер jылдарымда балдарымныν jажы. 
Мен - кижи, 
Θлбöс, мöνкÿлик кижи! 

Алтай jонныν салымын, öдÿп келген  jолын  шиνдеп келеле, поэт 
«Кöчкÿндер» деп ÿлгер чÿмдеген, анда  мындый оморкодулу сöстöр айдылат: 

...Бис — кöчкÿндер, 
 jаνы jÿрÿмге кöчÿп келгенис.  
Ак-jарыкка айылчы эмес, 
Ээлер болуп, эмди келгенис. 

 Бу лирикалык геройдыν санаа алган калыктыν тÿÿкизин, jÿрÿмин тереν 
оνдогоны болор. Калганчы jылдарда А.Адаров сонет деп жанрды ченеген. Си-
бирьде jуртаган тÿрк укту бичиичилер бу эп-сÿмеле база чÿмдеп баштаган. 
Темдектеп алза, тыва поэттер Ю. Кÿнзегеш, М. Доржу, М. Кенин-Лопсан, А. 
Даржай ла о.ö. Мындый жанрла чÿмдегени литератураныν öзÿминиє бийик ке-
мин керелейт. Алтай поэзияда бу жанр jаνы ла ченелип jат.  
А. Адаровтыν 15 сонеттеν турган бир тÿрбек ÿлгери (орустап оны «венок» деп 
айдар) солун. Оныν кажы ла сонеди озо айдылган сонеттиν калганчы 
jолдыгынаν башталат. Калганчы сонет дезе кажы ла 14 сонеттиν баштапкы 
jолдыгынаν турат. Лирикалык ÿлгерлерде калыктыν тÿÿкизиле оморкогон поэт 
мында бу теманы тереνжиде ачып jат.  

А. Адаровтыν сонеттери «Сÿÿштиν куулары» (1999) деген jуунтыда 
jарлалган. Ондо башка-башка сонеттер салынган. Баштапкызы ару сÿÿшке 
учурлалган. Сÿÿгенин кууларла тÿνдештирип, «сÿÿш кубулар, jе ÿргÿлjик» деп 
поэт тÿп шÿÿлте айдып туру. Jылдыν он эки айына келиштире элес jуруктар 
jурап, jаркынду баштапкы сÿÿшти поэт эске алынат. Сÿÿгенинеν ырап калганын 
jаскы jурук керелейт: 

Эки турна биjелейт саста, 
Бирÿзи уча берер куркулдап, 
Экинчизи артар калактап. 
Экÿ бис олорго тÿνей ол jаста. 

Сÿÿгенин таштап барганы учун, лирикалык герой бойын бойы бурулайт: 
«Мен та нениν учун ырагам, /Не кöрöдиν, кööркийим, карыгып?/ Θкпööрдим, 
оны сананып, Сÿÿнчилу эрикчелге курчаткам».  
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Бу jолдыктарды А. Адаров 1985 jылдаν ала 1997 jылга jетире чÿмдеген. 
Сонет деп жанрла бичиири jеνил эмес болгоны jарт. Jе бичиичи jана баспай, 
бойыныν кееркедим узын курчыткан. Оны ээчиде А. Адаров «Ленинградтыν 
кÿлер аттары», «Jастыν элестери», «Каан кызы jаражай», «Кÿл-Тегинниν 
кöлöткöзи» деген сонеттер чÿмдеген.  

«Каан кызы jаражай» деп сонеттиν темазы солун эмес. Поэт чÿмдеп баш-
таганынаν ала калыктыν тÿÿкизиле jилбиркеп, ого кöп ÿлгерлер, тууjылар 
учурлаган. Мында поэт тöрöл калыктыν jебрен энчизиле, тÿрк калык jебрен 
болгоныла оморкойт. Εкпектеν чыккан каан кыстыν мöνкÿзи калыктыν 
jебренин керелейт. Билимчи улус блааш-тартышта. Археологтордыν табынты-
зы элдеν озо алтай калыктыν энчизи болуп jат. Поэт ÿлгерлейт: «Сениν каныν - 
бистиν каныста, Сениν тыныν - бистиν тыныста, эленчик jаνарыс эмдиге 
кÿÿлейт». Оноν ары поэт оныν ÿргÿлjи болгонын керелейт. 

Мöνкÿ сööгиνди алып та барза, 
Сÿр-сÿлтериν Алтайда артар. 
Ак сÿмерлер алдында турар. 

Кай чöрчöктöги баатырларды эзедип, поэт Εкпектеги jаражай кыс Алтай-
дыν деп бÿдÿмjилейт: 

Алтайдыν кызы! Адыνды билбезим. 
Мöνкÿνди билимчи алып та барза, 
Сени алтай эмес те деп таныза, 
Сÿнеνди ого бис бербезис. 
Ару сÿнеν Алтайыνда артсын, 
Аргачы оны садып болбос. 
Jÿрегис тирÿ - каныν сообос. 

Лирикалу ÿлгерлердеν башка, А.Адаров балладалар, тууjылар чÿмдеп jат. 
Оныν тууjылары башка-башка темаларга учурлалган: эмдиги ле озогы, керек 
дезе jебрен öйлöргö. Андыйлардыν тоозында «Карган камныν тÿνÿри», 
«Тонйукук», «Эжиктер» ле о.ö. Бу жанрлардыν эптÿзи кандый бир текши ке-
ректи эмезе учуралды куучын кептÿ jетирип турганында. Анайда А. Адаров  
тÿÿкилик темаларды кеνидип туру. Темдектезе, «Комыс» деп балладада алтай 
ойноткыныν кÿÿзинеν улам öскö калыктардыν комызы керегинде сананып, он-
чо эл-jон амыр-энчÿ jатсын деп алкайт. Бу ла тема «Орус албатыга», «Монгол 
jерине ийген эзен», «Чурапчыныν улузына» деген ÿлгерлеринде база бар. Кöп 
балладалар ла тууjылар  тÿÿкилик темага учурлалган: «Гоби Алтай», «Кÿлер 
кÿскÿ», «Карган камныν тÿνÿри» ле «Тонйукук» деп алдынаν башка бичик. 
Jадын-jÿрÿмниν бÿгÿнги сурактарына учурлалганы «Эжиктер» деп тууjыда, 
«Тийиν», «Боро уул» деп балладаларда кезем тургузылган. 

«Эжиктер» - тууϕы-санаа деп, автор бойы чокымдап темдектейт. Анда ли-
рикалык герой jаνыс ла бойыныν ал-санааларына алдырткан эмес, öткöн лö 
бÿгÿнги öй керегинде öνзÿреде санааркайт. Лирический герой башка-башка 
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бозоголор алтап, «jабыс ла бийик, jалакай ла керик, сÿÿшке ачылган сÿрлÿ 
эжиктер, сÿдиргенде, кату ла кара эжиктер» ачып кирет. 

Эжиктердиν эν ле карузы — эски тураныν jабыс эжиги: 
Эжиктерди jÿрÿмимде кöп ачкам,  
Эνчейип, алдына бажырбагам. 
 Jе, эски эжик, сениν алдыνа 
 Jабыс эνчейерин ундыбагам. 

Лирикалык герой эр кемине jеделе, jер-телекейди эбирип jÿреле, эне-
jуртына ойто келет. Нениν учун? Бу jаан телекейге jол ачкан эжик геройды ка-
руулу санааларга табартат: чын jÿрген бе? jаш тужындый ак-чек болгон бо? 
кандый jастыралар эткен? шылтагы кандый? Бу сурактарды кÿйбÿредип, ли-
рикалык герой jаνыргандый, jаνы ийде алынгандый jÿрет. 

Мынайда кажы ла кижи сананар, шÿÿнер ле jаνырар учурлу. Бириктире 
кöрзö, А.Адаров лириканыν башка-башка жанрларыла чÿмдеген, лиро-
эпикалык  чÿмдемелдер база (баллада, тууjы) jарлалган.  

          
А.Адаровтын куучын кептÿ чÿмдемелдеринин 

тÿÿкизи ле учуры. 
 
Байлык поэзияла коштой, А. Адаров 60-чы jылдардаν ала бир кезек эпика-

лык чÿмдемелдер бичип, орус тилдеν алтайга бир канча бичиктер кöчÿрет. Та-
нынан бичик эттире А. Адаров куучындардыν эки jуунтызын («Бурылганы», 
«Тÿндеги jылдыстар»), повестьтердиν эки бичигин («Амаду», «Jаан телекейге 
jол») ле романдар  кепке базып чыгарды. 

«Кем де айрып болбос», «Jууда öлгöн уулы», «Коммунист», «Тÿндеги 
jылдыстар» ла оноν до öскö кыскачак куучындарда jадын-jÿрÿмниν кезем су-
рактары, улустыν кылык-jаνы сÿрекей эптÿ кöргÿзилген. 

Θрö адалган кажы ла куучынды алзабыс, анда эки башка геройлор jÿрÿп 
jат. Бир бöлÿк геройлорго öскö улустыν кунукканы, сÿрнÿккени, шыралаганы 
бир де эмеш керек jок. Олор jаνыс ла бойыныν кара кардын тойдырып алар, 
амырзынып jадар, байып сайыркаар ла куру сöслö тыνзынарын билер. 

