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Предисловие ответственного редактора 
 

Предлагаемый Вашему вниманию сборник статей и 
материалов, посвященный истории и культуре челканцев, 
продолжает серию  этнологических изданий, первые два выпуска 
которой вышли в 1994 и 1996 гг. под общим названием 
“Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских 
народов Южной Сибири и сопредельных территорий”. Начиная с 
данного, третьего выпуска/тома, серия получает более краткое 
название “Алтаистические исследования”. В серии по-прежнему 
будут приветствоваться статьи, относящиеся к истории и 
культуре тюркских и монгольских народов. Не будет особых 
отступлений и от принципа приоритетного отбора статей и 
монографий молодых исследователей. Планируемые изменения 
коснутся, главным образом, компоновки публикуемых работ. 
Часть выпусков будет посвящена комплексному рассмотрению 
отдельных сложных проблем этнологии, часть - народам или их 
группам. Последний принцип взят за основу при подготовке 
данной работы, целиком посвященной челканцам. 

Челканцы (самоназвание шалган) – небольшая тюркоязычная 
этническая общность, которую в научной литературе в советское 
время было принято считать одной из этнографических групп 
северных алтайцев, наряду с кумандинцами и тубаларами. 
Основным районом их современного расселения является 
Турочакский аймак Республики Алтай (н.п. Турочак, Суронаш, 
Курмач-Байгол, Чуйка, Бийка, Майский, Талон и др.). 
Значительная группа челканцев проживает также в Горной 
Шории на юге Кемеровской области, в г.Таштаголе и населенных 
пунктах Кызыл-Шорского национального сельского совета 
(сельской администрации) Таштагольского района. Челканцы 
Алтая в графе паспорта “национальность” имеют запись 
“алтаец/алтайка”, а челканцы Шории, как правило, 
“шорец/шорка”. Общую численность челканцев в настоящее 
время приблизительно можно определить в 700-800 человек. 

Идея подготовки книги по этнографии челканцев возникла у 
меня по крайней мере 10 лет тому назад. Долгое время не 
менявшийся в нашей стране негласный принцип исследования 
“один ученый – один народ” пагубно сказался как в целом на 
всех саяно-алтайских штудиях в стране, так и, в частности, на 
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степени этнографической, фольклористической и др. изученности 
челканцев. Даже появившиеся на Алтае во второй половине 1960-
х - начале 1970-х гг., благодаря аспирантской школе выдающихся 
алтаеведов Л.П. Потапова и Н.А. Баскакова, местные 
исследователи не смогли и до сих пор существенно исправить 
сложившуюся ситуацию. Челканцы – лишь один из возможных 
примеров в её характеристике: вполне обоснованное мнение 
челканца, долгое время возглавлявшего Горно-Алтайский 
научно-исследовательский институт языка, литературы и 
истории, Я.А. Пустогачева о том, что “духовная культура ... 
челканцев практически осталась неисследованной” (Пустогачев 
Я.А. Алтайский шаманизм как религия // Шаман и вселенная в 
культуре народов мира. СПб., 1997, с.22), вполне применимо в 
целом к характеристике степени этнографической изученности 
как этой, так и ряда иных этнических общностей Алтая. 

Минимум сведений, который можно почерпнуть из 
научной литературы, просто удручает. Практически все области 
традиционной этнографии челканцев остались даже не 
описанными, а для подсчета числа собственно этнологических 
исследований достаточно пальцев одной руки (открывающая 
данный сборник статей обзорная работа А.Ю. Карпухина хорошо 
показывает основные достижения и обширные лакуны в истории 
этнологического изучения этой этнической группы). 

Обширные статистические сведения, выявленные в 
различных архивах страны и, главным образом, плодотворное 
пребывание в Турочаке и Курмач-Байголе летом 1990 г. 
окончательно укрепили меня в разумности идеи подготовки 
этнографической книги о челканцах. 

За последнее десятилетие ХХ века многое изменилось. 
Процессы этнической (отчасти, вероятно, политизированной) 
консолидации большей части этнических групп, долгое время 
считавшихся "единым алтайским народом" – кумандинцев, 
тубаларов, теленгитов, не обошли стороной и челканцев, что, 
кстати, вполне можно было прогнозировать после наблюдений и 
общения с людьми в с.Курмач-Байгол еще 10 лет назад. Видимо, 
завершающим шагом на пути самоопределения челканцев можно 
считать Постановление Правительства РФ от 24.03.2000 г. о 
внесении челканцев (наряду с 14 другими народами) в 
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"Официальный Единый Перечень коренных малочисленных 
народов России".  

