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Этнология, антропология и этнография

Период конца XX – начала XXI века ознаме-
новался в российской культуре явлением, кото-
рое ряд исследователей назвали «энциклопеди-
ческим бумом»: в подавляющем большинстве 
регионов страны стали выходить универсаль-
ные, отраслевые, тематические, биографические, 
персональные энциклопедии; созданы энцикло-
педии, посвященные районам, городам, насе-
ленным пунктам, отдельным предприятиям. По 
данным Российской национальной библиотеки 
(г. Санкт-Петербург), по состоянию на 2012 год 
свои энциклопедии уже имели 74 региона из 83 
[1,  с.  68]. Упомянутое явление дало новый им-
пульс развитию такой специальной дисциплины, 
как энциклопедистика. Приобретаемый ею статус 
определяется как комплексная проблемно-ориен-
тированная наука, которая «исследует не какую-
либо сторону человека, но берет его сразу как 
целостность, которая лишь рассматривается под 
тем или иным углом зрения» [2, с. 106]. Специали-
сты в этой отрасли научного знания подчеркива-
ют, что, хотя бурное появление новых региональ-
ных энциклопедических изданий не было никем 
инспирировано и не имеет централизованного 

руководства, тем не менее эти энциклопедии от-
личаются высоким профессиональным уровнем 
издания, тщательностью и глубиной подачи мате-
риала [3, с. 93].

В многонациональной энциклопедистике Рос-
сии определились и безусловные лидеры: первую 
тройку наиболее активных в деле создания наци-
онально-региональных энциклопедий республик 
составляют Башкортостан, Чувашия и Мордовия. 
Чувашская Республика выпустила 25  энцикло-
педий, в том числе 21 универсальная (2  – о ре-
спублике в целом, 15 районных, 3 городских, 1 – 
о сельском поселении), 4 энциклопедии относятся 
к отраслевым изданиям [3, с. 93]. Среди этого пе-
речня наиболее фундаментально выглядит мно-
готомная печатная «Чувашская энциклопедия», 
подготовленная в 2006–2011 годах Чувашским 
государственным институтом гуманитарных 
наук  [4]. Ощутимую исследовательскую весо-
мость данное издание приобретает еще и потому, 
что параллельно с бумажным вариантом создана 
и электронная версия, представляющая собой 
систематизированный свод научных знаний о 
республике. Сохраняя все достоинства печатных 
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энциклопедий, их электронные аналоги имеют 
ряд очевидных преимуществ: быстрый поиск ин-
формации, ее постоянная обновляемость, более 
широкий круг пользователей. Электронная вер-
сия «Чувашской энциклопедии» содержит около 
12,6 тыс. статей. Большую часть из них (примерно 
7 тыс.) составляют тематические статьи. Около 
5,6 тыс. статей в энциклопедии занимают биогра-
фические статьи о ведущих государственных, по-
литических, военных, научных деятелях, видных 
представителях культуры и искусств [5, с. 87].

Именно электронная база данных по персо-
налиям для интернет-версии «Чувашской энци-
клопедии» привлекла внимание в свете изучения 
этнокультурного развития чувашской диаспор-
ной группы на Алтае (Алтайский край и Респу-
блика Алтай). Немногочисленность этой группы 
(по данным Всероссийской переписи 2010 года, в 
крае проживало 2322 чуваша) порождает необхо-
димость более пристального исследования био-
графий наиболее известных чувашей, чей жиз-
ненный путь так или иначе был связан с Алтаем. 
Характеристика блока персоналий «Чувашской 
энциклопедии», отвечающего этому критерию, 
и является задачей данной публикации. Как от-
мечается в современных работах, решение тео-
ретико-методологических споров о «диаспоре», 
продолжающихся среди социологов, этнологов, 
политологов и других специалистов, требует по-
явления широкого круга эмпирических исследо-
ваний, посвященных диаспоре [6, с. 7]. 

Формирование биографических разделов эн-
циклопедии представляет массу информации 
для компаративного анализа критериев выборки 
и оценки вклада личности, который, в свою оче-
редь, позволяет оценить полноту представленно-
сти персоналий. Применялись также метод исто-
ризма, описательный и биографический методы, 
позволяющие выявить особенности социальных 
групп через изучение биографий и реализацию 
в истории жизненных устремлений лучших их 
представителей.