Экинчи бöлÿкке Калапов Санаадый («Бурылганы»), Мергенов Аνчыдый 
(«Кем де айрып болбос») ла öскö дö геройлор келижет. Олор бойыныν сöзине 
турар, эткен керектериле оморкоор, öскö улуска килемкей ле буурзак.  «Кем де 
айрып болбос» деген куучынныν тöзöгöзинде чын болгон учурал. Ойынчы 
Адаровтыν jаан уулы, билениν болушчызы ла аданыν иженчизи, бажынаν 
оорып, кенете jада калган. Бу jылыйту Ойынчыны сÿрекей санааркаткан. Кожо 
иштеген нöкöрлöри дезе, керектиν аайына чыкпай, оны актуга jабарлагандар. 
Куучында ол - Аνчы Мергенов. Партиянаν чыгарар деген jöпти угала, Аνчы 
Мергенов арт учында айдынат: «Партбилетти слер айрып алараар, jе мениν  ак-
чегимди кем де айрып болбос». 
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«Эне» деген куучында эки уул чыдаткан Кÿjей карыыр jажында сок 
jаνыскан артат. Оныν бир уулы башка айылду болуп айрылала, карганакты ке-
ректебей барган. Кÿjей дезе, кÿнÿν ле чеденге артылып алала, кара jолды шир-
теп кöрöт. Качан да бу jолло ол кичинек уулын jууга ÿйдешкен. Айса болзо, 
оныν уулы кайра келер?.. Карганак чöкöбöй, сакыйт ла сакыйт. 

«Ак чырайлу кудай» деп куучында jажы jаандай берген Таай (Тöс герой-
дыν байлу ады. - Н. К.) баштапкы катап больницага jадала, озогызын ла эмди-
гизин тÿνейлештирет. Таайдыν сагыжында озодоν артканы jÿректи билдирер-
билдирбес öйкöп, амырын апарат. Санаазын «ычкынып ла ийзе», оныν алдын-
да ак халатту хирург эмес, кам кыс айланып тургандый. Нениν учун дезе, озо-
до эмчи јок, jаνыс кам «эмдейтен». Оны аргадаган ак чырайлу орус кижини 
кöрÿп, Таай быйанду сÿÿнет. Куучында срус ла алтай улустыν наjылыгы 
jарамыкту кöргÿзилген. Кыска куучындарда А. Адаров кöп лö сабазында улу-
стыν кылык-jаνына аjару эдип турган болзо, повестьтерде улус ортодо колбу-
ларды ла олордыν тартыжузын сÿрекей эптÿ кöргÿзет. 

«Бойыныν jаргызы» деп повестьте качкын Чама Бельчеков jууда шырка-
латкан болуп тöгÿнденеле, деремнениν улузын колго тудуп, эν тоомjылу кижи 
боло берген. Качан jуук нöкöри болгон кижи, сурузы jок калган Кару jерлежи, 
jанып келерде, Чама амырын jылыйтып, кирер-барар jерин таппай барат. Ал-
санааларыныν бажына чыгып болбой, бойыныν уйадына кинчектелип, арт-
учында ол öлÿп jат. «Оныν öлÿми кемге де солун болбоды» деп, автор куучы-
нын токтодот. 

«Амаду» деп jаан повестьте А. Адаров деремнениν 50—60 jылдардагы 
кубулталарын сÿрекей jарт кöргÿскен: механизация ла электрификацияны ор-
ныктырары ла кукуруза öскÿрери. Бу jаан ла солун иштерде деремнениν ончо 
улузы туружат. Анчада ла эрчимдÿ туружаачылардыν тоозында jаνы jÿрÿмге 
jÿткиген jииттер — Карчага Кергилов, Эркелей, Jолдош, Эмил ле оноν до 
öскöлöри. 

Повестьтиν башталганынаν ла ала jурт улус ортодо jаан тартыжу öдÿп jат. 
Куру оосло эмес, ак-чек ижиле jииттер jаνы jÿрÿм тöзöп, бойыныν амадузына 
jединет. Повестьте тартыжу учына jетире чындык кöргÿзилген болзо, герой-
лордыν эрмек-куучыны, кылык-jаνы чокым jарталбаган, нениν учун дезе автор 
кöп лö саба улустыν сÿр-кеберин эмес, ишти кöргÿзет. Повестьте jаман кылык-
ту геройлордыν сÿр-кебери анчада ла толо jуралган. Темдектезе, уурчы Чама 
Тогусовтыν öлÿмин автор сÿрекей чокым кöргÿзет. Караνуй потпойлого кöмÿп 
салган акчалу шил банказын ол чыгарып jада, jаркынду кÿнниν чогына кöзи 
кылбыгып, бажы айланала кöνкöрö jыгылат. Шил банка оодылган, уурдап ал-
ган акча jер башка jайрадылат, ачап Чама туралбай, ол ло jерине öлÿп jат, ак-
чек улус ортодо Чама Тогусовтый кижи jÿрÿп болбозы jарт. Jакшынак сÿр-
кеберлер öскÿрте эмес, бир аай берилген/ Олордыν ортозында jаνыс Карчага 
Кергиловтыν сÿр-кебери толо кöргÿзилген деп темдектеер керек. Герой канча 
ла катап jастырып турза, jе jастырыштаν jалтанбай тÿзелип, керекти jаνыдаν 
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баштайт. Ол jаан улусты тооп, каргандардыν сöзин аjаруга алат. Карчага Кер-
гилов — келер öйгö jÿткиген, сананар да, сÿÿнер де уул. Айдарда, А. Адаров 
бойыныν прозазында jурт jердиν ишчилерин, олордыν ижин, салымын, амаду-
зын jарамыкту кöргÿскен. 

1979 jылда А. Адаров «Jаан телекейге jол» деп повесть jарлаган. Онын ав-
тор 1977-1978 jылдарда чÿмдеп, баштап тарыйын «Ол jылдар ундылбас» деп 
адаган. Оныν тöзöгöзинде jарлу алтай бичиичи Л. Кокышев керегинде эске 
алыныштар, jÿрÿмде чын болгон учуралдар салынган. Эске алыныштый пове-
стьтиν тургузылганына аjару этсе, анда тöс геройдыν бирÿзи - автор бойы. 
Бойыныν адынаν куучынды баштап, jуук нöкöри Л. В. Кокышев керегинде А. 
Адаров тöп сöс айдат. 

Л. В. Кокышевтиν сÿр-кебери jиит тужынаν ала эр-кемине jетире 
кöргÿзилген. Баштап ол кööрöм амадуларына олjолоткон шыраνкай уулчак. 
Кем болоры ого эм тура jарт эмес. Jе оныν сöстöринеν албатыга тузалу болорго 
кичеенгени иле билдирет. 10-чы классты божодып jада, ол амадайт: «Ох, уул-
дар, кандый макалу: ÿренип барарыс Москвага. Jÿрÿм кандый jакшы: ÿренип 
божойло, jанып келерис. Айса Кореяныν эмезе Вьетнамныν, айса Алжирдиν 
jайымы учун jуулажып jÿре берерис! Мен барар эдим. Jер ÿстинде эмди де шы-
ра, тÿбек кöп. Эмезе кандый бир ыраак jуртка ÿредÿчи болуп jÿре берерим...» 

Л. Кокышевтиν амадулары тöп, санаа-кÿÿни быжу ла чике болгонын 
чÿмдемелдиν учындагы сöстöр керелейт. Θткöн öй лö бÿгÿнги кÿн эптÿ сели-
жип, бичиичини лирикалу эске алыныштарга табартат. Оноν улам повесть бир 
улу кожоνдый чöйилген. 

Jе каа-jаада автор текши шÿÿлтеге jединип болбой, карыкчалду ла каткым-
чылу учуралдарды jÿк ле jурап эмезе улай-телей тоолой берет. Андый да болзо, 
повесть - эске алыныш jетире бичилген кептÿ, танынан чумделген  бичик болуп 
туру. 

Качаланду 80-чи jылдарда А.О.Адаров тегин отурбаган. Ол Курайдын 
тÿÿкизин бичиир амадула «Эрjине Курай» (1986-1988) деп очерктер  бичип jат. 
Jе бир кезек шылтактардан улам ол бойынын ойинде чыкпаган. Jÿк ле 2012 
jылда  «Кан-Куурай» деп адалып, ак-jарыкка чыккан. 

 «ΘΘΘΘлÿмниνννν чаννννкыр кужы» (1993) деген романда Эрел Япринниν, тöс ге-
ройдыν, салымы кöргÿзилген. Айдуга апарганы - бир öйдö «jарабас» темалар-
дыν бирÿзи болгон. А. Адаров оны ойто такып кöдÿргени, литературага кий-
диргени jаνырту болуп jат. 

Романныν чÿмделгени 1988—1990 jылдар, 1993 jылда кепке базылып чык-
кан. Оныν тöзöлгöзинде — кöмзöдöги jетирÿлер ле тÿÿкилик керектер. Автор 
мынаν озо роман бичибеген, jе öскö укту бичиичилердиν романдарын алтай 
тилге кöчÿрген. Jаνыртуныν öйинде А. Адаров jайымды сескен, jаνы темага, 
шÿÿп кöргöдий сурактарга бурылган. 

«Θлÿмниν чаνкыр кужы» деп романдагы керектер кöп öйдиν туркунына 
öдÿп jат. Романда бир кижиниν jÿрÿми эмес, бÿткÿл калыктыν салымы jуралат. 
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Тöс герой, Эрел Миронович Яприн, бойыныν öйинде обкомныν ишчизи болгон, 
1936 jылда jабарладып, узак öйгö тÿрмеге отурып, Алтайына jанып келген. Эм-
диги öйдö ол Чаνкырлу деп турлуда jуртап jат. Керектер бир аай ээчий-деечий 
эмес, кижинин салымы ажыра, эске алыныштардый кöргÿзилген. Эрел Мироно-
вичтиν сагыжында öткöн öй лö эмдигизи колыныжып калган: тÿш jери бе, чын 
керек пе деп, ол бойы да ылгаштырып болбойт. Сагышта анчада ла айдуныν 
jылдары чокым-jарт jуралат. 