Наверное, когда-нибудь о пути челканцев к признанию их 
"народом" будет написана если и не книга, то, по крайней мере, 
большая статья. Но это потом. Сейчас же вниманию читателей 
представляется сборник статей, практически не касающихся 
политических проблем. Книга, как и задумывалось ранее, 
посвящена лишь этнографии челканцев. 

Жанр книги, скорее всего, можно определить обычным 
словосочетанием "сборник статей". Хотя в чем-то этот сборник 
напоминает антологию, поскольку в него были включены и 
некоторые из ранее уже опубликованных статей. 

Сборник составлен из трех блоков работ. 
Блок "Этническая история и этнодемография" 

представлен тремя статьями. Первая – это классическое для 
отечественной этнографии исследование всемирно известного 
алтаеведа Л.П. Потапова "Заметка о происхождении челканцев-
лебединцев", впервые опубликованное в Новосибирске в 1974 г. 
Далее идут две редакторские статьи, посвященные анализу 
обширных, впервые вводимых в научный оборот материалов по 
численности, расселению и некоторым этнодемографическим 
характеристикам челканцев. В одной из этих работ 
рассматриваются данные о населении в целом всей Кондомо-
Шелкальской волости в XIX в., в другой приводятся современные 
материалы по челканскому селу Суронаш в 1990 г.  

Второй блок посвящен различным аспектам духовной 
культуры челканцев. Известная лишь специалистам статья К. 
Хильдена, вышедшая в Хельсинки на шведском языке еще в 
1916г., здесь впервые публикуется в переводе на русский. В ней 
представлены уникальные материалы по шаманству, собранные 
исследователем непосредственно у челканских шаманов. 
Продолжает шаманскую тему чрезвычайно интересная и 
информативная статья Г.Б. Сыченко, основанная на материалах, 
полученных ею в 1985 и 1992 гг. от, видимо, одной из последних 
наследственных челканских (автор предпочитает использовать 
термин "чалканцы") шаманок. "Скульптура челканцев" С.В. 
Иванова представляет собой отрывок из монографии о 
скульптуре алтайцев, хакасов и сибирских татар, вышедшей в 
Ленинграде в 1979 г. Завершает второй блок еще одна 
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редакторская статья – о традиционной антропонимической 
модели челканцев. 

В этом томе серии впервые вводится раздел "Из писем в 
редакцию", где публикуется большой отрывок из письма 
телеутки Л.Т. Рюминой, в котором она поделилась своими 
воспоминаниями о работе в челканском селе Курмач-Байголе в 
1948-1949 гг. 

К сожалению, не все приглашенные мною исследователи, в 
частности из Санкт-Петербурга, Омска, Кемерово, Новокузнецка, 
Горно-Алтайска сочли возможным или смогли принять участие в 
написании книги. Так, например, не были присланы 
первоначально заявленные некоторыми авторами работы по 
популяционной генетике челканцев, по традиционной челканской 
одежде, новые записи текстов челканского фольклора, которые, 
без сомнения, украсили бы эту книгу.  

Несмотря на неполное соответствие задуманному, сборник 
всё-таки получился и потому надеюсь, что он в какой-то мере 
послужит делу активизации алтаистических исследований. 

В дальнейшем издания серии планируется комплектовать в 
основном путем рассылки редколлегией индивидуальных 
приглашений специалистам. Авторы могут также самостоятельно 
присылать свои работы, которые, в случае принятия их к печати, 
будут включаться в соответствующие по тематике сборники 
статей. Очередные выпуски в серии планируется посвятить 
изданию фольклорных и шаманских текстов, новым 
направлениям в исследовании героического эпоса саяно-
алтайских тюрков, социальной организации тюркских народов, в 
частности структуре и функциям сеока-рода у тюрков Южной 
Сибири и Казахстана, и некоторым иным проблемам. Несмотря 
на значительные финансовые сложности в подготовке и издании 
книг в этой серии, редколлегия надеется в дальнейшем готовить и 
издавать по крайней мере один том каждые два года. 

Ваши замечания, пожелания и предложения мы будем 
счастливы получить по адресу: 117334 Москва, Ленинский 
проспект, 32-а. Институт этнологии и антропологии РАН; fax 
(095)938-0600 или e-mail: d_funk@sever.iea.ras.ru  

 
Д.А. Функ  

Август-сентябрь 2000 г., Москва 