Всего в электронной версии «Чувашской эн-
циклопедии» удалось обнаружить 20 персоналий, 
в чьих биографиях в различных контекстах при-
сутствует Алтай. Возможны разные подходы к 
описанию биографий: например, в соответствии 
с принадлежностью к социально-профессиональ-
ным группам, по которым велась систематизация 
личных сведений [7, с. 93]. При такой классифи-
кации они распределяются следующим образом: 
«государственные и политические деятели» – 1, 
«военные» – 4, «работники промышленного про-
изводства, сельского хозяйства, строительства, 

транспорта и связи» – 2, «врачи» – 2, «учителя и 
преподаватели» – 1, «деятели науки» – 4, «писа-
тели и поэты» – 2, «художники» – 2, «работники 
театра и кино» – 1, «религиозные деятели» – 1. 
Однако более плодотворным для целей исследо-
вания представляется рассмотрение не профес-
сиональной принадлежность лиц, включенных в 
энциклопедию, а систематизация их по степени 
включенности Алтая в судьбу каждого из них.

Безусловно, не для всех известных деятелей 
взаимовлияние алтайской и чувашской стра-
ниц биографии было существенным, зачастую – 
лишь эпизодическим, а в одном случае его не 
было вовсе. Речь идет о Якове Федоровиче Сав-
ченко (1913–1984) – выдающемся организаторе 
производства, дважды Герое Социалистическо-
го Труда, лауреате Ленинской премии, первом 
генеральном директоре и главном конструкто-
ре НПО «Алтай», почетном гражданине города 
Бийска. В «Чувашскую энциклопедию» он вклю-
чен на основании того, что в 1954–1959 годах 
работал директором почтового ящика №  12 в 
Чебоксарах (ныне – ПО им. В.И. Чапаева Росбо-
еприпаса). Однако, как следует из открытых ис-
точников [8, с. 158], данное предприятие с 1947 
по 1970 год бессменно возглавлял И.А. Захарцев 
(статья о нем также есть в энциклопедии, хотя 
предприятие в ней названо Чебоксарским заво-
дом резинотехнических изделий). Я.Ф.  Савчен-
ко же в эти годы руководил другим почтовым 
ящиком  – №  15 [9, с.  189], но с весьма схожим 
наименованием  – Чапаевский химический за-
вод, что, видимо, и ввело в заблуждение автора 
статьи. Поскольку Чапаевский химический за-
вод (ныне  – ОАО «Полимер» Росбоеприпаса) 
находится за пределами Чувашии, в г. Чапаевск 
Самарской области, то включение Я.Ф. Савченко 
в число персоналий «Чувашской энциклопедии» 
следует считать ошибочным.

Среди тех заслуженных людей, чье пребывание 
на алтайской земле сложно считать самым замет-
ным эпизодом в их многотрудной жизни, следу-
ет назвать заслуженного учителя школы РСФСР 
Мефодия Васильевича Савинова (1930–2013), 
проработавшего свыше тридцати лет в Канаш-
ской средней школе № 10. В Барнауле он учился 
в педагогическом техникуме, который окончил в 
1947  году. Народный артист Чувашской респу-
блики, ведущий актер Русского драматического 
театра Чувашии Борис Васильевич Кукин (род. 
1943) в молодые годы работал актером Алтай-
ского краевого театра юного зрителя (1968–1971). 
Также в молодости жил на Алтае и народный ху-
дожник Чувашии, заслуженный деятель искусств 

Тимченко С.А. Алтай на страницах «Чувашской энциклопедии»
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РСФСР, живописец Никита Кузьмич Сверчков 
(1891–1985). В 1923–1928 годах он работал секре-
тарем редакции газеты «Звезда Алтая» (г. Бийск).  