Ол косколоνду jылдарда улусты бурузы jоктоν айдап, тÿрмеге суккандар. 
Айла, кандый да тереν шылтак jоктоν, коптош ло jабарлаштыν шылтузында. 
Кöп сабазын «албатыныν öштÿзи», «кулак», «националист», «jопонныν шпио-
ны» деп бурулаган. Андыйлардыν тоозында чындык уулдар ла кыстар. Айдуга 
апарганын кинчектеп, кенегенче согуп, «тöгÿн чаазынга» кол салбаганча, ток-
поктойтондор. Айла, айдаткандар jаан мойношпойтон, нениν учун дезе, олор-
дыν бурузы jок болгон, анда шылап, тöгÿн ле чынды ылгаштырып, актап салар 
болбой деп, олор бÿткен, калас иженген. Jе ол öйдиν «машиназы», «органныν» 
аνылу ишчилери бойыныν jакылтазын бÿдÿрген: кажы ла деремнедеν, район-
ноν канча кижини айдаар, адар, тÿрмеге сугар. Мынайда Эрел Яприн айдаткан. 
Новосибирде оны адып салар деп jöптöгöн, jе «керектÿ кижи» деп, ол jöпти 15 
jыл тÿрмеге солыган. Катуны Красноярска, Колыма, Магадан деп jерлерде 
jеνÿлÿ öдÿп, Эрел Яприн Алтайына тынду jанып келген.  

Ол тегин кижи эмес, тöрт тил билер, музыкант, jурукчы, эмди — печке са-
лаачы. Jе иштеп турган эмес, улустыν айбызын бÿдÿрип, бойын азыранып 
jÿрген. Ол сок jаνыскан. Сÿÿгенин, öскö укту Люда деп кысты, адазы учун ке-
нейте айдай берген. Оноν бери Эрел Яприн кижи албаган. Jе тÿрмедеν келерде, 
ырыс болуп, ого Наташа деп келин туштаган. Jаражай Наташаныν салымы, би-
чиичиниν jураганыла, jеνил эмес jайалган. Jалакай jиит кыс jажыла бойынаν 
чик jок jаан кижиге, фронтовик Туйтышевке, бартыр. Jе jÿрÿминде ол сÿÿнчи 
кöрбöгöн, öскö деремнеге öбöгöниле кöчÿп келеле, Айасту деп уулды сÿÿптир. 
Jе Айасту Наташаны öбöгöнинеν айрыларын сакып болбой, черÿге атанган. 
Кайра келеделе, ол jеνил jÿрÿмдÿ Маша деп кыс ээчидип келеле, тургуза ла той 
эткен. Удабай jурты чачылган. Адакыда Айасту оны сакыган Кымыс деп кысты 
эш-нöкöри эдип алтыр. Олор экÿ беш бала азыраган. Олордыν турлузында, эм-
диги öйдö, романныν тöс геройы, Эрел Яприн jуртап jат. Байагы Наташа дезе 
мумиё бедиреп турала, туу-кайадаν аνтарылып божогон. Эмди оныν сÿнези 
Эрел Япринди бойына кычырат. Сÿÿгенине такып jолыгарга Эрел Яприн кÿнÿν 
ле белетенет. Мынайда романда башка-башка салымдар ла учуралдар колыны-
жып калган. 

Öрöги адалган геройлордоν башка романда Яков Санабасовтыν, Аркадий 
Иркитовтыν, агалу-ийиндÿлер Сÿрÿловтордыν ла Куйкачыныν сÿр-кеберлери, 
кылык-jаνы jаркынду ла кöрÿмjилÿ jуралган. Тирÿ арткандардыν тоозында — 
Яков Санабасов. Оныν сÿÿгенин, Jинjилей Матыкованы, ада-энези аргалу-чакту 
деп бурулап, «кулак» дейле айдаган. Оноν суру jок. Аркадийди адып салгандар, 
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Куйкачы катан jажына jетире jÿргенче. Кажы ла геройдыν кылык-jаνы 
бÿткÿлинче толо кöргÿзилген. Мында jаркынду сÿÿш, карыкчалду санаалар, 
öлÿм ле jÿрÿм, улустыν jылыйтулары, туштажулары бÿдÿмjилÿ jуралган. Бир 
кижиниν салымы бÿткÿл тÿÿкини керелейт. Бÿдÿн чак болгондо, öй лö улустыν 
салымы бирлик колбуда. 

Романныν чÿмделгени солун: öткöн лö эмдиги öй колыштыра берилген. 
Θткöн керектер эске алыныш ажыра jуралып jат. Учурыла роман тÿÿкилик. Не-
ниν учун дезе анда чын керектер, учуралдар ла болгон улустыν ады-jолы ада-
лат. Экинчи аνылу темдек — романда кандый да кемjÿ, чертÿ jоктый: öй лö jер 
кемjилбейт, автор кандый да куулгазын айалганы чÿмдегендий. Шак бу эп-сÿме 
узак öйдиν туркунына тудулу болгон учун, бичиичилер чала jалтанып туратан. 
Jаνыртылган литература недеν де камааны jок болгоныла аνыланат. Романныν 
jаνыс ла жанры эмес, темазы солун.  

Калганчы ϕылдарда литературада керектерди ле кылык-ϕаνдарды калык-
тыν салымыла колбой ϕураары ϕаνжыгып туру. Керек дезе  бÿгÿнгÿзин 
кöргÿзерге, тÿÿкилик аайынча öткöн лö келер öйлö колбой ϕурайдылар. Нениν 
учун дезе бичиичилер бÿткÿл чактыν турултазын кöргÿзерге ченежедилер: 
оныν ϕедимин ле ϕедикпестерин, айла, ϕаνысϕандай эмес, чÿмдеечи кижи 
бойыныν кöгÿс-кöрÿмиле, ылгап, ширтеп, тÿп шÿÿлтелер эдип. 

Оноν улам литератураныν эп-сÿмелери де солун деп билдирет: 
чÿмдемелдиν тургузылган бÿдÿми, кееркедим эп-аргалары. Геройлордыν кы-
лык-ϕаνы мындый эттире ϕуралган деп, оныν шылтагын, айалгазын 
кöргÿзедилер. Айдарда, кылык-ϕаν ла керектиν ээчий-деечий öдöри тыν ла 
аϕаруда эмес, бÿгÿнги öйдö оныла  не  болуп турганы учурлу. 

Эбиреде айалгалар дезе геройдыν ич телекейин ачарга jöмöжöт. Анчада ла 
кижиниν салымы качалаνду ϕуралтыр, ϕе табарыжу ажыра эмес, кεεн-тапла, 
аνылу кεεле ϕуралган. Оныν учун прозада башталганынаν ала карыкчал кεε ле 
тÿп-санаа салынат.  

Романдагы керектер Чаνкырлу деп турлуда öдÿп ϕат. Чокымдап айтса, XX-
чи чактыν 80-чи ϕылдары. Эрел Яприн - ϕажы ϕеде берген öрöкöн, бойыныν 
öлÿмин сезип ле сакып jаткан, jе ума jок эске алыныштар ого амыр бербейт. 
Оныν учун öткöн  лö бÿгÿнги керектер колыныжып калгандый ϕуралат. Ол кöп 
ϕандай бойыла куучындажат, ϕе ϕок улустыν сÿнелери чынга бодолду оныла 
“эрмектежет”.  

 А.Адаровтыν бу романын тÿÿкилик деп темдектеер. Нениν учун дезе, би-
чимелдиν тöзöлгöзинде тÿÿкилик керектер ле ϕÿрÿмде чын болгон учуралдар 
ϕуралат. Геройлордыν кезиги - база чын болгон улус. Э.Япринниν прототибы 
чын болгон кижи болтыр – Леонид Эдоков Ондой аймакта Инеген деп ϕерде 
ϕуртаган. Шак бу учуралды  бичиичи Александр Ередеев мынайда 
бÿдÿмjилейт: «А.Адаров оны (Эрел Мироновичти – Н.К.) jок jерден сананып 
таппаган. 70-чи jылдарда Ийинде Εстиги-Карасуу деп jерде койчынын олон-
баргаа базып салган кыштузында ак башту арык орокон сок jаныскан jадатан. 
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Ол копти коргон Кижи. Ады-jолы – Леонид Миронович Эдоков. Аржан шак бу 
кижинин сур-кеберин, кылык-jанын суреен элбеде jурап коргускен. Одузынчы 
jылдарда jалтанбас, санаалу коп алтай уулдар актуга буруладып, jен 
jастангандар. Онын учун автор олордын амадузын, корум-шуултезин, ак-чек 
ижин бириктирип, Эрел Миронович Яприн деп адаганы jолду» (АЧ, 1993, сы-
гын айдын 23 куни, с.4). Бу кижи jарлу алтай  бичиичи М.В.Мундус-Эдоковтын 
jаан уулы болгонын эмди jаны ондоп турус. 

 Карыыр ϕажы ϕеде берген Э.Яприн деп öрöкöн коногы ϕеде берерде, тур-
лузында сок ϕаνыскан артыр. Айдудан келгени, Эрел Миронович Наташа деген 
ϕаражай кысла тушташкан, ϕе ол кööркийи мумие терип ϕÿреле, кайа таштаν 
ϕылбырап тÿжеле, божоп калган. Оныν сÿнези чаνкыр куш болуп, теνери ϕаар 
уча берген деп, автор ϕурайт. Ол ϕаантайын Эрелди бойына кычырат. Эрел 
Миронович оныла биригерге белен, “öскö ороонго” ϕедерге амадайт. Бир ки-
жиниν салымы бÿткÿл тÿÿкини керелейт.  Кижиниν ϕÿрÿми, автордыν бичиге-
ниле, чакла теν чöйилет. Айдарда, романда бир кижиниν салымы эмес, бÿткÿл 
калыктыν качалаνду салымы чындык кöргÿзилген.  

