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1. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

УРОКИ М.В. ЧЕВАЛКОВА

В этом сборнике материалов научно-практической конферен
ции «Наследие М.В. Чевалкова в современном осмыслении» мы 
отдаем дань памяти наследию этого выдающегося человека -  
просветителя, общественного деятеля, ученого и литератора.

Зададимся вопросом, какие уроки мы, потомки этого незау
рядного человека, должны извлечь из его многогранной дея
тельности на благо интересов всех народов, проживавших тог
да на Алтае. Но прежде мы должны с благодарностью вспом
нить тех, кто вернул нам и в ярких публицистических, истори
ческих работах наглядно показал все стороны деятельности 
М.В. Чевалкова, познакомил широкую общественность с уни
кальным литературным творчеством алтайского просветителя. 
Эти слова в полной мере можно отнести и к авторам данного 
сборника.

Важный урок я. как представитель алтайского народа, со
племенник М.В. Чевалкова извлекаю из главного направления 
его деятельности -  просветительства. Работа Михаила Васи-, 
льевича в качестве миссионера была, можно сказать, лишь 
внешней оболочкой его национально-просветительской деятель
ности. Великое уважение своих земляков Чевалков снискал 
своей политической, общественной деятельностью. Он сыграл 
выдающуюся роль в ходе завершающего этапа процесса доб
ровольного вхождения алтайского народа в состав подданных 
Российского государства. 250-летие этой даты мы, как извест
но, широко отметили в 2006 году. В России, в единении с ве
ликим русским народом М.В. Чевалков видел защиту и надеж
ную гарантию будущего своего народа, поэтому всю свою ки
пучую энергию он направлял на осуществление этого едине
ния. И, как видим, время подтвердило историческую правоту 
просветителя.

Приобщение алтайцев к опыту экономического и культурного 
развития русского народа стало и основным лейтмотивом в 
литературном творчестве Михаила Васильевича. Совокупность 
всех работ, литературных произведений, написанных в XIX в. 
и посвященных Горному Алтаю, не дает, пожалуй, такого ярко
го и убедительного представления, такой полноты и конкретно-



сти в характеристике всех социально-общественных процессов, 
протекавших в алтайском обществе, какое имеется в автобиог
рафических очерках «Жизнь Чевалкова» и «Памятное завеща
ние». В них сосредоточен ценнейший исторический, этнографи
ческий, географический и лингвистический материал. И вместе 
с тем, это взволнованный рассказ человека, который сквозь 
призму собственной биографии поведал о многих сторонах жизни 
родного народа в определенную историческую эпоху. И еще 
очень важно, что в своей собирательской, литературной дея
тельности Чевалков руководствовался самыми добрыми побуж
дениями просветителя. Он горячо ратовал за культурный обмен, 
за духовные связи народов разных национальностей.

Все стороны деятельности М.В. Чевалкова, как переводчи
ка духовной миссии, собирателя фольклора, сочинителя, соста
вителя документов государственного значения органично выте
кали одна из другой, взаимовлияли и взаимодействовали, по
этому нельзя говорить о нем только как о просветителе, или о 
писателе, авторе басен и стихов, или только как о собирателе 
фольклора.

Исследования М.В. Чевалкова по языку, фольклору и эт
нографии алтайцев не утратили своего научного значения по сей 
день. Многие его произведения стали хрестоматийными и за
няли прочное место в учебниках алтайской литературы, его 
творчество оказало влияние на первых алтайских писателей 
советского периода. Благодаря знакомству с русскими учены
ми, а через них — с богатой русской классической литературой, 
изучению им русского языка, М.В. Чевалков приобщился к ли
тературной деятельности. Он переводил с русского на алтайс
кий язык произведения И.А. Крылова и А,С. Пушкина. Перево
ды Михаила Васильевича были доступны и понятны, он старал
ся выразить в них мысли и думы, созвучные ожиданиям своего 
народа.

Дальнейшее изучение литературной, научной и обществен
ной деятельности М.В. Чевалкова, издание его произведений 
на алтайском и русском языках, увековечение его имени свя
той долг общественности Горного Алтая.

Председатель Государственного
Собрания -  Эл Курултай
Республики Алтай,
кандидат исторических наук И.И. Белеков

Сегодня происходит важное событие в научной и культур
ной жизни Республики Алтай. Впервые проводится представи
тельный научный форум, посвященный первому просветителю 
алтайского народа М.В. Чевалкову. Символично, что меропри
ятие проходит в стенах Национальной библиотеки, которая уже 
пять лет носит имя этого выдающегося человека.

На конференции рассматриваются деятельность и произве
дения М.В. Чевалкова с точки зрения современной науки. В 
выступлениях, заявленных в программе форума, нашли отра
жение генеалогическое древо Чевалковых, деятельность Алтай
ской духовной миссии, фольклор алтайского народа в произве
дениях Чевалкова, его переводческая и общественная деятель
ность, древнетюркские традиции в литературе и т.д. Материа
лы выступлений представляют нам М.В. Чевалкова как много
сторонне образованного человека, который, к сожалению, мно
гие годы был предан забвению.

Поэтому необходимо, чтобы материалы сегодняшней конфе
ренции были обязательно изданы и получили широкий резонанс 
среди населения Республики Алтай и представителей тюркского 
мира. А в распространении знаний о Чевалкове, его произведе
ний большая роль принадлежит библиотекам, фонды которых 
должны пополняться такими изданиями. Библиотеки являются 
хранилищами уникальных творений и их пропагандистами. Бес
спорно, что в будущем библиотеки не утратят этого своего пред
назначения.

Хочу пожелать всем участникам конференции плодотворной 
работы в изучении неоценимого вклада М.В. Чевалкова -  ро
доначальника алтайской литературы, миссионера, обществен
ного и политического деятеля.

Министр культуры
Республики Алтай В.Е. Кончев



С.К. Штанакова
Национальная библиотека РА им. М .В. Чевалкова.

г. Горно-Алтайск

\  IЕ Ж Р Е Г ИОН Л Л Ь Н А Я И Л У Ч Н О - П Р А КТ И Ч Е С К А Я 
КОНФ ЕРЕНЦИЯ «НАСЛЕДИЕ М.В. ЧЕВАЛКОВА В 

СО ВРЕМ ЕНН О М  ОСМЫ СЛЕНИИ»

От имени администрации «Национальной библиотеки РА 
им. М.В. Чевалкова» разрешите поприветствовать гостей и 
участников межрегиональной научно-практической конферен
ции «Наследие М.В. Чевалкова в современном осмыслении».

Эта межрегиональная научно-практическая конференция 
посвящена 190-летию со дня рождения первого алтайского 
писателя, просветителя, миссионера Михаила Васильевича 
Чевалкова. чье имя 5 лет носит Н ациональная библиотека 
Р е с п у б л и к и А л т а й .

Говорят, что библиотека это «храм сбереженного вре
мени». Д ей с 1 вительно, облик мыслей, чувств, знаний людей 
давно прошедших эпох и наших современников, закреплен
ный в книгах, сохраняется в библиотечных фондах. В нуж
ную минуту книги оказы ваю тся  в руках лю бознательного  
читателя, обогашая его знаниями... Осуществлять связь между 
книгой и читателем -  суть библиотечной работы.

История пашей библиотеки такова.
с) феврали 1920 г. по решению Улалинского ревкома r 

с. Улала в доме священника Сорокина была открыта изба- 
читальня с небольшим книжным фондом.

В документах тех времен указывается: « ...центральная 
библиотека находится в Улале, собственного здания не име
ет. Помешается в нижнем этаже здания обкома. Литературой 
не богата, состав книг случайный, в большинстве -  белетрп- 
стпка. При библиотеке есть читальный зал. Газеты получа
ют сравнительно аккуратно...»

С 1922 г. У лалииская  изба-читальня стала и м ен о в ать 
ся Ц е н т р а л ь н о й  о б л а с т н о й  б и б л и о т ек о й ,  затем  О й р о т -  
Т у р и н с к о й ,  Г о р п о - А л т а й с к о й  о б л а с т н о й  б и б л и о т е к о й  
им. М .И . К алинина. В 1998 г. ей присвоен  статус Н а ц и о 
нальной  библиотеки  Республики Алтай.

28 ноября 2002 г. П остановлением  Государственного  
Собрания -  Эл Курултай Национальной библиотеке Респуб
лики Алтай присвоено имя Михаила Васильевича Чевалко
ва.

Сегодня в пашей библиотеке функционирует 5 отделов и 
2 сектора. Книжный фонд составляет более 400 тыс. докумен
тов на различных носителях. Ежегодно наш у библиотеку 
посещает 14 15 тыс. пользователей, им выдается около 300 
тыс. документов.

Михаил Васильевич Чевалков -  писатель, просветитель и 
общественный деятель. О своей родословной М.В. Чевалков 
подробно рассказывал: «Я происхожу из рода мупдус, из 
племени Ак-Теленет -  Белых Телеутов: имя отца моего Аид- 
раш. отен Андраша -  Кплемеш, его отца -  Семсйек. у Семей- 
ека отен Сеотош, его отец -  Сеперек. отец Сеперека -  Чебе- 
лек. При Сеиереке предки наши добровольно перешли в под
данство «белого царя» и стали платить «алман» (дань). Я. 
потомок их, до 17 лет был «черной веры» (язычником). Отец 
и мать дали мне имя Кинрпан». Далее автор  уточняет свое 
местожительство: «Отец мои родился в Байате. Затем пере
ехал в местечко Кара-Суу. в десяти километрах от Бииска. 
Там я и родился. Когда мне исполнилось семь лег. родители 
переехали в Улалу».

П одобно биографии древнетюркекпх каганов, в автоби
ографической повести М. Чевалкова им названы основные 
даты жизни -  со дня рождения до зрелого возраста: в 7 лег 
оп переехал в Улалу. в 9 лег обучался русскому языку, при
общаясь к христианским заповедям, в 11 лет принял другую 
веру -  христианство, в 13 лет нашел невесту, в 15 лет женил
ся. в 16 лет переехал в Байат -  жить самостоятельно со сво
ей семьей, к 40 годам начал писат ь о себе и т.д.

Михаил Васильевич прошел прекрасную филологическую 
школу, участвуя в переводе на алтайский язык «Вечной Кни
ги» -  Священного Писания. Как отмечает Броитой Яигович 
Бедюров, «...работа над переводом на родной язык Священ
ного Писания -  великого литературного памятника всех вре
мен и народов исподволь подготовила Чевалкова к заня
тия м л 11 ге ра гу р 11 ы м т во рч ест в о м ».



Христианская культура глубоко захватила М.В. Чевалко
ва. Он перенес много испытаний, горя, забот, тягот, служа 
делу распространения христианства на Алтае, преодолевая 
отчуждение и непонимание не только среди чужих, но и в 
своей собственной семье. Тем не менее, не сошел с избранно
го пути. Деятельность его была разносторонней.

Как «толмач» Чевалков участвовал в 1864 г. в диплома
тической деятельности русского правительства. С.С. Каташ 
отмечал: «Чевалков блестяще выполнил миссию государствен
ной важности, вырвав чуйцев из-под протектората Китая, чем 
значительно ускорил решение вопроса о юридическом оф ор
млении теленгитов подданными России. Теленгиты были ос
вобождены от непомерных податей китайскому двору. Д об
ровольное вхождение алтайцев в состав России явилось ак
том огромного политического значения».

Чевалков прослужил в православной миссии 25 лет и в 
1863 г. был награжден императором Александром II золотой 
медалью.

Чевалков был не только переводчиком. На протяжении 
почти сорока лет своей многотрудной жизни он постоянно 
обращался к литературному творчеству, создавая произведе
ния разных жанров -  басни, поучительные стихи, обрабаты 
вая фольклорные материалы.

Первый переводчик миссии М.В. Чевалков заложил осно
вы алтайской литературы. Его первое художественное про
изведение «Чоболкбптуп  jypyMH» («Жизнь Чевалкова»), на
писанное в 1860-м г., создано в виде повествования о соб
ственной жизни. Произведение Чевалкова вместе с материа
лами алтайского фольклора, собранными им по просьбе В.В. 
Радлова, было издано в 1866 году. Со значительными допол
нениями и переработкой повесть под названием «Памятное 
завещание» вышла отдельным изданием на русском языке.

Необходимо отметить, что Михаил Васильевич Чевалков 
имеет поистпие исторические заслуги, как перед своим наро
дом, так и перед алтайской и тюркологической наукой. За
нимая незаметную долж ность  переводчика при Алтайской 
Духовной миссии, он вошел в псторшо своего народа как 
первый писатель, просветитель, фольклорист и государствен
ный деятель в самом прямом смысле этого слова.

о

Умер Михаил Васильевич Чевалков 23 августа 1901 г. в 
Урсульском стане Алтайской Духовной миссии (ныне с. Оп- 
гудай).

К 190-летнему юбилею в Национальной библиотеке про
шла педеля памяти М.В.Чевалкова. В её рамках состоялись 
различные мероприятия, среди которы х было возложение 
цветов к могиле и проведение митинга в с. Онгудай. Эти 
мероприятия были организованы Отделом культуры, спорта 
и туризма администрации М О «Онгудайский район» и цент
ральной межпоселепческой библиотекой.

Желаю всем участникам конференции здоровья, счастья, 
плодотворн ой  работы , реализации  творческих  замыслов, 
оптимизма и благополучия.

З.С. Казагачева
Г Н У  РА «Научно-исследовательский институт  

алтаиспшки им. С.С.Суразакова», 
г. I  Ърно-Алтайск

М.В. ЧЕВАЛКОВ И ЕГО ПОТОМ КИ

Жизнь и деятельность Михаила Васильевича Чевалкова, 
несмотря на множество публикаций, все еще остается мало
изученной. В публикациях X IX  в. делался акцепт па его со
трудничестве с деятелями Алтайской Духовной миссии, и оп 
представлен как «главный труженик, ... которы й нуждался 
лишь в немногих указаниях», в работе над переводом текстов 
из «Священного Писания». В XX в. его имя сравнительно 
долго оставалось безызвестным, и лишь с 50-х годов минув
шего столетия появились научные труды С.С. Суразакова, 
Т .С .  Т ю х т е н е в а ,  З .С . К а з а г а ч е в о й ,  Н .М . К и н д и к о в о й ,  
Э.П. Чипиной, В.Я. Бедюрова и др. В них Чевалков рассмат
ривается в основном как зачинатель алтайской художествен
ной литературы.

Между тем, вся жизнь М. Чевалкова п рош ла на гребпе 
мощных социально-экономических потоков X IX  в., внесших 
существенные изменения в общественное сознание коренных 
народов Алтая. Это -  процесс энергичного приведения ал 
тайцев к православной религии. Это -  окончательное вхож



дение всех алтайских племен в состав России. Это -  обозна
чившиеся контуры капиталистических отношений, которые 
пока не размывали традиционные устои жизнедеятельности 
народа, но стремительно вносили коррективы  в уклад их 
жизни. Это -  интенсивное изучение новоподданных России 
и природных ресурсов территории их исторического прожи
вания. Но разносторонняя деятельность М. Чевалкова яви
лась пе только порождением этих процессов. Она сыграла 
величайшую роль ускорителя в адаптации и интегрировании 
алтайцев в культурную и социально-экономическую систему 
Русского государства.

Тезисно обозначим основные направления многогранной 
деятельности М. Чевалкова. На первом месте стоит его тес
ное сотрудничество с Алтайской Духовной миссией. С хрис
тианством Чевалков связывал распространение просвещения 
путем внедрения в жизнь своих соплеменников основ совре
менной цивилизации: оседлости, грамоты, новых форм зем
леделия и совершенствование нравственных начал в челове
ке. Как пишет Чевалков, он учил «и сани делать, и телегу 
устраивать, и тес пилить», но самое главное -  учил грамоте: 
«М олодым людям, приехавшим из А лагапа (Улагана -  З.С.), 
дарил  буквари. Поучивш и их немного, хвалил за успехи и 
отпускал домой. Изучившие букварь обучали этому других. 
Научившихся таким образом было 100 чел. С тех пор они 
стали учить друг друга» [1].

М.В. Чевалков имел самое прямое отношение к двум из
даниям. положившим начало письменности на алтайском язы
ке. Это  -  первый алтайский букварь, изданный в 1868 г. В 
официальных документах он назван «Руководством к изуче
нию  г р а м о т е »  и с о с т а в и т е л я м и  у к а зан ы :  М. Н е вс к и й ,  
М. Чевалков [2]. В списке изданий, подготовленных членами 
А лтайской Духовной миссии «при соучастии переводчика 
М. Чевалкова», значится и Грамматика алтайского языка [3].

Имя Чевалкова причастно к трудам многих исследовате
лей, изучавших народонаселение Алтая. О результатах мно
г о л е т н е г о  сот рудничест ва  В.В. Р а д л о в а  (1837-19  J 8) и 
М. Чевалкова имеется обоюдное свидетельство. Ограничим
ся лиш ь цитатой из публикации Чевалкова: «Я, для пользы

Своему многострадальному народу, забрав своих двух детей, 
жену с Вами (В.В. Радловым -  З.С.) отправился в Парнаул. 
Там три месяца писал тексты теленгитов. Так мы с Вами за 
кончили книгу» (здесь и далее перевод наш). Речь идет о ра
боте над книгой «Образцы народной литературы тюркских 
племен, живущих в Ю жной Сибири и Дзунгарской степи» [4]. 
В трудах исследователя Г.Н. Потанина (1835-1920) имеются 
постоянные ссылки па материалы и сведения, полученные от 
Чевалкова. Приведем одну из них: «В Улале я встретил свя
щенника о. Чевалкова и от него записал много сведений по 
этнографии. Священник Чевалков, старик лет 60. замечате
лен своими знаниями мира алтайских и телеутских верований. 
Он помогал Радлову в собирании сказок» [5].

О бщ еизвестны ссылки Н .М . Я дринцева (1842-1894) на 
ф ольклорно-этнографические сведения, полученные им от 
Чевалкова в период их поездки к Телецкому озеру и восхож
дения на вершину Алтын-Туу. Впоследствии русский ученый 
скажет о «выдающихся способностях» Чевалкова, который 
«своими познаниями служил для многих путешественников, 
снабжая их м атериалами в области  народного  творчества 
алтайцев и их мифологии».

М. Чевалков -  зачинатель алтайской литературы. В этом 
огромная заслуга лингвиста, впоследствии выдающегося тю р
колога В.В. Радлова, который побудил его писать о себе и 
своем времени. И первое произведение - пе только в творче
стве Ч евал ко ва ,  но и в истории  ал тайской  л и тер ату р ы  -  
«Ч бболкбптун  j y p y M H »  («Жизнь Чевалкова» [6] начинается 
словами: «.1акшылык укту Пазылай Пазылайбыч!... -  Благо
роднейший из благородных Василий Васильевич! Вы проси
те меня написать, где я родился, каково бы ло  мое детство, 
со времени достижения возраста мужа и за всю свою жизнь, 
что я видел, слышал, отчего принял крещение, в поездках по 
аймакам что замечал, что познал...». Обращением же к Рад
лову автор завершает свое повествование: «Мне трудно было 
писать, по Вашими стараниями, я многое стал понимать и 
сам пробую писать». Повествование Чевалкова вышло в книге
В.В. Радлова «О бразны  ...» [7]. Здесь же опубликованы и за
чатки алтайской  эпи столярн ой  л и тер ату р ы  -  его письма
В.В. Радлову.



Через 28 лет отдельным изданием на русском языке выш 
ло «П амятное завещание». (Оригинал на алтайском языке 
пока не найден). Перевод осуществил М. Невский -  способ
ный ученик Чевалкова в обучении алтайскому языку. Это то 
же самое автобиографическое повествование, но существен
но дополненное многими судьбоносными в истории алтай
цев событиями, непосредственным участником которых был 
Чевалков. Эта исповедь была предназначена его дочерям 
Матрене, М арии и Елене, как пишет автор, «завет мой на 
память вам и вашим потомкам» [8].

Несомненно, велико воздействие на литературное твор
чество Чевалкова просветительских идей христианства. О т
талкиваясь  от религиозно-нравственной  литературы  этой 
религии, он обращается к образцам устпо-поэтического твор
чества своего парода. Синтез алкыша и христианских нази
даний определили ж анровое  своеобразие так  называемых 
поучительных стихов Чевалкова. В них -  народная оценка 
многих общественных явлений, а потому его стихи легко за 
учивались неграмотными алтайцами. С.С. Суразаков писал: 
«М ы записывали их от певцов-сказителей, а потом выясни
лось, что это произведения Чевалкова» [9]. С этико-нрав
с т в е н н ы м и  у с т а н о в к а м и  а л т а й ц е в  с о в п а д а л и  и басни  
И.Д. Крылова. Поэтому в переводах басен русского поэта Че
валков, соблюдая адекватность содержанию, давал свою кон
цовку в виде алтайских, эквивалентных русским, поговорок.

Серьезным упущением в наш их публикациях является 
изучение творчества первого алтайского писателя вне процес
сов зарождения и развития письменного языка и литерату
ры народов Сибири. В сотрудничестве якута А.Я. Уваровс- 
кого с исследователем О.Н. Бётлингком, алтайца М. Чевал
кова с В.В. Радловым отчетливо проявляются сходные им
пульсы. положившие начало якутской и алтайской литератур.

Совершенно новыми для пас являются сведения о нова
торских привнесениях Чевалкова в музыкальное творчество 
алтайцев. Об этом узнаем из доклада этнографа и компози
тора А.В. Анохина (1867-1931) о народном творчестве алтай
цев, монголов, шорцев, прочитанном 20-го марта 1908 г. на 
Отделении Томского Императорского Русского музыкалыю -

го общества. В нем отмечалось: «Следуя бессознательно толь
ко одному творческом у инстинкту, п ротоиерей  Чевалков 
разглядел своей идеей тот обычный путь музыкального на
родного творчества и религиозной музыки, который видим 
в истории пародов, сменявших свой национальный культ на 
другой культ. Так слилось духовное и светское творчество у 
греков, сербов и русских в период принятия ими крестьянс
кой религии.

Но музыкальное новаторство протоиерея Чевалкова не 
встретило сочувствия со стороны миссии: умер инициатор, 
вместе с ним умерла и его драгоценная для всего Алтая и 
музы кального мира идея. И з всех его композиций нового 
направления в настоящем имеется только одна: «.lepre пазып 
паргандый». Протоиерей Чевалков допускал в своей церкви 
песнопения с характерными особенностями алтайского наци
онального творчества. Ему же приписывалось переложение 
духовного стиха «Суруунде japrbi тужер тушта» на музыку, 
мелодию для которого он взял из народной алтайской песни 
«Пеш казак» [10].

Но, не будь Чевалков в числе первых разработчиков бук
варя и грамматики алтайского языка, опытным переводчи
ком, пе будь его плодотворного сотрудничества с деятелями 
Алтайской Духовной миссии и с выдающимися исследовате
лями, которые пробудили в нем интерес к истории собствен
ного народа и к литературному творчеству и без всего этого 
его имя заняло  бы достойное место в истории не только  
Алтая. Благодаря его титаническим усилиям алтайские пле
мена не оказались разрозненными, а как едппый парод вош
ли в состав России с их огромной территорией историческо
го проживания [11].

Мы слишком долго и робко прорывались сквозь идеоло
гические препоны ушедш его столетия в оценке личности, 
которая по праву занимает место в ряду деятелей коренных 
народов Сибири, внесших вклад в укреплеппе Российского 
государства. В настоящее время всё явственнее проступает 
необходимость в полномерном изучении жизни и деятельно
сти Чевалкова. Все явственнее чувствуем потребность в под
робнейшем освещении пе только его биографии, по и про
явленность этой личности в судьбах его прямых потомков.



В публикациях второй половины XX в. биография Чевал
кова представлена в основном по материалам из его автоби
ографических повествований . В них сообразн о  жанровой  
специфике много упущений, а главное отсутствует хроноло
гия его жизни. Поэтому небезынтересно представить некото
рые биограф ические сведения, извлеченные из ежегодных 
«Ведомостей о лицах, служащих в Алтайской Духовной мис
сии» [12]. Так в «Ведомости ...» за 1870 г. сообщается о Че
валкове Михаиле Васильевиче: ему 53 г., некрещеного коче
вого инородца сын. По принятии св. крещения в 1836 г. обу
чался грамоте при Алтайской миссии (сам же Чевалков пи
шет, что овладевал грамотой самоучкой с помощью младше
го брата Адриана, которому родители разрешили учиться в 
миссионерской школе -  З.К). По обучении грамоте состоял 
и доныне состоит в должности старшего толмача и перевод
чика в Алтайской миссии. В 1869 г. за двадцатипятилетшою 
службу при Алтайской духовной миссии Высочайше награж
ден золотою  на аннинской ленте медалью с надписью «За 
усердие» для ношения па шее. 29 июля 1870 г. по представле
нию начальника миссии отчисленный от инородческого об 
щества и принятый в духовное звание Преосвященнейшим 
Платоном, Епископом Томским и Семипалатинским рукопо
ложен в диаконы с оставлением при Алтайской миссии.

О семье Чевалкова: жена -  Александра Афанасьевна, 53 г., 
дочери: Мария, 32 г., в числе послушниц Уахтинской женс
кой общины, Елена, 22 л., находится при родителях.

В «Ведомостях...» за 1876 г. Чевалков Михаил Васильевич 
значится как диакон-миссионер в должности толмача и пе
реводчика. Указано, что дочь Елена. 30 л., является женой 
священника Урсульского стана Соколова Константина. Дочь 
Мария. 38 л., послуш ница Уахтинской (Уахта -  старинное 
название с. Кызыл-Озёк -  З.К.) женской общины.

В «Ведомостях...» за 1877 г. Чевалков значится по-прежпе- 
му в должности толмача и переводчика, одновременно ука
зывается (без даты) о рукоположении его в сап священника. 
В 1877 г. им совершено крещение 18 чел. (7 мужчин и 11 жен
щин).

В «Ведомостях...» последних лет имеются новые сведения
о Чевалкове:
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- 1879 г., 14 марта, награжден набедренником;
- 1879 г., 1 септ., -  Распоряжением начальника  миссии 

определен на должность миссионера во вновь открытое Чу- 
лышманское отделение миссии;

- 1883 г., 17 апр., награжден от Св. Синода камилавкой; 
им крещено 111 человек;

- В 1884 г .-  за приведение к святому крещению более ста 
человек язычников награжден орденом Св. Анны 3-й степе
ни;

- В 1889 г., 1 июля, по его прошению, по его расстроен
ному состоянию здоровья уволен за штат. На службе состо
ял 45 лет. Всего им крещено 1092 чел.; числится в списках 
заштатных священно-церковных служителей. Вдовец. Дочь -  
монахиня Магдалина. Елена -  жена священника Соколова.

Из «Ведомости...» за 1892 г.: М.В. Чевалков, 75 лет, по
лучает 250 р. пенсии из суммы П равославного миссионерс
кого общества; числится в списках Урсульского отделения 
миссии (значит уже жил в Онгудае -  З.К.)

В «Томской епархиальной ведомости» за 1901, №  18. па 
с. 23-95 опубликована статья «Миссионер, протоиерей М и
хаил Чевалков». Автор статьи К. Соколов сообщает: 23 ав
густа 1901 г. в 12 часов дня в Урсульском стане Алтайской 
миссии умер М. Чевалков. Похоронен возле алтаря церкви. 
За три года до смерти был рукоположен в сам протоиерея.

Скупые сведения о служебном продвижении Чевалкова в 
миссии являются хронологически важ ны м вкраплением пе 
только в его многостороннюю деятельность, но и помогают 
лучшим образом представить атмосферу определенной исто
рической эпохи [13].

Напрашивается посылка для исследователей к еще одно
му серьезному упущению в изучении творчества Чевалкова. 
Д о  сих пор мы ограничивались лишь констатацией о работе 
Чевалкова с собирателями материалов по языку, этнографии, 
фольклору. В связи с этим настоятельным становится поис
ковая работа. Н априм ер , Чевалков м ного  пиш ет о своем 
сотрудничестве с Н .И . А наньины м. П редполож ительно  в 
1847-1848 гг. состоялась их интенсивная работа: Чевалков 
переводил на русский язык легенды, затем по почте посылал
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Ананьину тексты о верованиях алтайцев. Оп пишет и о том. 
что 9 дней они работали  в Бпйске, а через три месяца, по 
приглашению Ананьина, оп выехал в Кузнецк и находился 
там 2 месяца. Над какими материалами они работали, как они 
реализованы Ананьиным -  следовало бы иметь более полные 
сведения. В конечном итоге напрашивается работа по изуче
нию и специальному изданию материалов от Чевалкова, хра
нящихся в личных архивах исследователей X IX  в. вкупе с 
опубликованными в изданиях В.В. Радлова, Г.Н. Потанина,
Н.М. Ядрипцева и особенно Н.И. Ананьина.

Мы впервые делаем посылку к изучению материалов о 
потом ках  Ч евалкова .  У него бы ло  три  дочери: М атрена , 
Мария, Елена. В «Ведомостях...» старшая дочь не упомина
ется, видимо потому, что ее жизнь протекала вне миссии. Она 
вышла замуж за Я кова Никифорова (из рода тонжаи), того 
самого, который обучал В.В. Радлова алтайскому языку и в 
1860 г. сопровождал его в первую поездку по Алтаю.

У М атрены  и Я кова  родились дети: Иоанн, Дмитрий, 
Николай (последовательность их рождений нами пе установ
лена). В «Ведомостях о церквях Алтайской и Киргизской 
миссии Томской епархии и лицах, служащих в ней за 1889 г.» 
сообщается: священник И оанн Яковлевич (34 г.) принят в 
духовное звание, до этого работал в Улалинской миссии, 
обучал детей рисованию. В 1886 г. был определен на службу 
во вновь открытое Чуйское отделение миссии (Кош-Агач). 
Дочь Варвара обучалась в Улалинском женском училище [14]. 
В «Ведомостях..» за 1890 г. есть сведение об инородце Дмит
рии Яковлевиче -  учителе миссионерского училища [15].

Третий внук Чевалкова -  Николай Яковлевич Никифоров 
(1874-1922).

Можно сказать, что именно в нем проявилось продолже
ние Чевалкова в том смысле, что оп оставил добрый след в 
истории Алтая. Окончив Бийское катехизаторское училище, 
он не пошел по стезе тружеников Алтайской Духовной мис
сии, а посвятил себя собиранию фольклорного наследия сво
его парода и общественно-политической деятельности. Одно 
время оп служил писарем Чемальекой волости и находился в 
больш ой дружбе с Г.И. Гуркииым, именно через пего п о 

знакомился и начал сотруд
ничать со многими исследо
вателями Алтая. Например, 
результатом его сотрудниче
ства со знаменитым путеше
ствен н иком  и этно гр аф о м  
Г .Н . П о т а н и н ы м  я в и л ась  
книга «Аносский сборник». 
Это  -  со б р ан и е  алтайских 
героических сказаний, запи
санных Н.Я. Никифоровым 
от сказителя Ч олты ш а Ку- 
ранакова (из рода комдош). 
В предисловии к этой книге 
Г.Н. Потанин писал о Ники
форове: «Он настолько гра
м отеи . что  м ож ет ко р р ес 
п о н д и р о в а т ь  газеты . . .  Оп 

уходил из Аноса и проживал в юрте Чолты ш а два-три дня 
или же Чолтыш приходил в Апос и несколько дней жил в доме 
Никифорова» [16].

Имя Н.Я. Никифорова в числе «ярчайших представите
лей алтайской интеллигенции» назы вает финский ученый, 
геолог Иоханнес Габриэль Грапё, труды которого по геомор
фологии Алтая получили мировую известность. Их знаком
ство состоялось в период путешествий И.Г. Грапё (с 1906- 
1916 гг.) в усадьбе Г.И. Гуркипа. Б лагод аря  Никифорову 
финский исследователь проявил большой интерес к устно
поэтическому творчеству алтайцев. Об этом свидетельствует 
его фундаментальный труд «Алтай», в нем 5 глав (из 9) ис
следователь открывает эпиграфами из алтайских героических 
сказаний [17].

В 1917-1918 гг. Н иколай  Яковлевич Н икифоров занял 
очень активную позицию в борьбе алтайской интеллигенции 
за выделение Горного Алтая в самостоятельную админист
ративную национальную еднпицу -  Кара-Корумский округ. 
На одном из этапов борьбы алтайцев за право самоопреде
ления Н.Я. Никифоров был избран председателем создапно-



го «национального комитета алтайских туземных народов». 
В 1919 г. он принимал активное участие в работе очередно
го съезда алтайцев [18]. В 1922 г. трагически погиб в Прите- 
лецкой тайге.

По нашим и уточняющим сведениям от Александра Ва
сильевича Плакаса у Н.Я. Н икифорова было 7 детей. Э т о -  
правнуки Чевалкова:

- Сусанна Николаевна -  жила и умерла в Москве, была 
замужем за известным сибирским писателем;

- Борис Николаевич  -  жил в Санкт-Петербурге; умер от 
тифа, похоронен в Апосе;

- Порфирий Николаевич -  жил и умер в Москве. Был пер
вым мужем известной алтайской киноактрисы Дьайхан Ту- 
гаиовой.

- Виталии Н иколаевич  (ум. В 197.. .М ногие старожилы  
Горно-Алтайска помнят этого человека с благородной осан
кой и особенно его сольное исполнение па концертах народ
ных несен «Алтын-Кол», «Кан-Алтай»; в 1950-60-е годы сла
вился руководимый им замечательный хор учащихся коопе
ративного техникума. (В архиве Института алтаистики им. 
С.С. Суразакова хранится наша запись его воспоминаний о 
своем учителе-композиторе и этнографе А.В. Анохине);

- Зоя Николаевна 
(1913-1985) в ы ш л а  
за м у ж  за у ч и теля  
Василия Константи
н о в и ч а  П л а к а с а .
(Ныне имя этого за 
мечательного  педа
гога, Заслуженного  
учителя РСФ СР но
сит республиканская 
гимназия); в Инсти
туте алтаистики хра
нится н аш а зап и сь  3оя Николаевна и
в о с п о м и н а н и й  о т  Василий Константинович Плакас
З.Н. Плакас;

- Август а Николаевна живет в Риге;

- Ю лия Н иколаевна  -  талантли вая  девочка, увлекалась 
пением церковных псалмов. Умерла в возрасте 16 лет.

Праправнуки Чевалкова (по линии Никифоровых).
Дети Виталия Николаевича живут в разных городах Рос

сии. Это - инженеры Владимир. Лия, инженер-атомщик Аля 
и преподаватель Евгения.

Д ети Зои Н иколаевны  и 
В асилия К о н с т а н т и н о в и ч а  
Плакаса: 1) Сергей Василье
вич (1936-1993) -  подполков
ник танковых войск; его сын 
Виталий (прапраправнук Че
валкова) 45 лет, подполков
ник, живет в г. Самаре;

2) Александр Васильевич 
(1941 г.р.), пенсионер, живет 
в Горно-Алтайске; Сергей и 
Е вген ий  -  его сы н о вья ,  от 
них прапраправиуки  Ч евал
кова: Денис, К атерина,  Н а
талья. 3) Борис Васильевич 
(1946 г.р .)  ж и вет  в Г орн о- 
Алтайске, у него двое детей -  
сын Олег и дочь Зоя. Имеет 
внука Семена (прапраправпу- 
ка Чевалкова).

Трагично сложилась судьба потомков Чевалкова от его 
младшей дочери Елены. Как свидетельствуют «Ведомости...», 
она выш ла зам уж  за свящ енника С о к о л о в а  К онстантина 
Павловича. Он был сыном священника из Подмосковья, обу
чался в Московской Духовной семинарии (1860-66 гг.), где с 
особым пристрастием изучал богословие, философию, исто
рию, физику, математику, сельское хозяйство и языки -  гре
ческий, латинский, немецкий. Д о  А лтая служил в одном из 
приходов Подмосковья, затем был учителем училища М ос
ковской епархии. На Алтай прибыл 16 сентября 1871 г., ис
полнял должность учителя Центрального Улалинского учи
лища. В 1873 г. был рукоположен в духовное звание священ-



пика и направлен  на долж ность  миссионера Урсульского 
стана. В его послужном списке значится множество церков
ных и светских наград. С 1880 г. оп -  благочинный монасты
рей и церквей А лтайской Духовной миссии. В 1897 г. полу
чил сан протоиерея [19]. 9-го февраля 1902 г. принял постри
жение в монахи (надо пошагать, что к этому времени его 
жена, дочь Чевалкова, умерла). 25 февраля 1905 г. ему вели
ч а й т е  было повелело вступить и должность епископа. В д о 
кументах стал числиться Иннокентий епископ Бнйский. В 20- 
е годы XX в. был объявлен ярым реакционером, обвинен в 
контрреволю ц ион н ой  деятельности  и арестован. Но из-за 
преклонного возраста (77 лет) был освобожден из-под стра
жи [20]. Дальнейшая его судьба неизвестна. (В 2005 г. автора 
этой статьи посетил необычный гость - настоятель одного 
из храм ов  П одм осковья .  Он собирал  сведения о владыке 
Иннокентии, похороненном у алтаря опекаемой им церкви).