Есть в энциклопедии статьи о людях, для ко-
торых Алтай стал более существенным этапом 
в биографии. Например, математик, доктор фи-
зико-математических наук, профессор Григорий 
Иванович Арсентьев (1908 – неизв.), уроженец 
чувашского села Ряпино, в 1939–1946 годах за-
ведовал кафедрой высшей математики в Барна-
ульском педагогическом институте. Многие годы 
проработал учителем, художником-оформителем, 
директором художественной школы в Алтайском 
крае другой сын чувашской земли – художник, за-
служенный работник культуры РСФСР Василий 
Иванович Шишкин (род. 1944). Заметный след в 
истории Барнаульского меланжевого комбина-
та оставила кавалер ордена Ленина Александра 
Ивановна Васильева (1904–1996), начинавшая на 
нем свой трудовой путь от мастера до секретаря 
парткома (1935–1951). Впоследствии она работа-
ла главным инженером Чебоксарского хлопчато-
бумажного комбината.

Взаимосвязь Алтая и Чувашии через сферу 
научных интересов случилась в судьбе одного 
из пионеров сравнительно-исторического из-
учения тюркских языков и народов В.В. Радлова 
(1837–1918). Родоначальник новой эпохи в раз-
витии отечественной и мировой тюркологии, он в 
1882–1883 годах поставил проблему особости чу-
вашского языка среди других тюркских на основе 
анализа его вокализма. Тюркские же языки Алтая 
Василий Васильевич (так стал именоваться немец 
по происхождению Фридрих Вильгельм Радлов, 
приняв российское подданство 11 мая 1859 года) 
подробно изучал намного раньше, учительствуя 
в Барнаульском высшем горном училище в 1859–
1871 годах. Именно на Алтае он сформировался 
как тюрколог-универсал, внес ощутимый вклад в 
языкознание, этнографию и археологию Южной 
Сибири.

Схожий круг научных интересов имеет и из-
вестный современный языковед, профессор РГГУ, 
доктор филологических наук Олег Алексеевич 
Мудрак. Он родился в 1962 году в г. Рубцовске Ал-
тайского края, учился в средней школе № 4. После 
победы в Общесоюзной олимпиаде по языковеде-
нию и математике (проводившейся Отделением 
структурной и прикладной лингвистики фило-
логического факультета МГУ) поступил в МГУ 
на это отделение. После университета работал в 
НИИ языка, литературы, истории и экономики 
при Совете министров Чувашской АССР, уча-
ствовал в сборе материала для картотеки чуваш-

ского этимологического словаря. О.А. Мудрак 
является одним из авторов фундаментального 
«Этимологического словаря алтайских языков» 
(2003), автором ряда научных публикаций по 
исторической фонетике чувашского языка, тру-
дов по сравнительно-исторической грамматике 
тюркских языков. 

«Алтайский эпизод» есть в биографии замет-
ного для истории Чувашии в XX веке челове-
ка – политического и государственного деятеля, 
первого руководителя Чувашской автономной 
области Даниила Семеновича Эльменя (1885–
1932). Он был избран председателем ревкома Чу-
вашской автономной области после ее образова-
ния 24 июня 1920 года, приложил большие усилия 
по налаживанию экономической жизни области, 
однако в январе 1921 года в связи с обвинениями 
в крестьянском восстании в Акулевской волости 
Чебоксарского уезда его сняли со всех постов. Его 
биограф предполагает, что «чувство обиды пере-
полняло Д.С. Эльменя. И он обратился в ЦК, что-
бы его направили на работу подальше от Чебок-
сар, в Алтайский край» [10, с. 106]. В Барнаул он 
приехал в августе 1921 года и приступил к работе в 
Алтайском губкоме РКП(б). Здесь семье выделили 
хорошую квартиру, продовольственный паек был 
такой, о котором в голодной Чувашии невозмож-
но было и мечтать, но «в душе Даниила Семено-
вича не было покоя» [10, с. 108]. Причиной были 
вести об усиливающемся в родной Чувашии голо-
де. И он обратился в Чувашский обком РКП(б) с 
заявлением о желании работать в области, кото-
рое было удовлетворено в марте 1922 года. Полу-
чив на руки отъездные документы, Д.С. Эльмень 
тяжело заболел сыпным тифом и смог оказаться 
в Чувашии только в мае 1922 года, отработав на 
Алтае около девяти месяцев.