А.Адаровтыν «ϑÿрек öртöгöн от»  деген романы 2001 ϕылда кепке базы-
лып чыккан. Оны чумдеген öйи 1997-2000 jылдар. Бу романнын улалганы «Ку-
дайлык Алтай. Ургулjи сÿÿш» (2005) деп адалат. Мынын коргондо, автор экин-
чи романын он jылдын туркунына чÿмдептир.   Элдеν озо аϕару эткедийи – 
чÿмдемелдиν тургузылганы. Автордыν сöзиле, «мында бÿгÿнги  öй, онойдо ок 
туку качан öдÿп калган ϕÿрÿм, керек дезе ϕебрен öйлöр керегинде айдылып 
ϕат». Бу тереν ле элбек ϕетирÿлерди  автор  ϕаνы  эп-сÿмеле  кöргÿзип ϕат. Θй 
ло ϕер  кеми ϕок, кыйузы  билдирбес. чертÿзи чокым темдектелбеген. Бÿгÿнги 
öйдöν  öткöнгö, ϕебренге бурулып, геройлор саν башка айалгаларда ла учурал-
дарда болуп ϕат. Бÿгÿнги öй романда Суртайдыν кöрÿмиле ϕуралат. Θткöн 
öйлöрди эмдигизиле тÿνдештирип, ороондогы текши айалганы ол мынайда 
темдектейт: «Эмди ле демократия деп ϕÿгÿриш туру! Ол тушта кыνыс этпезиν, 
кылай кöрбöзиν. Кылдаν чике ϕаν келер деп öрöкöндöр чын айткан… Эмди Со-
вет ϕаνысты оотлоп салды, ороонысты ϕайратылап койды. Арасей чакка кирди. 
Азыйгы ϕаан бий-коммунистер уурданлап баслай берди. Совет ϕаνды каранга 
кöрбöйтöн немелер керейлеп чыкты» (с.30).  

Эмдиги öйди автор бойы база кайкап турат: «Кече ле ого (Ленинге- Н.К.) 
черт берип турган кайракандар, бÿгÿн ого тÿкÿреле, баскылай бердилер. Чын-
дык, ыйлай согуп сöс айдатан кÿлÿктер кайда? Θштÿ деп тÿрмелеткен Атаганов 
олордоν ару ла ак-чек. Ач улуска, эпчил, уйады ϕок улуска, коот-ϕалаν. Байы-
гар! Аргалу болзогор алыгар деп, ϕаνы ϕаν ÿстинеν тöмöн ϕакарып ϕат. ϑаνы 
байлар болзын, капиталдыν ϕаνыныν тöзöлгöзи олор. А тенектер кулга тÿжÿп 
ϕатканын билгилебейт… Демократия. Ончозы таν алдынаν машиналу, коттедж 
туралу болор кÿÿндÿ… Кандый ϕакшы öй келди. Азыйда албаты шиνжÿде иш-
теген, канча ϕерди карын алып, аргалу ϕаткан бир кижи эмди сайрап байый 
берди. ϑаνдар ого ϕöмöп ϕат. Байы, уурдан, процентти ϕок кредитти ал. Кан-
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дый бийик некелтелÿ коммунист болгон! Андыйлар партияны чиридип, 
тенексÿ, кижи-кÿÿни ϕок ϕöптöр чыгарып, албатына табынча чöкöткöнин, улу-
стыν ичкери барар, öзöр кÿÿндерине буудактар эткенин кем билбес? Ончозы 
билер. ϑе неге де иженип ϕÿредилер… Ийт айагынаν аш ичер, ийне кöзинеν 
кÿн кöрöр öй келип ϕат». 

Тöс геройдыν, Мирзабек Ойгорчынович Атагановтыν  салымын таνынаν 
кöрзö, сÿрекей ле ϕеνил эмес ϕайалган: тудулу ϕылдарда  айдадып, 58 статьяла 
беш ϕыл тÿрмеде де отурып келген. Шылтагы  совет ϕаνга удура контра иш 
учун. Мынаν улам национализм бедреш башталган. Бу кижи автордын игизи 
(двойник) де болордон айабас. Ненин учун дезе, А.Адаров тудулу ойдо 
jалтанып та jÿрген,  ойдон камаанду болуп, чике айдынбаган. Мында ол герой 
ажыра айдынат, öкпö-jÿрегин öйкöгöн курч сурактарды илезинче чыгара айдат. 
Бир jанынан, тÿÿкилик керектер кубулган, ого сÿрекей бÿдÿмjилÿ болгон герой, 
эмди ончозын jылыйткан. Кемди бурулаар? Тÿÿки оны актуга ла тöгÿндеп сал-
гандый. Ороон jарладылган. Ленин, партия jоголгон. Ончо керектерди jанырта 
кöрöтöн ой келген. Геройдын да, автордын да бÿдÿмjизи сыныккан… 

Оныν эжин, кÿÿ чÿмдеечи Наираны, öбöгöни тÿрмелеткен деп иштеν чы-
гаргандар. Εстине оныν адазын 1937 ϕылды  база “ албатыныν öштÿзи”  деп 
бурулап адып салган. Наϕы болгон улустыν да кылык -ϕаνы кенейте кубулган:  
«музыкальный школдыν директоры айткан: “Атаганова! Слерди иштеν ϕайым-
дап ϕадыбыс. Бойоор билереер… Бажын кöдÿрип ол ϕаар кöрбöгöн дö. Азый бу 
ÿй кижи оны мактап та туратан. А эмди? Ончолоры тöмöн кöрöр эмезе туура, 
ϕакшы сурабас. Коркып ϕадылар». 

Романныν башталганында Мирзабек Атагановтыν эжи, Наира, рак оорудаν 
улам эдиреп ϕаткан. öлÿмниν алдында ол öткöн ϕÿрÿмине кайра бурулып, ончо 
болгон учуралдарды кече ле болгондый эзедет. Оныν  ϕÿрÿми  ϕеνил эмес, кöп 
бурулчыктарлу ла карыкчалду болтыр. Кызы Суркурай оору ϕоболдоν эрте 
ϕашта ϕада калган, ϕе  Айас деп уулы бар. 

Романныν учында Наира улу тынып, бу ϕÿрÿмнеν ырап ϕат. Бир сананза, 
автор кайкамчылу нени де кöргÿспеди ошкош, ϕе бу  романныν ϕÿк ле тыш ке-
бери, автордыν тузаланган эп-сÿмези. Онын öзöги тереν, учы-кыйузы ϕок тел-
кем ле элбек. Θскöртö айткажын, кижиниν салымы да сыныгар, биле де бузы-
лар, кижи де   öлÿмтик, ϕе кижилик ÿргÿлϕик. Нениν учун дезе калыктыν 
тÿÿкизи  ле культуразы  тереν тазылду. Наираныν ϕÿрген ле ϕÿрбеген ϕÿрÿми 
чактар öткÿре ÿн алыжып, öскö ϕÿрÿмде укталып, бÿгÿнги öйдö улалганча. Ав-
тордыν ϕураганыла, Наираныν угы тöзи алтай эмес. Чöрчöктöν улам ол бойын 
“талайдыν кызы” деп аданат (с.16). ϑе бу учурал бÿдÿмϕилÿ эмес кöргÿзилген.  

Атагановтор  одузы калыν ϕурт  болгонын кыска ϕетирÿ керелейт.  Атаган 
деп öбöкö «ада» ла «каган» деген сöстöν бÿткен. Оныν уулы Ойгорчы – тöлöс 
сööктÿ. Энезиниν ады Коνыркыс, чагандыктардаν. Энезиниν угы –тöзи Самтак 
байдаν таркаган. Самтактыν уулы Бырчыт эки кысту: Суркурай ла Коνыркыс 
деп автор ϕартайт. 
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Коνыркыс эки уул азыраган: Мирзабек ле Байϕÿрек. Мирзабектиν адын 
литвин укту  Арунас öрöкöн ϕартайт: «Мирза казах ат болзо, “бек” дегени 
“князь” деп кöчÿрилет». «Албатыны канайта да кырза, эки-бирÿзи  артар»- деп, 
Мирзаныν аказы Байϕÿрек бÿдÿмϕилейт. Θткöн чакта Алтайда, Россияныν те-
ергезинде башка – башка керектер болгон - граждан ϕуу,  революция, öмöликке 
кöчкöни, айдуга айдатканы, Ада Тöрöл учун Улу ϕуу  ла оны ээчиде ϕабарлаш 
ла о.ö. Бу ϕаан ϕÿкти А.Адаров бойыныν романында кееркедим эп-аргала 
кöргÿзерге амадаптыр.  

«Кудайлык Алтай. Εргулjи сÿÿш» (2005) деп адалган ороги романнын 
улалганы 2002-2005 jылдарда чÿмделген. Онын баштапкы ады «Εргÿлjиниν Εч-
Сÿмери» деп адалган. Оны автор jаратпай, адакы учында бу  атка токтоптыр. 
Автордын чокымдаганыла, «бу роман «Jÿрек öртöгöн от» (2001) деп романнын 
онон арызы. Ненин учун автор романды ÿзÿктеген? Экинчизи онын улалганы 
болзо, романнын адын ол ненин учун кубулткан? Мынайда адалганынын 
шÿÿлтези кандый?  

