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Д.А. Функ 
 

ОСНОВНЫЕ ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛКАНЦЕВ СЕЛА СУРОНАШ  

В 1990 г. 
 
В августе 1990 г. я проводил сбор полевых 

этнографических материалов у челканцев в Турочакском районе 
Горно-Алтайской автономной области. Частично собранные 
этнографические и фольклорные материалы уже нашли 
отражение в предыдущих публикациях1. Здесь я хотел бы 
представить некоторые результаты анализа похозяйственных 
книг села Суронаш (на р.Лебедь), относившегося во время моей 
работы к Турочакскому сельскому совету. Копия книги (кн. №13, 
1986-1990 гг.) была снята 1 августа 1990 г. и хранится в моем 
личном архиве.  

Судьба Суронаша в целом характерна для многих 
населенных пунктов, искусственно созданных в эпоху 
"укрупнения", "сселения" и т.п. На ранних картах этого села нет. 
Впервые Суронаш был показан на карте Кемеровской области 
1953 г. (по данным на 1952 г.). Переселенные в него челканцы 
первоначально были полностью обеспечены работой. Власти 
обращали внимание также на т.н. "культурный досуг": в селе 
работал клуб. Однако постепенно происходило естественное 
старение населения. Молодежь с обретением права получать 
паспорт на руки стала уезжать в Турочак и в иные большие 
поселки и города, разрывая связи с местом своего рождения. Еще 
в 1985 г. в селе, судя по копии похозяйственной книги, снятой 
студентами Кемеровского университета в одной из экспедиций, 
жило 88 челканцев2. Ко времени же моих работ их число 
сократилось до 58 чел. 

По официальным данным на 1.01.1989 г. в селе значилось 
31 хозяйство, численность населения составляла 87 человек. 

В селе функционировало отделение совхоза 
"Турочакский", дававшее работу большей части 
работоспособного населения села, фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП), отделение связи и магазин ("райпо").   
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Большую часть жителей села составляли челканцы, 
официально записанные "алтайцами": 67 чел. Кроме них, в селе 
проживало 14 русских и 1 татарин. Более полно национальный 
состав населения села представлен в таблице и диаграмме 1. 

Хорошо видна непропорциональность в половом составе 
населения: мужчин всего 32 чел., женщин же 50, причем у 
"алтайцев" эта разница еще больше - 25 и 42 соответственно. 
Дополняя половозрастную характеристику челканцев села (табл.4 
и диаграмма), следует обратить внимание на то, что названная 
непропорциональность особенно заметна у детей и подростков, а 
также в старших возрастных группах, старше 60 лет.  

Практически все браки мононациональны. Смешанных 
семей (см. табл. 2) всего 3: одна семья "татарин+алтайка", одна 
"русский+алтайка" и в одной неполной семье мать-русская жила 
вместе с дочерью-алтайкой.  

Фамильный состав алтайского населения довольно 
разнообразен, хотя большинство фамилий - собственно 
челканские (см. табл. 3 и диаграмму). К челкацам сеока-рода 
(сööк) Шалганну относятся Абашевы, Барбачаковы, Бачетковы и 
Пустогачевы, сеока Шакшылу - Кандараковы, Крачнаковы, 
Курускановы, Сарбадаковы. О родовой принадлежности одной 
женщины с челканской фамилией "Сумачакова" в связи с 
отсутствием расспросных данных трудно сказать что-либо 
определенное, поскольку Сумачаковы могут относиться как к 
Шалганну, так и к Шакшылу. Две фамилии из сеока Кузен - 
Трапеевы и Тундубашевы, первоначально входившие в состав 
тубаларов, в настоящее время считаются челканскими. 
Единицами представлены две фамилии других групп алтайцев - 
Казагачевы и Таймачевы/Таймешевы. Наиболее многочисленные 
фамилии в Суронаше - Барбачаковы, Кандараковы, а также 
Трапеевы и Тундубашевы - примерно поровну представляют все 
три современных рода-сеока челканцев: шалганну, шакшылу и 
кузен.  

Образовательный уровень "алтайцев" в целом невысок 
(табл. 5 и диаграмма).  Среднее образование имели лишь 11 
человек, что составляло менее 16,5%. Наибольший процент 
составили люди с начальным образованием - почти 22,4%. С 
высшим образованием в 1990 г. в селе не было ни одного 
человека. 
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Из 13 челканских браков в семи случаях жена старше 
мужа (разница составляет от 1 года до 13 лет), в шести же 
разница в возрасте в пользу супруга (1,2,3 года и в трех случаях - 
6 лет) (табл. 6 и диаграмма). 

Образовательный уровень в челканских семьях (табл. 7) 
хорошо коррелирует с уровнем образования каждого из супругов. 
Лица с начальным и неполным средним образованием состоят в 
браке с людьми, чье образование также не превышает неполного 
среднего. Лица со средним и средне-специальным образованием 
состоят в браке исключительно с партнерами со средним и 
средне-специальным образованием. 

Главным местом работы жителей села было, как уже 
сказано, отделение совхоза "Турочакский" (см. табл. 8), 
специализировавшееся на производстве мясомолочной 
продукции. Основную массу алтайского населения в возрасте от 
7 лет и старше составляли учащиеся - 12 чел. (20,7%) и 
пенсионеры (в том числе и работающие) - 21 чел. (36,2%). 
Неработающих было зафиксировано 4 (6,9%), из которых один - 
служащий Советской Армии, а двое находились в отпуске по 
уходу за ребенком. Число работающих оказалось равным числу 
пенсионеров - всего 21 чел. (36,2%), из которых собственно на 
производстве было занято 11 чел.  

Сведения, почерпнутые из похозяйственных книг 
с.Суронаш 1990 г., к сожалению лишь в малой степени 
позволяют дать как собственно этнодемографическую характе-
ристику его населения, так и проследить демографические 
процессы, протекавшие там в последнее десятилетие ХХ века. 
Для более адекватного отражения сути происходивших в это 
время процессов необходимы данные по крайней мере за 2000-й 
год (что позволило бы оперировать сведениями за 1985, 1990 и 
2000 гг.), а также непосредственно полевые этнографические 
материалы - наблюдения, беседы и интервью: все это может стать 
задачей самостоятельного исследования.  
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