В «Ведомостях» А лтайской  Духовной миссии значатся 
дети Елены и Константина Павловича Соколова: Алексей, 
Иван, Анна. Константин. Все они родились в Онгудае. Их 
имена зафиксированы в «Ведомостях» миссии. Итак, внуки 
Чевалкова от его младшей дочери Елены:

- Алексей Константинович Соколов -  в «Ведомостях» есть 
сведения о том. что в 1914 г., он, священник, двадцатилет
ии й кандидат богословия, служил помощником начальника 
Алтайской Духовной миссии. Но есть сведения, которые тре
буют уточнения, якобы, в 30-е годы он был священником в 
Подмосковье (к нему приезжал его отец -  владыка Иннокен
тий).

- Иван Конст ант инович Соколов. В 1933 г., до ареста, 
работал секретарем епископа Алтайской и Бийской епархии 
Никиты Прибыткова, был дважды арестован, дальнейшая его 
судьба п е п з в ес т н а ;

- Анна Константиновна  -  вдова священника, затерялась 
в Харбине;

- Константин Константинович  (род. 4 мая 1882 г.) дол
гое время был священником в Онгудае. До 24 февраля 1933 г., 
работал учителем школы в с. Ело Онгудайского р-на; обви
ненный в контрреволюционной повстанческой деятельности 
был арестован и отбывал наказание в Аптпбеском лагерном

пункте Сиблага НКВД (Кемеровская 
область). 12 января 1938 г. расстре
лян. Е го  жена Ксения М оки евп а , 
дочь  свящ енника из с. Алтайское, 
умерла в 1932 г., похоронена в с. Ело.

Правнуки Чевалкова но линии 
младшего внука -  Константина Кон
стантиновича Соколова (1882 г.р.):

- Алексей Константинович (1908 
г.р.) работал в колхозе (с. Ело) сто
ляром, в 1937 г., арестован, в 1948 г. 
умер в Сиблаге НКВД,

- Александр Константинович Со
колов (1910 г.р.) работал плотником 
в колхозе, чтобы избежать ареста, 
скрывался в Закавказье, жил без пас
порта. В 1943 г. призван в армию, 
дважды ранен, имел воинские награ
ды, до 1995 г. жил в Сухуми. Детей 
нет.

Следующие два сына были двой
нями (1913 г.р.)

-  Ант онин Константинович Со
колов  работа./ в суде, но опасаясь 
участи  ста р ш его  б р ат а ,  сбеж ал в 
Алма-Ата, работал в строительных 
организациях; в 1942 г. был призван 
в армию, 17 сентября этого же года 
погиб в боях под Сталинградом;

-  Конст ант ин Константинович 
работал на разных сельхозработах, 
а до ареста был счетоводом колхо
за; в 1937 г. был арестован по обви
нению в контрреволюциоппо-вреди- 
тельской работе и осужден па 10 лет 
нахождения в исправительно-трудо
вых лагерях с лишением прав на 5 
лет.

Константин
Константинович

Соколов

Константин
Константинович

Соколов



Выше приведенные сведения о судьбах внуков и правну
ков Чевалкова по линии Соколовых получены из переписки 
автора настоящей статьи с Соколовым Константином Кон
стантиновичем (1913 г.р.). Он является сыном Константина 
Константиновича С околова (04.05.1882-12.01.1938), а значит 
праправнуком М.В. Чевалкова. Ниже мы приводим описание 
мытарств, выпавших на его долю. В них судьба многих лю 
дей того поколения, а потому они достойны нашей памяти. 
История неподсудна, из нее извлекают уроки.

И так, мы приводим рассказ праправнука М .В . Чевалкова 
[21], который как сказано выше, был дважды арестован -  в 
1937 г. и 7 апреля 1938 г. «Мне были предъявлены сфабрико
ванные обвинения, что я ездил по Чуйскому тракту, засни- 
м овал  военные объекты , наносил па карту  и отправлял  в 
Японию, вел агитацию среди колхозников против подписки 
на заем. Умышленно и неоднократно выводил из строя сно
повязалку. в результате хлебоуборочная компания была со
рвана: распространял контрреволюционную агитацию, выс
казывал клеветнические измышления против руководителей 
партии и правительства по колхозному строительству и при
зывал колхозников за выход из колхоза, в результате агита
ции из колхоза вышло 4 хозяйства. Всю обрушившую на меня 
эту ложь, в течение двух суток требовали признать и подпи
сать. Я отрицал , а поэтому меня стали пы тать ,  избивать, 
сажать на ножку перевернутой табуретки, смотреть в пото
лок. Все это страшное истязание длилось в течение двух су
ток. Все эти пытки сопровождались отборной матерщиной. 
После небольш ого перерыва меня с окровавленным лицом 
толкнули  в ам бар , где сидели арестованные, которые уже 
прошли этот ад. Посоветовали мне подписать и сказали, что 
пока я не подпишу, они не отстанут, могут меня убить или 
изуродовать. И я плакал, подписывая па четырех страницах 
себе приговор.

Вскоре пас, большую группу отправили в Горно-Алтайск, 
в Кызыл-Ёзек, в тю рьму, развели по камерам. Камеры без 
того были уже настолько переполнены, что негде было сто
ять. На один квадратный метр площади приходилось четы
ре человека. Спали, сидели по очереди. Питание было очень

плохое, хлеба давали по 600 грамм, ржаной, тяжелый, лип к 
рукам, и баланда варилась из каких-то недоброкачественных 
продуктов, с добавлением калбы (черемши) и капусты.

В сентябре месяце 1938 года нас, большую группу, пере
везли в Бийскую тюрьму, посадили в 14-ю камеру, которая 
была забита арестованными до предела. В мае 1939 года меня 
направили на лесозаготовки, где я проработал в течение ме
сяца. Кормили там лучше, и работал па свежем воздухе. Я 
окреп и набрал силу. С лесозаготовок попал на пересыльный 
пункт. Когда пас, осужденных по 58 статье, набиралось не
сколько сот человек, небольшими партиями вели па железно
дорожную станцию и сажали в товарные вагоны. Мы не зна
ли, куда пас везут. Наш специальный поезд останавливался 
в каждом городе, где к нашему эшелону прицепляли все но
вые вагоны с заключенными. На некоторых станциях стояли 
сутками. Нас привезли в город Комсомольск-на-Амуре и ста
ли развозить по зонам, которые были подготовлены для зак
люченных.

В зоне были построены большие четыре барака, в кото
рых помещалось несколько сот человек в каждом, с двухярус- 
пыми парами. Постелью служили голые доски или сухое сено. 
Зона была обставлена на 4-х углах вышками и плотной из
городью, обнесенной колючей проволокой. Возле проходной 
были построены клетки, обгороженные сеткой, где содержа
лось несколько десятков злых собак-овчарок, которые сопро
вождали пас на работу под усиленной охраной. Первое вре
мя нас гопялн на работу в тайгу по прокладке трассы. Уби
рали лес, снимали дерн, велась железная дорога па Советс
кую Гавань. Позднее я был расконвоирован, мне дали лошадь, 
и я на бричке возил грунт на трассу. Наступила осень, по
шли дожди, холодный ветер. Мы возвращались в зону мок
рые, продрогшие до костей. После ужина, мы расходились по 
баракам, укладывались спать, мокрые, холодные. Позже мне 
повезло, в зоне была столярная мастерская. Я попытал счас
тье, нельзя ли устроиться на работу столяром, и был при
нят. Радости не было предела. Я работал в тепле, делал окон
ные рамы. В это время наступила зима, морозы доходили до 
42°. Позже меня с другими товарищ ами стали направлять в



город в столярный цех для работы в ночную смену по зачи
стке готовых дверей и оконных рам.

25 декабря 1939 года после дополнительного расследова
ния Постановлением Следователя следственной части О йрот
ского областного управления Н КВД дело прекращено за не
доказанностью. 3 января 1940 года я из заключения был ос
вобожден (12 марта  1990 года постановлением прокуратуры 
Алтайского края я полностью реабилитирован). После осво
бождения из заключения я был доставлен в Горно-Алтайск, 
в Кызыл-Ёзек. Опять был посажен в камеру, где еще проси
дел 4 дня. После чего из Горно-Алтайска, из НКВД, приехал 
за мной сотрудник па  легковой машине. Завел меня в свой 
кабинет, сверил документы, убедившись, что я действитель
но Соколов К.К., сказал, что я освобождаюсь, и могу ехать 
домой на свою родину. Дал справку, что я находился в зак 
лючении с такого-то по такое-то -  четыре дня.

Вечерело, в городе кое-где в домах появились огоньки, 
нужно было где-то переночевать, а утром выйти на тракт и 
ловить машину, которая бы шла до Опгудая. Я шел по горо
ду, по пе решался зайти в большие дома. Шел к окраине го 
рода. Вдали заметил маленький домик, где светился огонек, 
постучался. Мне открыла дверь молодая женщина и спроси
ла у меня, что мне нужно в такой поздний час. Я ей пояснил, 
что был в заключении и сейчас освобожден, мне нужно пере
ночевать. а утром с попутной машиной уехать до Опгудая. 
Она меня впустила, накорм ила меня, дала мне постель. Ут
ром она меня постаралась накормить, и я поблагодарил её 
за доброту. До конца своих дней буду с благодарностью вспо
минать о доброте тгой женщины за ее доброе сердце, жаль 
пе помню ее имени. В марте сорокового года я вернулся на 
родину. Стал работать в колхозе счетоводом.

В 1942 году меня призвали в армию. Нас набрали в груп
пу 20 человек и направили  в распоряжение Кемеровского 
горвоенкомата. М ы стали работать на строительстве воздуш- 
но-канатпой дороги протяженностью в 7 км., для переброс
ки угля на станцию железной дороги и погрузки его в ваго
ны. Работали и па строительстве завода военного значения. 
По каким-то причинам строительство было приостановлено.

и нас большую группу направили в город Прокопьевск. Я, 
как имеющий специальность столяра, попал на деревоотде
лочную фабрику «Восток жилегрой». Работали в три смены 
по сбору стеновых блоков для строительства жилых домов 
на 16 квартир. Вскоре на фабрике организовали самостоя
тельную бухгалтерию. Я решил пойти работать  в бухгалте
рию. Хлеба стал получать как служащий 250 гр. Работа была 
разная, начислял зарплату, был кассиром, получал хлебные 
карточки, раздавал рабочим. Рабочих было около двухсот 
человек. Люди были разной национальности: русские, укра
инцы, татары, узбеки, остяки, якуты. Наступил 1945 год, меня 
перевели в трест «Восток жилстрой», где я работал в плано
вом отделе.

Война на Западе шла к концу, с меня сняли бронь, и я был 
призван Прокопьевским горвоенкоматом в марте 1945 года 
и был направлен в Омск, где обучался военному делу. Вско
ре был сформирован полк, нас отправили на восток. Д оеха
ли до Читы, свернули на М онголию. Нас пропустили через 
границу. Еще проехали несколько километров в глубь степп. 
нас выгрузили, мы разбили палатки, где находились около 
месяца. Нас готовили к длительному переходу пешком. Рано 
утром в 6 час нас поднимали, мы брали вещмешки, быстро 
становились в строй, бегом бежали к реке, умывались, снова 
становились в строй, быстро шли к яру, где насыпали в вещ
мешки песок кг. по 10. снова становились в строй, после чего 
снова с этим грузом бежали на расстояние 5 км., делали при
вал на 5 минут и возвращались к палаткам, посыпая песком 
дорожки около палаток. В этот период штабом полка я был 
направлен с двумя солдатами в другой полк, который нахо
дился примерно в 2-х км. от нашего, где мы в течение педели 
под руководством мастера лудили походные кухни, так что 
наш полк стал иметь своих мастеров по лужению походных 
кухонь. Пока мы находились на территории Монголии, сфор
мировалась дивизия, п мы при полном боевом снаряжении 
двинулись в путь, при 30" жаре неся на себе скатку-шинель, 
автомат, лопатку, фляжку с водой. С каждым днем увеличи
валось расстояние, преодолевая безводные сгепп Монголии, 
форсировали горный хребет Большой Хипгап. Мы прошли



за 12 дней более пятисот километров. В пути я был назначен 
санинструктором, делал перевязки солдатам, у которых были 
потертости ног. П риказом Верховного Главнокомандующе
го Генералиссимуса Советского Союза товарищ а Сталина от 
23 августа 1945 года  №  372 за отличные боевые действия 
против японцев на Дальнем Востоке, за  успешное преодоле
ние безводных степей М онголии  и форсирование горного 
хребта Большой Х инган всему личному составу нашего со
единения, в том числе и мне, принимавшему участие в боях с 
японцами, объявлена благодарность, и я награжден медалью 
«За победу над Японией».

С сентября по август 1945 год я находился в Северной 
Корее в г. Пхеньян. В августе 1946 года я был демобилизо
ван и прибыл в г. Бийск, побыв несколько дней, решил на 
родину в Онгудай не возвращаться, так как у меня там не 
было пи дома, пи родных и близких, все отобрано. Я уехал 
в А л м а-А та .  Вскоре я там  поступил на р аб о ту  па завод  
«Стройдеталь. А лма-А та Гэсстрой». Здесь я женился, роди
лись две дочери. Работал в разных организациях в должнос
ти бухгалтера. Последнее время работал в ЭТУ С (эксплуата- 
цнонпо-техннческий узел связи), где проработал 11 лет, в 1973 
году оттуда и ушел па пенсию. В 1996 году 6 ноября мне 
исполнилось 83 года, и эти годы промелькнули, как один день. 
За это время «горечь отведал, сладость познал, слсзы были, 
и радость была, все, как плот в реке» [пронеслось] и скры
лось из глаз, только след их в сердце моем как па воске отпе
чатался...» [22].

Так словами из повести своего прапрадеда М.В. Чевал- 
кова. заканчивает К.К. Соколов рассказ о своей жизни [23]. 
Судьба помогла ему избежать участи многих своих родствен
ников. Помогла, чтобы оп мог передать потомкам, по при
меру своего предка, то, что хранила его память. У него две 
дочери -  Вера п Н адя -  прапраправпукн  Чевалкова, одна 
живет в Бниске, другая -  в Москве, у них растут дочери.

К онстантин  К о нстантинович  умер 1-го апреля 2007 г. 
Похоронен в Бийске.

В марте 2002 г. научные сотрудники Института алтаис- 
тики им. С.С. Суразакова организовали встречу обществен
ности г. Горно-Алтайска с потомками нашего высокочтимо

го земляка. О на состоялась в Большом зале Государственно
го Собрания -  Эл-Курултай. Участникам встречи были пред
ставлены праправнуки М.В. Чевалкова: Константин Констан
тинович Соколов, его внучка- школьница Нина, братья Алек
сандр и Борис Плакас.

Поистине жизнь бесконечна, у нее нет ни начала, ни кон
ца...
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«СВЕТ ХРИСТОВ ПРОСВЕЩ АЕТ ВСЕХ». 
П РЕПО ДО БН Ы Й  М АКАРИЙ АЛТАЙСКИЙ -  
«Ж ИВОЕ, ОСУЩ ЕСТВЛЕННОЕ ЕВАНГЕЛИЕ»

«Свет Христов просвещает всех!» -  этим литургическим 
возгласом закончил свою земную жизнь преподобный про
светитель Алтая М акарии  (Глухарев). П раведная кончина

зо

достойно увенчала многотрудную деятельную и созерцатель
ную жизнь святого мужа, который уже на земле отрешился 
от всего земного. Незадолго до смерти о. М акарий написал 
одно из своих духовных стихотворений:

Мой Бог! Мой Царь-Огец! Спаситель дорогой!
Пришел желанный день! Ладу перед Тобой!
Еще я на земле! Но дух Тобой трепещет!
Зрю! Светит горний луч! Заря бессмертья блещет... [1]

Кончина его сопровождалась знамениями. Так, во время 
предсмертной болезни старца одна его духовная дочь задре
мала в соседней комнате, вдруг «какая-то невидимая сила 
толкнула ее, и когда она открыла глаза, то увидела необык
новенный яркий  свет и неподалеку стоящ его о. М акария, 
поднимавшегося кверху» [2]. Он же в это время лежал на смер
тном одре. Свидетели кончины о. М акария вспоминают об 
особом состоянии озарения умирающего старца: «...небесная 
радость поглощ ала чувство страданий телесных и во взорах 
его сияла невы разим о. Нельзя бы ло  см отреть  на него без 
благоговейного страха. Дух его был весь погружен в молит
ву сердечную. Он видел, кажется, отверзающееся перед сооою  
Небо, питался откровениями, озарениями из Горнего мира. 
Он видел Самого Господа, Которого такою  нежною, пламен
ною лю бовию  любил он. и Которому служил с такою  пре
данностью и самоотвержением» [3].

Кончина о. М акар и я  еще раз явила свет его святости, 
подтвердив слово, сказанное о нем архиепископом С мараг
дом: ои «живое, осуществленное Евангелие» [4]. Ему вторят 
и другие известные подвижники -  современники о. Макария. 
Чрезвычайно высоко ценил и сердечно любил отца Макария 
его наставник и покровитель святитель Филарет Московский. 
Он так отзывался о своем ученике и друге духовном: «Он был 
искренний слуга Христа Бога» [5]. Известный религиозный 
писатель А.С. С гурдза назвал его «отш ельником  посреди 
мира» [6].

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
в речи на торж ественном акте по случаю присвоения ему 
ученой степени доктора богословия honoris causa в Тбилис
ской духовной академии отметил, что русские миссионеры



входят в сонм величайших миссионеров христианского мира. 
В числе этих выдающихся просветителей он назвал и «апос
тола Алтайского края» архимандрита М акария (Глухарева) 
[7]. И этот светильник и ревностный служитель Церкви был 
ниспослан язычникам Алтая как их путеводитель ко Христу! 
Д орого  для нас и слово, прозвучавшее из недр алтайского 
народа, слово о великом старце, принадлежащее священнику 
Михаилу Чевалкову, которы й был воспитан, просвещен и 
наставлен в вере отцом Макарием. В своем «Памятном заве
щании» престарелый миссионер па склоне лет вспоминает свой 
путь к вере и «незабвенного архимандрита», описывает в том 
числе и скорбное прощание Алтайской миссии с ее создате
лем и вдохновителем о. Макарием: «Так о. М акарий до са
мого отъезда в Россию учил нас доброму, подобно тому, как 
отец, умирая, дает наставление своим детям. Он уехал. Мы, 
оставшись после пего, плакали, подобно сиротам, лишившим
ся своего отца» [8].

Архимандрит М акарий был наделен множеством духов
ных даров, и самым главным из них был дар  духовного про
светительства и м и ссионерской  ревности , ап остольского  
служения и обращ ения народов ко Христу. Знаменательно, 
что миссионерствовал он не только среди «инородцев» А л
тая, по и в гуще русских православных людей в срединной 
России в городе Волхове О рловской епархии и обратил к 
горячей и живой вере буквально весь город, тысячи людей. 
М и трополи т  М осковский  Ф и ларет  зам етил относительно 
действий подобного рода: «Не излишне быть миссионером 
и среди православных» [9].

Идея миссии среди православных как нельзя более акту
альна в наше лихое время, в современном секуляризованном 
мире, когда миллионы «захожан», «прохожан» и «пасхальных 
верующих» [10]. а то  и только лишь крещеных людей, никог
да не бывающих в храме, представляют весьма значительную 
часть, если не подавляю щ ее больш инство тех, кто у нас в 
России н азы ваю т себя православными. Русские просторы 
покрыты евангельскими «побелевшими нивами» [11], которые 
ждут своих «делателей». Однако ситуация «глада слышания 
Слова Божия» повторяется вновь и вновь. «Ж атвы много, а
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делателей мало» [12]. Поэтому так важен и ценен для нас опыт 
наших равноапостольных подвижников: преподобного М а 
кария А лтайского ,  святителя И ннокентия (Вениаминова), 
святителя Николая Японского и др.

О. М акарий занимает особое место среди трудившихся па 
ниве духовного просвещения. Обладая чрезвычайно впечат
лительной, нервно-подвижной, горячей натурой, исполнен
ный пламенной несокрушимой веры, он не принимал кос
ность, застой и неподвижность. Он стремительно рвался впе
ред, опережая время, оставляя далеко позади не только инер
тную невежественную массу современников, но и иных изве
стных и достойных глубокого почитания подвижников бла
гочестия. Таков удел подобных алтайскому просветителю - 
лететь, как молния, освещая путь многим и многим, и сго
рать во вспышке небесного света.

В чем же архимандрит М акарий опередил свое время?
Вопреки консервативнейшим тенденциям его времени -  

времени падения Библейского общества, когда неразумная 
ревность гонителей общества простерлась до такого вопию
щего поступка, как сожжение на кирпичных заводах несколь
ких тысяч экземпляров Пятикнижия Моисеева в русском пе
реводе во избежание мнимого соблазна, а перевод Библии на 
русский язык был официально остановлен -  о. М акарий с 
невероятной настойчивостью вопреки официальному курсу 
церковной политики призывал переводить Священное Писа
ние па русский язык, добивался публикации своих переводов 
библейских текстов.

Архимандрит Макарий перевел на русский язык с ориги
налов библейские книги: «Пятикнижия Моисея. Судей Изра- 
лиевых, Руфи, 1-4 Царств; 1-2 П аралипоменоп , 2-й Кздры, 
Неемии, Есфири, Иова. Притчей Соломоновых, Екклезиаста, 
Песни песней, П ророков -  великих и малых, 1 и 2 книг Мак- 
кавейских» [13]. Впоследствии эти переводы были опублико
ваны в «П равославном обозрении» за 1860-1867 гг.

«В 1834 г. он прислал митрополиту Ф иларету письмо о 
потребности для российской церкви переложения всей Биб
лии с оригинальных языков па современный русский язык» 
[14]. Он взывал к членам Священного Синода, он угрожал 
гневом Божием русскому пароду за прекращение перевода и
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издания русской Библии (и здесь увлекался даже до того, что 
ставил в связь с этим грехом смерть Александра I, декабрис
тское восстание, холеру 1830 г. и прочие страшные события). 
Священный Синод за «неразумную ревность» наказал подвиж
ника радостной для него епитимьей, которую  он почел за 
великую для него милость Божиго, -  40-дпевиым служением 
литургии.

О. М акарий  обращ ал свое пламенное слово и к самому 
И мператору Н и колаю  I. В письме на Высочайшее имя он 
горячо призы вал  царя  прославить  себя изданием русской 
Библии: «Только слово царское изречете, и российская Биб
лия явится во всей полноте и красоте своей; и после боже
ственного ор и ги н ал а ,  которы й  мож ет только  один быть, 
российская Библия будет первою и превосходнейшею в хри
стианстве. потому что само провидение Божие дарует нам как 
бы в добы чу опыты , успехи, немощи древних и новейших 
веков в испытании святых писаний; и сие есть знамение осо
бенного благоволени я  Божия в российской церкви, венец 
чести, которы й ей предназначен и принадлежит...» [15].

В письме к царю, архимандрит М акарий красноречивей- 
шим языком приводил множество, действительно, убедитель
ных аргументов в защиту русского перевода Библии и меч
тал об особом издании русского Священного Писания, «свя
том памятнике монаршей к Богу и пароду любви»: «Сие из
дание было бы во всех отношениях царское, великолепней
шее, украшенное самыми лучшими произведениями священ
ной живописи, и на первом месте, после заглавного, где было 
бы напечатано: святая Библия и прочее и прочее, весь хрис
тианский мир во все времена читал бы: император Николай
I российскому народу» [16].

Этой мечте не суждено было осуществиться, по библейс
кие переводы па русский язык о. М акария сыграли огромную 
роль в появлении доступной для всех русской Библии, издан
ной по благословению Св. Синода. Сомнения же, опасения 
и страхи его противников и гонителей оказались совершен
но напрасны м и, да и противны м и божественной воле. «В 
1856 г., когда на коронацию Александра II в Москву собра
лись все члены Св. Синода, митрополит Филарет воспользо

вался этим обстоятельством, чтобы добиться осуществления 
своего заветного желания -  подготовки и издания русской 
Библии. 20 марта 1858 г. состоялось определение Св.Синода 
и началось осуществление великого плана. В основу полного 
перевода Библии на русский язык легли труды Российского 
Библейского общества, переводы Г.П .П авского и архиманд
рита М акария» [17].

В своих миссионерских трудах, в принципах деятельнос
ти, созданной им Алтайской православной миссии, преподоб
ный М акарий, с одной стороны, верен древним аскетическим 
традициям  святых отцов первых веков христианства, а. с 
другой стороны, открывал и освещал новые пути духовного 
просветительства, таким образом явив образец для подража
ния современникам и будущим поколениям миссионеров. «На 
Иркутском миссионерском съезде 1910 года Алтайская Духов
ная миссия была названа «образцом и руководителем» для 
других миссий, потому что воспитала целую плеяду миссио- 
перов-подвижников для Алтайской миссии, для других Духов
ных миссий русской православной церкви, потому что пра
вославное просвещ ение п ародов  А лтая  п Горной  Ш ории 
совершалось алтайскими миссионерами в духе евангельской 
кротости и было подлинно апостольским служением» [18].

Архимандритом М акарием был создан проект реоргани
зации миссионерского дела -  «Мысли о способах к успешней
шему распространению христианской веры между евреями, 
магометанами и язычниками в Российской державе». Он не 
был принят Синодом, не был по достоинству оценен совре
менниками. П роект был опубликован лиш ь в 1893 -  1894 гг. 
в «Православном благовестнике». В 1894 г. -  издан отдель
ным выпуском. О днако, как справедливо утверждает С.В. 
Нестеров, проект оправдала сама история. «Некоторые его 
положения уже претворены в жизнь; другие послужили по
водом к тем или иным мероприятиям. Так, вскоре после кон
чины о. М акария бы ла издана полная Библия на русском 
языке; в 1870 г. было образовано Миссионерское общество... 
В X IX  в. появились миссионерские семинарии, братства, 
монастыри, благоустроенные миссии» [19]. Создавались мис
сионерские отделения при академии, миссионерские курсы. В



паше время открыта духовная семинария в Белгороде с мис
сионерской направленностью. «Проект архимандрита М ака
рия можно назвать его миссионерским завещанием» [20].

Духовно-просветительская деятельность миссии произво
дила такое впечатление на современников, что основатель ее
-  архимандрит М акарий -  уже при жизни снискал славу апо
стола Алтая. Еще в Тобольске он составил особые правила 
для будущих деятелей православной миссии: А) желаем, да 
будет у пас все общее -  деньги, пища, одеяние, книги и п ро
чие вещи...» [21]. Пункт Б) гласил, что проповедник-миссио
нер должен «повиноваться по правилам иноческого общежи
тия» и беспрекословно исполнять постановления начальни
ков. Пункт В включал в себя требования христианских д об 
родетелей: «...Желаем принимать от него наставления со вни
манием, смирением и лю бовыо, а его наставления должны 
проистекать из слова Божия и быть согласными с учением 
Церкви Восточной Греко-Российской» [22]. Раздел Г был 
посвящен аскетической практике  откровения помыслов и 
старческого окормлеиия: разрешения недоумений и духовных 
проблем. Каждый должен искренне исповедоваться духовно
му отцу, который, в свою очередь, обязан являть милосер
дие и беспристрастие и смиряться также перед братией.

С.В. Нестеров замечает, что все это очень похоже па пра
вила преподобного Паисия Величковского, возродителя стар
чества и исихазма на Руси. Скажем более, правила преподоб
ного М акария по духу своему глубоко соответствуют древ
нему Студийскому уставу монашеского общежития. В поуче
нии преподобного Феодора Студнта читаем: «Общежитие же 
требует, чтоб все па все одинаково смотрели, и все одинако
во желали: пет в нем особных желаний и единичных стрем
лений. нет самоумничания и особпо-избираний, пет скрыт
ных ухищрений и многолукавия, нет любопытных подсмат
риваний и всеразведываний, пет увлечения многим и на мно
гое устремлений, доводящих до изнеможения и истощения сил; 
лю би т  оно воздерж ание, молитву, сокрушение, спание па 
голой земле с приложением и других деланий, по во всем 
держится одного  правила блаженного послушания, им все 
обнимая и во всем руководствуясь, как заповедаю т отцы» 
[23].

Следуя вековым святоотеческим традициям монашеской 
жизни, о. М акарий в то же время устремлялся к новым вер
шинам в миссионерской деятельности. Принципы его рабо
ты с новообращ енны ми, несомненно, заслуживают самого 
серьезного изучения в наши дни. когда столь трудным явля
ется настоящее воцерковленпе новых русских язычников или -  
в прошлом -  атеистов по невежеству.

Сколько «инородцев» обратил просветитель Алтая? Едва 
ли возможен точный подсчет, хотя есть сведения о новооб
ращенных. Так, в «Полном православном богословском эн
циклопедическом словаре» (репринт дореволюционного из
дания) читаем, что «всего М акарий обратил в христианство 
675 человек» [24]. В сборнике «Из духовного наследия алтай
ских миссионеров» (Новосибирск, 1998) находим несколько 
иные сведения: «... о. М акарий окрестил около 700 взрослых 
алтайцев и более 700 детей» [25]. Но ведь дело не только и 
не столько в количестве, сколько в качестве воцерковления. 
Архимандрит М акарий кропотливо работал с каждым ново- 
крещеным алтайцем, заботился не только о духовных, по и 
житейских его нуждах. «Труднейшая возня» с обращенными 
в истинную веру имела следствием полный переворот всего 
образа жизни алтайца -  переход от кочевого к земледельчес
кому оседлому укладу, полный пересмотр всех привычек, 
пристрастий, отношений и понятий!

Неудивительно, что появление так о го  подвиж ника па 
Алтае было возвещено самой Божией Матерыо. Задолго до 
его приезда в Сибирь Богородица являлась алтайским детям. 
Одному мальчику О на пророчески изрекла: «Дитя! Пройде! 
год, и сюда приедет М акарий. Ты его увидишь. Он научит 
тебя молиться Тому Богу. К оторый сотворил Алтай». М аль
чик спросил, какой он будет. Светлая Ж ена -  Богоматерь 
подвела его к реке Майме, и он увидел образ архимандрита 
М акария, начертавшийся на поверхности воды» [26].

А сколько жителей Волхова обратил преподобный? Кто 
исповесть? Буквально весь город, тысячи взрослых и детей. 
И кто исчислит продолжение и последствия деяний, умножа
ющиеся в новых поколениях плоды его духовной деятельно
сти, осиявшей и Алтай, и Россию в целом? Зтот небесный свет 
простирается в вечность, восходит к пренебесиой славе.



Алтайский просветитель получил в монашестве имя М а 
кария Великого -  основоположника древнейшего аскетичес- 
Koi о делания -  исихазма. С традициями исихазма связано и 
явление старчества па Древнем Востоке, на Афоне, в России. 
Преподобный М акарий прошел суровую духовную школу у 
учеников великого возобповителя исихазма на Руси, делате
ля умно-сердечной молитвы -  старца Паисия Величковского. 
Он был духовным сыном и другом святителя Филарета М ос
к о в с к о г о .  и с п о л н е н н о г о  в ы с о ч а й ш ег о  с о зе р ц а т е л ь н о г о  
духа, небесной мудрости, необыкновенного церковного крас
норечия. В своих письмах к архимандриту М акарию  митро
полит Филарет, называя его «отцом и братом», продолжал 
духовно окормлять подвижника и в то же время доверял ему 
б о го м у д р ы е  р азм ы ш л е н и я  со зер ц ател я  небесного  света: 
«Душа молящегося в мире если и вскипает, то тихим и чис
тым огнем, горит, по не пригорает, кипит, но не вскипает, 
изливается, по не истощается. Так или нет? Рассудите вы -  
молящиеся ближе к Востоку и помяните нас, коснящих на 
Западе» [27]. О. М акарий в 1825 г. удостоился личной беседы 
с преподобным Серафимом Саровским, благоговейно внимал 
его богодухповеиному слову, услышал предсказание о том, 
что ему придется нести тяжкий крест. Эти духовные токи 
через создателя миссии осенили Алтай.

Наконец. Алтайская православная миссия осияна благо
словением царя-страстотерпца Н иколая  II. В 1891 г. ои -  
тогда еще цесаревич -  во время путешествия в Японию посе
тил в числе прочих сибирских городов Томск и через епис
копа М акария (Невского) пожертвовал в Алтайскую миссию 
церковные вещи в саф ьяновы х футлярах, среди них были 
«крестильный ящик с принадлежностями, дароносица, Еван
гелие, сребропозлащеный крест и серебряное кадило», «свя
щенническое облачение из шелковой ткани и пелена для сто
ла», «портфель для метрик и других бумаг» [28]. Епископ 
М акарий  представил цесаревичу Н и колаю  миссионеров -  
свящепппков-телеутов и воспитанника миссии -  иконописца. 
Они поднесли будущему парю-мучепику Евангелие от М ат
фея па алтайском языке в бархатном переплете, материалы к 
биографии архимандрита М акария (Глухарева), отчет о дея

тельности миссии за 1890 г. и два сборника духовных песно
пений «Лепта». И коноп и сец  преподнес икону «Д остойно 
есть» своей работы. Милостивое внимание цесаревича и его 
драгоценные подарки укрепили дух миссионеров. Так сопри
коснулись два светильника православия -  преподобный М а
карий Алтайский, уже почивший во святых, и будущий рус
ский царь, которому еще предстоял его путь на Голгофу.

С появлением архимандрита М акария на Алтае воссияло 
чистейшее православие в самых прекрасных благодатных его 
проявлениях: через проповедь духовного слова и мудрого 
деяния, через предсказания и творимые о. Макарием чудеса, 
обличения и исцеления, дела милосердия и сострадания. А.И. 
М акарова-М ирская  в своей поэтической книге «Апостолы 
Алтая» (первое издание вышло в 1909 г.) так описывает ду
шевные переживания архимандрита Макария, глубоко состра
давшего простым алтайцам: «И в своем глубоком смирении 
старец теперь со слипавшимися от утомления глазами думал 
о тех, кто заботил его, о своем лю бимом Стефапе. о горе, о 
девочке Косьту, дочери кама. и старце Петре, о многих там. 
в Улале, больных и страждущих, о всех, кроме себя, не со 
знавая своего подвига, незаметного подвига жизни, отданной 
людям далекого Алтая, прекрасной дикой страны, в которую 
он первый принес слово Христово» [29].

Ж изнь, деяния, личность  пр еп о до б н о го  М акария есть 
великое назидание и высочайший образец для всех пас. О б 
разец самоукорения и строжайшей самодисциплины, беском
промиссной борьбы со страстями. Образец такого  аскетиз
ма, который в паше время, пожалуй, отошел в область пре
даний. Вот один пример. Одна старица увидела, что он всю 
ночь пишет, немного вздремнет, положив голову на стол, и 
вновь трудится. П ожалев батюшку, она посоветовала ему 
идти отдохнуть. Ее совет вызвал гпев о. Макария. «Неразум
ная ты, -  воскликнул оп, -  разве птичка Божия ложится спать! 
Она подремлет немного на веточке -  и потом начинает сла
вословить Господа. Так проводит ночь тварь неразумная -  
птичка, а мы тварь разумная, по образу и подобию Божию 
созданная, нам более, чем птичке, должно бодрствовать и все 
время жизни своей посвящать на славословие своего Творца



и Спасителя» [30]. Вскоре началась утреня, и он, не ложась 
спать, отправился в храм.