Булгак болбозын деп, романныны улалганын экинчи бичик деп адап, бу 
романнын шууп кöргöдий сурактарын ширтеп кöрöли. Башталганынын кире 
сöзинде автор айдынат: «Бу сöс – менин ÿйемнин сöзи, сÿÿжи, салымы…». Ай-
дарда, автор бу роман ажыра кöпти адыптыр, айдынтыр, санантыр. 
А.Адаровтын бойынын jартаганыла, бичикте «сÿÿш, ырыс, öлÿм. Тöрöл калык-
тын салымы керегинде санаалар. Jаман  чакла колбулу jурамалдар, салымдар 
база бар.» (Кире сöс). Автор бойынын санааларын бу бичикте jарт бичиген. 
«Jÿрек ортогон от» деп бичиктин кире сöзинде автор айдынган эди: «Бу менин 
биографиям эмес, jе кöп темдектер бичиичинин jÿрÿмиле колбулу болотон 
эмей» (с.3). Онын да учун тöс геройдын ал-санааларында бичичиичи 
А.Адаровтын ÿни, сöзи  база jарт сезилет. Эр темине jеделе, романнын геройы 
адакы учында сок jаныскан арткан. Онон улам Мирзабектин айалгазы 
А.Адаровтын ич-корумиле тудуш: «Jаныскан деп неме сан башка немее эмтир. 
Эбире толтыра улус. Наjылар, таныштар, тöрööндöр, бойыνнын балдарын. А 
сен jаныскан. Бойыннын санааларынла, амадуларынла, jÿрÿмди, телекейди он-
дожынла – сен jаныскан» (с.45). Öскö тушта автор ойто ло ол шÿÿлтеге буру-
лат: «Jаныскан…Jаныскан…Телекей ээн немедий. Улус кöп, jе кару Кижи jок» 
(с.81). Тос геройдын jаныскан артканынын бир шылтагы – öскö укту кижиле 
jуртаганы, учы-тÿбинде «угы-тöзи jылыйып калатан туру». (с.21). Бу шÿÿлтени 
jаныс ла Мирзабек Атаганов ондоп турган эмес, онын эжи де, экинчи сÿÿгени 
Маргарита да айдып туру. Темдектезе, Нарита олор алдында адынат: «Уулынды 
кичее, Мирзо. Айылду эдип сал. Алтай кыс алзын. Мендий телекейдин тÿбинен 
тенип келген неме эмес» (с.102). Ол ок шÿÿлтени туш кижи Маргарита сананат: 
«Ол Мирзабек öскö укту кижини не алды не?» (с.78). Мындый айалгада Мирза-
бек Атаганов, ол ок автор бойынын салымы, jÿрÿми керегинде, jаанада кöрзö, 
jиит республиканын келер öйи керегинде сананат. Романда тургускан баштапкы 
сурак – ол биле, jурт jайрадылып, ук-тöс ÿзÿлип баратканы. Оны канайта да ар-
гадап аларга, автор jаны геройлор кийдирет. Эмчи келин Маргарита Мирзабек-
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тин айылына келип, jуртты улалтат. Олор  уул чыгарын сакыйт. Уулы Айас ба-
за jеен кысты аларга сананат. Онон улам автор бичип туру: «Атагановтордын 
тазылы кургабас, озор. Ол сенин уулын тодош сööкту кыс алып jатканы база 
jаан учурлу. Озодон бери тööлöс, тодош удур-тедир тöрööн болгон улус эмей» 
(с.182).  Экинчизи -  кичÿ тöрöли керегинде санаалар. 

Романнын улалганын автор ненин учун öскöртö адаган? Шак бу ондомол-
дын учуры терен. А.Адаровтын шÿÿлтезиле, Алтай байлу, Алтайга бажырар,  
Алтайды алкааар керек. «Алтайдан артык jер таппазын, албатыνнаν артык улус 
таппазын» (с.86). «Алтай – кудайдын jери». Ол ок öйдö автор санааркайт: 
«мындый jараш jерде ончо улус ырысту болор учурлу» (с.159). Алтайлар ненин 
учун ырызы jок улус? Кажы ла тушта сурактын каруузын бичиичи тÿÿкидеν 
бедирейт. Романнын бажалыктарында бу сурактын каруузы чике берилген: 
«Jебрен тазыл. Кöрö тÿштер», Чактар тÿбинен jеткен каргыш», «Ак jарыкта 
ырыс деп неме бар ба?», «Салымды кем башкарып jат?» ла онон до öскö. Тоодо 
наманын айтканыла, эки чактын бажында кергилдердин уйазында алып-баатыр 
чыгар, аргазы jок кичинек сынду болор, Айдары jок улу кöгÿстÿ, ойгор болор. 
Каандардын jемтигин артырага ченежер, кара башту калыгын корый аларга 
тартыжар, jе орус кааннын тергеезинде тÿктÿ колду улустын колынан öлöр». 
Мынайда автор В.И.Чаптыновтын  сÿр-кеберин романга кийдирген. Онон баш-
ка Г.И.Чорос-Гуркин де, В.И.Чичинов то адалат. 

«Чактар тÿбинен jеткен каргыш» деп бажалыкта автор мындый  шÿÿлтелер 
айдат: «Ненин учун бистин алтай албаты öспöй jат? Ненин учун алтай кижи ал-
тай кижиге кару эмес? Бой-бойын jöмöшпöс? Jаман чак тушта улустын 
эркиндÿзин Эдил суунын jаказына, элезиндÿ чöлдöргö айдай Берген. Алтай 
jеринде арткандары эмдиге тетире эптежип jуртап болбой jат. Коштой jаткан  
калыктар тиркиреп öскöн, тыныган. Jÿректеристе jалтанчык уйа тартты ба? Ку-
дай биске кулдын салымын берди бе? Кöгÿсту, санаалу улуска бу айалга амыр 
бербей jат» (с.61). Оскö jерде автор чокымдайт: «Бу Алтай – Амыр-Санаанын 
энчилÿ jери. Болуш, jöмöлтö сураарда, болушпаганар. Сÿрÿп ийге-
нер…Болушкан болзоор, мында каан болуп отурар эди. Ол ширееге отурар Ки-
жи. Эмди каандык та jок, ширееге отурар каан укту Кижи де jок.» (с.71). Мир-
забек  Атагановтын шÿÿлтелери  автордыйындый боло берет: «Алтай кызалан-
да, албаты кырылып öлöрдин алдында… Мындый республика, мындый башка-
ру, мындый парламент кемге керек? А оны тозоп турада, кандый сÿÿнчи болгон 
эди? Алтай калыкта республика болор! Ол бойын бойы башкарынар! Бойынын 
салымын бойы  башкарынар.Jе табынча jайымды ла демократияны тузаланып, 
акчаны, jанды тузаланып, республиканы öскö корумду, öскö улус башкарар бо-
ло берген. Олорго алтай улус капшай кырылзын, бойлорын бойлоры 
öлтÿришсе, карын, макалу –jер аруталар! Кеен Алтай олордын болор! Аракы-
дан улам, тÿрениден улам öлÿшти тоолош то jок…» (с.31).  

Бу ок шÿÿлтени улалта база бир герой айдат: «Эне Алтайды ээн арттырар 
jаныс jок. Очокто одыс öчпöзин, талкан кÿлис сообозын. Jаман чак одо берер. 
Кудайдын кÿни тийер» (с.72). Канайда аргаданар? Автордын шÿÿлтезиле, бир 
кудайлу болор керек, бир jанду. Ол тушта албаты албаты болор. Jаны бек, бир-
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лик болор. Романнын геройи айдат: «Кудайга бажырар керек. Улу Jайаачыдан 
болуш сураар…. Биске ак jан керек. Ол – буркан jаны, Алтай jан. Экилезинин 
тазылы бир jаν ине! Будданыν jаνы!» (с.99). «Ак jарыкта ырыс деп немее бар 
ба?» деген бажалыкта автор ойто ло  сÿÿген Алтайын анылап туру; «Алтайыс 
кандый jараш. Мындый jерде jÿрзен, бир де кÿн jÿрзен – ол кудай берген сый. 
Ару санаабыс, агару, ару сÿнебис jер-алтайысла, jылдысту тенерисле биригип 
калган. Онын учун бис кöп немени озолодо оνдоп,кижинин судазын билип 
jадыс» (с.113). Мынайда А.Адаров Мирзабек Атагановтын салымын кееркеде 
jураган, онын сÿр-кебери ажыра бойынын шÿÿлтелерин jетирген. Бириктире 
кöрзö, А.Адаровтыν чÿмделге ϕолында роман деп жанр ϕедимдÿ улалып бар-
ган. Анчада ла ϕаνы эп-сÿмеле - öй лö ϕер кемϕεзи ϕоктоν - чεмделгени солун. 
Экинчизинде, бичиичиниν талдап алган темазы элбек ле тереν, чÿмдемелде 
тургузылган сурак кычыраачыга öйинде ϕеткен: ол - XX-чи чактыν бурулчык-
тарлу сыркыны, ϕÿрÿм ле öлÿм, ÿргÿлϕик сÿÿштиν ийдези ле о. ö. Бу ончозы - 
кижиниν ϕÿрÿминде бир тÿрбектий ϕуулып калган. Онтулу ла сысту, ырысту 
ла сÿÿнчилÿ öйлöр ϕÿректи öйкöп лö сÿÿндирип, эске алыныштый, кире бичик-
тий, ϕар куучындый öйлöрди öдÿп, чактарды тиргизип, бÿгÿнги öйдиν онтулу 
сурактарыла биригет. Бÿткÿлинче кöрзö, роман деген жанр алтай литература-
ныν тÿÿкизинде öνжип улалды.  

Драматургия. А. Адаров ончо ло жанрларда эрчимдÿ туружып jат. Обла-
стьта драмтеатр тöзöлгöнинеν бери оныν пьесалар бичиири кöндÿге берди. 
Сценада оныν «Саν башка кижи» деп лирикалу комедиязы ла «Абайымныν ки-
жи алганы» деп сатирический комедиязы тургузылган. Калганчы öйдö 
А.Адаров «Каганаттаν ийген самара» деп трагедия чÿмдеген. 