Примерно в это же время разворачивается 
новыми гранями жизненная история Василия 
Дмитриевича Юденича, который в 1921 году 
преподавал русский язык и литературу на пер-
вых кавалерийских курсах в г. Бийске. По дан-
ным Православной энциклопедии [11], 10 июля 
Юденич уволился со светской службы, принял 
монашество с именем Владимир и был рукопо-
ложен в иерея Бийским епископом Иннокентием 
(Соколовым), в декабре 1922 года возведен в сан 
архимандрита. В начале 1923 года был арестован 
за проповедь против «обновленчества», этапи-
рован в Бутырскую тюрьму, а затем выслан на 
3 года в автономную область Коми (Зырян). Од-
нако связь архимандрита Владимира с Алтаем на 
этом не прервалась – его нашли два делегата от 
Барнаульского епархиального съезда и сообщи-
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ли, что съезд единогласно избрал архимандрита 
Владимира Барнаульским епископом, в которого 
он и был рукоположен в марте 1927 года. Уже в 
августе этого же года его арестовали и постанов-
лением Особого совещания при Коллегии ОГПУ 
приговорили к 3 годам ссылки в Сибирь (отбывал 
в Горно-Шорском районе Кузнецкого округа Си-
бирского края). После ссылки он жил в Суздале, 
был назначен епископом Сергачским, в 22 ноября 
1934 года  – епископом Чебоксарским и Чуваш-
ским. В этом сане епископа Владимира и аресто-
вали в последний раз, 21 декабря 1937 года он 
был заключен в тюрьму г. Алатыря, обвинен в ак-
тивном участии в «контрреволюционной группе 
церковников», специальная коллегия Верховного 
суда Чувашской АССР 8–11 июня 1938 года при-
говорила его к 10  годам тюремного заключения. 
Сведения в источниках о дальнейшей судьбе ар-
хиерея разнятся.

Современная алтайская наука и высшая школа 
советского периода также имеют своих достой-
ных представителей на страницах «Чувашской 
энциклопедии». В Алтайском государственном 
медицинском университете с теплотой вспомина-
ют заведующую кафедрой нормальной анатомии 
человека (1973–1986), профессора Мустанфи-
рю Тагировну Ракееву, представителя Казанской 
школы анатомов. В 1969 году она защитила док-
торскую диссертацию, способствовала актив-
ной научно-исследовательской работе сотруд-
ников.  Любитель и знаток поэзии, философии, 
она большое внимание уделяла воспитательной 
работе со студентами [12]. В 1986 году переехала 
в Чебоксары, где работала профессором кафедры 
теоретических основ физического воспитания 
Чувашского государственного педагогического 
университета. 

Доктор медицинских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой медицинской биологии и ги-
стологии медицинского факультета Чувашского 
государственного университета Василий Степа-
нович Степанов (1931–2008) также начинал свою 
научную карьеру в Алтайском государственном 
медицинском университете (тогда – институте) 
ассистентом кафедры нормальной физиологии 
(1962–1969).

Широкую научную известность далеко за пре-
делами края имеет Юрий Николаевич Мальцев – 
математик, доктор физико-математических наук, 
профессор (1989). Область его научных интере-
сов – теория колец. Он автор более 150 научных 
публикаций, многих учебных пособий. Юрию 
Мальцеву присвоены звания «Заслуженный ра-
ботник высшей школы» и «Почетный работник 

высшего профессионального образования». Яв-
ляется почетным профессором АлтГУ с 2004 года, 
руководит научной школой Алтайского государ-
ственного педагогического университета «Со-
временная алгебра». Включение Ю.Н. Мальцева 
в «Чувашскую энциклопедию» обусловлено на-
циональностью: его отец, Мальцев Николай Ни-
колаевич (1917–2002), уроженец деревни Старая 
Ахпюрта Батыревского района Чувашской Респу-
блики, будучи офицером Советской армии, часто 
менял места жительства [13].