Преподобный М акарий явил нам образ неложного сми
рения, всецелого упования на Бога, терпения скорбей и го
нений. В н а т е  алчное время он дает и великий урок нестя- 
жательности. О. М акарий раздавал все. Он говорил: «Да на 
что монаху имущество? Ему не нужно иметь ни шкатулок, ни 
кошельков; бедные и убогие -  вот его шкатулки! Что в них 
положить, того не украдут воры, то  отопрут только па том 
свете» [31].

О. М акарий стяжал дар  прозорливости, который явился 
достойным плодом его непрерывного духовного труда над 
собой. На нем сбылись слова старца М акария Оптинского: 
«Очисти помыслы -  все будешь знать». Победив в себе «вет
хого человека», алтайский просветитель обрел естественное 
свойство истинной чистоты -  дар  предвидения. Примеров его 
прозорливости множество. Потрясаю щ ий душу случай его 
грозного и сбывш егося предсказания приводит о. Михаил 
Чевалков. А рхимандрит М акарий  долго  увещевал старого 
алтайца Бориса Кочаева, убеждая креститься. М ного раз он 
приходил в дом  Кочаева и рассказывал ему о Боге. Однако 
встречал в ответ ненависть и неприятие божественного сло
ва. В свой последний приход, в очередной раз, встретив со
противление и возражение Бориса, миссионер возвестил уп
рямцу: «Я тебе желаю добра, чтобы па твою голову снизош
ла благодать Господня. Много раз беседовал я с тобой, но 
ты, кажется, не желаешь, сей благодати Божьей. Теперь не я, 
а ты будешь виноват. Мне Бог повелел говорить тебе, и я 
много говорил тебе о Боге, о Его правде, о благости, обо всем 
говорил тебе. Ты  говоришь: слух мой не принимает таких 
слов; теперь вместо счастья от Бога придет к тебе несчастье, 
вместо милости падет па голову твою  гнев Божий». «Сказав
ши это, он погладил его по голове и ушел» [32]. Слово стар
ца сбылось в точности. Богач  К очаев в год полностью об
нищал, потерял все свое имущество. В конечном итоге, он 
перекочевал в Улалу и гам крестился. Самому Чевалкову о. 
М акарий предсказал скорую смерть сына, 
ij С тарица Введенского монастыря Е.Г. Завалишипа вспо

минала случай из своей жизни. После причащения, ощутив 
теплоту в сердце, она предалась тщеславным помыслам и в 
тот же день получила урок от прозорливого о. Макария. В 
монастыре она услышала его беседу с монахинями об астро
номии и осудила старца мысленно. В ту же минуту он обра
тился к ней со словами: «Это, матушка, ничего, это можно 
знать и монахиням, так бы и должно вам это знать, как иног
да астрономы измеряют звезду па небе, да вдруг и потеряют 
ее из виду. Один спрашивает другого, тот  третьего -  никто 
не видит ее. Что за чудо? Куда девалась звезда? Все дивятся 
и не понимают. А между тем эго вот отчего: солнце бросило 
свои лучи на ту звезду, и свет его и тепло так прикрыли ее. 
что не стало ее видно. Но едва только солнце свои лучи и 
тепло приняло назад (при этих словах он указал на меня 
рукой), звезда, как раз тут и явилась. Но она стала холод
ной, и все увидели ее холодной, какова она есть». Я так и 
обомлела. Провидел старец Божий падение моей души и так 
мудро обличил, грешницу, что никто, кроме меня, не понял. 
«Потом, чтобы еще больше вразумить и наставить падшую 
грешницу, батю шка стал говорить, обращаясь ко всем: «П о
кайтесь, грешницы, покайтесь и веруйте в Евангелие. Опять 
согреш иш ь (смотрит на  меня), и опять  покайся и веруй в 
Евангелие» [33].

Святые отцы учат: если благодать  Божня поселяется в 
сердце человека, то она прославляется этим человеком и сама 
прославляет его. Так и о. М акарий, стяжавш ий благодать 
Духа С вятого , был прославлен и даром необыкновенного 
духовного красноречия, оказывавшего потрясающее впечат
ление на слушателей. Так, М.Д. Ф ранцева вспоминает, что 
однажды в гостях в одном доме о. М акарий «с восьми часов 
вечера до четырех часов утра, когда зазвонили к утрени, не 
переставал говорить на избранный текст Евангелия от И оан
на... Все присутствующие были, как бы прикованы силою его 
речей и п ораж ены  н еутом им остью  тщ едуш ного  старца». 
К ром е этого, гость «удивлял всех своею прозорливостью , 
несколько раз проявлявшейся во внезапных обличениях туг 
присутствовавших, как  бы помимо воли» [34]. Священник 
И оанн  Герболипский рассказывал: «... этот человек Божий



имел на меня необыкновенное влияние, при нем я чувство
вал себя совсем другим, как бы жителем духовного мира, 
свидетельствуюсь именем Божиим. И не только я чувствовал 
себя так, по и всякий сближавшийся с ним. Обитавший в нем 
дух Христов изливал благодать Свою, как бы некий небес
ный аромат, па всех окружавших его. Что за святая душа!» 
[35].

С ам а  праведная кончина старца ознаменована, словом 
из литургического чина. И благодатны й свет святости, свет 
преподобия, свет Ф авора ,  исходящий от М акарий Алтайс
кого при его земной жизни, простирается сквозь время, д о 
стигая и до нас, указует и нам путь, ведущий в чертоги не
бесного Царя, в горний Иерусалим, к которому всегда уст
ремлена была ei o чистая душа. К ак возвещал он вновь и 
вновь в беседах, поучениях, назиданиях и проповедях, цель 
земного странствия -  царствие небесное: «... а наше С о л н 
це правды -  Христос Иисус; Его присносущный свет б л а 
годати и истины сияет во всех святых и, седмеричным дей
ствием единого Святого Духа произведя в них разнообраз
ные светы и совершенства, составляет из его разнообразия 
прекрасное единство и единую красоту, достойную радости 
и лю бви  С оздателя ,  удивления и веселия Ангелов. Это  -  
небесная Церковь Иисуса Христа, собор, избранников Бо- 
жинх в горнем И ерусалим е» («С лово  па день Рождества 
Пресвятой Богородицы») [36].
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X УД ОЖ ЕСТВЕНН А Я А ВТО БИ О ГРАФИ Я 
И ВО СП ОМ ИН АН И Я.

СВОЕОБРАЗИЕ ЖАНРА.

Казалось бы, в алтайском литературоведении достаточ
на полно исследовано творческое наследие Михаила Василь
евича Чевалкова (1817-1901), миссионера и переводчика, пи- 
сателя-просветнтеля и общ ественного деятеля. Тем не ме
нее, некоторые аспекты его деятельности требую т нового 
осмысления, а именно: М. Чевалков и его эпоха, творчество 
Чевалкова в контексте истории литератур тюркских этносов, 
типологические и контактные связи его с другими творчес
кими личностями и т.д.

М.В. Чевалков -  единственный писатель, творчество ко
торого высоко и ш ироко оценено во второй половине XIX 
столетия. Э го  -  известные всем высказывания В.В. Радлова,
Н. Ядриицева и переводчика его произведения «Памятное 
завещание» М акария Невского. Н. Ядрш щев, к примеру, 
охарактеризовал его. наряду с другими личностями малочис
ленных народов, «образованным инородцем, сохранившим 
связи со своим племенем и пожелавшим посвятить себя его 
развитию» [1]. М акарий Невский особо подчеркивал образ
ность и звучность алтайского языка, поэтичность стихов и 
рассказов Михаила Чевалкова [2]. Благодаря этим высказы
ваниям тюркоязычный мир узнал о существовании алтайской 
литературы, литературного наследия М.В.Чевалкова в част
ности.

Как известно, прижизненные произведения М. Чевалко
ва опубликованы  в Санкт-П етербурге (1866, 1894), Казани 
(1872, 1881), Томске (1893), а на родине они переизданы лишь 
в 1958, 1980, 1990 годах. С тех пор почти ничего не издава
лось, за исключением переиздания в 2005 г. «Поучительных 
статей в стихах» (сост. Э. Чипипа). И, наконец, в прошлом 
году издательством «Ак-Чечек» (редактор В.Э. Кыдыев) опуб
ликовано репринтное издание «Образцов народной литера
туры...», составленное В.В. Радловым [3].

Накопец-то мы увидели оригинал первого прозаическо
го произведения, написанного М.Чевалковым. Однако, до сих 
пор не найдена его рукопись, т.е. черновые записи автора 
(рука, почерк, автограф), которые могут быть обнаружены 
в личном архиве В.В. Радлова пли архивах государственных 
библиотек Санкт-Петербурга, Казани, Томска. Бийска п даже 
Улалы (в те годы здесь размещ ался миссионерский стан). 
Поиски исследователей продолжаются.

В настоящее время у нас имеется оригинал автобиогра
фического повествования, по отсутствует его художественный 
перевод. И, наоборот, есть «Памятное завещание» па русском 
языке, но нет оригинала. В связи с этим в ближайшие годы 
необходимо найти достойных переводчиков и переложить 
произведения Чевалкова на русский и алтайский языки.

М.В. Чевалков вошел в алтайскую литературу только в 
60-е годы XX столетия, точнее, почти через 100 лет после 
написания своей автобиограф ии . Впервые о нем пагшеал
Н.А. Б аскаков  (1948), исследования ко то р о го  продолжил 
С.С. Суразаков (1962). впоследствии об его творчестве писа
ли Т.С. Тюхтепев (1969), З.С. Казагачева (1972) и другие [4]. 
Причины столь позднего знакомства с писателем известны 
всем: в годы советской власти, в период атеистического вос
питания запрещ алось упоминание в литературе имени свя
щенника М. Чевалкова. Исследователю С. Суразакову впер
вые удалось восстановить его доброе имя в родном литера
туроведении.

Итак, первое прозаическое произведение М.В. Чевалко
ва написано в 1860 г., опубликовано через шесть лет. Т ю р 
колог В.В. Радлов попросил его написать всего лишь «свою 
биографию» [5]. Возможно, его интересовали, прежде всего,



лингвистические особенности алтайского  языка, так как в 
предисловии «Образцов...» Радлов писал: «поднаречия, иссле
дованные мною, ... остались гораздо  чище и оригинальнее 
языка южных племен, и тем важнее они для изучения общего 
Тюркского идиома» [6]. В результате получилось панорамное 
жизнеописание самого Чевалкова, телеутов в том числе.

Дословно название этого произведения переводится как 
«Жизнь Чевалкова», поэтичнее прозвучало бы как «Автоби
ография Чевалкова», так как в данном произведении налицо 
признаки этого жанра: личность не мыслится вне истории, 
отражение эпохальных событий, описание личных пережива
ний. подробности бытовой жизни чередуются с художествен
ным воспроизведением событий и фактов и т.д.

Зададимся вопросом, как удалось самоучке М. Чевалкову 
так легко справиться с заданием В. Радлова, точнее, с напи
санием своей автобиографии? Во-первых, как носитель род
ного фольклора он владел большим запасом знаний устной 
поэзии, историческими преданиями в особенности. Во-вто
рых, в нем проснулась генетическая память написания своей 
родословной (В частности, у баш кир и татар этот жанр су
ществует самостоятельно и называется термином «шерже- 
ре»). В-третьих, написанию автобиографии способствовали, 
безусловно, стиль Священных Писаний, переводу которых он 
был причастен.

М.В. Чевалков в зрелом возрасте, точнее, к 40 годам рас
суждал так, как мыслили древние тюрки (попутно отметим 
образность  повествования): «Я не знаю , высоко ли небо, 
просторна ли паша земля, сорок лет моих промелькнули, как 
один день, за эти годы горечи отведал, сладость познал, и 
слезы были, и радость была -  и все, как лодка в реке, п ро
неслось п скрылось из глаз; только след их в сердце моем, как 
па воске, отпечатался» (перевод 3. Казагачевой).

В народном мпровидепип человек находится между зем
лей и небом. В древней поэзии тю рков тоже отмечается т а 
кое же начало произведения. Отсюда и генетические корни 
автобиографии М .Чевалкова. Для сравнения приведем древ- 
иетю ркский  текст: « К о гда  бы ло  со тв о р ен о  вверху голу
бое небо, внизу темная земля, между ними обоими были со

творены сыны человеческие. Над сынами человеческими вос
седали мои предки Бумын-каган и Истеми-каган. Сев на цар
ство, они устроили племенной союз, так появился тюркский 
народ» [7].

Жизненный путь писателя описан кратко, по эмоциональ
но. Личные переживания переданы посредством образных 
сравнений. К примеру, жажду к знаниям в «П амятном заве
щании» автор описывает так: «От слов отца (благословлепие 
отца -  Н.К.) светло и радостно стало у меня в душе, подоб
но тому, как в темную ночь светит огонь или в пасмурный 
день покажется солнце». Книгу он сравнивает с «самоцвет
ным дорогим камнем» [8]. А процесс чтения Чевалков пере
дает восторженными словами; «Я, подобно птице, собираю
щей зерна, стал проводить дни в радости» [9]. Все эти факты 
свидетельствуют о художественной значимости автобиогра
фии М. Чевалкова.

П исатель Чевалков не ограничивается описанием соб 
ственной жизни, попутно он передает происхождение своей 
родословной, которая непринужденно вылилось в историчес
кое повествование о судьбе алтайского парода. О своей ро
дословной М. Чевалков рассказывает подробно: «Я проис
хожу из рода мундусов, из племени Ак-Телепет -  Белых Т е
леутов; имя отца моего Андраш, отец Андраша -  Килемеш, 
его отец -  Семейек, у Семейека отец Сетош, его отец -  Cerie- 
рек. отец Сеперека -  Чебелек ...» и т.д. В тексте пет опреде
ленных дат, но их легко можно установить по упомянутым 
историческим событиям.

П одобно тому, как описаны автобиографии древних ка
ганов, в повествовании Чевалкова отмечены основные даты 
жизни писателя со дня его рождения до зрелого возраста. 
С воеобразие этого жанра в том. что в него вклиниваются 
воспоминания автора о своих впечатлениях по поводу путе
шествия по Алтаю. Другими словами, М. Чевалков передает 
с точностью то, что «видел собственными глазами, путеше
ствуя по Алтаю, что он слышал своими ушами». Путешество
вал Чевалков в качестве проповедника христианства, пото
му он в написании автобиографии нередко тяготел к очер
ковому стилю, сохраняя при этом художественную прелесть 
повествования.



Все эти описания сопровождены  чувствами и мыслями 
автора. О тдельны е страни ц ы  авто б ио гр аф ии  переходят в 
этнографические описания. Тем не менее, в них сохранена 
о б разн ость  речи. К примеру, в «П ам ятном  завещ ании» о 
тубаларах (об одном из алтайских племен -  Н.К.) Чевалков 
пишет о том, что они «подобно стаду без пастуха: кто у них 
богат, того они и почитают как начальника, а кто беден, т.е. 
как запуганные рыбы, боятся суда» [10]. Таким образом, ав
тобиографическое повествование М.В. Чевалкова состоит из 
трехслойиого текста. Во-первых, биография передана в хро
нологической последовательности. В частности, в 7 лет он 
переехал в Улалу, в 9 лет обучался русскому языку, приоб
щился к христианским заповедям, в 11 лет принял другую 
веру -  христианство, а в 13 лет нашел себе невесту, в 15 лет 
женился, в 16 лет переехал в Б айат -  жить самостоятельно 
со своей семьей, к 40 годам пишет о себе и т.д.

Во-вторых, воспоминания автора о своих путешествиях 
по Алтаю написаны подробно и с этнографической точнос
тью. Они нередко мешаю т собственной автобиографии, но 
в то же время оживляют ее содержание.

В-третьих, в автобиографии воссоздана этпогенетическая 
память парода. Точнее, описана история телеутов в эпоху 
О й р о ти и  и Д ж у н га р ск о г о  ханства: о т  м еж доусобицы  до 
вхождения телеутов к «белому царю». Включение именно этих 
эпизодов в автобиографию  Чевалкова позволило литерату
роведу З.С. Казагачевой определить жанр этого произведе
ния как автобиографическая повесть.

Таким  образом , воспоминания автора воспроизведены 
подробно с бытовыми реалиями, чувства Чевалкова переда
ны в автобиографии поэтически топко, психологический ас
пект в нем указывает на поэзию. В целом, если М. Чевалков 
через описание своей родословной заложил основы истори
ческого повествования в алтайской литературе второй поло
вины X IX  столетия, то  его соплеменник И.М . Ш тыгаш ев 
своими произведениями тяготел к географическому повество
ванию. а Г.И. Чорос-Гуркип сумел философски осмыслить 
судьбу своего парода.

«Каждое автобиографическое сочинение обязано своим 
появлением конкретной эпохе и конкретной национальной
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среде, -  пишет исследователь З.Г. Османова. -  Характер ав
тобиографизма -  историчен, как историчен автобиографичес
кий герой» [11]. В этом смысле автобиограф ия Чевалкова 
является литературным памятником своей эпохи, памятником 
культуры алтайского народа.

Настало время не только подготовки полного собрания 
сочинений М .В. Чевалкова, по и комплексного исследования 
поэтики его творческого  наследия в контексте литератур  
тюркских народов Сибири. В ближайшие годы необходимо 
осуществить перевод произведений Ч евалкова на русский 
и другие тю ркские языки, а республиканской библиотеке 
им. М. Чевалкова приобрести оригиналы произведений ос
новоположника алтайской литературы.
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И. СОВРЕМЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 
ТВОРЧЕСТВА М.В.ЧЕВАЛКОВА

J1.H. Банна
Г Н У  РА «Научно-исследовательский институт  

алтаистики им. С. С. Суразакова», 
г. Горпо-Алтайск

АЛТАЙ ТИЛГЕ О С К б ТИЛДЕРДЕЬГ КИРГЕН СОСТОР 
М.В. ЧЕВАЛКОВТЫНГ ЧУМ ДЕМ ЕЛДЕРИНДЕ

К ажы  ла албатыньп-г дорумннде болуп турган кубулталар 
албатыньнг тилнне, анчада ла лекенказына камаанын je ra p eT .  
А лтай тилдин- лексиказы анайта  ок алтай  албатыньнг коп 
чактардьпг туркуныньпг туукизиле тбзблип келген. А лтай  
тилге оскб тидердегг коп состбр кирип, тнлдн анчада ла бай- 
ыткан. А н ы лу  ]ерде орус тнлден кирген лексика турат.

Орус укту албаты  С ибирдш г ]ерлерипе, ол ло  ок бйдб 
Туулу А лтайга а р а ай ы н ан  X V lI-чи чакта ырбап келгилеп 
баштаган. Баштапкы келгендерднн тоозында качкындар ла 
Алтай округтьпг заводторыньпг уур-куч иштерине чыдашпай, 
качып jypren крестьяндар болгоп. Анайта ок jap -жактар Ар- 
кыт сууны j a p a T T a f t  ]адып баштагылагап.

Орус албатыньнг келгепиле колбой, алтай  албатыньнг 
]адын-]урумипде солунталар болуп, алтай тилге janbi состбр 
кирген. Озодогы бйдб алтай албаты уй-мал азырап. андап- 
куштап азырангап болзо, орус албаты  келгепиле jep  суруп, 
аш бскурерине, ту ралар  тудуп уренгениле кош той, ]адып- 
]урумле, нш-тошло колбулу состбр, темдектезе, печке «печка», 
сечек «сечи», картап «картош ка», карамыс «коромысло», 
]ары мка «ярмарка», пот пойло «подполье», сомок «замок», 
курчек «крючок» о.д., ан чад а  ла XVIII ч акта  алтай  jepiine 
м и ссионерлер  келнп, алтай  jep n n e  хри сти ан  ja ir  баш тан , 
школдор ачып, алтай албатыпы крестке тужурерде, бу jainia 
колбулу состбр кирген: серкпе «церковь», крес «крест», спе- 
чип «свечка» о.о состбр кирген.

А лтай  jep n n e  ш колд ор  ачып, алтай  албаты пы  крестке 
тужурерине ja a n  салтарып ]етиргендердшг бпрузи алтай ал 
баты ортодо TOOMjbuiy кбчуреечи. бнчинчп. эл^ондык jaiiynbi



М.В. Ч евалков  болгон . Орус тилге ол тогус j a u n y a a  орус 
,1акоп нокорине1г ле миссионер школго уренген карындажы-
11 аIг уренген. Орус тилди jaKuibi билерине ого миссионерлер- 
ле кожо jypyn, олорго  тнлмешчн болуп jypreini jaan  камаа- 
нын jeTiipren. Михаил Васильевич кудай jairbnibiir бичикте- 
ринен' башка, орус классиктердшг чумдемелдерин. анайта ок 
И.А. Крыловтьиг басняларып. Л .Н . Толстойдьпг балдарга 
учурлалган куучындарын алтай тилге кбчурген.

Ол кбчурме ишле коштой, т а н ы н а н  бойы башка-башка 
ж анрларла чумдемелдер чумдеген: баснялар, уреду ле укаа 
сбстбр, ппигжучилерле иштеп, алтай албатыньпг оос чумдел- 
гезин jy y p ra  болужын j em p reH .

Орус албатыньпг кеендигиле, литературазыла танышканы, 
алтай албатызыньпг оос чумделгезин, ja/ibin-jypyMiniHHir ай- 
алгаларыи ]акшы билгени М.В. Чевалковтьиг алтай тилиле 
баштапкы алтай автобиографический повесть бичиирине jaan 
салтарып jen ip ren .

Бойыпьпг jypyMii керегинде бичиири керегииде шуултени 
ого В.В. Радлов бсрнп ийген. Бичимелинде Михаил Василье
вич бойынын- jypyMH, Алтай jepmie jopyKTan. пени кбргбпи. 
уккапы. алтай  албатыньпг куч jypyMn керегинде бичиген. Бу 
чумдемелде Михаил Васильевич бйгб келишгире орустилде 1Г 
кирген сбстбрди тузаланган.

Орус тилде1г киргеп состор алтай  тилге канайда эптеш- 
тире ки р геп и  japT  ла М.В. Ч евал ко втьи г  « Ч б б б л к б п т у н  
jypyM n»  дсп баш тапкы  алтай чумдемелинен кбрунет. Тургу- 
за бйдб бу чумдсмелди кычырарга ]илбилу, пеншг учуй дезе 
эмдиги 6 ЙДИ1Г бичинчилери бойлорыиьпг чумдемелдерин ал- 
тай литературный тилле бичигилейт.

Орус гилден киргеп состор алтай тилде кубулганы тил- 
дердшг вокализм ла консонантизм системалары башка бол- 
гоныньпг ш ы лтагы . Темдектезе, алтай  тилде 8 кы ска уйду 
табы ш  [а], [ы], [э], [и], [о], [о], [у], [у]) ла 8 узун унду табыш 
fa], [ы], [э]. [и], [о], [о], [у], [у] болзо, орус тилде jyK ле 6 у иду 
табы ш  [а], [ы], [е] ( [э]), [и], [о], [у]). Алтай тилде, орус тилге 
кбрб, бскб турк тилдерде ок чылан, сбстбрдб ундулер сингар
монизм закон аайыпча тургулайт. Оско тилде]г киргеп состор 
бу закон аайыпча кубулып, алтай сбстбрго тунейлеже берет.

Сингармонизм эки бблукке бблунет: эрпп гармония ла тан- 
дай гармония. Бу закон М.В. Чевалковтьиг чумдемелииде ja p r  
кбрунет. Темдектезе, мдстдрдбдй «мастеровой», баштапкы 
уйезинде эрин чбйнлер [б] турза, экинчи уйезипде эрин чбйи- 
лер [б] турат, почто «почта», баштапкы уйезинде эрпп чойи- 
лер [о] турза, экинчи уйезиде эрин чбйилер [о] турат; орус 
ти л ден  кирген сбстбрдб т а н д а й  гармония база билдирет: 
мешепип «мещанин», баш тапкы  уйезинде эрин чбйилбес [е] 
турза, экинчи уйезинде эрин чбйилбес [и] турат. Темдектезе. 
эрин гармония голо эмес база болор аргалу: баштапкы уйе
зинде тапчы эрин чбйилер [у] турза, экинчи уйезинде кен  эрин 
чбйилер [о] турар. Михаил Васильевичтин бичимелинде бу 
орус тилдеи кирген антропоннмде кбрбдис: М у кол о «М ико
ла»

Алтай тилде орус тплден киргеп [йа] табыш сбстшг ба- 
жында да. сбстшг ортозыида да турза, [т’а] эмезе [а] табыш- 
ка солупат бу закон анайта ок орус тилден  киргеп антроно- 
нимдерге келижет. Темдектезе: Яакоп «Яков», Илийа «Илья», 
]ылдьпг аайларыньпг орус «январь», «октябрь» деп аттары 
чумдемелде jauoap, октабыр деп берилет; кезик аразында [йа] 
габыш чек бскбрто кубулат: Рассей «Россия», педеле «педеля»', 
орус тп л ден  кирген [йу] табы ш  алтай  тилде [т'у] табы ш ка 
солуна берет, М.В. Ч евалков  « Ч б б б л к б п т у н  jypyMii» деп 
чумдемелииде [йу] деп табы ш ты  тандай  гармонияпы тузала- 
нып, база оско табы ш тарга кубултат: падмшка «батюшка». 
[йо] табыш алтай тилге кнргенде, база солуна берет: Пётр деп 
орус антропоним Петыр боло берген.

Алтай тилде ж, з, г, д. в. щ, ф, ц, х туйуктар тузалалбай 
турганы учуп консонантизм аайыпча сбстбрдб база кубулта- 
лар болот, бу туйуктар сбстбрдшг бажыида база турбай, бскб 
туйуктарла солупат. «Чббблкбптун j y p y M i i »  деп чумдемелде 
мындый айалгаларды  база j a p r  кбрбдис. Темдектезе, сабат 
«завод», сакап  «закон». П ар н ау л  «Б арн аул» , М н трап пап  
«Митрофан», Пабыл «Павел». Кристос «Христос».

Эмдиги бйдшг алтай ли гературазында мындый айалгалар 
тьнг билдирбей ja r ,  мьшьпг шылтагы неде дезе, улус бичик- 
биликти j a K u ib i  билнп, бскб укту албатыньпг ко ш то йы п ан  
j a f l b i n ,  орус тилди j a K u ib i  ондои. бскб тилдерле эрмектежнп 
баштагаиы.
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М.В. ЧЕВАЛКОВТЫЬГ ЧУМ ДЕМ ЕЛДЕРИНДЕ  
ЭПИСТО ЛЯРН Ы Й  ЖАНРДЫНГ ТОЗОЛГОЗИ.

М.В. Чевалковтьпг чумдемелдерин 60-70 ]ылдарда С. Су- 
разаков, Т. Тюхтенев, 3. Казагачева [1] ш и н  дегендер. Олор 
j a a i i  a j a p y n b i  бичиичишиг j y p y M H i ie ,  чумдемелдериншг аггылу- 
зына салып. омы алтай литератураньиг тозббчизи деп тегинду 
айтпагандар. Ээчиде Н. Кипдикова, Э. Чипипа, Б. Бедюров 
[2] о.о. коргбидбр. Олор jairbi ачылталар эдип, Чевалковтьпг 
чумдемелдерин школдо урепериие, бичиичишиг кудай ja n n a  
колболу иоэзи язы и а  б аш таигап . М. Ч евалков  19 чактьпг 
учында -  2 0  чактьпг бажы нда да j y p r e i i  бичиичи болзо, j e  
эмдиги ойгб jeTijpe боиыньпг учурып цллыйтпаган. Оньпг 
« Ч б б б л к о п ту н  jypyM ii»  ле «Упдылбас кереес», кеп ле укаа 
сбстбри, улгерлери ле T y y jb i3 b i  шшгжу иштерде jai-гы кбрумле 
j a p T a n a T .

М ы н ап  о:ю иштерде шшгжучилер «Чббблкбптун jypyMii» 
ле «Упдылбас кереести» ширтеп, жанрып «очерк» (3. К азага
чева), «автобиографиялык повесть» (Н. Кипдикова) деп айт- 
камдар. Т ем дектезе ,  ш и и ж у ч и  З .С. К азагачева  м ы п ай да  
japTafiT : «О черк не страдает  многословием, угловатостью  
фраз, которы е были бы простительны первому в истории 
парода оригинальному письменному произведению. Подку
пают естественность в манере повествования, первозданная 
чистота, богатство и выразительность языка». Н.М. Кипди-

кова  « б и ч и м ел д и н  тбе г ер о й ы -ав т о р  бойы . А й д ард а , бу 
чумдемелдшг жапрын автобиограф иялы к повесть, орустап 
айтса, автобиографическое повествование» деп, чокымдайт. 
JyK ле чумдемелдердшг бажы ла учы самара кепту деп ]арталат. 
Je теренжиде шшгдезе, олордьпг тозблгозипде эпистолярный 
ж апрды и  темдектери бар деп чике айдар керек. Текши лите- 
ратурага тайаиып, теорияга баштаиып эпистолярный жанр- 
дьпг темдектерин бу чум демел дерден кбрбрис.

Л и тература  энциклопедический еб зл п ктеи  кбргбнисте 
самарага мындый ]артамал берилет:

1) письмо -  это издание частного характера;
2) совокупность произведений, использующих форму пи

сем обращения к другому лицу.
«Чббблкбптун j y p y M i i »  профессиональный, редакцияньпг 

ла  ж у р н а л д ы и  тили  и ен  чик )ок б аш к ал ан ы п , « т а н ы н а н  
нбкбрлик ле jy y K  кижиге» баштапган болот. М ы п ан  башка 
к у у ч ы п д аш кан  кепту, j e  кееркедим  л п т е р а т у р а л ы к  эдип 
j a з a л г a н  деп j a p T a a p r a  j a p a p .

Самараларды кбрзб, озо ло баштап баштапган кижипип 
ады, эзендешкени, су-кадыгыи, jaflbiii-jypyMnii сурашкапы. 
Самара ырыс куунзеп, алкыш-быйан айткаиыла тугепип j a T .  
Сам аралар  будумиле башка-баш ка болор: нбкбрлик (дружес
кий); a j a p b i n  коргускен (рекомендательный); керексинбеген 
(пренебрежительепый); бурулаган (упрекающий); эркелеткеп 
(утешительный); комблбгбн (порицательный); уредип айткаи 
(вразумляющий); коркыткап (угрожающий); арбагаи  кепту 
(хулительный); мактулу (хвалебный); шуужилгенду (совеща
тельный); сурагапду (просительный); суракту (вопроситель
ный); каруулу (ответный); бултаарта айткап (иносказатель
ный); ]артам алду (объяснительный); бурулаганду (обвини
тельный); корулаганду (защищающий); уткуулду (поздрави
тельный); бчбгбп (иронический); быйанду (благодарственный) 
ла о.б. Бир самарада бир капча будумдер колбожып та ка- 
лар аргалу.

Бичиичишиг чумдемелиншг будумии кбргбжин, jyyK та- 
ныжыпа баштапган japтaмaлдy, быйанду болгопы билдирет. 
Оньиг учуй бу самара кепту бичимелде бичиичи В.В. Радлов- 
тьпг су р агы п а  каруу  бергеп дий , ого б аш та н ы п , пени де



]ажырбай, тбкпбй-чачпай, «идиллический бйдбн» (кичинек 
туж ы нан) ала эр кемиие ]еткеиче пени кбргбнин, уккаиыи 
]етирет.

Б а ш т а и к ы  л а  ] о л д ы к т а р д а  а в т о р  В.В. Р а д л о в к о  
«,1акшылык укту П азылай  П азылайбыч!» деи аи ы лап  баш- 
танат. С ам арада  тургузылган числозы joK, айдарда, качан 
бичилгении билбезис. Je текст баш тапкы  ла катап В. Рад-, 
л о в т ы н  «О бразцы  народной  литературы тюркских племен 
Ю жной Сибири» деген ижинде 1866 ]ылда ]арлалган. Сама- 
раны кажы jepflen  кайдаар аткарганы  база ja p T  эмес, j e  би- 
чилгеи jo л д ы ктap д aн  бодош ты ра коргожии, Барнаулда уч 
айдьпг туркуны на Р ад л о в ты н  айлы нда jaдып бичигени се- 
зилет. А найда ок самарапьпг учында «М ы кайла Чевалков» 
деп бичигеп колы бар.

С ам арап ьп г  тос темдеги «меншг ле сепии». А в то р  ло 
баштанган кижипшг самаразы элден озо ан ы лап  баштанга- 
пыла, кол салгапы ла быжуланат. Je анайда ок самарапьпг 
бажы ла учы темдектелет. М ы нда ]аны с  ла ан ы лап  баштан- 
ганыла, кол салгапыла эмес, je синтаксис ле лексика, графика 
jaiibinair база кбрулип )ат.

А втор  чумдемелдшг баж ы пда П азы лай  П азылайбычты  
(В.В. Р а д л о в к о )  а н ы л а п ,  о го  б а ш т а п а т .  « Ч б б б л к б п т у н  
1уруми» самара кепту бичилгепи баштапкы ла joлды ктapдaн  
сезилет: «Дакшылык укту Пазылай Пазылайбыч! Слер менен 
сурап ja3birap. меншг кайда туулгап, бекон ]еримди, каный- 
да бала болуп бзуп, эр кемине jeTKemie, ургул|и jaж ы м a не 
коргбиимди, не уккапымды, педен ары крестке тушкепим- 
ди, айм акка  jypyn, пени кбруп тапы ганы м ды  сурап турзы- 
пар» [3]. О п о и  бичимелдш г ортозы нда чын ла самара би
чигеп jonflbiKTap база туштайт: «М ы нда мындый алардьпг 
кылыгы, П азлай  Пазлайбыч! Эмди сен качан jbiuiKa барзан , 
алардьпг кылыгып бойьпг кбрбрзш г [4]. Эмезе: «Je, Пазлай 
Пазлайбыч, бу улгерди ук, мен айдайыи! Тбгунбиле ч ы н п ы н  
ортозы  то р т  блу. К у лагы н бы ла  укканьпг ончозыиа бутпе- 
гии, бойьпг ол тубаларды  кбзунбиле кбргун. Мен дезе бой- 
ымньиг бойы ма бутпей janbiM. Je мен апап ары барганым- 
ды айдайын» [5].

Бичимелдшг с ы р ан ай  ла учында М.В. Чевалков такы п

ла П азы лай  П азы лай бы чка  баш тапы п  ja r :  «Слер мепп не 
укканы м ды , пени коргбним ди, б о й ы н и ы н  ]ажьпга не бол- 
гонын м аа чийип бер деп сурайры гарда ,  меп чийбейин те- 
геним. Je слер м аа чийип бер деп ку н у н  сайы и эреп айды- 
гар д а ,  мен бу б о й ы м н ы н  jypyMHMflu слерге  чийип  бер- 
дим...» . О н о н  ары  М. Ч евалков  солун сбс адап, бурузын 
алы нат:  «Бу м енш г бичигеиим  j a p a M b i K T y  эмес, j a i r b m 4 b i  
болзо, слер меншг ол буруумды таш тагар .  ]акш ы лы к укту 
П азлай  П азлайбы ч!» [6]. «А йдарда, мен бу биотин- кайыш 
курлу, ка р а  алм аид у  ай м а к к а  тузалум ды  будурерге, эки 
баламды , алган  кижимди ы йлады п, слербиле кожо Парна- 
у л г а  к е л и п ,  уч ай д ьп г  т у р к у н ы н а  j a д ы п ,  т е л е н п т т и н  
сбстбрин jyyn, узук будурдибис. Je эмди будургеп бу иш- 
терибис брб кааи-кудайга, тб м б н  улу бий-пачаа j a p a M b i K T y  
б о лго д ы й  болзо ,  слер, П а з л а й  П а зл а й б ы ч ,  ада  б ал азы п  
эзегендий, мепи эзеп салыгар! «Суулу кижи -  сууиа, jepлy 
кижи -  j e p n n e »  -  деген, меп эмди j a i i a f i b i n .

Н о к о р ли к  сам арада  база  бнр  ан ы л у  темдек -  орток ку- 
учын (диалогизация). А в т о р д ы н  бичпгенинде коп о р го к  
куучы ндар туштайт. В. В. Р ад л о в ты н  сурагы па каруу бер- 
гендий М ихаил Васильевич ого баштанып, jaaiiTaiibin л а  ого 
j a p T a n  айдып, сам ара  бичийт.