Баштапкы адалганыныν темазы öрöги шиνделген «Амаду» деп повестьтиν 
темазыла jÿзÿндеш. Керек бÿгÿнги öйдö öдÿп jат. «Амадуда» тöс тартыжу 
jииттер ле jажы jаан улус ортодо öдÿп турган болзо, «Саν башка кижи» деп ко-
медияныν геройлоры - jалаν ла jашöскÿрим. 

Олор jурт ишти бойлоры башкарып, бойыныν кÿÿниле ченемелдер 
öткÿрип, ишти jаνыртар аргалар бедрейт. Ченемелдер чала бортык та болзо 
(Колбаныν сöзиле, аνылу ÿредÿ ого jетпей турганынаν улам, ол jаνы укту кура-
андар öскÿрип болбой jат), jе олордыν баштаνкайын, таνынаν иштеер кÿÿнин 
jарадып кычырадыс. Барыла болорзынбай, олор jаνы jедимдерге jедер кÿÿндÿ. 
Олордыν шылтуунда кой тöрöдиш чыгым jок öдöт. 

Комедиядагы керек кöп лö саба Колбаныν (тöс геройдыν чоло ады) эмезе 
Укаа Мырзаевичтиν ижиле колбулу. Геройлор до оны айландыра jуулган. Ав-
тордыν шÿÿлтезиле олор эки башка бöлÿкке бöлинет. Бирÿзине: ак-чек койчы 
Колба Jалбаков, малчы  Сыгырткышев, болушчы кыс Алтынай ла оноν до 
öскöлöри. Экинчизине «чала бурулу» улус: 19 jашту комсомолка Светлана, бош 
салдым уул Семтек-Коля, сырыны оорулу Бултай öбööн. 

А. Адаровтыν куучындарына jакшынак эмес геройлор ол ло бойы артып 
калатан болзо, ол комедиядагы улустыν 

ончозыныν сагыжы кубулып jат. Свет-
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лана jÿрÿмде бир jастырган да болзо, иштеνкей, шыраνкай кыс болуп jарталат. 
Семтек-Коля jарабас кылыктарынаν тÿзелет. Бултай öбöгöн кызын колхозтыν 
ижинеν корулап та турза, Алтынай керектиν аайын бойы оνдоп, Колбаныν 
шÿÿлтелерин ϕарадат. Айдарда, комедияныν учында ончо улус jаνырган, ку-
булган деп jарталат. 

Эрмек-куучыныла анчада ла малчы Каνдаш Сыгырткышевтиν сÿр-кебери 
jарт jуралган. Ондо албатыныν чечен тили, сезимjизи, кÿÿни эптÿ jуралат. Кол-
ба билимге кÿÿндÿ болзо Мындый ак-чек, иштеνкей геройлор А. Адаровтыν 
кöп куучындарында ла повестьтеринде jеткилинче бар. Бу комедияныν учуры - 
jииттердиν öкпööриνкей кÿÿниν баштаνкайын ла jозокту ижин jарамыкту 
кöргÿскенинде. 

Айдарда,  А. Адаров литератураныν  ончо  жанрларыла  чÿмдептир. Алтай 
литератураныν  öзÿминде ле тÿÿкизинде бичиичиниν чÿмдемелдери байлык эн-
чизи болуп эленчикке  артып калды. А.Адаровтын  ады-чуузы jаныс ла Алтайда 
эмес, Россиянын башка-башка талаларында элбеде jарлу, Каνдаш jайым учун 
тартыжарга Афганистанга да барар санаалу.  
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Алтай в современном мире: 

проблемы глобализации и   локализации 
 
Прошло уже  десятое  по счету заседание Международного координацион-

ного Совета  «Наш общий дом – Алтай», посвященное итогам и перспективам 
трансграничного сотрудничества в Алтайском регионе. Не вникая в вопросы  
предыдущих заседаний, хотелось бы  сосредоточиться на проблемах современ-
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ной глобализации и локализации регионов. На международной научно-
практической конференции, проведенной в Горно-Алтайском государственном 
университете 29 июля 2011 года, присутствовали представители разных стран.  

Докладчики в основном освещали вопросы экологии и экономики (в под-
тексте  и политики) Большого Алтая, куда входят четыре государства: Китай, 
Монголия, Казахстан, Россия. Последнюю географически представляют Алтай-
ский край и Республика Алтай. В трех странах проживают титульные народы 
(китайцы, монголы, казахи). Особенность России в том, что это - страна много-
национальная, а в Республике Алтай имеется малочисленный народ (алтайцы), 
который в процессе глобализации окажется вне поля зрения. 

Кто они алтайцы? Осколки китайцев, монгол? Все путешественники, в том 
числе современные туристы, односторонне восхищаясь красотой природы Ал-
тая, часто не отличают их от других восточных народов. Не осведомлены они и 
в обычаях и традициях алтайцев, одного из древнейших тюркоязычных народов  
Сибири, история и культура которого начинается с 6-8 веков.   

Из докладов и сообщений особо следует обратить внимание  на три вопро-
са: 1) строительство дороги через Канас и газопровода через плато Укок (тер-
ритория Алтая);      2) изменение климата в Сибири;   3) пищевые добавки в им-
портируемых продуктах. 

Строительство дороги через Канас осуществляется по трехстороннему со-
глашению. Казахстан давно проложил обещанные километры, Россия согласи-
лась достроить, поскольку это выгодно Казахстану для возобновления торговых 
отношений с Китаем.  

А вот вопрос о строительстве газопровода через плато Укок действительно 
противоречит международному законодательству об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране всемирного культурного  и природного насле-
дия. Тем не менее, участники конференции активно поднимали вопрос о рас-
ширении номинации ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». 

Во-вторых, докладчик из Алтайского госуниверситета представил инте-
ресную информацию о том, что  в Сибири наблюдается глобальное потепление 
климата (примерно на 3 градуса). А значит, в зоне Укок, на месте вечной мерз-
лоты, образуются болота, которые выделяют вредный для здоровья человека  
метан. Потому необходимы  геологические изыскания на всей  территории 
Укока, прежде чем начать там строительство газопровода на Китай. Результаты 
экспертизы должны быть известны широкой общественности. Есть же и аль-
тернативные пути решения этого вопроса, помимо плато Укок? Стоит ли спе-
шить со строительством газопровода в зоне особо охраняемых территорий? 

В-третьих, о пищевых добавках иллюстративно, научно убедительно со-
общил докладчик из Барнаула. Оказывается,  больше всех нас «травят» такие 
страны, как Китай, Вьетнам и,  к нашему удивлению, цивилизованная страна 
Германия. Значит, стоит ли нам завозить их продукты? Запретить мы не смо-
жем, но обязаны ограничить их употребление. Наша земля богата собственны-
ми ресурсами, однако за последние два десятилетия мы сами отучили россий-
ских граждан от работы на земле. Потому  принимаем  искусственную пище-
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вую продукцию из Китая. Остается открытым вопрос о пищевых отходах, если 
хотим  сохранить  наш общий дом – Алтай  экологически чистым. В настоящее 
время у нас вряд ли решается вопрос по переработке  пищевых и бытовых твер-
дых отходов, строительство очистительных сооружений в райцентрах и т.д. 

Экология экологией, самый больной вопрос – судьба малочисленного на-
рода  в этом большом доме под названием Алтай. Открытие двухстороннего 
коридора (Канас и Укок) не желательно населению Республики Алтай, алтай-
цев в особенности. Предки наши 255 лет назад  были мудрее и прозорливее нас. 
Из-за угрозы исчезновения малочисленного этноса они в свое время  выбрали 
исторически правильный и разумный путь. В этом смысле  стоит вспомнить и 
прислушаться  их предостережению. 

В настоящее время, действительно, необходимо научное и культурное со-
трудничество между странами, взаимообмен студентами и преподавателями 
университетов для того, чтобы глубже понять исторические корни народов, 
включенных в красивое название «Наш общий дом – Алтай». Остается надеять-
ся на то, что глобализация, как бы далеко она не зашла в область экономики и 
политики, должна учитывать вопросы локализации этноэкологии, этнокульту-
ры, этнотуризма малочисленного народа. 

Оказавшись среди других титульных народов, я, алтайка по национально-
сти, задумалась о  судьбе своего народе. Действительно, кто я  по национально-
сти? Поскольку в российском паспорте не указана принадлежность к какой-
либо национальности, то, как отличить мой народ от других азиатских и вос-
точных народов? Визуально мы почти похожи  друг  другу.  

Относительно коренного населения Республики Алтай написано достаточ-
но книг по их истории и культуре, тем не менее, хотелось бы задаться вопро-
сом: кто они – алтайцы? Исчерпывающий ответ на этот вопрос можно найти в 
книгах «Алтай – сокровище культуры» (Санкт-Петербург, 2004, вып.4) или 
«Краткая энциклопедия Республики Алтай» (Новосибирск, 2010). Однако эти 
издания,  прежде всего, предназначены   путешественникам, туристам, но не-
доступны для самих алтайцев. Потому начнем с того, кого мы называем корен-
ным народом в Республике Алтай?  

Любой народ, претендующий на самостоятельность, определяется наличи-
ем своей территории, истории и культуры и, наконец, религии.   В 90-е годы ХХ 
столетия мы, алтайцы, наконец-то, обрели государственность с образованием 
Республики Алтай в составе Российской Федерации и начали отстаивать свои 
права и законы. Народ поверил в преобразования внутри государства, активно 
воспринял  начинания национальных лидеров, строил перспективные планы на 
будущее. Казалось, начали сбываться долгожданные мечты, предсказанные Г.И. 
Чорос-Гуркиным (1870-1937). Не пугала повсеместная разруха, финансовые про-
счеты, материальные убытки. Готовы были сотворить все своими руками. 