В истории культуры Республики Алтай замет-
ное место занимают два человека, в чьих судь-
бах Чувашия ощутимо присутствует. Первый из 
них – Константин Иванович Козлов (1919–1972). 
Родившись в Чувашии, в селе Выползово По-
рецкого района, он прошел трудный жизненный 
путь, в котором были и детдом, и заключение, и 
работа на стройках Сибири и Дальнего Востока. 
Поселившись с 1947 года в Горно-Алтайске и ра-
ботая в областной газете, он вырос в известного 
поэта, стал членом Союза писателей СССР, выпу-
стил 16 поэтических сборников, основной темой 
которых неизменно являлись красота и величие 
Горного Алтая.

Еще более заметной фигурой является архи-
тектор, художник, поэт, член Союза архитекто-
ров СССР (1983) Алексей Каромович Куладжи 
(1952–1998). Жителям столицы Чувашии хоро-
шо известны его работы – по его проектам за-
страивались микрорайоны 4а и 4б Чебоксар, где 
он работал с 1977 по 1996 год. В 1985–1987 гг. он 
был главным художником г. Чебоксары, в 1987–
1989 годах – директором Чебоксарского филиала 
объединения «Архпроект» Союза архитекторов 
СССР, в 1989 году создал свою персональную 
творческую мастерскую. А в 1996 году выехал на 
родину – в Горный Алтай. Здесь он и раскрылся 
как самобытный художник и поэт, создавший 
такие известные картины, как «Гомер ХХ века», 
«Донской Кыдыевич Тарбанаев», «Онгудайские 
мотивы». К сожалению, первые его сборники сти-
хов вышли уже после трагически оборвавшейся 
жизни. «Я написал об Алексее Куладжи, ибо по-
лагаю, что этот человек достоин жить в памяти 
России; быть может, мои слова закрепят его имя 
в сознании соотечественников», – так написал в 
предисловии к его книге «Строки» (1999) выдаю-
щийся русский критик Вадим Кожинов [14, с. 8].

Наиболее весомо среди персоналий, отвечаю-
щих критериям данного исследования, представ-
лены герои Великой Отечественной войны. Имя 
генерал-майора артиллерии Василия Даниловича 
Шилова (1888–1986), уроженца с. Кувакино Ала-
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тырского района Чувашии, занесено в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской 
АССР (1978). Его военная биография, начавшая-
ся в 1909 году, включает в себя участие в Первой 
мировой войне (Георгиевский крест 4-й степе-
ни), командование артиллерийским дивизионом 
в годы Гражданской войны, а во время Великой 
Отечественной войны В.Д. Шилов – начальник 
артиллерии стрелкового корпуса, зам. командира 
артиллерией Уральского военного округа, коман-
дир артиллерийской бригады. 1 августа 1944 года 
он получает назначение в Барнаул, начальником 
артиллерийско-минометного училища. Эту долж-
ность он будет занимать до 15 августа 1945 года, с 
нее и уйдет в отставку.

Имена трех Героев Советского Союза связаны 
и с алтайской, и с чувашской землей. В г. Горно-
Алтайск есть улица имени Александра Николае-
вича Ленкина (1916–1964), жившего в этом городе 
(тогда – село Ойрот-Тура) в 1927–1937 годах. В на-
чале Великой Отечественной войны А.Н. Ленкин 
попал в окружение, пробился к партизанам и вое-
вал в составе партизанского соединения С.А. Ков-
пака, командуя сначала конной разведкой, а затем 
и кавалерийским дивизионом. За образцовое вы-
полнение боевых заданий командования в тылу 
врага ему 7 августа 1944 года было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Последние годы 
жизни он провел в г. Козловка (Чувашия), где с 
1961 по 1964 годы работал директором Козлов-
ского домостроительного завода.

Улица имени Героя Советского Союза Григо-
рия Васильева – одна из самых оживленных в 
г.  Бийске. Подполковник Григорий Семенович 
Васильев (1897–1943), чуваш по националь-
ности, избрал военное поприще еще со времен 
Гражданской войны, окончил Военную акаде-
мию им. М.В. Фрунзе (1934), участвовал в боях у 
оз. Хасан (1938) и на р. Халхин-Гол (1939). В Бий-
ске семья Васильевых жила накануне и в первые 
месяцы войны, где Григорий Семенович зани-
мался формированием и подготовкой воинских 
частей для Красной армии. С весны 1942 года 
воевал на Воронежском фронте командиром 
605-го стрелкового полка. 28  января 1943 года 
командир полка совершил подвиг при прорыве 
глубокоэшелонированной обороны противника 
у поселка Нижнее Турово Воронежской области, 
за который и был удостоен 28 апреля 1943 года 
звания Героя Советского Союза посмертно.