Б аза  бир  ан ы лу зы  -  самарапьпг коп тсмаларлу болго- 
11Ы (политематичность). М ы нда  б аш к а  -  б аш к а  т ем ал ар  
туш тайт .  А в т о б и о г р а ф и я д а н  б аш ка  п о ли ти калы к  jypyM, 
билим ле кееркедим керегииде тем алар  шуужилип jaT. А в
тор  coojbinflap  тузаланы п , бойы иьпг ай дарга  санапганы п 
тууки ле  к о л б о п  j a r .  Т ем дектезе ,  т е л е н и т т е р д ш г  кезиги  
Д ж ун гарияд а  бу скалан  чыгарда, Эрчиш ке кбчкбпи, о н о н  
М ам ы т ла Балык деп туукилик чын болгоп бийлериие баш- 
тады п, А ба-Т урага  киреле, орус каанга калан  берип турар- 
га jo cn n re n n  ле о .6. Ш ш гж учн  С.С. С уразаков  «А лтай  л и 
тература»  (1995) деп бичигинде бу керегииде мы пайда ай- 
дат: «Алтай улус угы-тбзии капча-канча уйеде!г баш тайтап  
аайы п ча  ол до угып то р г  аймактьпг бажып билген Т брббт- 
О й р о т т о н  бери куучындайт. Бу куучында б ай аттар  кай д ан  
т ар к аган ы  керегииде легенда да. туукилик болгоп  керектер 
де айдылат».



М ы н ан  башка ]олдыктарда!г М. Чевалковтьпг кудай jatnia 
]илбиркеп, бичикке уренип аларга куунзеп турганы, тилмеш 
болуп иштеп jy p re i iH ,  кбчуреечи болгоны, билезиле Алтын- 
Колгб лб Чолуш манга узак б йд и н  туркунына балыктап ла 
садыжып jypreiiHH  ла о.б. Ол керегинде текстте толо берил- 
ген. Темдектезе, тубалар зуртаган Ы жы деп ]ердеги улустьпг 
]адынын ол мынайда бичийт: «М ы иа мындый аларды н  кы- 
лыгы, П азлай  П азлайбы ч. Эмди сен качан  jb iuiKa барзан \  
алардьпг кылыгын бойьиг кбрбрзун. Алар дезе кудучизи joK 
койлор ошкош. Алардьпг кемизи бай болзо, оиызы аларга 
бий ошкош болуп j a T .  Алардьпг ]октуларыны 1т кббузи бой- 
ыньпг комудалын j a p n ^ a i r  сурабай, таш тап ]адылар. Слер 
неерек комыдалыгар ja p n > m a ir  сурабайдар дегепде, алар айт- 
ты лар: «К ольпгда ай гы р  j 0 KT0 . кап та  акча j 0 KT0 , кайдып 
j a p r b m a i r  сурапар? Бис койопдый коркынчак, балыктый ай- 
дыпып албас... Киштшг каразын блтурип, кийиктшг семизип 
блтурип тургап кижишпг тили бийге ]арамыкту болор» -  деп, 
айдадылар. .1е. П азылай  Пазлайбыч, бу улгерди ук, мен ай- 
дайын! Тогунбиле чыниьнг ортозы торт блу. Кулагьпгбыла 
уккапьпг опчозыпа бутпегин, бойьиг ол тубаларды кбзунби- 
ле кбргуп!» [6].

М.В. Чевалков бойыньиг бичимелинде алтай улустьпг ол 
бйдбгп jaflbin-jypyMHii кбргускен. Б и сти и  кбзибиске озогы 
улустьпг j y 3 y n - j y y p  иш терш ш н, j a i n j a r a n  ]андары ны н, jaT K a H  
j e p n e p H H H H  чокум j y p y K T a p b i  кбрунет. Оидо олорды и озогы- 
д а н  бери айдылгап кеп-куучындары, чын болгон керектери, 
кож ондоры  айдылгап. Опьпг учуп бу самара кепту бичимел 
эмдиге j e n i p e  баалу болуп j a T .

Айдарда, «Чббблкбптун j y p n M i n i »  текши j o n  кычыратан 
чумдемел деп айдарга j a p a a p .  Н еии н  учун дезе оидайы н (со- 
держ аии ези и ) a j a p y r a  алза  -  т ек ш и  j e m p y j i y .  Б ичилгени  
j a n b i n a n  кбрзб, кееркедим литератураиы н да, публицистика- 
н ы н  да мары туштайт. Кезикте куучындажар да м арды и  эп- 
аргалары сезилет. Оскбртб айтса, Михаил Васильевичтшг бу 
бичигени кы чы раачы га  баш тапган  ачык самара болуп j a T .  
Самарада j a i r b i c  ла В. Радловко керекту учуралдар бичилген 
эмес, алдында тургап ончо сурактарды теренжиде кбргузер- 
ге амадаган. М ы пы ла коштой кееркедим литератураиын эп- 
аргаларып тузалапып, эрмек-ебзии j a p a n f l b i p r a n .
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М.В. ЧЕВАЛКОВТЬПГ ЧУМ ДЕМ ЕЛДЕРИНШ Г  
ТИЛИНИН' А Н Ы Л  УЗЫ

М.В. Чевалков телеут укту кижи, бойы алды нан  уренип. 
алтай литературный тилдин  бзумиие бойыньиг изнн артыр- 
гызып салганын бис ш колды н, педколледжтшг, упиверситет- 
тшг алтай бблугипии программаларыида берилгеи чумдемел- 
деринен  билерис.

А лтай  Д уховны й миссия алтай  ал б аты га  бичик-билик 
j a i i b i i i a i r  тузазын j e m p r e n  деп айдар керек, ненин учун дезе 
ол бйдб орус графнкага тайапы п, алтайлап бичиир эп-арга 
табылган. Лартамал иш бткурерп, алтай албатыпы бичикке 
уредери, j a f l b i n - j y p y M i n u r  культуразып кбдурерн М.В. Чевал- 
к о в т ы и  эткеп  и ж и н и н  тбе у>^пиуызы б о лго н .  Б о й ы п ы н  
чумдемелдерииде алтай улусты кбчкуп jypyM;ui токтодоло, бир 
j e p r e  чук j a f l b i n ,  кы ра салып, аш бскурерппе кычыргап («Кы- 
рачы была Анчы»).



Бичиичиншг агару санаалары, амадузы: албатызы базын- 
чыкка jax ria i i ,  бичик-биликке уренип, куурмак-меке jorbinair 
бирлик ]адары болгопыпда. М.В. Чевалковтьиг уткаа, уреду 
сбстори бугупги куиде j in iT T epre  сурекей керекту болгопып 
темдектеер керек. «Баланы бек тут» деп уреду состордшт учу- 
ры j a a n  болгопып эне-ада, уредучилер. бала-барка, эл-калык 
)урумде тузалапар учурлу. Темдек эдип. бу сбстбрди кычырып 
короли:

Балдар! Ада-энегерге уккур болыгар,
Бажыгар эпилтип, тьпгдап jypyrep.
Арбапып айткан сбзине ачынбагар.
Уредип айтканын ундыбай jypyrep,
У дура кырыжып, айдышпай jypyrep.
Эиегерге эрке болуп, ебзин угуп jypyrep,
Эпегердшг алкыжы устигерде болор.
Адагардьнг созипеьг чыкпай jypyrep,
Адагардьнг алкыжы зуртыгарды тьпгыдар.
Эмнскеи эиегерди ачыидырбагар,
Эки колы чылагапын ундыбагар.
Азырагап ада гарды санааркатпагар.
Акту кучин слерге бергепин ундыбагар.

М.В. Чевалковтьиг чумдемелдерипшг тилшппг а 1гылузы 
меде дезе, бойыпьпг бйипде бичплгеп чумдемелдерди каиайда 
куучынданып тургап, апайда ла бичигепипде. Тил шшгжучи- 
лер, филология билимпшг факультединде уренип тургап сту- 
деиттер, аспиранттар бичиичиншг тилиие jaan  ajapy салып, 
бойыпьпг билнм иштеринде тузаланып, телеут диалекттш г 
байлыгыи шшгдегилейт.

1866 jbuma «Чббблкбптун jypyMii» деп автобиографичес
кий очерк аайлу куучыны Сапкт-Петербургта В.В. Радловтьпг 
турк албатылардьпг чумдемелдерине учурлалгап 10 том би- 
чиктин баш тапкызыпда чыккап. Очерк алтай литературный 
тилдиIг о н о й  ары озбриие. байыырыпа jaan  joл ачкан. Чумде- 
мелдш г тилмни 1 г аггылузыи кбргбндо , ф онетика jaiibinair 
сбстбрдб узу н у иду табыштар сурекей коп учурайт: маа -м еге, 
саа -  се,'С. б о о -  бого, паи - байагы, аа -  ага, киж ее -  кижиге, 
апиип -  апайып ла  о.б. Узуп у иду табыштарлу солумалар те- 
лен и т  диалектте туштайт. Темдектезе: Je омди меп саа пени 
кбрдум деп айдайыи. Ол кулумзирепип, маа айтты.

Ол бйдб бпчилгеп чумдемелде кезик солумаларда а табыш 
тузаланылган: алар -  олор, алардып -  олордьиг, апы -  опы, аиыи
-  ОПЫ1Г, ага -  ого. Сайдыс, Бешпельтир jypттapдa jypTan тур- 
ган улус бугупги де купде бу солумаларды опойдо ло тузала- 
надылар.

Лексика j a i i b i n a i r  ан ы лузы н  кбргбпдб. чумдемелдердшг 
тили байлык учуй, ол сбстбрди мынайда бблнирге j a p a a p :

1. К и ж и н и н  иж и-тожы ныгг, т б р б гб п -т у гаа н д ар ы п ьп г  
адын адаган состор: сайыттар -  бийлер, ja ioair -  озогыда эл- 
joinibiir бажыпда тургап ]сшылу кижи, албапчы  -  калан jyyp  
кижи, темичи -  jcnbainibiir болушчызы, j аргычы -  /аргы одер 
кижи, удегем -  уйи, колт уу -  сыргал]ын, уй  киж и ле о.д.;

2. Сууньпг балыктарыпьпг аттары: чарагаи, пел, корты, 
туулы, пудуре, сары балык, кызык. Алтын-Кблгб кирген узып- 
да (оозында): чаба, чортон, алабуга.

3. Дериншг а н д а р ы  (алды лары ):  айу, чбб, бору, jeK en ,  
шулузип, кой шулузин, т улку, тооргы, ]умга, кочкор, ак кий- 
ик, сууп, ну лап, элик, кит, тийшг, сарас, агас, кузен, киштшг 
сузары, jb idyy ас, кдрук, терсек, номоп, орлен, камду, койон. 
порсук, чычкан, каланак.

4. Зериншг агаштары: jypyK, кара гай. кайъиг, аспак, чиби. 
тиген, терек, jydepeK . ала каак, сары тал, куба тал, очки тал, 
кара тал, ак тал, карагач, парил, табылгы, сдскдн, кара кат. 
казыр кат, кызыл кат, ]ыраа, т у у  артыж ы, т аи / арчыпы, 
jbiMbipbim, палии, ээне, узут  агат, тегеиек, саргит, пеле, оме
г а  t еббги, пичен (блок).

5. Курсак-тамактьпг аттары: сузук -  аракы болуп аккап 
суу, пал -  мот, байку чай -  длбкник  каагыиак откен чай.

6. Тудунар-кабынар, тузалапар эдимдердин аттары: тат- 
куур -  амзуур, су ген -  т алдак бргбп каабу, ой -  айыл, узук  -  
бичик, Иисус Криспюстык сурмеди -  Иисус Кристостьиг сури.

Чумдемелди кычырганда, кезик глаголдордьпг учуры j a p r  
эмес. Олор бугупги алтай литературный тилде тузаланылбайт 
эмезе K a a - j a a  учурап j a T :  эртти  -  бтти, кулуп -  кулумзире- 
пип, корлоп -  /амапдап, самактап -  олектеп. аскайлап -  ара- 
dan, jooKmooicbin -  эрмектеж ип, ббиштирер -  jonmouimupep, 
орте бергеиде -  jype бергеиде. кубу.уып  -  кубуксып, сурке леи -  
киж иле берижип, килсиге пшбарып, саырап -  чырайы сооп.



Ч у м д е м е л д е  -  была, -  биле к о ж у л т а л а р  с б с т б р д о  у ч у р а п  
т у р г а н ы  к а ж ы  л а  к ы ч ы р а а ч ы г а  j a p r  л а  и л е :  энембиле -  энем- 
ле, биспиле -  бисле, каады-балдарыбыла -  уйн-балдарыла, кучи- 
биле -  кучиле, кбрмбспиле -  кбрмбсло, алкыжыбыла -  алкыжы-
7а ла о. б. _ г

1869 1ылда чыккан «Алтай грамматикада», -  оыла, -  o i l  ,и
улаитылар деп шшгделген. 1940 ]ылда чыккан Н.П. Дырен-
кованын «Ойрот грамматиказында» -  была. -  биле деп улан-
т ы л а р д а н -  -ла, -ле к о ж у л т а л а р  б у т к е н  д е п  j a p r a n T .  Т.М . То-
щакованьнг диссертационный ижииде (1950) -  была, -  оиле
у л а н т ы  б о л у п  а р т п а й ,  к у б у л т к ы ш т ы н  к о ж у л т а з ы н а  к о ч о  б е р -

гении шшгдеген.
Je тил jaii'ыс ]ерде турбай, бзуп, солыиып турганынан

улам, берилгеи улаитылар омблбочи кубулткыштьпг кожул
тазына кочо берген. Je кезик учуралдарда -  была, -  оиле ла 
колбоочыньпг фуикциязыи будурген: Кырачы была Анчы ,
Аракы была Чай.

Ол билбрдб бичилгеи чумдемелде орус тилден кирген 
сбстбрди темдектеер керек: лапка -  лавка, сабат  -  завод, 
мбстбрбббй -  мастеровой, остол -  стол, пост  -  оспа, меше- 
пип -  мещанин, падышка -  батюшка, сакан -  закон, момоч  
помощь, раж аст па -  рож дество, Рассей -  Россия, анбар -  
амбар.

Айдарда, М.В. Чевалковтын чумдемелдерине таианып, 
тилдшг байлыгыи, учурлузын, туукизии эмдиги бидо билип 
алгапыс сурекей учурлу. Албатыньнг jaflbin-jypyMHii кижинин 
текши культуразын бийиктедерн ажыра ]арандырын алар 
аргалу деп амадаганыида бир де аланзу jo K .  Бойыньнг улгер- 
леринде, басняларыпда алтай тилдин сурлу, энту состорин  
тузаланып, улустын j a M a n ,  j a K iu b i  кылыгын кбргузергс ама- 
дагаи бичиичи деп айдар керек. Алтай улус ортодо T o o M j b m y  
болгоп бичинчинин чумдемелдериншг тили он он  до ары 
шин*делии. тилге j a a n  камааиыи j e T n p e p .
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О ЯЗЫКЕ ПЕРЕВОДОВ НЕКОТОРЫХ  
ДО РЕВО ЛЮ Ц И О Н Н Ы Х ИЗДАНИЙ  

АЛТАЙСКОЙ ДУХ О ВН О Й  М ИССИИ

Известно, что в X IX  в. Алтайской Духовной миссией был 
переведен на алтайский язык Новый Завет, изданы различ
ные азбуки, буквари, книги для чтения, а также различные 
собрания поучений и рекомендаций для новокрещёных алтай
цев.

Следовало бы заметить, что переводить книги Священно
го Писания нелегко, библейский перевод несколько отлича
ется от других типов переводов.

Наряду с тем, что Библия -  Священное Писание, Библия -  
это литературное произведение. Тексты Библии связаны ли 
тературными условностями и жанрами своего времени (хотя, 
конечно, географические, хронологические и культурные гра
ницы библейского корпуса значительно шире, чем у большин
ства других древних книг). Одна из замечательных особен
ностей книг Священного Писания -  это богатство и разно
образие его содержания. Здесь представлены разные литера
турные жанры и стили (мы находим и поэзию, и квазиисто- 
рическое повествование, и пророчество, назидание, открове
ние, премудрости, рассказ от первого лица, легенды, законы, 
притчи и аллегории и т.д.), различные изложения одной и той 
же истории и, наконец, -  различные богословские представ
ления её авторов.

Как же должен поступать переводчик с разнородностью, 
разнообразием такого  материала? Ответ прост: сохранять, 
о тр аж ать  их в переводе, не теряя при этом всё богатство 
литературных форм.

Думается, что мы не ошибёмся, если скажем, что всем этим 
принципам следовал при переводе богословских текстов А л
тайской Духовной миссии наш земляк, переводчик и помощ
ник М а к а р и я  Г л у х ар ев а ,  а зате м  и М а к а р и я  Н е вс к о го  
М.В. Чевалков. Он смог найти в алтайском языке лнтератур-



пые формы, способные передать особенности священного тек
ста, их смысл и содержание во всем богатстве.

М .В .Ч евалков  происходит из племени белых т елеут ов  
рода м у иду с, родился в селе Кара-Суу, в 30 км. от г. Бийска. 
Он с детства знал русский язык от  своего русского друга 
Якова и младшего брата Андриана, который учился тогда у 
отца М акария в школе православной миссии. Михаил п р о 
являл большую любознательность и всегда интересовался тем, 
чем занимался его брат. Заметив заинтересованность М иха
ила в учёбе и его способности  в овладении языком , отец 
М акарий  взял па обучение и его.

Переводческая деятельность Чевалкова М.В. началась слу
чайно: по просьбе отца М акария он точно перевёл на алтай
ский язык слово «ибо». Эта удачная случайность приводит 
его к работе над переводами книг Алтайской Духовной мис
сии.

Работая над переводами Священного Писания, М.В. Ч е
валков прошёл превосходную филологическую школу. Без 
колебания можно сказать, что главным переводчиком А лтай
ской Духовной миссии был именно он. Михаил Васильевич 
сотрудничал в качестве переводчика не только с отцом М а
карием и М акарием Невским, по и с авторами «Грамматики 
алтайского языка» 1869 года.

В.В. Радлов в 1860 г. после знакомства с М.В. Чевалко- 
вым дал высокую опенку его работе, назвав, Михаил Васи
льевича превосходным переводчиком.

В данной статье мы попытаемся проанализировать язык 
переводов М.В. Чевалкова по тем книгам, которые нам уда
лось найти.

В библиотеке Института алтаистики имеется несколько 
книг Алтайской Духовной миссии на алтайском языке, издан
ные в г. Томске в паровой Типо -  Литографии П.И. Маку- 
шипа. Это:

1. «С обрани е поучений для повокрещ ёпы х инородцев  
Алтайской духовной миссии» от 1886 г. объёмом в 90 стра
ниц, включающее в 1 -ой части книги различные поучения в 
разны е религиозны е п раздники  и различны е наставления 
новокрещеным о вере, о христианской жизни и о молитвах,

а также во 2-ой части книги -  поучения о хождении в цер
ковь, о страшном суде, о Святом Причащении.

2. «Книга для чтения для алтайских инородческих школ» 
от 1897 г., объёмом в 72 страницы, включающая некоторые 
молитвы, 10 заповедей, избранные места Священного Писа
ния, отрывки из Евангелия, а также несколько рассказов.

3. «П оследование в неделю Святыя Пасхи» от 1898 г., 
объёмом в 72 страницы.

4. Книга без обложки, объёмом в 110 страниц, включаю
щая различные правила, каноны, молитвы.

Книги печатаются с разрешения Преосвященного М ака
рия.

Хотя нигде в книгах не обозначено, кто был переводчи
ком этих книг, учитывая годы их издания, соотнеся их со 
временем работы  М.В. Ч евалкова  в А лтайской  Духовной 
миссии, принимая во внимание язык переводов, мы можем 
предположить, что переводчиком был именно М.В. Чевалков. 
Тем более что, все книги написаны па телеутском диалекте 
алтайского языка.

П о генеалогической классификации Н.А. Баскакова геле- 
утский диалект, вместе с теленгитским и диалектом алтай- 
кижи образуют южную группу алтайского языка и относят
ся к кыргызо-кыпчакской группе восточпотюркской ветви.

Несмотря па то, что эти переводы сделаны сто с лишним 
лет назад, в текстах хорошо сохранились система вокализма, 
закон губной гармонии (с частичными отклонениями), сло
варны й  состав и грамм атическая структура современного 
алтайского языка. Имеются лиш ь некоторые расхождения с 
сегодняшним алтайским литературным языком, которые по
пытаемся и рассмотреть:

Фонетика:
1.Наличие в начальной позиции слова глухого согласно

го [ п ]  вместо [б]\ пай ‘б о гат ы й ’, пала  ‘ребён ок’, пайырка 
‘представляться богаты м ’, шпикар ’управлять, руководить', 
пашкару 'руководство’, паштагап ’начинал’, пелен 'готовый, 
готов’, пир'один’, пугуп “сегодня', путкеи ‘происходить’, пед- 
редигер ‘вы искали’, паскап ’ходил’, nucmuir ‘наш ’, пияп ‘бла
годарность. благо’, пуурсак  ‘милостивый'.



2. Редко, но в срединном положении встречается [с]  вме
сто [з]\ как в середине, так и в начале слова [т ]  вместо [д]\ 
билбесибис ‘не знаем’; Кушай  ‘Бог',  теди ‘сказал’.

3. В начальном слоге [д ]  вместо [у]: Opzynju кеж икт у  
Кутайды м оргугул  ‘П росите (молите) вечно благодарного  
Бога'; в срединном слоге [у]  вместо [б]: о  игуане ‘до смерти, 
пока не умрёт'; в начале и в середине слога [ у ]  вместо [и]: 
кучу  ‘младш ий’; олор купумди  ‘день моей смерти’.

4. Нарушение закона гармонии гласных: адаларыбис ‘наши 
отцы ’, тургалыбис  ‘мы стояли', мулийип  ‘так, таким образом ’, 
jadbiouc ‘живём’, nujap сана ‘грязные мысли’, тылибисти ар
гала ‘спаси наши души'. Примеры: Кулдеги алсибиспш нугун  
опеке бергин -  ‘Д ай  нам хлеб наш насущный (сегодняшний)’; 
Канийип бис алы м дулары биепш  пож одып jadbiouc, пиет ш г 
алымдарыбисти таштагып -  ‘Как мы прощаем долги паши, 
так и прости (оставь) долги наш и’.

5. Явление метатезы: ]ексиичилу вместо /ескинчилу ‘мерз
кий’; окп ю н вместо от  кон  ‘подраж ать’; унутпай  вместо уиды- 
бай: энчибисти унут пай езеп j у  рели  ‘Давайте, не забывая н а
следие, помнить его'

Лексика:
В переводах вышеназванных книг встречается немало лек

сики, которая либо мало употребляется в современном алтай
ском языке, либо не используется совсем. Вот некоторые из 
них:

capita -  (телеут.) -  кож ондо  (алт.) -  петь;
чалу -  1. идол, 2. бубен шамана;
чайдам -  блудник, распутный: Чайдам болбо! -  Не прелю

бодействуй (не блуди)!
эрпг -  проходить мимо, миновать: эрткен туи -  прошед

шая ночь; кун ээчий кун эртет  -  проходит день за днём;
капчыктыр -  раздражать, гневить: Кутайды кстчыктыр- 

байин! -  Не гневите Бога!
кубуксы  -  радоваться, веселиться: Кубуксыгын! -  Возра

дуйтесь!
уйлен  -  водвориться, поселиться (в доме): Ичибисте уйлен- 

гин\ -  Водворись внутри (в душе) нас!
/ албар -  молиться, делать  приношение: ]албарба! -  Не 

делай приношений!

кеж икту -  блаженный, благодатный, благодарный: Бил- 
гир сагышты танкан каж и кеж икт у -  Блажен, кто верует 
(доел.: кто правильно думает, приобрёл правильный ум).

luymm yn ja m  -  служит (Богу)
тамгалсынан -  часто, постоянно: Ол тамгаж ыиаи■ Кутай- 

га кичеепип мургуп jypzen  'Он постоянно старательно молил
ся Богу’.

суреет -  бояться, трепетать, ужасаться.
Грамматика:
1.Принадлежность выражается при помощи аффикса -  

бы ла/ -биле ( вместо -ла /-ле): олумибиле его см ертью ’ еббгин- 
биле ‘его телом тирилгениибиле его воскрешением’, кыйыны- 
была ‘его страданием’, агыбыла ‘его, их честностью', тенере- 
биле ‘небом’, калашбыла ‘хлебом’, балыкбыла 'рыбой'.

2. В дательном падеже: маа  вместо меге ‘мне’: М аи амыр 
бергин! -  Дайте мне покой! саа вместо сеге ‘тебе': Саа алкъии 
jeccuu -  Д а благословит тебя (Пусть достигнет тебя благо
словение)! аа, апыиа вместо ого ‘ему’, албатаа вместо алба- 
тыга -  ‘народу', jaK iuaa  вместо jciKiubiza 'хорошему': Jа киша 
я реи! -  Учись добру (хорошему)! Teirepee вместо т еиериге: 
Те/герее чык! -  Вознесись па небо (Поднимись в небо)!

3. В родительном падеже ды вместо лы: каршуды сурерге.
4. Появление при спряжении глаголов аффикса -зын  во 2- 

м лице ед.ч .: кыйиаттырганзын вместо кыйиатыргал ‘был 
подвергнут п ы т к ам ’, чыккалзыи  вместо чыккан -  ‘выш ел’, 
кбргускензии вместо кбргускел -  ‘указал'.

5. Повелительная форма 2-го лица ед.ч. -гы л , которой нет 
в современном алтайском языке: /ыргагын вместо jb /рга- ‘праз
днуй’, сугулгил  вместо сууи- ‘радуйся', аргалагыл вместо ар- 
гада- ‘спаси’, japbiniKbin вместо japbim- ‘свети', алкагын вмес
то алка- ‘благослови’: Тенеридеги Улу Бий, сунебисти аргала- 
гын, j еткерге бисти кийдирбегии! ‘Владыка небесный, спаси 
наши души, и избави нас от лукавого!'

6. Лицо может выражаться при помощи аффиксов сказу
емости, чего не наблюдается в современном алтайском язы
ке: Иисус аа ийтты: «Киж иии тиргизери, дскирери - мелмин» 
(-мин -  аффикс сказуемости 1-го лица единственного числа) 
‘Я тот, который воскрешает и оживляет человека’; Кудайдьиг



магып кдрдрзип {-зин -  аффикс 2-го лица единственного чис
ла) ‘Ты увидишь славу Бога’.

Хотелось бы немного остановиться на переводе ключевых 
библейских терминов в этих книгах.

1. Особое внимание следует уделить переводу имен Божь
их. В изданиях А лтайской  духовной миссии используются 
несколько терминов: Кудсш ‘Б ог’, Каст ‘Господь’, JaHacinbi 
’С оздатель’, Лргалаачы  ’Спаситель’.

П онятие ‘дух’ переводится тын, 'душ а’ -  супе, супезии, 
'мудрость’ -  ойгор ой , ’грех’ -  килипчек, ‘язычник’ -  кара jairdy, 
'п р о р о к ’ Кутайдьиг озочызы , 'ангел-хранитель -  сакчы-ап- 
гел, ’рай ’ -  кееп jep , 'а д ’ -  карачкы jep  и т.д.

В переводах книг много богословских термипов-руссиз- 
мов: крес ‘крест’, воско 'воск’, херувим  ‘херувим’, апостол ‘апо
стол’, миро деп май ‘м ира’, свечип ‘свеча’, ладой ‘ладан’, обед
ня ‘обедня', алтар ‘алтарь’ и т.д.

Таким  образом , рассмотрев перевод М.В. Чевалковым 
лишь некоторых богословских книг, мы можем сделать вы
вод, что язык его переводов красив и точен. Переводчик су
мел попять н передать особенности богословского текста, его 
структуру, смысл и цель.

Сегодня, когда на алтайский язык переводится Ветхий 
Завет, современным переводчикам следовало бы опираться на 
работы М.В. Чевалкова.

Е.Д. Чандысва
Гврио-Алтайский государственный университет,

г. Горно-Алтайск

М .В. ЧЕВАЛКОВТЫТГ «ЧОБОЛКОПТУНГ ЛУРУМИ» 
ДЕП ЧУМ ДЕМ ЕЛИН Ш КОЛДО УРЕНЕРИ

А л т а й  л и т е р а т у р а н ь п г  п р о г р а м м а л а р ы  а а й ы п ч а  
М.В. Чевалковтьпг чумдемелдерин 5 класстан ала 9 класска 
je ra p e  уренедилер. Бичиичипшг jypyMH ле чумделге joлы  ке- 
регинде ]етирулер класстар сайын тереггжип, толты ры лат. 
Урепчиктер орто класстарда бичиичипшг басня деп жанрла 
таныжып «Сыгырган была ]алку Бака» (5 класс), «Алтайдьиг

аггдары» (6 класс), «J окту  Н о м о н  бы ла бай  С а н ы с к а п »  
(7 класс), автор керегииде кыска jeT npy  аладылар.

Уренер бичиктердшг ондайы н  шшгдеп тура, мыидый туп 
шуулте эткедий: 5-7 класстарда  М.В. Ч евалков  керегииде 
]етирулерде, опьпг тилмешчи болгоиы ла кочурме иште бой- 
ын ченегени керегииде айдылат. 7 класстьиг бичигинде, «Ол 
баштапкы алтай букварьды» (1868), «Алтай тилдшг грамма- 
тиказын» (1869) тургузарында эрчимду турушкан, деп кыска 
je ra p y  кийдирилгеп. Текши корзо, бичиичипшг эткен ижиншг 
бастыра келтейлери кыскарта ]арталгап деп айдар керек.

Jaan  класстарда литератураны озуп келген ]олы аайыпча 
уренип, бичиичилердшг чумделгезип танышнг кбруп ]адылар. 
М.В. Чевалковтьпг буткул чумделгезиле урепчиктер 9 класста 
таныжат. Эмдиги ойдигг некелтелери аайыпча jaan класстар
да урепчиктер литератураны теорияла колбоп, шшгжучилер- 
дш г шуултелериле таныжып, уренедилер, оньпг учуй уреду- 
чиншг алдыпа тургузылгап тбс амаду - литературоведеииеде 
ле литератураньпг туукизипде ]а!гыртуларды  чотко алып, 
тбзбмолду иштерге тайанып, чумдемел аайыпча эмезе кандый 
б и р  о н д о м о л  а а й ы п ч а  б и л г и р л е р д и  т о л о  ла  j a p T  эдип 
japTaapw.

Орб темдектелген амадуга тайанып, алтай литератураньпг 
уренер бичигии шшгдегедий. Уренер бичикте [11 берилгеи 
]етиру буткулииче програм м ада берилгеп уулам)ы аайыпча 
берилет. П рограм м ад а  М.В. Чевалковтьпг творчествозы н 
уренип тура, ajapy бпчипчп башка-башка жанрла чумдегенп- 
не салыпат. П рограмманьиг авторлоры ньпг ]артамалы нда, 
мынайда темдектелет: «Баш ка-башка жапрларла чумдегени: 
басня, уткаа ла уреду состбр, r y y jb i ,  автобиографиялык по
весть», «Ч ббблкбптун  )уруми» ле «Ундылбас кереес» деген 
чумдемелдерде автор  бойыпьпг jypyMH аж ыра алтай калык- 
тьпг ол бйдбги jaflbiii-jypyMini кбргускепи» [2]. 9 класстьиг 
уренер бичиги ле программапы шшгдеп. мыидый туп шуулте 
эткедий: бичиичипш г jypyMH ле эткен ижи керегииде толо 
j e T n p y  берилгеп, j e  ппигжучилсрдип иштери темдектелбегеп. 
« У н д ы лб ас  кереес» керегииде j y к кы ска  j e m p y  берилет. 
Уренер бичикте бичиииш г литературадагы  joлы керегииде 
с т а т ь я д а  б и р  кап ч а  ш ш гж у ч и л ер д ш г  а д ы ^ о л ы  а д а л г а н



(С.С. Суразаков, Т.С. Тюхтенев, З.С. Казагачева ла Б.Я. Бе- 
дюров). Бу тизуге литературовед Э.П. Чинииаиьпг адын кий- 
дирип. оньнг шшгжу ижиле уренчиктерди таныштыргадый.

Эмдиги ойдо алтай литература билимде М.В. Чевалков- 
тьпг буткул чумделгези де, «Чббблкбптун jypyMH» ле «Ундыл- 
бас кереес» деп бичимелдер де керегинде башка-башка шуулте- 
лер бар  (С.С. Суразаков, З.С. Казагачева , Г.В. Кондаков,
Н.М. Киндикова, Э.П. Чинина). Темдектезе, билимчилердин
С .С . С у р а з а к о в т ы н ,  З .С . К а з а г а ч е в а н ы н  и ш т е р и н д е  
М.В. Чевалковтьпг чумделге]олында орус классикалык лите- 
ратураиы н  ла оос поэзияпы н  камааны  керегинде айдылат. 
М ында бичиичипии прозалык чумдемелинин жанры «авто- 
биографиялык очерк эмезе повесть» деп ]арталат. Бу j e T n p y n n  
берип тура, уредучи автобиографический жанр деп ондомол- 
ды j a p T a a p .  Ол ок ойдо, уренчиктерге жанрдьнг тбс темдек- 
терин тетрадьтарыиа бичидер, сонында олор «Чббблкбптун 
jypyM n»  дсп повестьти уренип, ж анрды н  темдектерин текст- 
г ен  табып, билгирлерип быжулаар.

М ында ла билимчи Э.П. Чипинаны н  «Русская литерату
ра XIX века и становление молодой алтайской литературы» 
деп ижи керегинде база je r a p y  берер керек. Ш ш гжучипш г 
кбрум-шуултезпн japT an  тура, М.В. Чевалковтьиг чумделге- 
зинде агиаграфический литератураньпг камааны керегинде 
ай ткапы ла тапы ш ты рар . Уредучи билим чинин  шуултезип 
быжулап, «Ундылбас кереестен» бир каича гемдектер берер 
аргалу. Темдектезе, Киприенпин ja m  тужында кудайга баш- 
тангапы керегинде узуктер, оору Евсейге joлyккaпы ла о.б.

Уренчиктер ш инж училердин шуултелериле таныжып, 
бпчиичипшг чумделге joлындa jaan камааиып je6pen ле орус 
классикалык ла оос поэзия jernpreii деп шуултеге келер керек.

«Чоболкбптун jypyMii» деп повестьти 9 класста теренжиде 
ле элбеде урепедилер. Орб айдылгап jeTnpyjiep бу чумдемел- 
ди ы лгаары на ja a n  болужып je m p e p . Апчада ла «автобиог
рафический жанр» деп ондомолды  japTaraiibi.

Т ек ш и  кб р зб .  « Ч б б б л к б п т у н  jypyM iin»  у рен и п  тура ,  
japT an  алгадый бир канча сурактар темдектегедий: 1. Чумде- 
мелдин жанры; 2. Чумдемелде кбргузилгеп бй; 3. Чумдемел- 
дшг тили.

Темдектелгеи сурактарды элбеде кбргбии тбс сур-кебер- 
ди теренжиде j a p T a a p  арга берет. Урокто теманы j a p T a n  тура, 
автобиограф изм нш г темдектерин тексттен табары  учурлу 
болот. Уренчиктердшг a j a p y зыи мындый темдектерге салар: 
автордьиг ады ^олы  ла геройдьпг ады туней болгоны, чык- 
кан-бскбн j e p n ,  угы-тбзи керегинде айдылганы, бастыра ке- 
р ек тер д и  б о й ы п ы н  а д ы п а н  к у у ч ы п д а г а н ы ,  керектерди  
j ы л д a p л a  ээчий-деечий jap T ara i ib i ,  бастра jypyMfle болгон ай- 
алгаларды эске алыпыш аж ы ра кбргускени ле о.б. Чумдемел
де кбргузилгеп бй уренчиктерди 18 чактьпг учында Алтайда 
бткбн айалгаларла тапыштырат. Мында уредучи туукилик ой 
керегинде japтaм aл  кийдирер аргалу эмезе уренер бичикте 
берилгеп j e r a p y r e  баштапдырар [3].