Однако, одно дело - материальное обеспечение, другое – духовная состав-
ляющая народа. Спустя десятилетия заметным стало отсутствие научной ин-
формации об истории и культуре самих алтайцев. Начались разногласия, преж-
де всего, по поводу названия этноса.  
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Кто мы - алтайцы? В новых условиях северные алтайцы начали претендо-
вать назваться «кумандинцами», «тубаларами», «челканцами», позднее жители 
двух районов - Кош-Агачский и Улаганский -  пожелали остаться «теленгита-
ми», так как они вошли в состав России  на 200 лет позднее, чем  алтай-кижи. 
Другие вовсе предлагали переименовать название этноса «ойротами». Все эти 
разночтения основаны на неосведомленности нового поколения в исторической 
судьбе собственного народа. Более того, по последней переписи алтайское на-
селение насчитывает всего 65 тысяч, когда в советское время насчитывалось 75 
тысяч человек.  

Название  этноса действительно менялось хронологически. Если исходить 
из исторических сведений, то первоначально в древнетюркский период сущест-
вовали тюрки (тугу). От них отпочковались все другие тюркоязычные народы, 
как  башкиры, татары, казахи, киргизы, хакасы, якуты, тувинцы, шорцы и т.д., 
том числе алтайцы. Так, название алтайского этноса исторически менялось в 
такой последовательности: тюрки // тугу – теле - теленгиты //телеуты, и, нако-
нец, по месту их обитания  справедливо названы «алтайцами». 

В средние века алтайцы, оказавшись среди ойротов (а они и есть западные 
монголы), в течение пяти веков не растворились среди них, а сохранили себя 
как малочисленный этнос. Этому способствовало, в первую очередь, наличие у 
тюрко-монгольких народов родословной, которая функционирует по настоящее 
время. Оказавшись на исторической родине – на Алтае,  алтайский народ носит  
объединяющее, территориальное  название – алтайцы, хотя историческое само-
название  их остается «теленгитами».  

Алтайские горы, реки, озера известны многим (Белуха, Катунь, Телецкое 
озеро и т.д.). А земля наша отличается  древними курганами, каменными извая-
ниями, наскальными рисунками, руническими надписями (Пазырык, Башадар, 
Плато Укок и другие - всемирно известные объекты). 

Понятие культуры в узком смысле включает в себя не только обычаи и 
традиции народа, но и  его язык, фольклор и литературу.  Алтайский язык, как 
известно, подразделяется на диалекты: северный и южный.   К числу южных 
алтайцев относится диалект алтай-кижи (так названы жители Шебалинского, 
Онгудайского, Усть-Канского районов). В 90-е годы XX столетия северные ал-
тайцы ошибочно начали претендовать на самостоятельность на основе  лишь 
языкового, точнее, диалектного различия, хотя научно доказано, что еще в 
древнетюркскую эпоху они, по мнению языковедов, подверглись тюркизации. 
В частности, как пишет Л.Тыбыкова, «северо-алтайские этнические образова-
ния сформировались в результате ассимиляции древними тюрками предшест-
вующего нетюркского населения угро-самодийского типа» [1, с.166]. В любом 
языке существуют говоры и диалекты. В этом  и  богатство, и разнообразие на-
циональных языков. В настоящее время вместо того, чтобы подразделяться на 
субэтносы, роды и племена, языковедам предстоит  заново написать «Грамма-
тику алтайского языка» (1869), создавать различные словари и учебные и мето-
дические пособия для  обучающихся  в средних и высших учебных заведениях. 
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В последние два десятилетия заметно увеличивается количество алтайцев, не 
владеющих родным языком. 

Богатство алтайского языка подтверждает и устная поэзия алтайцев, эпос 
которого издан в 14 томах под общим названием «Алтайские богатыри» (1958-
1995), есть и оригинальные издания на двуязычной основе: «Маадай-Кара» (М.: 
Наука,1975), «Алтайский героические сказания» (Новосибирск: Наука,1997), 
«Алтайская народная сказка» (Новосибирск: Наука,2002) и т.д. Народ увекове-
чил имена своих одаренных сказителей, певцов, сказочников, в том числе Н.У. 
Улагашева, А.Г. Калкина, Т.А. Чачиякова, Салдабая Савдина и др. 

Что касается алтайской литературы, то по настоящее время изданы на рус-
ском и родном языках «История алтайской литературы» (2004)  в двух книгах, 
«Алтай литературанын тÿÿкизи» (2008) в двух частях, создан энциклопедиче-
ский словарь «Литературы народов России» (М.: «Наука»,2005) и т.д.  Остается  
изучить литературное и переводное наследие классиков алтайской литературы, 
ушедших из жизни во второй половине ХХ столетия.  А первую половину  
прошедшего века мы рассмотрели в контексте развития тюркских литератур 
России и издали сборник «Судьба и литературное наследие репрессированных: 
взгляд из XXI века» (2010).  

И, наконец, остается самый спорный вопрос – это вопрос о религиозном 
мировоззрении алтайцев. В последние годы появились достаточно интересные 
монографии В.А. Муйтуевой (2004), С.П. Тюхтеневой (2009) В.А. Клешева  
(2011) и других, посвященные религии коренного народа [2]. В историческом 
плане, когда существовало единое государство, все тюрки поклонялись Кöк 
Тенгери (синему небу). И когда распался тюркский каганат, каждый род (пле-
мя)  претендовал на свое божество (кудай).  Об этом подробнее писал в свое 
время Л.П. Потапов: «С падением древнетюркских каганатов прекратились 
грандиозные общетюркские моления Небу (Тенгри),  прародительской пещере, 
божеству Земли, не стало верховных шаманов, находившихся при ставке кага-
нов и их правящей верхушки. Это способствовало быстрому росту роли рядо-
вых местных (родовых и племенных) шаманов» [3, с.86]. 

Алтайцы, как и их сородичи, в основном придерживались и до сих пор 
придерживаются языческого верования. Шаманизм до сих пор существует. В 
средние века в  ойротском ханстве повсеместно распространился ламаизм – 
один из разветвлений буддизма, от него остались на Алтае лишь следы разру-
шенных храмов.  В XIX веке началась насильственная христианизация алтай-
цев, а в начале XX века  существовал еще бурханизм (ак јан) - новая религиоз-
ная вера алтайцев. 

Весь XX век, как известно, в стране господствовало атеистическое воспи-
тание. Естественно, народ потерял  свое изначальное верование. В настоящее 
время каждый из малочисленных народностей ищет  пути выхода из этой си-
туации. Алтайцы, находясь в выборе своего религиозного верования, в душе  
все же остаются язычниками-бурханистами. В интерпретации А. Муйтуевой  
ныне религия алтайцев названа «Алтай кудаем». Поскольку весь окружающий 
мир для них считается священным, сакральным. Об этом удачно высказался в 
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начале ХХ века  лидер алтайского народа, известный художник Г.И. Чорос-
Гуркин: «Для алтайцев язычников Алтай – Живой дух, щедрый, богатый испо-
лин-великан. Длань его раскрыта для всех, богатства неисчерпаемы, красота и 
величие прекрасны-сказочны. Он живой кормилец-отец несметного народа, не-
сметного зверя, птиц… Его живой дух – сила насыщены, проникнуты везде и 
всюду и всем управляют. Вся жизнь язычника-алтайца и мысли заполнены его 
влиянием, силой, красотой» [4, с.187].  

Из всего вышесказанного явствует, что алтайцы в религиозном плане - не 
мусульмане и не христиане. При всем влиянии других религий они остаются  
язычниками-бурханистами. Тем не менее, в этой неопределенности просвещен-
ные алтайцы тяготеют к буддизму, что и наблюдается в  последние два десяти-
летия. Какова перспектива выбора религиозного верования  покажет время.   

Таким образом, алтайцы сохранили себя как самостоятельный этнос. Пре-
жде всего, древними оказались их генетические   корни. Почти каждый алтаец 
ныне сможет уверенно перечислить свою родословную до 7 или 12 колен. Воз-
можно, это и спасло их от смешения с другими народами, от полного исчезно-
вения с карты народонаселения. По этому поводу  в свое время литературовед 
Г. Гачев рассуждал так: «Национальное в народе есть как бы почва его истори-
ческого развития, ему предшествует, и история есть выравнивание народов. 
Следовательно, чтобы доискаться до национального, надо погружаться в древ-
ность, «доисторическую» эпоху народов, а жизнь национального в последую-
щие века есть сохранение «завета» [5, с.48].  

К счастью, не все потеряно за прошедшие сто лет. Народ медленно «про-
сыпается» от богатырского сна. Лично мне по душе характеристика алтайцев, 
высказанная поэтессой Г. Елемовой по отношению к коренным жителям Алтая: 
«Алтайцы по своей природе - народ очень кроткий и стеснительный, с мирным 
умом» [6, с.4]. Так она рассуждала по поводу строительства гигантской ГЭС на 
Катуни. Наконец, нашли альтернативные  пути строительства  малых ГЭС на 
Алтае: солнечные, ветряные энергоносители. Тем не менее, на землю Алтая не 
раз падают и бесследно исчезают космические обломки, археологические на-
ходки не возвращаются, браконьеры отстреливают редких животных… Как 
будто нет законов и прав. 

С 90-х годов  прошедшего столетия почти ежегодно алтайцы проводят на-
родные игры – Эл-Ойын, обновляют  национальную одежду, возрождаются 
традиционные обычаи и традиции народа и т.д. В целом  в новом тысячелетии 
все эти вопросы – вопросы языка, истории, культуры, религии - требуют серь-
езного осмысления и научного изучения. Кроме того, недостаточно книг, необ-
ходимых для широкого круга читателей, нужна и разъяснительная работа среди 
населения: культурная, познавательная, экологическая.  В конце своей статьи 
хочется привести стихотворение алтайского поэта Б.Укачина в переводе Бориса 
Слуцкого о взаимосвязанности  алтайца с природой, современного человека со 
Вселенной:    

Восходят в гору старики, 
И пожилые, и подростки 
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Вязать цветные лоскутки 
    К растущей на горе березке. 