Всего в годы Великой Отечественной войны 
этим званием был отмечен подвиг 44 чувашей и 
в перечне Героев Советского Союза всех нацио-
нальностей тогдашней страны чуваши упомя-

нуты одиннадцатыми [15, с. 518]. Одним из них 
является Георгий Николаевич Чернов, чья судьба 
наиболее тесно связана с Алтайским краем. Хотя 
он и родился в Чувашии, в 1916 году, на хуторе 
Нюргечи ныне Комсомольского района Чуваш-
ской республики, но в 1923 году семейство Черно-
вых переселяется в Сибирь и становится одним 
из тех, кто основал место наиболее компактного 
проживания чувашей в Алтайском крае – по-
селок Волга Первомайского района [16, с.  168]. 
В  1938 году отец Чернова, Николай Иванович, 
был осужден по статье 58 и из заключения уже 
не вернулся. Видимым образом на биографии 
Георгия Николаевича трагедия отца не сказалась: 
после действительной военной службы он вместе 
с женой поселился на станции Повалиха и устро-
ился на работу дорожным мастером Алтайской 
дистанции пути. Работа на железной дороге дава-
ла право на отсрочку от призыва в военное вре-
мя, однако Георгий Николаевич не счел возмож-
ным пользоваться этой льготой и добился того, 
что в начале 1942 года он вновь призван в армию 
и направлен в Рубцовское пехотное училище, ко-
торое готовило средних командиров пехоты для 
Красной армии. В 1942 году он воевал на Юго-За-
падном и Сталинградском фронтах, получил ра-
нение, после чего медкомиссия направила его на 
6 месяцев домой на долечивание. Весь 1943 год 
Георгий Николаевич работал военруком в школе 
№ 1 села Чесноковка (ныне это школа № 3 горо-
да Новоалтайска, в которой чтут память героя), 
а в конце года возвращается на фронт, где назна-
чается командиром стрелковой роты. 21 августа 
1944 года в ходе Яссо-Кишиневской операции его 
рота, штурмом овладев высотой юго-западнее 
д. Ербичени (северо-западнее г.  Яссы), отразила 
5 контратак немецкой пехоты. В бою Чернов был 
ранен, захвачен в плен и заживо сожжен. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 
посмертно.

Таким образом, анализ биографических статей 
в электронной версии «Чувашской энциклопедии» 
позволяет сделать вывод, во-первых, о достаточ-
но широкой представленности в ней персоналий, 
имеющих отношение к Алтаю, принимая во вни-
мание относительно небольшую долю чувашей в 
национальной палитре региона, и, во-вторых, от-
метить высокое разнообразие сфер жизни обще-
ства, в которых нашли приложение своих сил луч-
шие представители Чуваши. Обращают на себя 
внимание также высокие социальная активность и 
социальная мобильность, которые были присущи 
в XX веке советскому обществу (поскольку пода-
вляющее большинство биографий принадлежит 
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людям, которые считали себя «советскими») – как 
в виде перемещений по родной стране, так и воз-
можностей профессионального восхождения и 
социальной самореализации, хотя зачастую они 
и ограничивались суровыми реалиями историче-
ского пути России в тот век.

Хотя «Чувашская энциклопедия» и относится к 
числу национально-региональных, но вопрос на-

циональности персоналий не относится к числу 
важнейших – далеко не у всех людей, упомянутых в 
сообщении, удалось установить национальную при-
надлежность. В любом случае, чуваши среди них со-
ставляют не более трети, что, с одной стороны, на-
поминает о тревожащей тенденции снижения числа 
чувашского населения, но, с другой – указывает на 
исторически присущий стране интернационализм.
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