«Чббблкбптун j y p y M H »  деп повестьти уренип баштагаиы- 
н ан  ала ja a n  a japyдa  чумдемелдип тили болор керек, неншг 
учун дезе текстте уренчиктерге japT  эмес состор  туштайт. 
У р о кты н  бажыпда элбеде сбзлик иш бткургедий, анайда ок 
чумдемелдшг бичилген тили, диалекттшг аны лузы  керегинде 
japтaм aл  берер. Тексттшг тилиле иш, оньнг учурын ондоо- 
рына ja a n  камаанын j e m p e p n im e  аланзу  joK. Уренчиктер ди
алектный сбстбрди табып, контекст аайыпча jap T aap  учурлу. 
Темдектезе мындый состор, маа -  меге, апиип -  онойып, ни
чей -  блбн , карылар -  каргандар, кижилер -  улустар, алар -  
олор, чундап -  jyy rw an  ла о.б.

Чумдемелдшг диалектный аны лузын j a p r a r a n  соны нда, 
тилиишг байлыгын ла чеченин j a p r a p  арга тбзблбр. Урепчик- 
тердшг a j a p y 3 b i n  бичиичи кеп сбстбрди, учурлу тундештиру- 
лерди jeдимдy тузалапганы на салар  («балы кты й айдыны п 
ал бас», «кудучпзи joK койлор ошкош», «уркунчек мал ош- 
кош»). Уренчиктерле кожо шшгжу иш бткурип, бу эп-арга- 
л а р  геройдьпг куун-табы п  j a p T a a p b i n a  б олуж ы п j e n i p u n ,  

чумдемелдшг тилин кееркедет деп туп шуулте эдер.
Айдарда, «Чббблкбптун jypyMH» деп повестьти 9 класста 

тегин литературный чумдемел эдип эмес, литератураньпг баш
тапкы чепемели, «литературный кереес» деп урепгедий. У рок
то japтaмaлдy кычырыш (комментированное чтение) тузала- 
п ы п ,  кычыргап текстти j a p r a a p b i i w a  тбс эп-аргалардьпг би-



рузи болот. Чумдемелдшг опдайы н, шуултезин, учурын урен- 
чиктер о]гдоп алары  озо л о  б аш тап  уредучиншг ижинегг, 
]артмалдары па 1г камаанду.

Тузаланган бичим

1.Алтай литература, 9 класс. -  Горно-Алтайск, 2005.
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ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩ ЕНИЕ АЛТАЙЦЕВ 
ПОЭТИЧЕСКАЯ «ЛЕПТА» М.В. ЧЕВАЛКОВА

Л и тературн ое творчество  алтайских писателей X IX  в. 
недостаточно изучено в соврем енном литературоведении. 
Вместе с тем растет законный интерес исследователей к их 
идейному и художественному наследию, привлекает особое 
внимание ученых -  этнографов, историков, литературоведов. 
По общему мнению, оно требует целостного, всеобъемлюще
го осмысления. Это  требование в полной мере можно отне
сти и к творческому наследию М.В. Чевалкова.

М.В. Чевалков оставил после себя сочинения самого раз
ного характера: прозаическое повествование «Житие Чевал
кова», дополненный вариант «Памятное завещание», басни, 
аллегорические поэмы, дидактические стихи, притчи и т.д. В 
духовной поэзии М.В. Чевалкова наиболее полно отражаются 
мир его идей, художественные искания и литературные по
зиции.

К а к  и звестн о , ку л ьту р н ы м  и л и т ер ату р н ы м  цен тром  
X IX  в. в Горном Алтае явилась Алтайская Духовная миссия. 
Основоположником Алтайской Духовной миссии можно счи
тать архимандрита М акария (в миру Михаил Яковлевич Глу
харев). Для своего времени о. М акарий был хорошо образо
ванным человеком, занимался естественными науками. М ис
сионерская практика требовала от пего знания алтайского

языка, поэтому он принимается за изучение алтайского язы
ка. Средством для укрепления христианского духа в инород
цах о. М акарий считал доступную им грамотность. С этой 
целью он перевел для них значительную часть Священного 
Писания Нового завета, некоторые псалмы, краткую Священ
ную историю и катехизис митрополита Филарета Дроздова, 
составил символ Веры, заповеди, молитвы.

Первыми историками, этнографами Алтайской Духовной 
миссии, безусловно, являлись сами миссионеры. В их воспо
минаниях, работах отразились как личные наблюдения от 
знакомства с населением и природой Горного Алтая, так и 
достаточно подробно они описали собственно деятельность 
в качестве миссионеров в целом (от повседневных мелочей до 
создания школ, письменной алтайской литературы  и т.д.). 
М онашеское направление, просматривающееся в творчестве 
М. Чевалкова, особенно в его «Памятном завещании», тре
бует более глубокого изучения творческой взаимосвязи а р 
химандрита М акария и его ученика.

О. М акарий, заложивший основы миссионерства в Гор
ном Алтае, значительно облегчил культурно-просветительс
кую деятельность своих последователей -  начальников Алтай
ской Духовной миссии - о. прот. С.В. Ландышева, архиман
д р ита  Владимира и епископа М акария Невского, впослед
ствии ставшим митрополитом Московским п Коломенским, 
поставленным в ряд выдающихся иерархов русской П раво
славной Церкви. Служение М акария Невского пришлось па 
трагическое время истории России -  ее гибели как православ
ного государства, и в судьбе митрополита М акария виден 
«особый Промысл Божий -  с одной стороны, высота сана, с 
другой -  великие испытания: изгнание, болезнь, людская ос- 
тавленность, почти забвение. Н о  ни один из этих поворотов 
не заставил святителя отступить от живого дела духа -  дела 
покаяпня, веры, любви к Богу и ближним» [1].

Духовная поэзия М.В. Чевалкова, содержащая христиан
ские поучения и наставления по форме генетически связана с 
произведениями алтайского  народного  эпоса. В 1894 г. в 
Томске вышел сборник М.В. Чевалкова «Поучительные ста
тьи в стихах на алтайском языке» (4-ый выпуск). В поэзии



Чевалкова теснейшим образом переплетаются элементы, вос
ходящ ие к двум тради ци ям  -  языческой и христианской . 
Сближению этих культур в X IX  в. способствовали богатый 
алтайский фольклор и традиции христианской дидактической 
поэзии.

Противопоставления добра  и зла, правды и лжи, правед
ности и греха, учения о духе национальной жизни, христи
анских идеалах и нравственных нормах определяют основной 
подход к их анализу. В духовных стихах М.В. Чевалков вы
деляет в нравственном кодексе народа такие ценности как 
духовно-нравственные, трудовые и семейные.

Основу жизни семьи по М. Чевалкову составляет синтез 
языческих и православных ценностей. Мир души, мир семей
ный, довольство  и честь в стихотворении «Мужья и жены 
живите в согласии» возможны с возвращением к той простоте 
и естественности жизни, какие существовали издревле. А д о 
стигается так о й  мир, прежде всего б о р ьб о й  с порокам и , 
стремлением к собственному самоусовершенствованию, нужно 
научиться Х ристовой кротости, чтобы обрести покой. Н а 
зидание мужу и жене целиком соответствует Евангельским 
заповедям.

В воспитании девочек и мальчиков автор отмечает раз
ные подходы («Сына своего не балуй», «Держи дочь крепко»). 
За воспитание сы на песет ответственность отец, а первые 
материнские уроки служат основой для последующих знаний 
дочери: лю бовь к ближним, д оброта ,  щедрость, кротость, 
трудолюбие («плохой сын -  горе отцу, непослушная дочь  -  
позор матери»). Как священник Чевалков постоянно нап о
минает в духовной поэзии о суде Божием и о суде человечес
ком. В стихотворении «Эр баланы эрке тутпагын» («Сына 
своего не балуй») автор призывает воспитывать мальчиков 
в разумной строгости, наставлять и просвещать вере Хрис
товой, бояться страшного суда Божьего. Вера в Христа, страх 
божий, непременное участие в обрядах, ритуалах долж ны  
помочь ребенку воспринять духовный опыт народа, соеди
няющие христианские верования с древними языческими.

По своему поэтическому стилю стихи Чевалкова близки 
народным песням, пословицам, поговоркам и эпосу, имеют

начальные и конечные рифмы. Так, например, в стихотворе
нии «Кыс балапы бек туткын» («Держи дочь крепко») наблю
даем аллитерационную рифму и образный язык:

К ы зы лгат т ьпг кы зы лы  т ы ж ы нда полир, К р аснот а  кислицы  сн аруж и. 
К ыс палипьчг кы лы гы  ичииде пилор . Х а р а кт ер  I кр а со т а  J девуш ки

и знут ри .
К ы зы лгат т ьпг а ч уун а  т и ж ш г кам арар , С  горечи  кислицы  оском ина

на зуб а х .
К ы с па ла н ы н  чайдам ы иа jу з у н  уй а ла р . Р аспущ енн ост ь  д евуш ки  лица

лиш ает .

(подст р. перевод м о й  -  Э .Ч .)

Д ети с детства должны впитывать высшие ценности: ду
ховность, любовь и чувство родины -  нравственную атмос
феру семьи, принципы жизни отца и матери.

Т аким  образом , формируется нац ион альн ы й  характер, 
основой которого является трепетная вера, умение прощать 
и повиноваться, крепость веры, трудолюбие, неукоснитель
ное соблюдение традиций  и обычаев, забота об окруж аю 
щих.

В сборнике «Поучительные статьи в стихах на алтайском 
языке» (1894) пет ни одного стихотворения без упоминания 
Бога. Сами названия поучительных стихов говорят о нрав
ственных правилах христианского  учения. Так, например: 
«Бьуар тилдуден кудай jecKiniep», «Кудайдатг коркоры», «Ты- 
нына болуп jypepn» («Сквернословца гнушается Бог», «Страх 
Божий», «Попечение о душе», «В грехах кайся») и т.д. В сбор
нике «Поучительные статьи в стихах на алтайском языке» 
(1894) наряду с фольклорным и дидактическим порицанием 
различных пороков мы находим и явные пророчества о спа
сении и о страшном суде. Причем из этих двух типов проро
ческого провозвестия автор отдает предпочтение пророчеству
о суде.

Стихотворение Чевалкова «Кудайдан коркоры» («Страх 
Божий») выражает одно из основных понятий об отношении 
Бога и человека.

К удайдснг ко р к у н ч а а к  ки ж и н и н  Д уш а , боящ аяся Господа
К уд а й  к о л у п д а  суи е зи  п о ло р  Б уд ет  в р у ц е  Б ож ией
К уд а й  аа  к о л у н  сунар . Б о г  боящ ем уся Его р у к у  подаст .
К у д у л б и с  кооды н перер. Н еско н ча ем ую  сво б о д у  даст.
Т уп ер б ес  /ары гы н перер, Н егасим ы й свет  даст,



Тугепбес /ыргалыи перс р. Нескончаемую радость даст,
К удайдаи кубат т ы лу je p  аларзын Богу он светом станет,

Будет в вечной радост и...
(подстр.пер мой -  Э .Ч .)

В стихотворении «Тыиыиа полуп jypepn» («Попечение о 
душе») автор представляет предсказание о бедствии, сопро
в о ж д аю щ е еся  я р к и м  о п и с а н и е м  гряд ущ и х  м е т а м о р ф о з  
(«живы, ие делая плохого, М олись Богу», «не греши, бойся 
Господи Боги», «кайся в гр еха х  своих», «бойся Страшного  
Суда» и т.д.). Подобные пророчества о суде можно найти во 
всех пророческих книгах.

Итак, значительная часть библейской мудрости предста
ет в духовной поэзии М.В. Чевалков в форме сатиры. О бли
чения пороков также было основой народной нравственнос
ти и нашло отражение в устном народном творчестве алтай
цев, особенно в пословицах и поговорках. М. Чевалков пря
мо связывает дидактическую  поэзию с соответствующими 
афоризмами народной мудрости. Поэзия Чевалкова предстает 
перед нами как явление синтетическое, как соединение тр а 
диций алтайского ф ольклора и традиций христианской ди
дактической поэзии. [2]
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«Ч О БО Л К О П Т У Н Г Л У РУ М И » (Ж И ЗН Ь  ЧЕВАЛКОВА) 
М.В. ЧЕВАЛКОВА: П Р О Б Л Е М Ы  И С Т О Р И И  

И Э С Т Е Т И К И

«Чбболкбптун  jypyMH» («Ж изнь Чевалкова») М.В. Чевал
кова много раз становилась объектом литературоведческих 
исследований как образец очерковой прозы конца XIX сго-

летия и как знаменательный пример трансформации распро
страненного в литературе эпистолярного жанра. Данная ра
бота -  обращение к «Чбболкбптун  jypyMH» («Жизнь Чевал
кова») в свете проблемы историко-литературной интерпре
тации возможностей живописного воплощения и достовер
ного освещения алтайской истории с древнего периода.

Как известно, «Чбболкбптун  jypyMH» («Жизнь Чевалко
ва») создавалось по просьбе В.В. Радлова, и полностью это 
произведение было опубликовано в первой части «Образцов 
народной литературы тюркских племен Ю жной Сибири...» 
(1866), а спустя несколько лет -  в 1980 г. -  вышло отдельным 
изданием.

«Чбболкбптун jypyM H » («Жизнь Чевалкова») М.В. Чевал
кова -  первый опы т познания окруж аю щего его мира, его 
художественного освоения. Б.Я. Бедюров справедливо отме
чает, что «как «Памятное завещание», так и аллегорические 
поэмы, стихи, притчи и наставления отнюдь не исчерпыва
ют его творческое наследие. За пределами наших литерату
роведческих и культурологических изысканий до сих пор ос
тается обширная переводческая деятельность Чевалкова. его 
переложения, адаптированные рассказы из Священного Пи
сания, представляющие огромный литературно-художествен
ный и филологический интерес как памятник языка и лите
р а т у р ы  X IX  века» ,  и н а з ы в а е т  « Ч б б о л к б п т у н  j у р у м и » 
(«Жизнь Чевалкова») М.В. Чевалкова произведением [1].

Наблюдая и осмысляя работу исследователей, миссионе
ров, М .Чевалков видит свидетельства бережного отношения 
к своей истории, стремления увековечить свое легендарное 
прошлое, донести до потомков память о деяниях героичес
ких личностей, а также о знаменательных событиях современ
ности. Н ачинает он свою работу с традиционного  зачина: 
генеалогического древа, которое  берет начало  с династий 
Тербет-О йротов. которы е правили четырьмя племенами в 
Д ж у н г а р с к о м  х ан ств е .  П о с т о я н н о  п р и с у т с т в у ю щ а я  в 
« Ч б б о л к б п т у н  jypyM H» («Ж изнь  Ч евалкова»)  тема Алтая 
здесь оказывается связанной с проблемой изображения жиз
ни алтайцев и их истории. Из истории своего парода, веро
ятно, М .В .Ч евалков  вы бирает те события, которы е будут



достойны внимания не только алтайцев, но и иных пародов. 
Перед ним стояла нелегкая задача передачи исторической 
действительности и художественного воплощения [2].

Важно заметить, что в последующем в очерках Г.И. Чо- 
рос-Гуркииа тема Алтая в художественном плане разверну
та. Обращение Чорос-Гуркина к этой теме было обусловле
но эстетическими установками романтизма: избранный воз
вышенный образ Алтая позволял ему реализовать идею сво
боды и независимости.

В.В. Радлов предполагал использовать сочинение Чевал
кова как материал для исследования алтайского языка, но, 
увидев перед собой законченное художественное произведе
ние, п олн о стью  вклю чил  в свой  сборник . « Ч б б б л к б п т у н  
jypyMH» («Ж изнь Чевалкова»),  как первый литературны й  
опыт, помимо познавательной ценности обладает ценностью 
художественной. Эстетическое воззрение и историческая идея 
Ч евалкова, проходящ ие этап  зарождения и становления в 
первом очерке, получают дальнейшее осмысление в расширен
ном варианте данного очерка «Упдулбас кереес» («Памятное 
завещание»), переведенного на русский язык М. Невским и 
опублнковапого в журнале «Православный Благовестник» в 
1894 году. В новую редакцию Чевалков внес описание кре
щения теленгитов, окончательное присоединение к России 
территории нынешних Улагапского и Кош-Агачского райо
нов. В разные годы исследователи творчества М.В. Ч евалко
ва поднимали вопросы перевода, жанра «Памятного завещ а
ния», по это сочинение представляет собой также вариант 
описания исторических событий конца XIX века. При созда
нии своего произведения автор отбирал наиболее драматич
ные и значим ы е моменты алтайской истории. Но, будучи 
свидетелем многих событий, М .Чевалков, особенно во вто
рой редакции своего очерка старается помимо узнаваемости 
исторического события и ясности идейного замысла также их 
представить соответственно христианскому духу. Д ва  этих 
требования существенно ограничивают выбор материала из 
истории языческого Алтая [3].

Э.П. Чинима, исследуя жанровую особенность «П амятно
го завещания» М. Чевалкова, пишет, что «с самого начала

первые алтайские писатели испытывали сложные влияния -  
сильнейшее воздействие духовной литературы, влияние науч
но-этнограф ической очерковой  литературы , классической 
русской литературы» [4]. Также и в очерке М.В. Чевалкова 
она рассматривает «...разного рода наслосипя -  попытки уг
лубления во внутренний мир в духе психологизма русской ли
тературы Нового времени, этнографические описания. Одна
ко вместе с тем житийное начало  выражено в «П амятном 
завещании» настолько глубоко и сильно, автобиографизм так 
явно подчинен идее христианского возрастания души в вере 
и богопознапии, «Памятное завещание» так густо наполне
но традиционными житийными мотивами, ситуациями, чу
десами, видениями, что, па  наш  взгляд, мы имеем полное 
основание определить ж апр  этого произведения как жанр 
жития» [5]. Обращение к агиографическим жанрам развива
ет в авторе очерка изящность излагаемого, стремление к кра
соте и гармонии.

П о сути « Ч б б б л к б п т у н  jypyMH» («Ж изнь Чевалкова») 
М.В. Чевалкова -  это исторические разыскания и одновре
менно художественное видение, способное в перспективе воз
действовать на ум и чувства своих соотечественников в це
лях  н р а в с т в е н н о г о  и д у х о вн о го  их со в ер ш ен ств о ва н и я .  
Очерки Чевалкова о ткры ваю т истоки развития очерковой 
литературы , позволяя проследить становление алтайской 
словесности, оцепить  его роль  в и стори ко-ли тературном  
процессе.
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М.В. ЧЕВАЛКОВ К О Ч У Р Е Е Ч И  ЛЕ ОНЫНГ 
Ч У М Д Е М Е Л Д Е Р И Н  К О Ч У Р Г Е Н И

«Алтай литературада кбчуриш XIX чакты н  ор то зы н ан  
ала бткурилгеп ле М.В. Чевалковтьиг адыла колболу» -  деп. 
шшгжучи Н.М. Киндикова темдектейт.

М.В. Чевалков бичиичи, кочуреечи, фольклорист болгои 
деп jaKuibi билерис. Ол керегинде С.С. С уразаков  (1995),
З.С. Казагачева (1972), Э.П. Чинииа (1998), С.С. Каташ (2000),
Н.М. Киндикова (2003), ла о. 6. бичигеп.

М.В. Чевалков кочуреечи болуп, И.А. Крыловтьпг «Че- 
герткн биле Чымалы» («Стрекоза и Муравей»), «Пбтук баа- 
лу жемчуг тапканы» («Петух и Жемчужное зерно»), «Тулку 
биле Каргаа» («Ворона и Лисица») о. о. басняларын («тап- 
кырларыгг») ла Л.И. Толстойдьпг оогош балдарга учурлал- 
ган куучынларын кочургеи. Неншг учуп, Чевалков Крылон- 
т ы н  басняларын кочургеи?

«Чевалковтьиг орус тплден  кбчурип алгап произведение- 
лери: букага тендежерге кей тартынып, ичи japbuiran бака; 
сускасла кожо балык тударга сууга кирип, чонтоп такаа; эт 
тиштепип алала, суупы агаш ла бойлоп, сууда колбткозин 
кбрблб, оньнг эдии блаап аларга калы гаи ачап и й т  керегин- 
де «тапкырлары» (баспялары) алтайларга сурекей j a p a r a n » -  
деп, С.С. Суразаков темдектеген [1].

Ол керегинде Э.П. Чинииа мынайда бнчийт; «Переводы 
Чевалкова были похожи на алтайские сказки о животных с 
их юмором и ярко выраженной народной моралью, поэтому 
эти басни были близки и понятны алтайскому пароду. На наш 
взгляд, именно жанровая природа басни привлекла внимание 
Ч евалкова как писателя, отраж авш его в своем творчестве 
национальное самосознание алтайцев» [2].

М ы н а н  коргбнисте, Ч евалков  jaKuibi кочуреечи болгоп 
деп иле сезилет. Крыловтьпг баснялары н кд чур и п  тура, Че
валков бойы бпчип баш тайт .  Оньнг бичилген чумдемелде- 
ри орус тилге кбчурилгеп. Ч евал ко вты  орус кы чы раачы - 
ларга  о. М акари й  Невский, А. Плитченко, В. Берязев кб- 
чургендер.

М.В. Чевалковтьиг баштапкы бичиген пронзведениезипшг 
ады -  « Чобблкоптун jypyMH». Бу произведение 1894 )ылда 
орус тилле «Православный Благовестннк» дегеп журиалда 
чыккан, кбчуреечизи о. М акарий Невский. Произведеннеишг 
кбчурмези керегинде Э.П. Чинииа мы найда бнчийт; «Что 
касается этого перевода, го комментатор считает, что в пе
реводе о. Макария «... имеются некоторые пропуски и купю
ры. например, в описании обычаев теелесов Чолуш мана и их 
торговых поездок в соседнюю Туву, включая обычаи и пра
вы тувинцев. Кем это пропущено -  автором или переводчи
ком -  мы пока можем только гадать» [3].

Чевалковтьиг чумдемелдери аайыпча коп шшгжу иштер 
бичилген деп, брб айтканые. Оньнг учуй, бу иште мен Чевал- 
ко вты н  «Кбболбк биле Адару» деген басиязын орус тилге 
канайда кбчурилгенин кбрдим.

«Кбболбк биле Адару» дегеи басняны орус тнлге В. Бе
рязев кочургеи. бу басня «Мудрый богаты рь» (1987) деген 
jyyiiTbifla кепке базылып чыккан.

Ос текст бежен эки )олдыктатг турат, кбчурме текстте -  
бежен бир. Кочуреечи басняны н joлды ктapы пa эмес, туп -  
шуултезип кычыраачыга jeTHpepune ajapy  салат.

Б асн ян ы н  б аш тап к ы  торт  )олдыгып кы чы ры п пйзеес, 
мында кббблбк канайда учуп келгеннн кбргузет.

Темдектезе: Адару учуп, амырабай jyp;ni.
Ар чечектен сорып jypflii.
Кол jaKa3binair кббблбк келди,
Кбркушту japa in  учуп келди.

В. Берязевтшг кбчургепнле, баштапкы экп joлдык jeдимдy 
кочурнлген деп апткадый. О нон  ары кбчурмеде ос чумде.мел- 
де (орипш алда) айдылган керек ja3an кбргузилбеген.

Темдектезе: ...тут бабочка навстречу появилась
И, крыльями взмахнув, нимало удивилась.

Басняны онон  ары корзббис. кбчурмеде ос чумдемелде joK 
состор чыгып келет.

...но скоро оголятся тополя...

...с родней делиться и кормить детей... 

...Если в покое неделя твоя протекла...



Басияньпг уреду сбзинш г тос учурын кбчуреечи ]акшы 
jeTiipren деп анткадын.

Текши айткажын. В. Берязев бу баепяпы орус кычырааа- 
чыларга ]едммду кочурген деп темдектегедий.

Текши алза, М.В. Чевалковтьпг уткаа ла уреду сбстбрип 
алтай тилге кочурген болзо. jaK-шы болор эди.
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О Ц Е Н О Ч Н Ы Й  Т И П  П О С Л О В И Ц  В П Е Р Е В О Д Н Ы Х  
БАСНЯХ М.В. ЧЕВАЛКОВА

Михаил Васильевич Чевалков -  первый алтайский священ
ник, баснописец, ф ольклорист ,  переводчик. Родился он в 
с. Кара-Суу недалеко от Бийска в 1817 году. Когда мальчику 
исполнилось семь лет, его родители переехали в Улалу. Се
мья Чевалковых относилась к одной из тех нескольких семей 
некрещеных телеутов. которые жили в Улале еще до посеще
ния ее М. Г л у х а р е в ы м .  В « П а м я т н о м  з а в е щ а н и и »  
М. Чевалков описывает как он, находясь в доме русского 
мальчика Якова, впервые встретился с Макарием: «... я при
шел к товарищ у своему Якову, сижу у них, и вот входят к 
ним два человека в черных одеждах, на головах шапки с на- 
кры ш кой»  [1]. О дним из этих лю дей и был ар х и м ан д р и т  
М акарий, который заговорил с Киприапом (имя М. Чевал
кова до крещения) о Боге. В 1836 г. М. Чевалков принимает 
крещение, обучается грамоте у М. Глухарева, работает пе
реводчиком в Алтайской Духовной миссии. В его обязанно
сти входило участие в работе по переводу богослужебной

литературы  па язык местного  населения, обучение языку 
вновь прибывающих служителей Миссии. М. Чевалков обу
чал «языку местных инородцев» и начальников  Миссии -  
Владимира Петрова. М акария Невского.

Как переводчик. М. Чевалков сопровождал миссионеров 
в их поездках по Горном у А лтаю , в ходе которы х ближе 
знакомился с обычаями различных родов, собирал их фоль
клор. Благодаря этому он оказался бесценным проводником 
для исследователей, которые посещали Горный Алтай. В 1850 
г. Михаил Васильевич знакомится с приехавшим в Улалу куз
нецким краеведом Н И. Ананьиным, общение с которым уси
лило интерес к устному народному творчеству, образцы ко
торого  он начинает собирать [2]. В 1860 г. на Алтай приез
жает В.В. Радлов. впоследствии известный тюрколог, акаде
мик. Сотрудничество В.В. Радлова с М. Чевалковым окажет
ся полезным п продуктивным. Материалы, собранные Чевал
ковым, были включены в «Образцы народной литературы 
тюркских племен, живущих в Южной Сибири...» [3].

Собранные фольклорные материалы М. Чевалков позже 
использует в своих литературны х сочинениях. По словам 
известного алтайского писателя и публициста Б.Я. Бедюро- 
ва, «собиратель народных традиций и знаток духовной куль
туры Алтая бескорыстно передавал огром ное количество 
фольклорно-этнографического материала, представляющего 
квинтэссенцию народной культуры для изучения и использо
ван ия  В.И. В ер б иц ко м у ,  В.В. Р ад л о в у ,  Г .Н . П о тан и н у ,
Н.А. Ананьину, Н.М. Ядрппцеву и другим» [4].

Следует отметить, что литературное наследие М.В. Чевал
кова велико: им написаны басни, поэмы, поучительные и 
нравоучительные стихи, автобиографическая повесть «Жизнь 
Чевалкова» (дополненная через 30 лет «Памятным завещани
ем»), которые были изданы в начале XX в. в Санкт-П етер
бурге, Казани. Томске. У пас же их переиздали лиш ь в 1958, 
1980, 1990 годах.

Развитие лю бой национальной литературы невозможно 
без живого общения ее с литературами других пародов. Это 
общение происходит, прежде всего, через художественные 
переводы, которые являются неотъемлемой частью живого 
литературного процесса.



Перевод -  сложное и многогранное явление, «это всегда 
и некоторая  интерпретация, трактовка ,  свое отнош ение к 
материалу» (И.Г. Неупокоева), поэтому недостаточно п ро
сто отметить работу переводчика, нужно конкретно показать, 
какую роль он сыграл, и какую пользу принесла его деятель
ность.

Как уже было отмечено. М.В. Чевалков был переводчи
ком. В сборнике Радлова. о котором говорилось выше, были 
помещены первые переводы басен И.Л. Крылова па алтайс
кий язык («Ворона и Лисица», «Лягушка и Волк»), выпол
ненные Чевалковым. Идея басен Крылова были вполне по
нятны и пришлись по душе алтайскому читателю.

В данное время проблема художественного перевода так 
же является одной из актуальных проблем не только в лите
ратуроведении. по и в языкознании. В современном алтайс
ком языкознании, на наш взгляд, переводные произведения 
представляют собой большой интерес с точки зрения линг
вистического анализа.

П р и  переводе басен И.А. К ры лова  на алтайский язык 
М.В. Чевалков использует алтайские пословицы, несмотря на 
то, что в оригинальных текстах их нет.

Вообше пословицы представляют собой оценочные выс
казывания, предназначенные для выражения оценочного от 
ношения к тому или иному факту, ситуации. Значение тер
мина «пословица» С.И. Ожегов определяет как краткое на
родное изречение с назидательным смыслом; народный аф о
ризм [5]. Целью нашей статьи является рассмотрение катего
рии  о ц е п о ч п о с т и  М .В . Ч е в а л к о в а  в п е р е в о д а х  б асен  
И.А. Крылова.

О ценка, будучи категорией прагматики высказывания, 
песет в себе модальное значение. Она тесно связана с комму
никативной  целью высказы вания, по в то же время имеет 
когнитивное основание. Когнитивным основанием оценки в 
пословичных высказываниях выступает, как отмечает иссле
дователь В.И. Карасик, та система ценностей и предпочте
ний, которая сложилась в том  или ином обществе [6]. Ц ен
ности, которые сложились в рамках одной культуры, отли
чаются от систем ценностей другой культуры.

В структуре речевого процесса, лежащего в основе пред
лож ений  с этими ком понентам и, оценка ор и ен ти р о ван а ,  
прежде всего, на цели говорящего. Релевантным аспектом 
оцениваемой ситуации является тот фрагмент ситуации, ко
торый соответствует целям говорящего субъекта. В зависи
мости от этого алтайские оценочные пословицы представле
ны двумя коммуникативными типами высказывания: утвер
дительным и повелительным. Эти два типа высказывания 
четко прослеживаются в следующих баснях: «Лебедь, Щука 
и Рак» -  «Куу, Чортон, Рак». «Ворона и Лисица» -  «Тулку 
ле Карга», «Крестьянин и Работник» -  «Лалчылу апшыйак», 
«Щ ука и Кот» -  «Чортоп ло Мый».

Утвердительная форма пословичных высказываний позво
ляет говорящему выразить свою мысль в такой форме, в ко
торой слушающий не усомнился бы в се точности. Агып c vv- 
да ссп jciKuibi, /  А с кижидс jon jакты  («Лебедь. Щука и Рак»)
-  Н а  текущей воде плот хорош, / У меньшинства хорошо 
согласие.

Система опепочпых значений основана на двух призна
ках -  положительном и отрицательном, т.е. «хорошо» и «пло
хо». Эти два признака представляются неразрывно связанны
ми. В пословичных предложениях семантика лексем хорошо 
« jaK inb i»  и плохо  « ja M a n »  раскрываются только в контексте 
пословицы. Так, например, }акшыга ли /акты jctpaap, /  J сшита 
jciKUtbi этсе, japobinup («Крестьянин и Работник») -  Только 
хорошему [человеку] хорошее по душе, / Если плохому [чело
веку] хорош ее сделать, обидится . К ром е это го ,  лексемы 
« ja M a n »  и <ф1кшы» могут выступать в качестве понятий «доб
ро» и «зло».

Имплицитная же оценка, которая присутствует в самой 
пословице, может выражаться такими лексическими средства
ми как хороший, плохой: а так же глупый, болтливый, скупой 
и т. д.

Повелительная форма оценочных значений в зависимос
ти от коммуникативных высказываний .может выражать «раз
ные виды отношения высказывания к действительности» [7], 
т.е. модальности: долженствование, запрет, допустимость, 
ж елательность-неж елательн ость .  Так , н априм ер , в басне



«Щ ука  и Кот» («Ч ортоп  ло М ый») повелительная форма 
вы раж ает  долж енствование, т.е. необходимость  того ,  что 
должно совершиться, в противоположность тому, что суще
ствует: А с та бт зо, бойыпдыйы болзып, /  Арт капы бала!га 
болор -  Пусть в малом количестве, но твое, / Остальное же 
твоему ребенку достанется.

Оценка может присутствовать также в пословицах с ме
тафорическим значением. Метафорическая лексика, по утвер
ждению Т.А. Трипольской, один из структурно-семантичес
ких разрядов эмоционально-оценочной лексики. Так, напри
мер, она присутствует в басне «Лисица и Ворона» («Тулку 
ле К арга»): М акт апчак уйалар, /  Мап'дайы ]арылар букв.: 
Хвастун застесняется, / Л об  разобьет, т.е. в данной посло
вице отмечается отсутствие стыда у хвастливого человека. Его 
(хвастуна) стыдливость, подобна раскалыванию его лба, со
ответственно он никогда не станет стыдиться, а лоб его не 
расколется.

Т а к и м  о б р а зо м ,  мы  о тм е ти л и  о со б ен н о сть  п еревод а  
М .В.Чевалковым русских басен на алтайский язык. Эта осо
бенность проявляется в использовании алтайских пословиц 
оценочного типа.

В своей статье мы затронули лиш ь одно из множества 
направлений творческой деятельности выдающегося исследо
вателя. Несомненно, результаты нашего исследования могут 
послужить толчком возрождения памяти о М.В. Чевалкове, 
одном из первых представителей алтайской интеллигенции. 
На сегодняшний день открылась возможность дать объектив
ную оценку жизни и деятельности М.В. Чевалкова и сохра
нить то, что связано с памятью этого великого человека.
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III. М.В.ЧЕВАЛКОВ -  ПАТРИАРХ
АЛТАЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

А.П.Адлыкова
Горно-Алтайский государственный университет,

г. Горно-Алтайск

И Н О К И Н Я  М А ГД А Л И Н А  (ЧЕВАЛКОВА) И ЕЁ РО Л Ь
В С Т А Н О В Л Е Н И И  Ж Е Н С К О Г О  М О Н А Ш ЕС ТВ А  

НА АЛТАЕ

Одной ни самых ярких фигур среди сотрудников Алтайс
кой Духовной миссии является дочь М.В. Чевалкова Мария 
Михайловна Чевалкова (В монашестве -  инокиня М агдали
на).

О громное влияние па формирование ее личности в дет
стве оказало окружение. М ария Чевалкова была христианкой 
во втором поколении. Она воспитывалась среди православ
ных людей, в православной семье, и вера вошла в ее сердце 
просто и естественно. С детства ее окружали такие люди как 
начальник Алтайской Духовной миссии Стефан Лапдыш ев с 
семейством, вокруг которых собиралась тогда вся немного
численная улалипская христианская интеллигенция, сотруд
ники миссии [1].

В феврале 1855 г. в центральный стан миссии прибывает 
девятнадцатилетпий выпускник Тобольской семинарии М и 
хаил Андреевич Невский (Паврицкий). В 1857 г. он был об 
лечен в рясофор. Первые годы своей миссионерской деятель
ности он работал учителем в Улале. Согласно ведомости, в 
этот период он учил детей инородцев грамоте, закону Бож ь
ему и церковному пению [2]. Среди учеников М акария (Не
вского) оказались дочери и сестры М. Чевалкова. Они были 
первыми из алтайцев -  мирян, кто стал принимать участие в 
церковной службе. М акарий, когда девушки изъявили жела
ние уйти в монастырь, научил их и монашеским молитвен
ным правилам и был их первым руководителем в иноческой 
жизни [3].

М ария Чевалкова и се сестры становятся инициаторами 
создания женской общины в Улале. А случилось это так. После

того, как средняя дочь  М. Чевалкова -  М ария -  отвергла 
ухаживания богатого жениха из Байата и «определенно» за
явила о своем желании уйти в монастырь, ее поддержали 11 
девиц. Около года собирались они на общую молитву в не
большом домике толмача миссии, пока последний не выдер
жал и не поставил им отдельную избу, в устье р. Улалы, при 
впадении в р. М айму [4]. Изба, по свидетельству современ
ников, была двухэтажной [5].