 
Так повелось у нас, таков 

      Обычай, созданный не нами,- 
Обычай этот в глубь веков 
Уходит далеко корнями. 

 
Когда то, привязав цветной 

Лоскут к какой-нибудь из веток, 
Общался с горным духом мой 
Широкоскулый дальний предок. 

 
Просил он, в общем-то, одно: 
Чтоб дух ему не делал плохо, 

Чтоб дух покладист был…Да, но 
Теперь-то ведь не та эпоха! 

 
Ни в злых, ни в добрых духов гор 
Теперь-то мы не верим вроде. 
Так почему же до сих пор 
Обычай этот жив в народе? 

 
Да потому он жив в наш век, 
Обычай этот, что и ныне 

Природу-мать чтить человек 
Превыше всяческой святыни. 

Человек  чувствует свое единение с природой. В этом стихотворении самая 
главная мысль о том, что человек всего лишь частица этой природы, Вселен-
ной. Неслучайно алтайцы относятся к Алтаю как к живому существу, издревле 
верят, что он имеет своего духа (хозяина-ээзи). В целом алтайцы благословля-
ют наш священный храм – Алтай. Мы должны сохранить нашу землю для че-
ловечества в первозданном виде, не нарушая ландшафт естественной природы. 
Приживется ли туризм на Алтае пока рано прогнозировать, и все же, Алтай в пер-
спективе - это,  прежде всего, здравница, место санаторно-курортного лечения.  
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Обращение депутатам  Республики Алтай 
     
Обращаюсь к Вам с просьбой  законодательно приостановить установку 

столба-креста в черте города и близлежащих сел Республики Алтай, особенно 
на целебных источниках, на берегу реки Катунь, на священных горах Алтая. 
Поясняю просьбу на примерах. 

Первое.  Одно дело – установка креста на слиянии рек Улалушки и Май-
мы. Это – место основания Улалы (ныне г. Горно-Алтайска). Отсюда началось 
насильственное крещение алтайцев. Но зачем ставить крест на древних архео-
логических раскопках, к примеру, Улалинская стоянка, плато Укок!     

Второе. Вокруг нас столько целебных источников, что только выбирай и 
молча,  выпрашивая себе здоровье – лечись! От того, что установили над ними  
крест, он не станет целебнее прежнего! Это - природное создание. Сохраним 
его в первозданном виде! 

Третье. Зачем ставить часовню на высочайших горах Алтая, в частности, 
на Белухе?  Тем самым нарушаете природную красоту ландшафта. Более того, 
это никак не сочетается с соблюдением обычаев и традиций алтайцев. Уважай-
те коренных жителей Алтая. 

Четвертое. Предел нашего возмущения – берег Катуни. Кому не лень, у ко-
го деньги мешками покупает нашу землю, загораживает берег Катуни так, что 
другим приходится через щель «высматривать» ее красоту. Приезжие люди вы-
корчевывают  вековечные деревья, просверливают скалы, выравнивают для 
строительных объектов горы, создают искусственные озера, что нам, коренным 
жителям, родная земля становится недоступной, чужой. «Плачь алтайца  на 
чужбине», предсказанная Г.И.Чорос-Гуркиным в начале ХХ века, сбывается в 
ХХ1 веке. Никто не хочет услышать его стон и крик души! На глазах теряем 
дорогую, святую землю! Мало того, на берегу святой Катуни, в районе Айского 
моста возвышается крест распятого Иисуса Христа! Кто разрешил сотворить 
такое? Зачем нарушать инфраструктуру естественной, первозданной природы? 

Для крещенных  и мусульман (русских, алтайцев, казахов) достаточно 
церквей и мечетей, построенных в Горно-Алтайске и его окрестностях. Повсе-
местное установка креста означает неуважение религиозного верования корен-
ного населения - алтайцев. По мировосприятию, мировоззрению они глубоко 
чувствуют свое единение с природой. Неслучайно алтайцы относятся к Алтаю 
как  к живому существу, издревле верят, что они имеют  своего Хозяина (ээзи). 
Об этом свидетельствуют их обычаи и традиции, а именно: привязывание лен-
точки из трех цветов (белая, зеленая, синяя) на перевалах, целебных источниках 
- аржан суу, окуривание вереском  святых мест и т.д. В целом они  благослов-
ляют наш священный храм - Алтай. Установка столбов-крестов, по мировиде-
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нию алтайца, отпугивает Духа-ээзи (хозяина Земли). Так,  давайте уважать ве-
рования друг друга. Сохраним нашу землю в первозданном виде! 

Обращаюсь к Вам, избранники народа, как к понимающему душу алтайцев 
людям. Со своей стороны уверяю Вас в том, что мы, ученые, учителя Респуб-
лики Алтай, озабочены  сохранением и развитием не только родного языка и 
литературы, но  и духовным составляющим, продолжением обычаев, традиций 
древнего тюркского народа, воспитанием молодого поколения по законам сво-
их предков.  

Надеюсь на взаимопонимание и исполнение общественной просьбы.     
 

Ответ на статью в газете 
 

С таким текстом я обратилась в 2010 года к депутатам Республики Алтай. 
Они без моего согласия решили обнародовать его, вместо того, чтобы дать мне 
письменный ответ. Тут же в газете «Постскриптум» появилась статья 
Дм.Кобзева «В каждой избушке свои погремушки» (за 9 марта 2011г.), на во-
просы которой я попытаюсь ответить. Журналисты умеют противопоставлять 
народы Алтая. Жили мы 255 лет в дружбе и проживем еще столько же, если вы 
сами не будете «разжигать» вражду между народами.     Второе, вы  в своей 
статье привели яркий пример об адыгейцах. Я их  понимаю душой и телом. 
Они, оказывается, тоже просили прислушиваться к их душам и понять состоя-
ние малочисленного народа с вековыми традициями. Как известно, Бог един. 
Но к нему приходят разными путями. Нельзя навязывать народу чужое религи-
озное воззрение. Тем более его выбор индивидуален. Каждый человек выбирает 
самостоятельно один из трех мировых религий. А по отношению к целому на-
роду надо уважать его верования. 

Что касается интернета, то хорошо, что все выговорились, высказались за 
и против. Значит, все наболело, этот вопрос волнует не только жителей  Алтая. 
Пусть каждый из нас задумается о том, знает ли он своего соседа? Россия – 
страна огромная. В ней   имеется чудесный уголок – Алтай, который нуждается 
в сохранении его в первозданном виде. В «Литературной газете» (за 2-8 февра-
ля 2011) появилась своевременная статья Ю.Полякова, под названием «Лезгин-
ка на лобном месте», в которой он пишет: « что говорить о России, где корен-
ные народы проживают на своих исконных территориях, имеют уникальную 
древнюю культуру. Почему их нет на нашем экране?». Далее он  заключает: «В 
России сегодня нет продуманной, скоординированной межнациональной поли-
тики в духовной сфере». В этом я полностью согласна.  

В последнее время  я писала разные обращения по поводу изучения родно-
го языка, о необоснованной ликвидации сектора  литературы в Институте ал-
таистики, о неправомерном слиянии двух структур – методического центра и  
«академического» института и т.д. Ответы были неудовлетворительные. А вот 
установка столбов-крестов на Алтае заинтересовало многих.  В своем обраще-
нии я, по существу, поднимала вопросы этноса, экологии, этики и эстетики в 
том числе. Спасибо спикеру Госсобрания – Эл-Курултай, интернету, прессе за 
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широкий резонанс. Отзывы были со всех концов: и положительные, и отрица-
тельные. Самое главное - не осталось  неравнодушных людей в этом вопросе. 
Высказать  свое личное мнение - это гражданский долг каждого.    

Россия – страна многонациональная.  На Алтае проживает малочисленный 
народ – алтайцы, язык которого  вошел в Красную Книгу ЮНЕСКО. До 90-х 
годов запрещалось говорить о проблемах этноса, экологии, религии в частно-
сти. Только в последние два десятилетия начали возрождать вековые  нацио-
нальные обычаи и традиции. Алтайцы с древних веков  живут по законам при-
роды (в крови у нас заложены запреты по отношению к природе), в основном 
придерживаются языческого, бурханистского  верования, поклоняются свя-
щенным горам, рекам, деревьям. Есть у нас и целебные источники, на которых 
просто запрещается ставить кресты. Повсеместная установка крестов противо-
речит мировидению алтайца. Поймите нас правильно! Я призываю к толерант-
ности, уважению религиозных верованиий друг друга. Не только мы, алтайцы, 
но и другие жители, прежде всего, должны быть озабочены сохранением есте-
ственной природы Алтая в первозданном виде, не нарушая его ландшафт. 

Как-то мне, в Якутске встретилась незнакомка, которая заявила: «Очень 
хотела повидать священный Алтай – родину древних тюрков, сейчас расхотела, 
так как вы передали хозяйку земли в чужие руки» (Здесь имеется в виду  прин-
цесса Укока – Н.К.). Я, к сожалению, до сих пор не была на плато Укок, но уви-
дев на фотографии  крест, я тоже расхотела посетить эти древние курганы…       

На мое обращение депутатам, мною получен проект неутвержденной 
«Концепции по сохранению и развитию сакральных мест (священных земель) 
природно-культурного объекта», который написан по поручению Правительст-
ва о «принятии меры по наведению надлежащего порядка, благоустройства и 
сохранению сакральных мест на всей территории Республики Алтай (от 
18.11.2009г.)». К сожалению, до сих пор поручение Правительства не подписа-
но. Хочется надеяться, что оно когда-нибудь исполнится. 
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