За год до этого, в Улале появляется барнаульский купец 
Афанасий Григорьевич Мальков. В «Памятном завещании» 
М. Чевалков отметил, что он привез в миссию икону Божи- 
ей М атери и. по просьбе о. М акария (Невского), вызвался 
хлопотать об официальной регистрации женской общины. 
Прошение об этом подписали 11 девиц и одна вдова, в ос
новном алтайки [6].

23 января 1861 г. па сходе жителей Улалы просьба «но
вокрещеной девицы Анны Чсвалковой и девяти других кре
щеных инородок» о выделении общинной земли под женскую 
обитель была удовлетворена. Место под «строения» отводи
лось «в даче», (т.е. па территории села), а под сенокосы и 
огороды - «пустолежащпе места», не занятые ни оседлыми 
алтайцами, ни крестьянами -  переселенцами, ни стойбищ а
ми кочевников.

Дело получило ход, и в декабре 1861 г. Томский епископ 
ходатайствовал перед Алтайским Горным управлением об 
отводе земли для обители. Он писал: «А.Г. М альков изъявил 
готовность устроить на  свои счет все необходимое в женс
кой общине и обеспечить на первый раз оную необходимым 
содержанием». 20 октября 1862 г. Главный начальник Алтай
ских горных заводов представил на «разрешение Кабинета 
Его Императорского Величества» ходатайство епископа Т ом 
ского и Семипалатинского об уступке вышеупомянутого уча
стка земли для Улалипской женской общины. В ходатайстве 
указывалось, что этот участок «площадью в 6444 дес. 1297 кв. 
саж. -  в черте калмыцких стойбищ» и, что алтайцы села Улала. 
к даче которого принадлежит участок, «добровольно его ус
тупили» и, по удостоверению  местного начальства, ника
кого стеснения со стороны местных жителей не будет [7].



0 5  основании общины ходатайствовало 11 человек. О д
нако из них в монастыре впоследствии осталась единствен
ная М ария Чевалкова. Остальные ушли из общины но раз
ным причинам. Из «основательниц» обители к середине 70-х 
гг. XIX в. в отчетных документах фигурирует лишь М ария 
Чевалкова, (впоследствии м. М агдалина) [8]. Однако обитель 
пе пустует. Сюда в большем количестве приходят девушки из 
семей переселенцев, и обитель продолжает расти п развивать
ся [9].

В монастыре М ария Чевалкова проявила себя как нату
ра деятельная, энергичная, которая  посвятила свою жизнь 
тому, чтобы улалннская обитель и монашество па Алтае раз
вивались. Бывают особые лю ди, заменить которых нельзя. 
М ария Чевалкова оказалась именно таким человеком. В мо
настыре она занимала ведущие, ключевые места. По воспо
минаниям современников, обладая прекрасным голосом, пела 
на клиросе [10]. У нее был дар  общения с людьми и недюжин
ные организаторские способности. Долгое время она выпол
няла уникальное послушание -  помогала миссионерам при 
крешенип жешцпп -  алтаек [11].

У лалннская  женская общ и на , основанная  в 1863 г., в 
1881 г. была переименована в женский монастырь. М ария Че
валкова была одной из первых, кого постригли в монаш е
ство. Это произошло 16 августа 1882 года. Когда она стала 
монахиней М агдалиной, ей было 42 года [12].

В 1885 г. монахиню М агдалину назначили на должность 
казначеи, прежнее послушание было упразднено совсем: дру
гим за это дело браться было бесполезно. На должности каз
начеи она в то  время была нужнее и полезнее [13]. М онастырь 
переживал тогда большую перестройку п переходил на по
вое место. Здесь необходим был человек опытный и деловой. 
Вместе с игуменьей Серафимой (Поповой) матушка М агда
лина проделала колоссальную  работу. М онастырь за этот 
период превратился в один из крупнейших хозяйственных 
объектов  региона. О сновная ,  самая трудная работа  была 
сделана. М онасты рское хозяйство росло и развивалось по 
налаженной схеме. В монастырь переехал детский приют из 
Улалы. Опыт был удачный, мопахппи оказались прекрасны

ми

ми воспитательницами, к тому же они полностью обеспечи
вали детей материально [14].

Миссионерское начальство решило повторить удачный 
опыт в Чулышмане. Там тоже был монастырь. 13 февраля 
1904 г. монахиня Магдалина уезжает в Чулышмап для обус
тройства детского инородческого приюта. 65 лег в о з р а а  
довольно солидный и неподходящий для переездов и тяже
лой работы. Но руководство Миссии знало что делает. Вскоре 
приют был создан, а на его базе образовалось чулышмапе- 
кое миссионерское училище [15].

Согласно документам, в 1906 г. в приюте «призревалось» 
14 человек, в том числе одна престарелая инородка и 13 де
вушек и девочек в возрасте от 3 до 20 лет. С ними, кроме 
заведующей, работала только монахиня Мастридия. В при
юте не было ни учительницы, ни экономки. М ного времени 
приютяпкам отдавала сотрудппца миссии Ф .П. Безмеиова. 
О на исполняла здесь обязанности фельдшера, акушерки, а в 
свободные от этой работы часы, занималась с детьми, обу
чая их грамоте и шитыо [16].

П оскольку учить детей было некому, владыка М акарий 
распоряди лся  перевести м иссионерскую  ш колу  из Усть- 
Башкауса, где располагался миссионерский стан, в м онас
ты р ь  и «соединить ее» с детским прию том . Позднее под 
ш колу были отданы  две ком наты  в доме, где ранее жил 
архим андрит  А нтоний. В оставшихся двух комнатах  пред
полагалось  разместить «пансионеров п фельдшерицу Без- 
менову». Летом но распоряжению  владыки  для детей б р а 
тия д о л ж н а  стави ть  ю рту, пока пе возведут для прию та 
норм альны х помещении. Для приготовления пищи «панси
онерам » бы ла нан ята  сп ец и альн ая  ж енщ ина, из « и н о р о 
док», а для их обучения, перевезен из У сть-Баш кауса учи
тель Н икольский с семьей [17J.

Для постройки приютских зданий владыка М акарий на
нял подрядчика П.Тренихпна, строившего уже до этого не 
одно здание для миссии. Согласно плану, в новом помеще
нии необходимо было оборудовать большую, светлую детс
кую комнату и помещение для молелыш. Иначе говоря, это 
должен был быть особенный приют.



Особенность Чулы ш манского приюта состояла еще и в 
ю м, что сюда попадали не только дети, оставшиеся без ро
дителей. По предложению Макария руководство монастыря 
п приюта брало на содержание детей, родители которых ис
пыты вали нужду и недостаток в финансах. К роме того, в 
своей праздничном проповеди, произнесенной во время служ
бы в монастырском храме в день Преображения Господня, 
оп обратился к собравш имся людям с призывом: отдавать 
детей в монастырскую  ш колу и в прию т для обучения их 
грамоте [18]. В общем, в Чулышманском приюте собирались, 
воспитывались и обучались сироты, дети бедных инородцев, 
а также тех. кто хотел обучить своих детей грамоте и рус
скому языку.

Со временем, па базе монастырского прию та о б р азо ва
лось миссионерское училище, в котором учились дети со всей 
округи. Женская ш кола при  пршоте размещалась в самом 
здании приюта. В ней в 1917 г. обучалось 13 девочек. Учи
тельствовала в этой ш коле М ария Борткевич, которая за 
кончила «полным курс гимназии» и имела «многолетний  
опыт работы в долж ности  учительницы школ министерства 
народного  просвещения». В то время эта была единствен
ная женская школа в долине Чулышмана. В миссионерском 
же училище в гот год воспитывалось и обучалось 16 маль
чиков [19]. Видимо, принять большее число воспитанников 
прию т был не в состоянии, поскольку не хватало помеще
ний. Это обстоятельство наш ло свое отражение в докумен
тах. Одни из них однозначно свидетельствует, что воспита
тели постоянно жаловались  па тесноту [20]. Обучением де
тей в приюте занимались иеромонахи Чулыш манского мо
настыря: Питирим (законоучитель) и Антонин (пение). О д
нако в 1915 г. последний покинул монастырь и уехал в Бийск 
[21]. что, естественно, ослож нило  учебно-воспитательный 
процесс в приюте.

Сведения о монахине М агдалине встречаются в докумен
тах миссии за 1916 год. Из Чулышмана о /ra не уехала. И. по 
рассказам местного населения, се могила до сих пор не за 
быта.
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М.В. Бокова
М У К  << Чопекая межпосе.чеическая оно./потека»,

с. Чоя

М.В. ЧЕ ВАЛКОВ И АЛТАЙСКАЯ ДУХО ВНА Я 
М И С С И Я

Михаил Васильевич Чевалков имеет иоистипе историчес
кую заслугу, как перед своим пародом, так и перед алтайс
кой и тюркологической наукой. Его активность определялась, 
прежде всего, общественным значением его работ. Он запи-



мал незаметную должность переводчика при Алтайской Д у
ховной миссии, но в историю своего парода вошёл как пер
вый его писатель и просветитель, неутомимый фольклорист 
п государственный деятель в самом прямом смысле этого сло
ва. Все стороны его забот -  и переводчика духовной миссии, 
п собирателя фольклора, и сочинителя литературных произ
ведений. автора «Памятного завещания» или «Жития Чевал
кова», басен и стихов, переводчика и составителя докумен
тов государственного значения -  так органично  вытекали 
одна из другой, взаимовлияли и взаимодействовали, что труд
но говорить о нём только как о писателе или только как о 
собирателе фольклора.

Человек пытливого ума, недюжинных природных способ
ностей, отзывчивой души и беспокойной совести, Чевалков 
смотрел, сопоставлял, думал и действовал, чтобы помочь 
улучшить жизнь своих соплеменников. Он трезво рассудил, 
что христианизация алтайцев -  в тех условиях единственно 
реальный путь к тому, чтобы, во-первых, увести парод из- 
под влияния шаманизма, во-вторых, приобщить его к русской 
культуре и русскому быту. (Предков надо воспринимать ка
кими они были, ие приукрашивая и не замалчивая их деяний). 
Считал необходимым внедрять в народную жизнь основы 
цивилизации грамоту, оседлость и земледелие, совершен
ствовать нравственные начала человека. Путь возрождения 
своего парода он видел в распространении просвещения. Тот, 
кто хочет осмысленно бороться с земным или вселенным злом, 
обязан быть существом высоконравственным, милосердным, 
совершенным. Душевная красота, духовное могущество чело
века совершенного - вот единственное мерило любой циви
лизации.

Алтаец М.В. Чевалков глубоко проникся христианской 
культурой. Он испытал столь сильное влияние деятелей пра
вославной миссии и сам пошёл по стопам наставников -  стал 
священником. Но это будет потом, а в начале своего пути он 
встречает М акария Глухарева, одного из просвещённейших 
лю дей  своего времени. С пособн ого  юношу преподобны й 
М акарий стал приглашать к себе, совершенствовать его гра
моту. От природы умный, с богатым воображением и oi ром-

пой жаждой познания Чевалков впитывал в себя новую ре
лигию. В 17 лет приняв крещение, он выбирает свой жизнен
ный путь, связав его с Алтайской духовной миссией. По сло
вам священников миссии. М.В. Чевалков у них был «главным 
тружеником». В его лице они приобрели «очень опытного 
переводчика, который нуждался лишь в немногих указаниях». 
Даже будучи рукоположен в сан диакона, а затем в сан свя
щенника, Чевалков по-прежнему был на должности толмача 
и старшего переводчика Алтайской Духовной миссии. Он яв
лялся сотрудником таких выдающихся миссионеров-просве- 
тителей, как протоирей Василий Вербицкий, протоирей Сте
фан Ландышев. епископы Бийский Владимир Петров и М а
карий Невский. При живейшем участии Чевалкова и других 
алтайцев-воспитапппков миссии были созданы «Грамматика 
алтайского языка» (Казань, 1869), алтайские азбуки, слова
ри, книги для чтения па алтайском языке. Его одухотворён
ная личность, наполненная любовью к людям и окружающе
му миру, обладала жизненной мудростью, ко торая передалась 
ему от далёких предков. В стихотворной, доступной народ
ному восприятию форме излагал он жития святых. Он видел, 
что народ алтайский обескровлен непосильными поборами. 
Сочувственное отношение к простым людям, осуждение вся
кого насилия и угнетения являются лейтмотивом  ряда его 
басен и стихов. У пего никогда пе было револю ционного 
настроения. Будучи далеким, от идей борьбы за своё раскре
пощение, он, считая, что добиться повышения уровня жиз
ни народа можно путём усовершенствования нравственных 
начал в человеке. Идея просветительства является главной 
чертой его творчества, основой спасения и будущего процве
тания его народа.

Зачастую алтайцы соглашались принять новую веру толь
ко после бесед с о. М ихаилом и в его присутствии. «На бе
регу Телецкого озера, в юрте сидел старик с седой головой: 
«Ты дай мне свой крест, которы й будет для меня Божьим 
знамением». Я возложил па него свой крест и несколько по
учил его молиться Богу».

«Народу я рассказывал жития святых, пе знавшим русско
го языка, говорил по-алтайски. В 1877 году 1-го сентября



меня отправили в Чолышман, чтобы я стал миссионером. Там 
я, посещая каждую юрту, ознакомился с некрещеными, рас
сказывал о Боге и святой истинной вере. При Божьей помо
щи многие уверовали в Бога. В течение 10 лет более 1000 
язычников стали чадами Божьими.

>1 до двух лег обучал новокрещёных всему тому, что нужно 
б ы ло  для них: и сани делать , и телегу устраивать , и соху 
направлять, и избу строить, и тёс пилить; по ночам собирал 
в училище и беседовал с ними, а после этого учил их молит
вам. Молодым людям, приходившим из Улагаиа, Башкауса, 
Чодры, я дарил буквари».

Через века пз «П амятного завещания» мы слышим голос 
умудрённого старца -  миссиопера-просветителя.

К грамоте алтайцы того времени шли доступным путём 
через школу Алтайской Духовной миссии, христианская куль
тура и идеология неизбежно накладывали отпечаток на их 
мировоззрение, стереотип поведения и мышления. Тем пе 
менее, в их творчестве отчётливо и ярко проявляется своё, 
самобытное, алтайское. Видимо, уж слишком сильна была 
стихия А лтая , та самая буйная «языческая» сила, против 
которой и пе смогли совладать православные миссионеры. 
Находясь на службе у миссии в качестве переводчика, Чевал
ков знал, что отцы-мпссиоперы крайне неодобрительно от 
носились к устному народному творчеству, пытаясь изо всех 
сил искоренить, истребить в душах иовокрещ ёны х лю бые 
следы былого «язычества». Всё, что жило в их душах от века, 
объявлялось священниками «выдумками шаманов», «бесовс
кими наваждениями», пустым суеверием. А ведь попять мир 
чужой культуры пе просто, но надо стремиться эго сделать, 
надо стараться постичь его внутреннюю гармонию, пытать
ся увидеть в лю бом  сам ом , казалось бы. пе значительном 
поступке, жесте, обряде, стоящее за ними единство природы 
п культуры.

Вот почему Чевалкову, как он впоследствии признавал
ся. приходилось постоянно «раздваиваться». Всё. что имелось 
в его распоряжении, было нз библиотеки миссии, исключи
тельно духовного содержания. М.В. Чевалков был не только 
хранителем и носителем, а также и собирателем народных

традиций, он был знатоком духовной культуры Алтая, жив
шей в нём даже под рясой протоирея. Прожив долгую жизнь, 
он в описании событий ведёт пас по её маршрутам, описы
вая собы тия так, как они преломились в его восприятии. 
Почему-то в его повествовании вообще не упоминаются учё
ные-миссионеры. Почему, остаётся пока только гадать.

История Алтайской Духовной миссии сегодня заслужива
ет более глубокой, по менее политизированной оценки. Не
уместны ни преувеличение заслуг, ни огульное охаивание или 
голое отрицание роли и значения этого учреждения. Её дея
тельность надо оценивать по конечным результатам, чётко 
разграничив, что нового, положительного принесла миссия в 
духовную и культурную жизнь Алтая, а что отняла навсегда.

Хорошо, что развивалось земледелие, прививались нача
ла оседлой жизни, по разве распространение грамотности и 
культуры на А лтае в более ранние времена бы ло  связано 
только  с православием, только  с миссией? Ф ак т  остаётся 
фактом: вплоть до начала XVI в. Центральная Европа гово
рила и писала по-тюркски. «С серой поверхности камня гля
дят на нас века, обращается к своим потомкам великий пра
витель тюрков. Кюль-тегип говорит о своём величии, заслу
гах, о мощи государства, о войнах и походах, советует буду
щим поколениям не повторять ошибок предков».

М.А. Де.мчинова
Г Н У  РА «Научно-исследовательский институт  

илтаистики им. С.С.Суразакова», 
г. Горно-Алтайск

Ч О Б О Л  К О  П Т У  1Г Л У РУ М И  УЛАЛАТ...

М .В . Ч е в а л к о в т ь п г  б о н ы  к е р еги и д е  « Ч б б о л к б п т у н  
jypyMH» деп бичигеии -  тслеиит-алтай калыктьнг XIX чактьнг 
ичииде бткбн joлыныIГ туукилик кереези.

Орто Азияпьпг элбек-элбек телкемдерннде jeopemieir бери, 
канча чактардьнг туркунына турктердин тьнгытту тудулпан 
каандыктарыньпг чачылып-сайалган, ооктолгон бблуктерн, 
арткаи-калгапы бойыньпг кырандарын ]ы лмйтып, кыстыр- 
тып, joKCbipan, эрлу кучин салып. тергеелиги бузулганынан
7 Н аследи е М .В . Ч ев ал к о в а  9 7



улам купбадьш тпг келгеп оско укту олрчылардьиг камаанына 
киргени бир де jaж ы т  эмес.

Тергеези какталган , joKCbiparaii калыктьпг алдына cair 
баш ка jypyM тура тушкен. Бу jvpyMre келиштире jypepre ка
лыктьпг кбксииде бирлик, сын аркадый, ]онды бириктнре 
тудуп турар  ийде ле ол ийденп jypyMfle бткурип апаратан  
государстволык тургузу керек болгон. Андый тургузу тудар- 
га кучи jeTneren калыкка. вулкан чылап, кайпап, агып, оичо 
не-пемени ja6a  базып келееткен албанчы лардан  камаандал- 
бай, бзбк-буурын, туукнлик эснн туй туттурбай, ал-санаазып 
алды рбай , тилин ы чкы пбай , ос кодурпм цпип  ]ы лыйтпай. 
буткул, бирлик калык болуп артарга сурееи куч болгон. Ору- 
старга j у у к jaTKan эл^ондордьпг озок-бууры турген-турген 
кайылып баштаганы М.В. Чевалковтьпг бичигепинде сурееп 
jaKHibi кбргузилгеп. Тергеези joK калыкка сагг башка ]урумду 
тергееншг jair-jacaKTapbina jypepre келишкени japT. К олони
альный политика бткурген государствоньпг ийделик уредузи- 
не удура турарга алтайлардьиг кажы ла ос кижнзиншг когус 
кучи кемишг де саиаа-шуултезинен камааны jorbm air болор 
учурлу болгон. Je будун калыкты андый jaiibiM ла камаапдал- 
багап jvpvNbiy. кучту ле ырысту болорго уредерге ол тушта 
кем де чеиешпеген. Непшг учуй дезе орус кааидыкта алдынан 
бери оок-тобы р эл-)опдорды н санаа-кбрумин ]айымдалтар 
jair-жыгу joK болгонын бис билерис. Керек, байла.-jyK ле орус 
калыкта эмес, je кижиликтшг текши кылык^аггында болор. 
Алтай улустьпг кеп сбзииде japT айдылгап: «Ийт ббкбзи бок 
блааи jimp». Айдарда, кемишг кучи тьпг, ол ло ончозын бак- 
ты ратан  учурлу деп бодолгонышпг кижи дегеп неме бугуиги 
купге je rap e  jaiibiM/uun.in болбой jar.

Г осударстволы к тургузулар  бичилгсп ja ir - jacaK  аж ыра 
кижиге чындык j айым берер дегени -  ол тбгун неме, ол jyK ле 
jn p n u i jw n . Кпжипшг jaiibiMbi. кучи, маказы ja irb ic  ла  бойы- 
ньпг бзбгинде, сапаа-укаазыида. Оиьпг да учун М.В. Чевал
ковтьпг jypyM ii аж ы р а  бис каж ы  ла ал тай  к и ж и и ш г ич- 
кбрумииде болгон трагедняны сезедис. Бичип баш таардан  ла 
ала М. Чевалков бойыньиг калыгыиьпг туукизиие баштаиып 
j a r :  «Je эмди меп саа кары ларда 1г уккап бойымпьпг угумды 
куучьшдан берейнн» [I]. Ол туукнде болгон Алтын Ордо, те-

леггеттер, Купгер (Джунгария) болгоны н ойгорты п, опьпг 
]айрадылганы, эл^опдоры ары-бери чачылып, тарап-таркаи 
барганы керегинде узе оплетен болгон эмтир.

М. Чевалковтьпг бала тужы орус улус оргодо бткбн. Оско 
калыктьпг jypyMii, тили, ja ir- jacarb i башка болгоиыпан улам 
Кипприен уулчакка бойыньиг jypyMinie оско улустьпг кбрумп- 
ле кбрбргб келишкеп. Хрпстнаи уреду Арасейге кийдирплип, 
копу, су ла коо билгир болгоиы ла опы государстволык баш- 
кару бойыньиг ийделиги эдип алала, оныла боктбнии, калык- 
тарды  башкарганы орус улустьпг сапаа-корумин программи
ровать эдип салган. Оньпг да учун алтай улус ар-буткепнеп 
будерде керсу, залакай, буду1гкей, оско улустьпг jypyMinie тын 
камааныи j e rn p e p re  чеиешпес болгонын православиепшг апо- 
логеттери баалабаган, карып андый joбoш  улусты христиан 
программага белеп кнйдирерге ченешкеи. Ол тупггагы хрис
тиан мпссиоиерлерлер олорды православиепшг уредузи jairbic 
(аидай кбрум-шуултеге кийдире программировать эдип сал
ган деп кайдан сескеп эди? Ол уреду ju n i jo K  чындык па, айса 
]ер-телекейде база капдый-кандый чы нды кты и  ]олдоры бар 
ба дегеп сурактар тургузары керегинде сапаа олордьиг туш 
те jep n iw e  joK болгон.

Кипприеп уулчак оско улустьпг jypyMii и кбруп-угуп jypene, 
JaKon деп орус уулчактьпг кбрум-шуултезипе алдыртып, опьпг 
ай тк а н ы л а ,  б ойы ньиг jypyMH jaMan, аш  ичкенде кудайга 
мургубес деп бойыы каралаи jypep боло бергеп. О пои  улам 
Кипприенде бойы керегинде коомой санаалар табылып, бой- 
ыи бойы баалабайтаны, суубейтени, коомойзынатаны баш- 
талган, опотг ары ол japT ла комплекске кбчб бергеиип эмдн- 
гн психологтор j а к ш ы бнлер. Андый комплексттерднп ба- 
жыпда улус бо 11ы пы 1г саиаа-кбрумииеи )аза мойиожып, ар- 
гыктап. (ендеп тургап пйделерге алдыртып ja r .  Кпппрпенпшг 
сбстбри бу: «Аиьпг кийпипде меп сапаркап jypflHM. Ада-эпем 
кам камдаткапда. меп бойымпьиг jairbiMflbi jaMaiiflail, уйалып 
1урдим» [2]. Бу ла ок кылык-jainibnr комплекс» алтайлардьиг 
бзбгинде эмдиге je n ip e  артып калган. Н епш г учуп дезе, ал
тай улус балдарыи оско улустьпг кбрум-шуултезпнегг кама- 
анду болбос этире урсдип албай jaT. Темдектезе, «сеп апайда 
этпе, апайда айтпа, улус сеп керегинде j a M a n  айдар, jaMan



сананар, апдый деер, мындый деср ле о.о.» М ындый кылык- 
тьпг бажында бистшг эл^онды к чыпды да айтпас, тогунди де 
илезине чыгарып болбос, «толпанын» программазыла jvpyn 
jaT. Апдый улусла баш карарга суреен jaKuibi, олор бой-бойы 
учуп качан да тартыжып болбос, уйалар, кемзнпер, коркор, 
сереенер, а л а и з ы ы р ,  куйунер, тьпгзы нар, кучту улустьпг 
jaiibina турар, jac гыраны коруп те турза, качай да удура ту- 
руп болбос, кучи jeTnec, jyy-чактьпг репрессняньпт ойи кел- 
зе, бойыпьпг кара ты пы на болуп, камыктьпг тыныи кыйып 
салар, садар, коптоор улустар болуп калардан  айабас.

.(акоп уулчак мещанин кижишпг балазы, олор аргалу-чак- 
ту jaTKan. укту-тосту христиандар. Ада-энези уулчакты уктал- 
та кудай jairbina уредип, тпзимдей билгир берип салган. Кип- 
приенпш г угыньпг ja i r f la ran  j а 1 г ы п ы 1 г ан ы л у  темдектери, 
опынг учуры керегинде копу уреду joK болгоны нан  улам, уул- 
чактьпг ада-энези ого ]арамыкту ]артамал бербегени japr .  Ол 
тушта камдардъпг jai-гы ол ло орус уулчактьпг угы-тукумы- 
ньпг jairbiiibiir тазыл-тамырыла тудуш болгопып, оньнг ла  ок 
бурчуктерп, тазы лдары  нравославиеиин  уредузинин ичипе 
тегине ле кийдире кадылып калгаиып Кнпприен де, JaKon то 
сезип-шууп болор аргалары  joK болгопып эмди бис билерис. 
Олордьпг апайда бой-бойын уредижип, аза-тозо айдынган- 
дары, ойногопдоры, бой-бойыньиг кбрум-шуултезине бакты- 
рышканы бугупги купде биске ол эки корум-шуултени шшг- 
деп, кажызыньпг ла аны лу  темдектерин ле текши тазылдарын 
та бар арга берет.

.Такоптьпг К ипприеиге бергеп уредузин шш гдеп корбр 
болзо, бугупги ле купде алтай  да, орус та улустьпг алдында 
турган сурактар ол ло боны артып калган эмтир. Кипприен 
ле JaKon je p re  чалкойто ]адала. тенери а]ыктагылап турган. 
Кипприен ол тенериде не бар  дегенде, JaK on апда кудай бар 
деп, оньнг ады Иисус Христос, ол ]ердин устинде не-немеии 
узе ]айаган, тенериде туруп, jepAe болуп турган немени он- 
чозып коруп jaT, кем кижи jaMan этсе, оиы «карачкы  je p re  
тужурер деп эпемпен укканым» дегеи japTaManflap берет. Бу 
кодурилгеп сурактар эмди де, балдардагг болгой, j a a n  улус
тьпг алдыпда туруп j a r .  .Уажы jeTneren балдарды кудай деп 
неме т е н е р и д е н  туруп алы п, ары -бери  ajbiKTanbin, j a M a n -

]акшыны ылгап. коомой кылык эткепдерди кезедип туру деп 
уреткени бугунги купде кандый кылык^аггпын уренип бере- 
рии кем билер..

JaKon ол тушта Кипприеиге Иисус Христос опчо пемепи 
jaiiaraii деп jacTbipa jen ipy  де бергеп болзо, Кипприеиге опьпг 
чыныи-тбгупип ы лгаар арга да jok  болгон. Ол ого будуп ле 
турган, У тту-Кайа тууга чыгала, Иисуска баш таиы п. оиы 
таштабазып ла деп сурап, мургуйтеп эмтир. Бал дар балдар- 
датг урепер деп, JaKon Кипприепди jacTbipa да болзо, уредип 
ле с а л г а н .  Б ал ап ь п г  к ы л ы к -jairbi а н д ы й ,  а й ы л д а ш т а й  
(аткандарыпьиг кбруминен чыгып кайда барзып. бткбиижер 
ле керек болгон. Ого туней  болбогон кийпипде, кылык-jair 
бирлештирилбес те, ja p a m n a c  та. Алтай уулчакта бойыпьпг 
аны лу корумп ле билгири joK болгондо, оиы кажы ла туура- 
зы и ан  келген кижи бойыпа ja6a тартар аргалу болгоп.

Je ан ан  ары куучып улалып, Киприенишг т ан ы п а н  бойы 
сананар аргазы чыга бергеп, не дезе Лакоптьпг айлына отур- 
гаича, ого кара кийнмду кижи -  ада М акарий келип, качарга 
jaflapfla, токтодып, опьпг адып Кипприен деп билип алала, 
о н ы й  ла ада-эпезинин баштаиып, камдадып турган камдары 
керегинде уткаа чумдеп, камга бутпезип деп сумелеп башта- 
ган. А ртыгында. кампьиг ады Кипприен боло бербезип бе! 
Кампьпг кбрмбстбри крестту кыстьнг мургуулдерипен кор- 
кыган эмтир, ол кам бойыпьпг кучи астагапыи билип, арга 
joKTo саракайга тушкеи деп куучындап jaT. Jaan  ченемелду 
абыс кижиге jam  балапьпг кур-коксип чайбаарга, бажыпа 
оско шуулте саларга не болзып. Б алада 1г болгой, jaan  улус 
олордон  коркып турган да. Эмди де саракайга тушкендердшг 
коп сабазы ол )апды учы-тубине je m p e  шууп ле будуп тура 
кирип турган деерге болбос. Бойыпьпг ос jaribiMbi jorojibin 
калган, т а н ы п а н  сананып, т а н ы п а н  бойы бойыла нштеер, 
чепеер аргазы чыккаи ла текши программированием  белей 
киретеи улустар эмди де коп. Государстволык jair-jacaK кажы 
jairabi jaKLUbi )омбп тургап ол ло ja irra  улус тартылар. Je ол 
улустьпг бойыпьпг тап-эриги туру.

Кипприен 16 ja m T y ra  je m p e .  колту-эш -бараан  алгапча, 
саракайга тушиегеи эмтир. Je ол ло ойдо Улалуиьнг коп саба 
алтайлары саракайга тушкилей берерде, j n n r  уулга о н он  ты н



когус согулта болуп jaT. Опы саракайга тушпес болзоор, бу 
jepfleir ары кбчббр деп сургепи -  ол кудай^аггдык экспапци- 
яньпг эн* тыIг ла казыр кемипе ]едип келееткепи болгоп. Кип- 
приенишг билезнп, joKTy-joiiy кижини, анча-мынча да эмес, 
апдый ыраакка кбчурерге каидый албан келген, ол не керекту 
кылык болгопын эмдиги улус аайлап болбойт. Кудайла баш- 
карынып тургап улустардьиг кылыктары андый болгоп бол-
чо, оньпг каралу-актузын, кату^ымжагын, тбгун-чынын ыл- 
гаар улус кайдап  табы лар эди?.. Иисус Христостьпг болужы 
улуска jeTcini деген амадулу. Арасей тергеезиншг кудайзакта- 
ры бойыпьпг ла бс калыктарыньнг тазыл-тамырын, угы-тбзин 
тоорып, кезип, отко бртбп, кату кезедулу тууки бдуп келге- 
нин jo3orhi б аш к а  ал т а й л ар  кайдан ' билер.. Je бу учурал 
бугунгп купшпг кудайзактарыпа уреду болуп тургап болзо, 
jaKuibi туру.

Кппприеп бскбитчыккап алтайы и ан  айрылбаска болуп, 
саракайга гужерге келишкен. Ойто Алтайга келеле, правосла- 
виеге к ид п м багыпарга бойы бойыла jom'oinKon. JypyMinnr 
экпини апдый болгоп. эки-jairbic алтай кижиге урулып кел- 
геп башка укту ла Арасей тергеепшг jair-jacarbina тайапгап 
христиандарга удура турар чыдал да, арга  да j о гол го п. Оско 
калыктьнг кбрум-щуултезин, jypyMnn, бзбк-бууры сыстап, 
оорып, алы шли jaT.

«А 1гпыIг мойпып ок кезер, jo in ib iir  мойпып joi< кезер» -  
дегеи кеп сбслб, серкпепшг уредузинен баш ка Кипприепге 
уреду алар  арга joi< боло берердс, ол православиепшг ja i r -  
jaca rb ina  урепгепипе шылтай билгпр алат. «Лакшызы joK jaMan 
joK» дегепи база да )урумде ja a n  jomojitojiv болгопып кбрбдис. 
Кппприеп айы л-jypT тудуп, эш -барааиду болуп, кире-чыга 
ээлем ижии будурии, карыпдажы ажыра бичикке уренгеии ол 
туштагы кпжпшпг jypyMre э н  ле тьпг зуткумелип, j ил бузш 1 
кбргузет. Кууп-табы бар. амадузы бийик, ич jyткyмeли ты- 
нытту, jypern  ачык ла сапаа-укаалу кижиге бичикке уренип 
аларга  jypyM iinir  куч ай алгалары  бир де буудак болбогоп 
эмтир.

М.В. Чевалковтьпг бйипде христиан миссиоперлерге ку- 
дай уредузпн алтай калыктьнг ортозына элбеде таркадарга 
олордьпг орус тнлди бплбес болгоны  jaan  буудак болгоп.

оньпг учуп миссиоперлер алтай тилге мургуулдер кбчургеп- 
дер. Алтай улус ортозы пан  орус тилди jaKuibi бплип турган- 
дарды тилмешчилер эткен. Кичинек гуштан ала орус уулчак- 
ла кожо ойпоп, орус тилип эмеш-умаш jaкш ы  ондон  тургап 
ла ар -бу ткеп пен  ]Дпалталу М.В. Ч ев ал ко в  кудай jairb ina 
japaMbiKTy тилмешчи боло бергеп. Бу ла б йд о н  ала М.В. Че
валков  алтай  улустьпг j а пы  11 a i г кар ы п ч а  ы рап . христиан 
кбрум-шуултени алтайлардыгг кур-кбксппе теренжпде «кагар» 
амадулу пштеп баштагап. Православиепшг уредузпн текши 
А лтай  ичипе т ар к ад ар ы п  алтай  кижи аж ы р а  алтай  тнлле 
бткурерде суреен japaMbiKTy болгопы  ja p r .  М.В. Чевалков 
jaж ы пa православиепшг jai-гып ja f ia p b in a  уулахуылапып нш- 
теген. Апда бир де jaMan иеме jok . Ол о  и д о  Ч евалковко, б ал 
ла, бир де альтернатива joK болгоп. Саракайга тушпегеп ал 
тайлар ырада сурдирип бараадарда, сапаа-укаалу, jypy.MAiiK 
ченемели jaan  кижи, каидый да башка арга табылбаста, бал
ла, опчо «кайы ш  курлу, кара алмапду» аймагыи-калыгы н 
турген-тукей удурлаш joKioir государствоньпг бирлик jairbina 
кийдирер деи шуултелу пштегеп болор.

Алтайларды ла  Ту штук Спбпрдш г оскб до калыктарып 
православиеге кийдирпп турар тушга олордьпг кезнгн экн jair  
jairflaran. Опы М.В. Чевалков ш орлорго jy p r en n  керегииде 
куучынында сурсеп чике ле jap г кбргузип ja r. Тунурле кош- 
то й чалу пешпг учуп тургап дегеп суракка шорлор апдат: «Бис 
камы joK орус индек? Чалык уруу болгопдо, кам камдатпаза, 
кижи каннип ja;j,ap?» [3]. Ш ак ла бу учуралдан  кижппшг кур- 
кбкси, бзбк-бууры, кбрум-шуултези, сапаа-укаазы суреен ээл- 
гпр, сумелу, каидый ла айалганы эптештиреечи, кыптаачы 
болгоны кбрунип jaT. Ш орлор, удурлажарга чагы jokto , хри
стиан jairubi тыш jaiibuia алыпып, бойлорыпьпг janb in  кош- 
той j a iw a r a n .  Христиан уредуни он до б о й  до тургап болзо, 
олор опыгг атрибуттарын тудуп, Иисустыгг адын адап, сура- 
пып тургап.

Ээлер ле кудайлардып иерархпязы керегииде суреен чо- 
кым ла j a p r  ]артамалды Кебезепде jaTKan алтай улустар бе- 
рип j a r .  Тогузон jcn i  ja in ry  брбкбп Кап Алтай, Кап Teirepn, 
j a a n  тайгалар , суулар ээзи деп, ончозы пьпг баж ы пда Бай 
Улген, оньпг кпйии Эрлик деп айдыи берет.



М.В. Чевалковтьиг бойыпьпг да санаа-кбрумииде Иисус 
Христос, Бай Улгеп ош кош , j а й а а ч ы деп салыпып калган, 
опьпг учун ол ал тайл ар ы п  м ы найда уредип jaT : «Ончо не 
корупе, не корупе эмести jafiaran ja iгыс кудай -  Исус Крис- 
тос» [4]. Бугупги кунде мынайда уреткеп абыстарды Библия- 
пы билер алтай улус ондобос  эди.

А л т а й л а р г а  б о й л о р ы п ы н  ку д ай л ар ы п  j e e p n n .  баш ка 
]анды кур-коксипе алы нарга суреен куч болгоп. Олор бу ja i r  
кубулганыла коштой бойыпьпг озок-буурынан та кандый да 
агару, ару, кару. jyyK. байлу, баалу-чуулу 3pjnne3HH чыгара 
согуп, таштап jaTKanbin терен  сескнлеп турган. Олорго ачу 
ла сысту, кунукчыл-эрикчелду, бскузирешту болгопып, Ак- 
Ь ш арды н , Алтай-.1ердшг, Аржан-кутук ла агын суулардьнг, 
Ал тайгаларды н  ээлерип, Кан-Те1гериии, агалу-карыпдашту 
Улген леЭ р ли к  кудайларды, Уч-Курбустанды, Ак-Бырканды 
пч-буурыиа1г, кур-коксипен алып таш таарга оору болгопып 
ол тушта кем де о н доорго  ченешпегеп де, кемге де керек joK 
болгоп. Эмдиги де ойдо апдый ла айалга болуп jaT. Алтай 
улустьпг jeopem ie ir  бери тазылдапып келгеп чум -jairbin, ку- 
дайлык ja irb in , калык уредузип кажы ла кижи т а н ы п а н  апа- 
рар арга j о к деп сапападылар.

Алтай калык |ары м дай  А к-Бы ркап  кудайдьпг уредузип 
копдуктирип апарар амадулу jvреле, качаланга кирген тууки- 
ии бис |акш ы билерис. Je о н о н  карануйдьпг кучтери кажы 
ла ja iriib iir  jaMaH-jaKiHbi3bm ылгаштырып болбой, блааш-тар- 
тыжып, олужип-согужып тургап болзоор. меп слерге о н о н  
башказып кбргузпп берейпн дегеп чилеп, бускаланпы н кий- 
нииде торт кудайы joK jypep аргалу деп уреду экелген. Кудайы 
joKTbiir бажыида репрессия, jyy-чак ла тоталитаризмди бттис. 
Коммунизмшпг султерин. jn p n u i j im  кеберип, опьпг кблбткб 
болгопып билии алдыс.

Je эмди кажы ла калыктьпг, ас та тоолу бол, коп то тоо- 
лу бол. jair-jacarbiii тоор. ого jep устиие оско jaн д a p л a  кош
той jypep арга берер учурлу болгопып, байла, сапаа-укаалу 
кижи дсп атту-чуулу пеме ундыбас деп бодойдым. Jep-теле- 
кей д и и  калы ктары  ары -бери  колыжып, алы ж ы п-бериж ип 
jaflaTan чак келерде, алтай улуска бскблбрииин алдыиа кан
дый аны лу  к б д у р м ф ш у  баратапып лаптап шуур ой келгеп.

Jairbic ла шуур эмес, а тургуза ла  б й д б н  ала ос бойыпьпг 
чокым jypyMinwe кбргузери баалу болот.

А й д ы н -К у п п и н  алдыпа алтай укту, алтай  тилду болуп 
туулала, .Тер-Телекейднн тоозы joK калы ктары пы н ортозыпа 
алтай тилии ычкынып, аны лу чум^аггдарын jbnbiiiTbin, ал- 
кыштарын, Oт-Jaлap ээзпп, Алтай-Кудайып, Ак-Бырканыи 
jeepnn, олордон  мойножып салза, не будушту калык болорыс 
деп бис кажы ла чакта  катаи-катап  сананар  учурлу, алтай 
jypyMHCTii буспай, бзбк-буурысты, кур-кбксисти бойыс кодо- 
рын joKCbipaTnafi, оско улуска joгoлтop  j а й бербей jypepre 
уренер ле jypep бй келгеп. Бистшг алдыста эмди капдый уре- 
дулер jok, бир де кижиден камааны joK, сапаазы jaiibiM, japbiK, 
Зуреги ачык, кудайлык суушти тартыиып, билимншг турул- 
талары и  кудайлык уредупшг |артам алдары ла  бирлештире 
тузаланып бнлер, бичик-биликти ондоор. ойгор ло ак сана- 
алу, педен де коркыбас, тбгун байлапы ш ка кирбегеп кижи 
бойыпьпг jypyMHii ос саиаазыла бойы башкарар. Телекейде 
кудай jairbic деп билип турган улуска кудайлар блаажып, кат- 
кыга тужерге эмдиги ойдо не албап келген? Коштой отургаи 
кижишпг, колбоо jypTaran калы ктарды и  озбк-буурып. кур- 
кбксин кодорорып japaTKan программага чындык j a ii ы м ду 
кижи качан да кирбес те, турушнас та учурлу.

Б истин  jypyMimir эн  ле jaan  комплексту jaiibi ол -  алтай 
тилдин  сурагы. М.В. Чевалковтьиг бйниде христиан ja irra  
алтайларды кпйдирерге орус тил билбестерге келиштире ку- 
дайдьнг бичигии алтай л ап кочургеи болзо, эмди дезе алтай 
тилге кочурип салган Библняла коп саба алтай улус уреибей 
jaT. Неишг учуп дезе, алтайлар орус тилди бойыпьпг экинчи 
торол  тилиндий билер, кбчурилгеи тилду бпчикти олорго 
кычырарга ла он доорго  куч болуп калган дешкнлейт. Алтай
лар  белеиииче ле орус бичиктн алып, о н о н  ло уренип ja r

Ас тоолу калы ктардан  чыккан улустьпг кылыгында j a a n  
комплекс отуры п jaT. О лор бойыпьпг тилип  ар-буткенде, 
космосто )айалгап феномен, ол суреен баалу-чуулу айалга деп 
кбрббй, оиы ja6bic ла деп санапып тургапы. Керек тилде эмес, 
а ол тилле куучыидап тургап кижишпг санаазыида. Оско улу- 
сты н кбрум-шуултезинеи камаапду кижи саиаазыла ажыпды- 
ра jaMaiubi бойы на м оделировать  эдип алат . Темдектезе,



«Пиит, ары , улус кижиии jaM an айдар!» М ы иды й саиаалу 
кижи улус учун ос бойы  саианыи салгаи, опьпг учун ]олы 
качай  да туйук б о л о р ,  кучи улам сайы п  чы гы п, j y p y \ i r e  
]уткумел joK болуп тургапы  ол. Андый кижи балдарын, ай- 
лап ды ра  jypi ей улустарды шак апайда уредер. Учы-учын- 
да ан д ы й л ар д ы н  тоозы  коптозб, чыггдыйы jok  саиаалу эл- 
jo n  бзуп чыгар. К иж ппш г санаа-укаазы  jaftbiM эмес, кызым 
болзо  (ограниченны й болзо). тилди коомой, joKTy деп са- 
папат. Ас тоолу калы ктардьпг  улузыпа коп тоолу калык- 
тардьпг алдыпа удура т у р ар га  сурееп куч психологический 
ай алга  тбзблбт .  К оп  то о л у  улус ас тоолуиы  ]ы м ы р у зы ла  
(эпергиязыла) качан  да j a 6 a базып гуратап неме. Je ас т о 
олу калыктьпг кажы ла кижизи т а н ы н а н  бойыньиг кылык- 
jairbLna иштеи, тузедииип , ]ам ап д ы  jaKnibira, к а р ан у й д ы  
japbiKKa кубулта сапапы п , кы чы ры п, б и ч и к-б и ли ктш г ле 
о п о и  до оско эп-аргалардыгг болуж ыла бойып темиктирип, 
т а с к а д ы п  т у р за ,  б о й ы п  б о й ы  кп р ел егеп и ,  ]а б ы з а т к а п ы  
jorojib in  калар.

М.В. Чевалковтьпг бйипен бери алтай улустьпг кылыгы 
сурееп башкаргап. Чевалков уулчак ла тужыиан ала бойыньиг 
угыпьпг улузыньнг j a i r a a r a n  jairbi nair, колып j у и б а з ы и a i г 
уйалып jypren болзо, эмди бистшг улус алтай janiocKypnMiniir 
кунбадыш маргинал кодуримщзипе бткбиижип тургап, кижи 
кийик ошкош, jypyMini кбруп уйалат. Купбадыштьпг ороон- 
доры саду-бизпес бткурип, ]ашоскуримди апту программазыиа 
кидим кийдирпп ал гаи, баш карып ла jaT..

Арасей  тергеезинде баш к а-б аш ка  этностордьпг аггылу 
кбдуримщ зип jaM an ла эби joK jaiibina тарти ай  тузалаиыи 
тургандардьпг тоозы  база ла ас. Jcp-телекейдшг усти бир ле 
уур будушту. бир ле уур кийимду боло берзе, байла, улуска 
ji-тбилу болбос. Апдып ла ок айалга ja iraa. Телекейдшг улу- 
зы опчозы бир уупда jairbic ja ir  jairaaii берзе, кандый болгой 
эдп?..

М.В. Чевалковтьпг бткбп joлып шшгдеп тура, бис кап чыт 
ла алтайда jaTKan эл-]оидорды1г jypyMH, кылык-jairbi капай- 
да кубулып келгепип кбрбдис. Шиггдеш j  a i г ы ла башталып 
jaTKan.
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АЛТАЙСКАЯ ДУХ О ВН А Я М И С С И Я  И БУ РХ А Н И ЗМ

Горный Алтай всегда был местом взаимодействия различ
ных религий. Традиционной религией алтайцев был шама
низм. Со второй половины XVII в. по XVIII в. Горный Ал
тай входил в состав Джунгарского ханства, государственной 
религией которого был буддизм в форме ламаизма. А с при
соединением к России Горный Алтай стал объектом миссио
нерской деятельности Русской Православной Церкви. В ре
зультате значительная часть коренного  населения Горно
го Алтая к началу XX в. стала православной.

Однако в 1904 г. проявила себя новая религия, ставшая 
известной под н азванием  «бурхапизм » («ак j a i r » ,  «белая 
вера»). Сам термин «бурхапизм» скорее всего, был дан пра
вославными миссионерами, исходя из названия главного бо
жества -  «бурхаи» [1].

С самого начала своего существования бурхаписты про
тивопоставили себя другим религиям, уже имевшим место на 
Алтае. В первую очередь религиозная неприязнь их была 
направлена на шаманистов. Проповедники Алтайской Духов
ной миссии отмечали, что шаманисты называют бурхапистов 
легкомысленными, поверившими какому-то  обманщику, а 
бурхаписты шаманистов называют «курум», «кбрмбс» в смыс
ле того, что они пе оставили общения с бесами. Один к дру
гому не ходили, ничего друг у друга пе брали, а если бурха- 
иисту и приходилось брать что-нибудь у шаманиста, то взя



тый предмет непременно окуривался вереском [2]. О днако 
большинство исследователей бурхаиизма отмечают факт син
кретичное™ «белой веры». Так. в обрядовой стороне бурха- 
пизма присутствуют многие элементы шаманизма, а в неко
торых юртах бурханистов можно было увидеть и православ
ные иконы [3]. О днако подобное враждебное отношение к 
последователям других религий постепенно исчезло, хотя 
насторожен и ость ос тал ась .

П о  м н ени ю  о ч еви д ц ев , бурхапизм  п риобрел  в начале 
XX в. главенствующее положение на Алтае и выступил силь
ным бордом  против христианства [4]. Н адо  отметить, что 
новая вера заинтересовала деятелей миссии, которые в сво
их отчетах рассматривали историю возникновения и распро
странения бурхапизма. Особенно их настораживали случаи 
так называемых «отпадений», когда новокрещеные алтайцы 
переходили в бурхапизм. а также сокращение количество кре
щений. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, мисси
онеры постарались изучить новую веру, проанализировав  
причины её возникновения и довольно быстрого распрост
ранения по Алтаю, причем к собственным промахам и ош иб
кам они относились критически.

По их мнению, бурхапизм -  это не религия в классичес
ком ее понимании, так как в пей пет почти никаких нрав
ственных правил, нет требований, принудительных для вся
кого последователя, кроме очень ограниченного числа при
емов внешнего культа, это скорее ряд сказаний об Ойроте и 
Еурхапс покровителях Алтая, здесь же примешаны и п о 
клонение огню и духам [5].

Поскольку одним из главных персонажей повой религии 
был О йрот Хан. пришествия которого ожидали алтайцы, 
миссионеры сделали вывод о присутствии в религии полити
ческого момента. В отчетах миссии говорилось о влиянии 
Монголии. Китая и Японии. Тем самым было положено на
чало историографическому направлению в оценке бурханиз- 
ма, которое «ак ja ir»  считало политическим религиозным 
движением с прояпопской направленностью.

Вместе с тем, деятели миссии выделили ряд причин воз
никновения и распространения белой веры: она опиралась па

традиционны е предания и легенды алтайского  народа [6]. 
Ш ирокому распространению бурхапизма способствовало, по 
мнению деятелей миссии, и отмена кровавых жертвоприно
шений, которые ложились тяжким бременем на небогатых 
алтайцев [7]. Еще одной причиной утверждения новой рели
гии среди коренного населения Горного Алтая миссионеры 
считали проводимую администрацией политику землеустрой
ства. Осуждали они и непродуманную переселенческую поли
тику правительства [8J.

Определенное влияние на религиозное сознание алтайцев 
оказало и принятие следующих государственных документов: 
царского Манифеста от 17 октября 1905 г. п Указа о веро
терпимости, принятого в апреле 1906 года. Вурханисты, ре
шив воспользоваться предоставленной свободой вероиспове
дания. сделали попытку легализовать свою религию [9]. От
ношение миссионеров к предоставленным правам было не
сколько другим. Они считали, что новые законы вскружили 
головы калмыкам и являются преждевременными [10]. В от
чете миссии за 1906 г. встречаем следующее высказывание: 
«Свобода вероисповедания, объявленная на Алтае, развяза
ла руки всяким проходимцам. ...Верь, кому и чему хочешь, 
нет запрета молиться всякому, как ему вздумается...» [11].

Как уже было отмечено, в районах распространения бур
хаиизма миссия сталкивалась с проблемой «отпадения» по- 
вокрещеных алтайцев от православной веры и сокращения 
числа крещений. Однако уже во втором десятилетни XX в. 
количество крестившихся постепенно стало увеличиваться. В 
записках и отчетах миссионеров встречаются многочисленные 
упоминания о случаях крещения и «возвращения в лоно цер
кви» бывших бурханистов [12].

Миссии приходилось менять формы своей работы, что
бы противостоять новой религии. Так, 7 августа 1906 г. в селе 
Оигудай прошел экстренный съезд миссионеров тех отделе
ний, где велась проповедь бурхапизма. В результате было 
решено образовать из членов миссии три проповеднических 
партии «от пяти до восьми человек и послать их в наиболее 
захваченные новым движением места» [13]. В 1907 г. были 
учреждены две должности катехизаторов -  борцов с бурха- 
низмом [14].



Таким образом, распространение белой веры на Алтае 
непосредственно отразилось на работе Алтайской Духовной 
миссии. Она была вынуждена активизироваться, менять ф ор
мы своей работы. Необходимо отметить то, что и бурхаиизм 
был вынужден считаться с другими религиями, существовав
шими па Алтае, и в частности, с православием.
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М.В. Ч Е ВА Л К О В  В К О Н Т Е К С Т Е  И С Т О Р И Ч Е С К О Й
Э П О Х И

В жизни М.В. Чевалкова. как в зеркале, отразилась вся 
непростая историческая эпоха XIX -  начала XX вв. В годы 
его жизни 1817-1901 гг. в алтайских горах, как и по всей стра
не. происходили значительные изменения в социально-эконо
мической и социокультурной жизни.

Родился оп в то время, когда русским населением стали 
осваиваться предгорья, а затем и горы Алтайского округа. 
Стихийное освоение алтайских предгорий шло довольно ак 
тивно. В 1824 г. бы ла образована А лтайская крестьянская 
волость, затем -  Ануйская и Смоленская волости. Понемно
гу русские крестьяне стали переселяться в горы. В 1811 г. 
Зяблицкие и другие крестьяне основали возле устья р. М ай 
мы поселение. П одобные поселки стали возникать па бере
гах рек, впадающих с обеих сторон в Катупь. В 1820 г. было 
основано селение Черга. Русские создали поселения в юго- 
западной части Горного Алтая: деревню Чечулиху -  в 1824 г.. 
села Абай в 1826 г. и Усть-Коксу в 1829 г.

В миграционных процессах активно участвовали и теле- 
уты из Кузнецкого округа. В Северном Алтае стали возни
кать поселения, где рядом жили оседлые алтайцы, телеуты и 
приселившиеся русские крестьяне. К ак видно, из истории 
заселения Улалы Чевалковы были в числе первых поселенцев 
этого населенного пункта. П о  воспоминаниям М.В. Чевалко
ва в 1824 г. в Улале проживало всего 4 семьи, включая Че- 
валковых [1]. В 1826 г. в Улалу, вокруг которой были хоро
шие места, пригодные для сельского хозяйства, переехал рус
ский мешанин Афанасий Коншин с женой и тремя сыновья
ми [2]. Н а  новом месте Копиншы занимались земледелием, 
огородничеством, обзавелись пчельником.

В 30-х гг. X IX  в. возмож ности  для освоения Горного  
Алтая расширились в связи с учреждением в 1828 г. Алтайс
кой Д уховной  миссии и установлением прочной  торговли 
России с Китаем через горно-алтайскую территорию [3].



Алтайская Духовная миссия, став центром православной 
жизни, о казал а  зн ачительн ое  влияние па разви тие  соц и 
альных и экономических процессов в Горном Алтае. Мисси
онеры, обращая кочевников в православие, отводили им для 
оседлого поселения особые места, получившие название мис
сионерских поселков и станов [4]. Первыми жителями таких 
поселений были крестившиеся алтайцы, которых миссия при
общала к земледелию, огородничеству, оседлому домохозяй
ству. К ним с согласия миссионеров приселялись и русские 
крестьяне-старожилы, которые селились либо в самих посел
ках, либо неподалеку от них заводили заимки, где занимались 
хлебопашеством, пчеловодством и другими промыслами. Со 
временем, заимочники  образовы вали  свои деревни [5]. Об 
этом в свое время писал досоветский исследователь В.В. Вер
бицкий. Алтайская Духовная миссия, создавая оседлые посе
ления из иовокрещепых, разрешала рядом расселяться крес
тьянам «для обручения инородцев домоводству, земледелию, 
русскому языку, христианским обычаям в семейном быту, 
порядку в быту общественном, благочинию  в исполнении 
обрядов церковных» [6]. Сибирские крестьяне-старожилы, как 
свидетельствовал В.В. Вербицкий, «проведав, что в Алтае 
жить весьма удобно, хлеб родится хорошо, скоту и пчелам 
раздолье, буранов пет, стали обзаводиться отдельными от 
миссии деревеньками» [7]. Таким образом, Алтайская Духов
ная миссия внесла свой вклад в аккультурацию алтайского 
коренного населения Горного Алтая. Она предлагала алтай
цам иной образ жизни, образовывала оседлые земледельчес
кие поселения, прививала пашенное земледелие, огородниче
ство. Успехи миссионерской деятельности были значительны
ми. Так, уже в середине XIX в. западносибирские чиновники 
свидетельствовали об значительных успехах миссионеров в 
процессе перевода новокрешепого алтайского населения на 
оседлый образ жизни.

Таким образом, в формировании миссионерских поселков 
и станов участвовали разные группы населения: новокреще
ные алтайцы, крестьяне из предгорных волостей Бийского 
округа, кузнецкие телеуты. Как правило, национальный со
став поселений имел смешанный характер, здесь жили алтай

цы, тел еу ты  и русские .  М а л е н ь к и е  д ети ,  как  К и п р и ап  
(М.В. Чевалков) в играх учились русскому языку и наоборот.

Миссия оказала огромное влияние па селообразователь
ные процессы. Самые значительные населенные пункты Гор
ного Алтая: Улала, М ы ю та, М анж ерок и другие являлись 
миссионерскими поселками. Улала стала крупным миссионер
ским станом уже в 30 гг. XIX в. Благодаря  миссии облик 
Горного Алтая накануне и в начале XX в. определялся не 
мелкими кочевьями, а широкой сетью сел, поселков, деревень.

Определенное влияние па экономическое развитие горно
го края в XIX -  начале X X  вв. оказала русско-монголо-ки
тайская торговля. Особенно видную роль в развитии торго
вых отношений между двумя государствами в первой поло
вине XIX в. сыграло бийское купечество. Предприимчивые и 
инициативные бийские купцы наладили  систематическую 
торговлю  через терри тори ю  Горного  А лтая . С тараниями 
бийских купцов был проложен новый то р го вы й  путь. Он 
начинался от г. Бийска через с. Алтайское по левому берегу 
Катупи, далее проходил вверх по течению р. Чуй и заканчи
вался в Чуйской степи. По названию  последней торговая 
дорога стала именоваться Чуйским трактом. По пути следо
вания торговых грузов были построены перевалочные пунк
ты и купеческие заимки-склады. Некоторые из них впослед
ствии превратились в оседлые деревни, как. например, заим
ка торговцев Хабаровых. В долине р. Чуй выросла торговая 
фактория -  Кош-Агач. Роль крупных перевалочных пунктов 
стали играть с. Шебалипо, выросшее из купеческой заимки, 
и миссионерский поселок Опгудай, очень быстро превратив
шийся в крупное село [8].

Непосредственным результатом русско-монголо-китайс
кой торговли стало оживление экономической жизни в Гор
ном Алтае, выразившееся в создании новых отраслей хозяй
ства, таких как мараловодство. Началось втягивание местного 
русского и алтайского населения в товарно-денежные отно
шения. Крестьяне и оседлые алтайцы  стали прокладывать  
дороги между населенными пунктами. Н а  отдельных участ
ках Ч уй ского  т о р г о в о г о  т р ак т а  уже во вто р о й  четверти
XIX в. были устроены колесные дороги [9]. Таким образом.



в Горном Алтае в первой половине XIX в. произошли важ
ные изменения, связанные с возникновением целого ряда осед
лых поселений и регулярной русско-китайской торговлей [10].

Так Горный Алтай втягивался в орбиту общих российс
ких процессов: социальных экономических и других. В алтай
ские горы достаточно быстро пришел рынок, частный денеж
ный и торговый капитал. Здесь развивались торговые отно
шения в меновой и рыночной формах.

Данные изменения улучшали жизнь человека в алтайских 
горах, повышали его жизненный уровень. В хозяйствах ал 
тайцев, перешедших на оседлый образ жизни и освоивших 
стойловое содержание скота, происходил переход па более 
высокую, прогрессивную ступень развития животноводства. 
Прекратился неконтролируемый падеж скота, значительно 
уменьшилась зависимость скотоводческого хозяйства от по
годно-климатических условий. Это позволяло повысить по
головье крупного рогатого скота и в значительно больших 
масштабах разводить мелкий рогатый скот. Об успехах се
верных алтайцев в разведении скота в конце XIX -  начале 
XX вв. в своих работах неоднократно писал Ф.А. Сатлаев.

Чевалковы были просвещенными в вопросах хозяйство
вания. Родительская семья была работящей, дети Чевалковых 
были обучены всему, они пасли скот, работали на пашне, в 
лесу заготавливали дрова  и строительный материал, умели 
доить коров. Чевалковы знали цепу труду, деньгам. Будущий 
писатель и просветитель сам в детстве пас скот па Тугае. Оп 
пахал пашню, огородничал, занимался бортничеством и пче
ловодством, рубил лес, умел строить жилые и хозяйственные 
постройки, складывать печки и готовить еду, когда нужно 
было, то охотился и ловил рыбу. Был знатоком даже в ме
жевых работах. Прекрасно разбирался в пашенном земледе
лии, о чем свидетельствует следующий пример, о котором 
писатель вспоминал в своем «Памятном завещании»: распа
хивая землю па крутых склонах горы, М ихаил Васильевич 
сконструировал и внедрил свой вариант сохи, которой мож
но было пахать на косогорах [11]. В поисках заработка для 
немалой семьи оп ездил на Телеикое озеро с женой и зятем 
ловить рыбу (телецкую сельдь) [12]. М.В. Чевалков даже то р 

говал. Он несколько лет возил товары в Прптелецкую Чернь 
и в Чулышманскую долину [13].

Он топко  подмечал хозяйственные достиж ения своего 
народа, отраж ая их в баснях и поучительных стихах. Мог 
объективно оценить экономические изменения, которые про
исходили в жизни алтайского социума, например, жителей 
Черни в течение одного поколения. М.В. Чевалков расстра
ивался, когда видел, что люди по старинке занимаются мо
тыжным трудоемким и малопродуктивным земледелием, жи
вут в берестяных жилищах, пе моют посуду, руки перед едой 
[14]. В своих духовны х поучениях он не уставал порицать 
леность, бесхозяйственность, безынициативность. Оп хотел 
приобщить свой народ к более высокому уровню  хозяйствен
ной практики , п остоянно  призы вал  см отреть  в будущее. 
Неслучайно М.В. Чевалков стал для жителей Улалппского села 
живым примером жизненного домоустройства.

В условиях развития рыночных отношений важно было 
не попасть под дух стяжательства. И чем быстрее развивал
ся рынок, тем более значимой становилась роль нравствен
но-духовных ценностей в жизни человека. Алтайская Духов
ная миссия создавала модель поведения человека, личности, 
общества в рыночных условиях. Главное, учили миссионеры -  
это ценность человеческой жизни, ищущей спасения небесно
го. И это они показывали своим личным примером, собствен
ным служением в алтайских горах. Таким же примером вы
сокой нравственности на Алтае стал М.В. Чевалков. Человек 
скромного достатка, он никогда не гнался за длинным руб
лем. Но зато его с детства отличала большая тяга к знани
ям. причем знаниям духовным. Он сам никогда пе уставал 
проповедовать слово Божие везде, где бывал. Михаил Васи
льевич стоял у истоков алтайской письменности, литерату
ры, духовной поэзии и басенного жанра. Оп много сделал для 
сохранения алтайского устного народного творчества.

Толмач и миссионер, писатель и просветитель Михаил 
Васильевич Чевалков имел высокий авторитет, его уважали 
простые люди и чиновники. Среди последних были высоко
поставленные лица, такие как томский губернатор и чинов
ники по особым поручениям из столицы. Его высоко ценил



научный мир. М.В. Чевалков сотрудничал со многими вид
ными учеными, такими как В.В. Радлов, В. В. Вербицкий. Из 
«Памятного завещания» видно, какие тесные духовные узы 
его связывали с М акарием Глухаревым и Макарием Невским.

« П ам ятн ое  завещ ание» , духовны е поучения, басенное 
творчество, -  все эго составляет богатейшее духовно-культур
ное наследие, которое М.В. Чевалков завещал народам А л
тая.
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С.Н. Тарбанакова
Г Н У  РА «Научно-исследовательский институт  

алтаистики им. С. С. Суразакова».
г. Горно-Алтайск

Т В О Р Ч Е С Т В О  М .В.ЧЕВАЛКОВА И Т Р А Д И Ц И И  
Д Р  ЕВН Е П О  Р КС КО Й Л И ГЕРА'ГУ Р Ы

Михаил Васильевич Чевалков -  первый алтайский писа
тель, переводчик, священник, дипломат, просветитель внес 
большой вклад в развитие культуры своего парода. С его 
первого художественного произведения «Житие Чевалкова» 
(«Чббблкбптун jypyMii») начинается алтайская литература. Оп 
написал также в поэтической форме аллегорические поэмы, 
стихотворные притчи, баспи, дидактические афоризмы. Сис
тематическое изучение его творчества начинается в середине 
XX в. учеными С.С. Суразаковым, З.С. Казагачевой, Г. К он
даковым и т.д. [1]. Все исследователи отмечали ясный строй 
изложения мыслей, образную гибкость и звучность языка. В 
его поэтическом творчестве есть синтез поэтики русской и 
религиозной православной литературы с традициями алтай
ского устного народного творчества, имеющего древнейшие 
корни и традиции. Оп сам как личность являлся носителем 
народной культуры, языка, что ярко проявилось r его твор
честве, несмотря на религиозную принадлежность. Его поэти
ческие произведения похожи на образцы алтайского фольк
лора  -  поговорки, притчи, сказки, в них есть юмор и сати
ра, жизнерадостность, моральные наставления. Даже в его 
морализаторских стихах заметны традиции устного народно
го творчества -  они напоминают наставления -  сургалы ал
тайских пародов. Традиции устного народного творчества, 
связанные с древнетюркской литературой, отчетливо видны 
в произведениях первого алтайского писателя. Особенно ин
тересно проследить это в его стихотворении «Спор Араки с 
Чаем». Прежде чем проанализировать его, обратимся к од
ному из выдающихся произведений раннеклассической тюрк
ской литературы «Диван лугат ат-тюрк» М ахмуда ал-Каш- 
гари. Оно было написано в 1072 -  1083 гг. па арабском язы
ке. Об авторе известно, что оп родился в г. Барсхапе около 
озера Иссык-Куль и происходил из исконного  тю ркского



рода, по некоторым данным считается, что семья ал-Кашга- 
ри была в родстве с правящей династией Карахаиидов. Стре
мясь узнать разные тюркские наречия М ахмуд ал-Кашгари 
совершил путешествие по местам, населенным тюркскими па
родами, объездил города, селения пастбища и собрал боль
шой языковой материал, на основе которого составил свой 
словарь «Собрание тюркских слов» («Диван лугат ат-тюрк»), 
«Дивап лугат ат-тюрк» представляет собой необычайно цеп
ное произведение и прежде всего, как источник сведений по 
языкам, истории и этнограф ии тю ркских пародов. К роме 
того, в словаре содержалось значительное количество поэти
ческих отрывков из каких-то  тюркоязычиых произведений, 
которые автор  привел в качестве иллюстраций к тюркским 
словам. Объединив эти поэтические отрывки, исследователи 
обнаружили законченные литературные произведения. Тек
сты. которые включены в памятник, разнообразны по тема
тике. И звестны й  учены й  И .С теб л ева  определяет  их так: 
«...стихи, посвященные войнам тюрков, по содержанию по
хожие па орхопекпе сочинения, затем плачи по умершим ге
роям. лирические стихотворения, картинки природы, стихот
ворения анакреонтического характера, а также посвященные 
морально-этическим, мифологическим и бытовым темам» [2]. 
Произведения, собранны е в словаре «С обрание тюркских 
слов», созвучны и повторяю т многие мотивы и темы древне- 
тюркской поэзии. Особенно это относится к стихам военной 
тематики: о битвах тюрков -  «Битва с тангутамн», «Битва с 
уйгурами».

И.В. Стеблева в своих исследованиях по древпепоркской 
литературе постаралась  определить жанровое своеобразие 
орхопских памятников. Она считает, что «они были написа
ны под влиянием традиции дружинного эпоса, складывавше
го в окружении предводителя войск. В жанровом отношении 
их можно рассматривать как историко-героические поэмы» 
(3]. Стихи о битвах тю рков в «Дивап лугат ат-тюрк» также 
можно отнести по жанру к небольшим по объему историко- 
героическим поэмам. Точно также как и орхопские надписи, 
посвященные Кюль-тегину и Тонъекуку, стихи о войнах тю р
ков разделены по своему содержанию па несколько частей.

Первая часть этих текстов посвящена предыстории событий, 
в которых принимал участие герой, вторая часть занимает 
описание его деятельности, и в конце его содержится подве
дение итогов военных событий. Композиционно эти тексты 
схожи. Помимо общей композиции сходство прослеживает
ся и в использовании некоторых выражений. Так. например, 
Стеблева И.В. сравнивает такое выражение, которое есть в 
Большой надписи, посвященной Кюль-тегину. о завоеванных 
народах: «Имевших колени он заставил преклонить колени, 
имевших голову он заставил склонить (голову)». Аналогич
ный пример имеем и в тексте «Битвы с тангутами», где о 
побежденном враге сказано: «Ои послал мужей (воинов), (и), 
они преклонили (передо мной) колени, свои головы (и) шеи 
они склонили» [4]. Нельзя пе отметить, что язык этих произ
ведений поэтически возвышенный и метафорический с ис
пользованием богатств устного народного творчества.

Композиционное сходство и связь орхопских надписей с 
алтайскими героическими сказаниями отмечал выдающийся 
алтайский ученый С.С. Суразаков, проанализировавший чер
ты сходства стиля орхопских надписей и героического эпоса 
тю рко-мопгольских пародов... По его утверждению «стиль 
орхонских памятников сближает их именно с народной по
эзией, в частности с героическим эпосом, который не испы
тал влияния письменной поэзии Китая. Ирана и Византии». 
Так же он утверждал, что «в этих публицистических повество
ваниях изображены исторически достоверные факты и собы
тия» [5]. Ученый выделял в древнетюркских памятниках ос
новы таких фольклорных жанров как плач, поговорки, по
словицы, сказание, причитание и т.д. Элегия «Н а смерть Алп 
Эр Тонга» является по существу плачем и композиционно схо
жа с заключительной частью Большой надписи, посвященной 
Кюль-Тегииу. в которой  оплакивается его смерть. В этой 
части надписи сначала сообщается о его смерти, затем дает
ся описание скорби правящего кагапа и его брата Бильге- 
кагана. Точно также в элегии сначала сообщается о смерти 
героя Алп Эр Тонга, затем следуют слова скорби. Сопостав
ляя древнетюркские сочинения с произведениями, дошедши
ми в составе словаря «Диван лугат ат-тюрк». можно обпа-



руж ить, что т р а д и ц и и ,  ко то р ы е  сущ ествовали  в д р евн е
тюркских сочинениях -  орхопо-енисейских надписях, продол
жали существовать и развиваться. Об этом свидетельствуют 
и произведения «Спор Зимы и Лета» в «Диван лугат ат-порк» 
и «Спор Араки и Чая» М.В. Чевалкова.

Разного рода споры были весьма распространены у тю р
кских народов с древности и существовали в устной тради
ции до недавнего времени. Эта форма восходит к народным 
обрядовым играм и имелась у многих тюркских народов. Ай- 
тысы -  так называются публичные состязания сказителей у 
алтайцев, акынов, певцов и музыкантов у казахов, когда мно
жество людей следило за образами, рождавшимися в импро
визированном диалоге соревнующихся. О соревновании меж
ду выдающимися кайчи Сары-уулом и Кабаком Тадыжековым 
рассказывала известная сказительница Е.К. Таштамышева. 
Верх всегда брал Сары-уул, форма айтыса предполагает так 
же пе только состязание в мастерстве, но и спор, дискуссию, 
посвященные тому или иному актуальному, жизненно-важно
му вопросу. Кроме того, существовали своеобразные айты- 
сы у казахов в судах биев -  родовых судей, знатоков писа
ных и неписаных законов обычного права. Там побеждал тот 
из биев, за которым оставалось последнее слово. Прения ве
лись в остроэмоциоиалы ю м плане. Искусные степные орато
ры соперничали в искусстве построения речи в образности и 
меткости слова, привлекая для своих доказательств аналогии 
с историческими преданиями и образами народной поэзии. 
Поражали своим красноречием, создавая перед лицом слуша
теля целые художественные рассказы об обстоятельствах дела, 
образы безвинно пострадавшей добродетели и кромешного 
злодейства. Такой поединок описан в романе классика казах
ской литературы М. Ауэзова «Абай»,

Словесные поединки были и у алтайских тюрок. Издавна 
существовали у алтайцев поединки в сатирическом остросло
вии -  согуш сос, когда один род спорил с другим, песенные 
состязания, которые происходили на свадьбах, пирах, народ
ных гуляниях. Такие состязания были отмечены исследова
телем А. Калачевым в X IX  веке [6].

Произведение «С пор  Зимы и Лета» в «Дивап лугат-ат-

тюрк» является отголоском тех споров, которые всегда суще
ствовали у тюркских народов. В нем отражен спор двух про
тивоположных периодов года -  холодной зимы и жаркого 
лета. Кто же лучше? Начинает, приводит аргументы в свою 
пользу Зима, по ее мнению мороз укрепляет дух и тело чело
века, зимой враги пе совершают набегов, обильный снег дает 
хорош ий урож ай. Л ето  приводит свои последовательные 
доводы, раскрывая картины весны и лета, когда снег и лед 
тают, текут воды с гор. дыханье мира потеплело, вырастают 
и расцветают цветы, травы, выгуливается ског. который ра
стет и тучнеет, и от этого доволен человек. Заканчивается 
стихотворение картиной общего довольства.

«Спор Араки и Чая» написано М.В. Чевалковым в 1872 г. 
Явно, что последний не был знаком с произведением М ах
муда Кашгари, которое было издано па арабском языке. Но 
это значит, что такого  рода произведения существовали в 
устной передаче в течение многих столетий, передаваясь от 
поколения к поколению. Скорее всего, М ихаил Васильевич 
переосмыслил бытовавший в народе такого  рода поэтичес
кий спор, применив его к тем современным условиям. Т р а
диция чаепития у алтайцев существовала давно, также как и 
угощение аракой. Но в данном случае арака не традицион
ный слабоалкогольный папиток алтайцев, приготовленный из 
квашенного молока-чегеия, имевший 7-10 градусов алкоголя, 
а 40 градусная русская водка, которой торговали купцы, спа
ивая народ, пе имевший иммунитет к этому страшному яду. 
М.В.Чевалков. искренне болевший за свой народ и желавший 
вывести его из темноты и нищеты, пишет это произведение, 
стараясь дойти до ума и сердец своих соотечественников. В 
нем использованы традиции устного народного творчества 
и алтайских обрядов. Начинается поэма с прихода к судье 
Амзуру Чая, которы й  просит рассудить их с Аракой. По 
алтайской традиции у пришедшего гостя первым делом спра
шивают об его имени, из какого он рода-племени, кто его 
родители, где находится его родное стойбище-жилье. И в 
поэме судья Амзур согласно алтайской традиции задает т а 
кие же вопросы. И Чай и Арака красочно и ярко рассказы
вают о своей родословной. Затем начинается разбор дела.



Судья облиняет Д раку и том, что она потеснила чаи, мешает 
жить, обирает людей, сиротит детей. В ответе Араки звучит 
своеобразный гимн себе: она веселит, помогает людям и од
новременно обвиняет Ч aii в бесполезности. Далее каждый из 
спорящих аргументировано доказывает свою пользу, свою 
необходимость для людей и вред от своего противника. А в
торская позиция также видна в этой поэме, она высказана 
судьей Амзуром, который довольно резко дает отпор А ра
ке. Закапчивается небольшая поэма в отличие от стихотво
рения «Спор Зимы и Лета» Махмуда ал-Каш гари м онологом  
судьи Амзура, клеймящего пьянство и пьяниц. Со дня напи
сания этой поэмы прошло два с лишним века, но содержа
ние ее актуально и теперь.

Традиции устного народного творчества видны также и 
в другом произведении М.В.Чевалкова «Сеноставка и лени
вая лягушка», в котором тоже использована форма спора -  
песенного состязания. Трудолюбивая Сеноставка и ленивая 
Лягушка разговариваю т о своей жизни, а по существу спо
рят. чья жизнь лучше. Так же как и «Спор...» это произведе
ние закапчивается наставлением трудолюбивой Сеноставки о 
пользе труда. И надо отметить, что образы героев, язык этих 
произведений красочные, образные, метафорические.
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ТЕМА ТРУДА В П РО И ЗВ Е Д Е Н И Я Х  М.В. ЧЕВАЛКОВА

Михаил Васильевич Чевалков. занимаясь миссионерской 
деятельностью , много путешествовал по Горному Алтаю. 
Двенадцать лет работал с академиком В.В. Радловым, помо
гая собирать алтайский фольклор. Первый алтайский писа
тель работал  также и с ученым Н.М. Ядрппцевым, вместе 
путешествуя по Алтаю. Высоко ценил М.В. Чевалкова и ис
следователь Г.И. Потанин не только как собирателя устного 
фольклора, по и как человека, занимавшегося литературной 
деятельностью. Работая переводчикам при Алтайской Духов
ной миссии, М.В. Чевалков знакомился с русской литерату
рой, особенно с баснями И.А. Крылова. Многие произведе
ния оп перевел па алтайский язык. Являясь знатоком алтай
ского фольклора, М.В. Чевалков па основе собранных мате
риалов сам стал писать басни.

В многообразии произведений автора особое место зани
мает тема труда. М.В. Чевалков хотел, чтобы алтайцы осе
ли, занимались земледелием, выращивали зерно. Так, М иха
ил Васильевич после посещения крещеных тубаларов в селе 
Ы пырга, писал: «Я сказал: «Пашете ли вы землю, как рус
ские?» Они ответили: «Мы сеем хлеб, возделывая мягкую зем
лю абылом (мотыгами), а некоторые работают у русских за 
то, чтобы они им немножко посеяли хлеба». >1 сказал: «П о
чему вы сами не устраиваете сох и не пашете?» Они ответ и
ли: «Не умеем, потому что не научены этому». Я сказал: «Вы 
лепитесь учиться, если бы вы пахали землю как русские, го 
на хлебе не впали бы в долги». Они ответили: «Хорошо было 
бы, если бы могли устроить русскую соху и пахать землю. 
Правда и то, что мы лепимся»».

На вопрос М.В. Чевалкова о том. как они уплачивают 
подати для царя, ему ответили, что со сбора урожая кедро
вого ореха и охоты. В случае если орех не родится и неуда
чен охотничий сезон, то они нанимаются в работники к рус
ским [1]. Данная тематика ярко выразилась в басне «Кырачы



ла А/гчы» -  «Пахарь и Охотник». В сюжете говорится о двух 
братьях, после смерти родителей старший взял ружье и стал 
охотником, младшему достался плуг, и он стал заниматься 
земледелием. Младший брат, занимаясь хлебопашеством, стал 
жить хорошо, зажиточно. А старший охотник обнищал. В 
конце баспи автор поучает:

«Адучы кижи, мыпы у  к! С л у ш а й ,  о х о тн и к ,  это!
Лдучы киж и /арапбас, О х о тн и к  не о правится ,
А т  са.кн/за. байыбас. Не будет  расти т ь  зерно , не будет  богаты м .
Кырччы  к ч ж и  акч на б ас ,  П а х а р ь  не будет  г о л о д а т ь ,
Кырдагы малы арыбас. У него ск о т  на горе  будет неутом имы й
Кырачы киж шш /ыргадар. П а х а р ь  будет  ж и т ь  в празднике .
Кылгыпду аж ы к с не ос с.» [2]. О стистое  зерн о  у н его  не кончится.

(П о д с т р о ч н ы й  п еревод  -  Э .Г .)

Сам М.В. Чевалков так же занимался хлебопашеством. 
Некоторые трудности во время полевых работ М ихаил Ва
сильевич преодолевал с помощью  своего пытливого ума и 
творческой натуры: «Когда отец Макарий уехал в Россию, я 
стал прилежно заниматься пашнею. Когда все ровные места 
выпахались, а па косогорах пахать было трудно, то я скор
бел об этом. У кого лошадей было много, тем было легко, 
ибо те могли много и запрягать для пашен, а я мучался, ибо 
лошадей у меня было мало.

В это время в одну ночь я пе мог заснуть, какой бы спо
соб изобрести и какую соху бы сделать, чтобы удобно мож
но бы ло  пахать  на косогорах . И вдруг мне придумался в 
мыслях моих этот способ так ясно, как будто я вижу глаза
ми. Я немедленно устроил такую соху, попробовал пахать -  
легко даже для двух лошадей. Подымаемые такой сохой пла
сты земли отваливались свободно по склону косогора. При 
таком  устройстве сохи она м огла  свободно  двигаться по 
борозде. Я весьма радовался и благодарил Бога» [3].

М .В.Чевалков с уважением относился к простым людям, 
которые жили своим трудом, и жалел, когда их обманывали 
и принижали сильные мира сего. В басне «Jokiuy Помон ло 
бай Cam,/скан» -  «Бедный Крот и богатая Сорока» говорит
ся о кроте, которого обманула сорока. В сюжете баспи со
рока договорилась  с бедняком -  кротом, которы й вспахал 
поле и, взяв у неё семена, посеял их. Когда зерно поспело.

крот убрал урожай. Убранный урожай он принес на ток и 
обмолотил, отделив зерно от соломы. Сорока, прилетев па 
готовое, обманула бедняка, забрала всё зерно, оставив ему 
солому. Крот в поисках правды с жалобой был у зайсапа, за
тем у демичи, которые были подкуплены сорокой, и та. вос
п о л ь зо в ав ш и сь  этим , о г о в о р и л а  м о л ч у н а  кр о та .  К р о т а  
самого обвинили во лжи, и он ушел домой, ничего пе дока
зав. М ораль басни в том, что всем воздастся по заслугам, и 
тем, кто обманывал, и тем, кто пе справедливо осудил безза
щитного бедняка [4].

Особенно осуждал автор людей праздных, ленивых. Это 
ярко выражено в произведении «Сыгырган была /алку Бака», 
«Сеноставка и ленивая Лягушка». В данном произведении 
М.В. Чевалков показывает на примере разговора Сеностав
ки и Лягушки свое отношение к труду, к которому должны 
приучатся с детства. А так же и своё отношение к воспита
нию молодого поколения.

Бака айтты:
«Ниро ташты аралап.
Балдарьпг -пчидип. не m ypyir?» -

()(’()ll.
Сыгырган айтты:
«Угы  jaMan дебезип Осп, 
Уулдарымды шатсдип jyp yM . 
Уурчы  jaM an болбозып дсп, 
Уулдарды уредип jypyM.
!Ь'алдарым бишпшк болбозы и дсп, 
Башкарып, кбруп jy p y M »  -  дсди.

С к а з а л а  л я г у ш к а :
«Ч е р е з  серы й  кам ен ь  п ереш агив ая .  
Д е тей  с с о б о й  куда ведешь?»

С к а з а л а  с е н о с т а в к а :
« Ч т о б ы  пе ск аз ал и ,  что р о д  плохой . 
С ы н о в е й  р а б о т а т ь  зас тавл яю .
Ч то б  не бы ли  во р ам и  п плохими, 
С ы н о в е й  учу.
Ч т о б  дет и  б а л о в н и к а м и  не б ы ли .  
П р и с м а т р и в а ю  за  ними»

(П о д с т р о ч н ы й  перевод  -  Э .Т .)

Затем автор на примере лягушки обличает леность и праз
дность людей. А то, как должен жить человек, и что пе дол
жен делать, передано в поучительных словах сеноставки.

«Угуп тур, Бака, -  дсди. 
./алкуурбас ккж ипш г аж ы  коп, 
Ja .iK y  киж ш пт  бипди коп. 
Иштепср киж и иж ип куупусср. 
Иштепбес киж и ыш чыгар айылды 

куупзер /5/

С л у ш а й ,  л я г у ш к а .
У н е л е н и в о го  челов ека  м ного  еды,
У л е н и в о г о  че ло в ек а  м н о го  вшей. 
Р а б о т я щ и й  человек  р аб о т у  л ю б ит .  
Н е р а б о т я щ и й  человек  л ю б и т  дом. 
о т к у д а  идет  ды м

( П о д с т р о ч н ы й  перевод  -  Э .Т.

Сюжет о труде также показан в другом произведении ав
тора «Кббблбк биле Адару» -  «Бабочка и Пчела». Здесь мы



так же видим положительного трудолюбивого героя -  пче
лу, и отрицательного -  ленивую красивую бабочку, которая, 
подлетев к работающ ей пчеле, спрашивает.

«Лр чсчскс ас керек мишашс? «Зач ем  п о с т о я н н о  о б л е т а е ш ь  цветы ,  
А р у  jypriefi. не быдертычдьчг? П оч ем у  чистой  не холи ш ь,
Арыпып jyp e . длорзш г....»  А если от  р а б о т ы  умреш ь.. .»

( П о д с т р о ч н ы й  п еревод  -  Э .Т .)

А пчела отвечает, что скоро лето кончится, и пройдет 
время веселья, поэтому надо готовить жилище и запасы еды 
к зиме.

М еншг ачлымда оорын кбрзд/г. П осм отри  у меня в дом е
Jimp аж ым ачлымба толо. П р и п а с о в  еды за г о т о в л е н о  впрок

К ак и предупреждала пчела, приш ла зима, и бабочка, 
которая пе подготовилась  к ней, замерзла. А втор в конце 
произведения поучает.

Коаолдктпп к ч м ч , бу улгерды  ук !  Ч ел о век ,  п о д о б н ы й  б а б о ч к е ,  слуш ай
эт о т  стих,

./азиныч, /олкурьт  jypepditu  П о к а  будеш ь со б и р ат ьс я  и лениться,

./(idbiiibi-jypmbi у  реле р. Ж и л и щ е  твое  испортится .
Колы шшнепдеsc Не б у дуг  р а б о т а т ь  руки,
Коногыпдн jiiupu j o k  болор. Не будет  м еста ,  где ночевать ,

АдарудьпV оолГнио, Н е  будеш ь,  как  п чела  р а б о т а т ь ,
Лж ы-тузы jok болор. П и щ и  не будет.
Амыр iypoei'i ичччечбезе, Если с п о к о й н о  будеш ь ходить

и не р а б о т а т ь ,
Аш -урени ашгшшр. П о т о м с т в о  твое  будет  голод ать .
Чылагаччи чччченбезе. Если д о  устали  не бу д е ш ь  р а б о т а т ь ,
Чырач кадыч калчр  [6J. Т о  плохо  будеш ь жить.

(П о д с т р о ч н ы й  пер ево д  -  Э.Т.)

Сам же М.В. Чевалков был мастер «па все руки» владел 
несколькими ремеслами: «После этого я поставил мельницу. 
Эта мельница работает хорошо. Я радовался и благодарил 
Бога.

Научился я также и железо ковать; потом научился выде
лывать сыромять: учился и столярному искусству; научился 
и тес пилить: научился и оспу прививать» [7].

М.В. Ч е в а л к о в  хотел , что бы  его п ар о д  был р а б о т я 
щим. жил в д о статк е ,  сп р ав ед л и во сти  и п р о ц ветал .  А д о 
б иться  э т о г о  м о ж н о  т о л ь к о  тр у д о м .  Всё э то  а в т о р  в ы 

разил в своих п роизведениях  в об р азе  героев ж ивотны х 
и насекомы х.

II рим еча ии я :
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2. Чсвалков М .В. Ч 6 б 6 л ко I гг у I г j у р у ми. - Горно-Алтайск.
1980. -  С. 52-56.

3. Чевалков М. В. Памятное завещание. - С . 52.
4. Чевалков М. В. Чбболкбптун j y p y M H ,  - С . 66-68.
5. Там же. - С. 68-71.
6. Там же. - С. 71 -73.
7. Чевалков М. В. Памятное завещание. - с . 52.



Р Е З О Л Ю Ц И Я  
межрегиональной научно -  практической конференции
«Наследие М . В. Чевалкова в современном осмыслении»

История Горного Алтая знает много имен, значение ко
торых выходит далеко за пределы региона. Это относится и 
к Михаилу Васильевичу Чевалкову (1817-1901), выдающему
ся сыну алтайского парода, основателю алтайской литерату
ры, просветителю , миссионеру, переводчику, собирателю  
фольклора. Заслуги М.В. Чевалкова как собирателя фольклора 
пародов Горного Алтая, переводчика по достоинству были 
оценены мировой тюркологической наукой. Труды его печа
тались на русском, английском, немецком языках.

В последние годы появилось много новых исследований 
творчества М.В. Чевалкова. стали публиковаться ранее недо
ступные архивные материалы. Все это представляет интерес 
не только для литературоведов, по и для массового читате
ля.

Наше обращение к наследию М.В. Чевалкова было выз
вано необходимостью  всестороннего изучения личности и 
определения объективной  оценки роли М.В. Ч евалкова  в 
истории Горного Алтая.

О рганизаторами конференции выступили: Министерство 
культуры Республики Алтай, Национальная библиотека Рес
публики Алтай им. М.В. Чевалкова, Горно-Алтайский госу
дарственный университет, ГНУ РА «Научио-исследователь- 
ский институт алтаистики им. С.С. Суразакова».

На конференции было представлено 25 докладов, выступ
ления исследователей  из Г орн о-А лтай ска ,  А рхангельска, 
Москвы. Всего в дискуссиях участвовало 53. Участники кон
ференции па основе выслушанных докладов, выступлений, 
дискуссий и обсуждений выработали следующие рекоменда
ции:

- содействовать организации и проведению в дальнейшем 
научных исследований, разработать перечень мероприятий, 
связанных с именем М.В. Чевалкова (ответственные НБ РА 
им. М.В. Чевалкова, ГНУ РА «Научно-исследовательский 
институт алтаистики им. С.С. Суразакова»).

Место захоронения о. П лат она  (1 8 7 1 )  и о. М и ха и л а  Чевалкова 
(1901) ,  .ш алт арём  Онгудайскои церкви.

П ам ят ная  доска у  могилы М.В. Чевалкова



В ы ст упление писат еля С. М анит ова  
на м ит инге общ ественности

Ц ерковь в  с. О нгудай

ипан

Рабочий момент  конференции. В ы ст упает  д.ф.н. З.С. Казагачева

Светолюб Алтая

С обзором вы ст авки вы ст упает  Л .Т . Б аш т ы ко ва -  
главны и  библиограф краевед Н ациональной  библиот еки РА

им. М .В. Чевалковй
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- опубликовать материалы научно-практической конфе
ренции и указатель «М.В. Чевалков»;

- обратиться в Городскую администрацию с ходатайством 
рассмотреть вопрос об установлении памятника и присвое
нии имени М.В. Чевалкова одной из улиц г. Горно-Алтайс
ка;

- содействовать присвоению имени М.В. Чевалкова крае
ведческому музею с. Онгудай.
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Михаил Васильевич 
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То же // Тбрбл литература / 2-чи катап чыгарганы. -  1972. -  
С. 114.

То же // Алтай литература / 3-чи катап чыгарганы. -  1976. -  
С. 7-9.

То же // Алтай литература / 4-чи катап чыгарганы. -  1979. -  
С. 7-9.

30. Т е ги н е к  тегин jyp6e : уреду сбс // Кычырар бичик. 4-чи кл. / 
тургузаачы К.К. Пиянтинова. -  Горно-Алтайск: Алтайды к бичик чы- 
гарузынын Туулу Алтайдагы болуги, 1989. -  С. 87.

31. Т е ги н е к тегин jyp6e : уреду сбс // Кычырар бичик. 4-чи кл. / 
тургузаачы К.К. Пиянтинова. -  Горно-Алтайск: «Юч-Сюмер», 1996. -  
С. 35.

32. Т е ги н е к тегин jyp6e : уреду сбс // Кычырар бичик. 4-чи кл. / 
тургузаачылары К.К. Пиянтинова, Т.В. Метреева; jypyK4bi И.И- Орто- 
нулов. -  Горно-Алтайск, 2004. -  С. 82.

5 класс
33. А л та й д ы к  а кд а р ы : улгер // Тбрбл литература: 5 кл. хрес- 

томатиязы / тургузаачы С.С. Суразаков. -  Горно-Алтайск: Туулу Ал
тайды к бичиктер чыгарар изд-возы, 1958. -  С. 21.

То же / 2-чи катап чыгарганы. -  1961. -  С. 21.
34. JoKTy Номон ла бай С а кы ска н . -  Кббблбк лб Адару: басня

лар // Тбрбл л и те р а тур а . 5 кл. хр е сто м а ти я зы  / тур гузаачы
С.С. Суразаков. -  3-чи катап чыгарганы. -  Горно-Алтайск: Туулу Ал
тайды к бичиктер чыгарар изд-возы, 1968. -  С. 26-31.

То же / 4-чи катап чыгарганы. -  1968. -  С. 26-31.
35. С ы гы рган ла janKy Бака: басня // Алтай литература: учеб

ник -  хрестоматия. 5-чи кл. / тургузаачы З.С. Казагачева; ]урукчы- 
лары Е.И. Ортонулова, В.П. Чукуев. -  1-кы катап чыгарганы. -  Гор
но-Алтайск: Алтайдык бичиктер чыгарар изд-возынык Туулу Алтай
дагы болуги, 1990. -  С. 89-94.

То же / тургузаачылары З.С. Казагачева, М.А. Толбина; ]урукчы 
Е.И. Ортонулова. -  [2-чи катап чыгарганы]. ~ 1998. -  С. 82-86.

Алтайская литература: учебник -  хрестоматия.
36. Карга: басня // Кумуш тамчылар: та кы н а к  кычырар бичик. 

5-чи кл. / тургузаачылары М.А. Толбина, С.Ш. Катынова. -  Горно- 
Алтайск, 2001. -  С. 69.

Ж емчужные капели: книга для внеклассного чтения

5-6 класс
37. А л та й д ы к  а кд а р ы . -  JoKTy Номон ло бай Сакыскан: бас

нялар // Алтай литература. 5-6 кл. хрестоматиязы / тургузаачыла
ры А.Я. Ередеев, М.В. Опонгошева. -  Горно-Алтайск: Алтайдык би-

чиктер чыгарар изд-возы ны к Горно-Алтайсктагы болуги, 1970. -  
С. 39-42, 88-89.

То же / [2-чи катап чыгарганы]. -  1974. -  С. 42-45, 145-147.
То же / 3-чи катап чыгарганы. -  1977. -  С. 59-61, 180-182.
То же / 4-чи катап чыгарганы. -  1981. -  С. 65-68, 191-192,

6 класс
38. JoKTy Номон ла бай С а кы ска н . -  Кббблбк лб Адару: басня

лар II Тбрбл л и те р а тур а . 6 кл. хр е сто м а ти я зы  / тургузаачы  
Н.Н. Суразакова. -  Горно-Алтайск: Горно-Алтайский книжный изд- 
возы, 1958. -  С. 101-106.

То же / 2-чи катап чыгарганы. -  1961. -  С. 99-104.
То же / 3-чи катап чыгарганы. -  1964. -  С. 36-39.
39. А л та й д ы к  а кд а р ы . -  Сыгырган ла janKy Бака: баснялар // 

Тбрбл литература. 6 кл. хрестоматиязы / тургузаачы Н.Н. Сураза
кова. -  3-чи катап чыгарганы. -  Горно-Алтайск: Туулу Алтайдык би
чиктер чыгарар изд-возы, 1964. -  С. 36-42.

То же / 4-чи катап чыгарганы. -  1968. -  С. 36-42.
40. А л т а й д ы к  а кд а р ы : басня // Алтай литература. 6 кл. / тургу

заачы М.В. Опонгошева; ]урукчы И.И. Ортонулов. -  Горно-Алтайск: 
А лтайды к бичик чы гарузы ны к Туулу Алтайдагы болуги, 1991. -  
С. 45-48.

41. Кббблбк лб  А дару: басня // Тбрбл jep: класста эмес ле ал- 
дынан бойы кычырарына керекту бичик. 6-чы кл. / тургузаачылары
Э.И. Каинчина, Н.И. Когунбаева; ]урукчы Б.В. Суразаков. -  Горно-Ал- 
тайск: Алтайды к бичик чыгарузынык Туулу Алтайдагы болуги, 1991.
-  С. 73-74.

42. А л та й д ы к  а кд а р ы : басня // Алтай литература: учебник -  
хрестоматия. 6-чы кл. / тургузаачы -  авторы М.П. Чочкина. -  Горно- 
Алтайск, 2002. -  С. 67-71.

43. Уреду состор : Кара сагышту кижи. -  Тарынчак, керишчек 
кижи // Алтын чакы: та кы н а к  кычырар бичик. 6 кл. / тургузаачылары 
М.П. Чочкина, Ю.А. Мундукина. -  Горно-Алтайск, 2002. -  С. 51-53.

7 класс
44. Укаа ла уредулу сбстбр // Тбрбл jep: класста эмес кычыра

рына керекту бичик. 7-чи кл. / тургузаачы лары  Э.И. Каинчина, 
Н.И. Когунбаева. -  Горно-Алтайск: «Уч-Сумер», 1992. -  С. 52-54.

45. JoKTy Н омон ло бай С а кы ска н : басня II Алтай литература.
7 кл. / тургузаачы Ф.Т. Самыкова; ]урукчы И.И. Ортонулов. -  Горно- 
Алтайск: «Юч-Сюмер», 1992. -  С. 107-109.

46. JoKTy Н омон ло  бай С а кы ска н : басня // Алтай литература: 
учебник-хрестоматия. 7-чи кл. / тургузаачылары Н.А. Содоноков, 
Ф.Т. Самыкова. -  Горно-Алтайск, 2002. -  С. 119-122.



7-8 класс
47. К ы р а чы  ла А к ч ы :  улгер; Каргаа: басня; Уткаа сбстбр: 

JaM bipKaK, сайыркак кижи. -  Куурмак, мекечи; Уреду состор: Тегин- 
нек тегин jy p 6 e .  -  Тогунчи кижи // Алтай литература. 7-чи ле 8-чи кл. 
/ тургузаачылары С. Суразаков, 3. Казагачева. -  Горно-Алтайск: 
А лтайды к бичик чы гарузы ны к Туулу Алтайдагы бблуги 1964 -  
С. 89-94.

48. Каргаа: басня; Кырачы ла Акчы : улгер // Алтай литература: 
учебник-хрестоматия. 7-8 кл. / тургузаачылары С.С. Каташ, М.В. 
Опонгошева, В.И. Чичинов. -  Горно-Алтайск: А лтайды к бичиктер 
чыгарар изд-возынын Туулу Алтайдагы бблуги, 1972. -  С. 47-50.

49. С ы гы рган ла janKy бака: басня // Тбрбл литература: клас- 
ста эмес кычырарына керекту бичик. 7-8 кл. /  тургузаачы З.И. Таба
кова. -  Горно-Алтайск: А лтайды к бичиктер чыгарар изд-возынык 
Туулу Алтайдагы бблуги, 1979. -  С. 30.

8 класс
50. Ч б б б л кб птик jypyM n; Кырачы ла акчы : поэма; Уреду сбстбр: 

Тегиннек тегин jyp6e. -  Тогунчи кижи. — Баланы бек тут; Уткаа сбстбр: 
JaM b ipK aK , сайыркак кижи. -  Куурмак, мекечи. -  Чумеркек кижи. -  
Салкыннык ]алкуга мактанганы. — С акы сканны к сыгыды // Алтай 
литература. 8-чи кл. уренер бичик / тургузаачылары М.В. Опонгоше
ва, С.С. Суразаков. -  Горно-Алтайск: Алтайдык бичиктер чыгарар 
изд-возынык Туулу Алтайдагы бблуги, 1984. -  С. 82-109.

9 класс
51. Ч о б о л ко п ти к  jypyMH //А лтай  литература. 9 кл. хрестомати- 

язы / тургузаачы-авторлоры З.С. Казагачева, Т.М. Садалова. -  Гор
но-Алтайск: Уч-Сумер, 1995. -  С. 180-213.

52. Чббблкбптик jy p y M n ; Уткаа ла уреду сбстбр: Куйунчек кижи. -  
Очбш, сбс укпас кижи. -  Култур. -  Мекечи. -  JaM bipKaK, сайыркак кижи; 
Кырачы была акчы : T yy jb i Н Алтай литература. 9 кл. хрестоматиязы 
/ тургузаачы-авторлоры З.С. Казагачева, Т.М. Садалова. -  Горно- 
Алтайск: Юч-Сюмер -  Белуха, 2004. -  С. 307-314.

9-10 класс
53. Уреду сбстбр. — Уткаа сбстбр // Алтай литература. 9-10 кл. 

хрестоматиязы. -  Горно-Алтайск, 1978. -  С. 62 -64.
54. Кы рачы  ла А к ч ы : улгер; Тегиннек тегин jyp6e: уткаа сбстбр; 

Тогунчи кижи: уреду сбстбр; Тулку ле Турна: басня-чбрчбк // Алтай 
литература: учебник-хрестоматия. 9-10 кл. / тургузаачы-авторлоры
З.С. Казагачева, С.С. Суразаков. -  Горно-Алтайск: Алтайдык бичик
тер чы гарар  и з д -в о зы н ы к  Т уул у  А л тай д агы  бблуги  1971
С. 62-68.
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55. Чббблкбптин- jypyM H ; Тегиннек тегин jyp6e. -  Тогунчи кижи: 
уреду сбстбр; J a M b ip K a K ,  сайыркак кижи. -  Куурмак, мекечи: уткаа 
сбстбр // Алтай литература: учебник-хрестоматия. 9-10 кл. / тургу
заачы -  авторлоры З.С. Казагачева, С.С. Суразаков. -  2-чи катап чы- 
гарганы. -  Горно-Алтайск, 1975. -  С. 50-61.

То же // Алтай литература I 3-чи катап чыгарганы. -  Горно-Ал- 
тайск, 1978. — С. 54-64. ****

56. Пахарь и охотник. -  Спор араки с чаем. -  Звери Алтая. -  
Бедный крот и богатая сорока. -  Бабочка и пчела. -  Ворона II Ал
тайская литература: книга для чтения I автор -  сост. О.А. Федяева; 
М ин-во о б р азовани я  и науки  РА. -  Г о р н о -А л та й ск , 2002 . -  
С. 146-165.

Книга адресована для русскоязычных детей на занятиях спец
курса «Алтайская литература».

О ТВОРЧЕСТВЕ

В учебниках
57. М ихаил В асильевич  Ч евалков // Тбрбл литература. 6 кл. 

хрестоматиязы / тургузаачы Н.Н. Суразакова. -  Горно-Алтайск: Гор- 
но-Алтайский книжный изд-во, 1958. -  С. 101.

То же I 2-чи катап чыгарганы. -  1961. -  С. 98.
То же / 3-чи катап чыгарганы. -  1964. -  С. 35.
То же / 4-чи катап чыгарганы. -  1968. -  С. 35.
Краткая биогр. справка
58. М.В. Ч е в а л ко в ты к  jypyMHHeK II Тбрбл литература. 5 кл. 

хрестоматиязы / тургузаачы С.С. Суразаков. -  Горно-Алтайск: Туу
лу Алтайдык бичиктер чыгарар изд-возы, 1958. -  С. 21.

То же / 2-чи катап чыгарганы. -  1961. -  С. 21.
59. Р е в о л ю ц и я д а к  озо б олгон  б аш тап кы  алтай писатель  

М.В. Чевалков (1817-1901 гг.) II Алтай литература. 7-8 кл. / тургу
заачылары С. Суразаков, 3. Казагачева. -  Горно-Алтайск: Алтайдык 
бичик чыгарузынык Туулу Алтайдагы бблуги, 1964. -  С. 87-89.

60. Р е в о л ю ц и я д а к  озо б олгон  б аш тапкы  алтай писатель  
М.В. Ч евалков (1817-1901 гг.) II Алтай литература: учебник-хрес
томатия. 9-10 кл. / тургузаачы-авторлоры З.С. Казагачева, С.С. Су
разаков. -  Горно-Алтайск, 1971. -  С. 60-62.

То же / 2-чи катап чыгарганы. -  1975. -  С. 48-50.
То же / 3-чи катап чыгарганы. -  1978. -  С. 52-54.
61. Баш тапкы  алтай писатель М.В. Чевалков (1817-1901) // Ал

тай литература: учебник-хрестоматия. 7-8 кл. / тургузаачылары 
С.С. Каташ, М.В. Опонгошева, В.И. Чичинов. -  Горно-Алтайск: Алтай
ды к бичиктер чыгарар изд-возынык Туулу Алтайдагы бблуги, 1972.
-  С. 46-47.
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62. М.В. Ч евалков // Алтай литература. 5-6 кл. хрестоматиязы / 
тургузаачылары А.Я. Ередеев, М.В. Опонгошева. -  Горно-Алтайск: 
А л та й д ы к бичиктер  чы гарар и зд -в о зы н ы к Горно-А лтайсктагы  
болуги, 1974. -  С. 41-42.

То же / 3-чи катап чыгарганы. -  1977. -  С. 58.
То же / 4-чи катап чыгарганы. -  1981. -  С. 63-64.
Краткая биогр. справка
63. Р е в о л ю ц и я д а к  озо болгон баш тапкы  алтай бичиичи М.В. 

Чевалков (1817-1901) // Алтай литература. 8-чи кл. уренер бичик / 
тургузаачы З.С. Казагачева. -  Горно-Алтайск: Алтайды к бичиктер 
чыгарар изд-возынык Туулу Алтайдагы болуги, 1984. -  С. 47-65.

Содерж.: Бала тужы ла бичикке уренгени. -  Ш инжучилерле кожо 
иштегени. -  Чолушман па  Чуй je p n H e  jopуктаганы. -  Просветитель
ский ижи. -  Баштапкы алтамдар. -  Баснялары. -  Уткаа ла уреду 
состбр. -  «Кырачы ла Акчы ». -  TyyjbiHbiK тбс шуултези. -  Туу]ынын 
бичилген кеми ле эп-аргалары. -  «Чббблкбптик jypyMH». -  Повесть- 
те не керегинде айдылган. -  Повестьтин бичилген кеми.

64. Р е в о л ю ц и я д а к  о зо  б о л го н  б а ш та п кы  алтай б и чи и ч и  
М.В. Чевалков (1817-1901) II Кычырар бичик. 4-чи кл. / тургузаачы 
К.К. Пиянтинова. -  Горно-Алтайск, 1989. -  С. 86-87.

65. М.В. Ч евалков (1817-1901 гг.) // Алтай литература: учебник- 
хрестом атия. 5 кл. / тургузаачы  З.С. Казагачева; ]урукчылары  
Е.И. Ортонулова, В.П. Чукуев. -  1-кы катап чыгарганы. -  Горно-Ал
тайск: Алтайды к бичиктер чыгарар изд-возынык Туулу Алтайдагы 
болуги, 1990. -  С. 89

То же / тургузаачылары З.С. Казагачева, М.А. Толбина; jypyK4bi 
Е.И. Ортонулова. -  [2-чи катап чыгарганы]. -  1998. -  С. 81.

Краткая биогр. справка
66. М ихаил В асильевич Чевалков // Алтай литература. 6 кл. / 

тургузаачы М.В. Опонгошева; }урукчы И.И. Ортонулов. -  Горно-Ал- 
тайск: Алтайдык бичик чыгарузынын Туулу Алтайдагы болуги, 1991. 
_  С. 44-45.

Краткая биогр. справка
67. М.В. Ч евалков // Алтай литература. 7 кл. / тургузаачы Ф.Т. 

Самыкова; jypyK4bi И.И. Ортонулов. -  Горно-Алтайск: «Юч-Сюмер», 
1992. -  С. 107.

Краткая биогр. справка
68. Баш тапкы  алтай бичиичи М.В. Чевалков (1817-1901) // Кы

чырар бичик. 4-чи кл. / тургузаачы К.К. Пиянтинова. -  Горно-Алтайск, 
1996. -  С. 34-35.

То же / тургузаачылары К. Пиянтинова, Т.В. Метреева. -  [2-чи 
катап чыгарганы]. -  2004. -  С. 81-82.

69. М ихаил В асильевич Ч евалков /7 Алтай литература: учеб
ник-хрестоматия. 6-чы кл. / тургузаачы -  авторы М.П, Чочкина. -  Гор- 
но-Алтайск, 2002. -  С. 66-67.

Краткая биогр. справка

70. М ихаил В асильевич Чевалков (1817-1901) // Алтай лите
ратура: учебник-хрестоматия. 7-чи кл. / тургузаачылары Н.А. Содо- 
ноков, Ф.Т. Самыкова. -  Горно-Алтайск, 2002. -  С. 119-122.

Краткая биогр. справка
71. JaK b i алтай литература (XIX-чи ч а к т ы к  экинчи japbiM bi -  

ХХ-чи ч а к т ы к  баш талганы ) II Алтай литература. 9 кл. уренер би
чик / тургузаачы Т.М. Садалова. -  Горно-Алтайск.. 2005. -  Гл. IV. -  
О Чевалкове М.В. -  С. 119 -124, 140.
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