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Организационная подготовка включает следующие направ-
ления: сбор документов для оформления участников экспедиции
по приказу, заказ и покупка железнодорожных билетов, заказ ма-
шины для груза к поезду; заказ автобусов на Алтае (этим занима-
лись люди из группы обеспечения экспедиции); составление спи-
ска продуктов и их покупка (под руководством выбранного
в группе «завпита»); составление списка и покупка необходимых
хозяйственных вещей (под руководством выбранного в группе
«завхоза»); сбор аптечки с учётом особенностей здоровья всех
членов группы (делает участник группы, имеющий медицинскую
квалификацию); подготовка необходимого для научной програм-
мы оборудования, закупка расходных материалов (руководитель
группы); подготовка необходимого для общего досуга, творческих
занятий (ответственный за досуг).

Период активных сборов длится около недели до выезда.
Очень важно, чтобы в этот процесс были включены все участни-
ки группы. Именно во время сборов члены группы начинают осо-
знавать, что каждый в какой-то мере несёт ответственность за об-
щий успех. Участники группы распределяются по направлениям
подготовки. Сборы в конечном счёте оказываются не в тягость,
а в радость. Если кто-то прежде не был знаком друг с другом,
то за неделю активных сборов все успевают подружиться. По хо-
ду дела участники достаточно самопроизвольно распределяются
по ответственностям — кому что ближе и понятнее, за что сам
желает отвечать в рамках организационно-хозяйственных дел.
В период подготовки очень важно создать дружескую и творчес-
кую атмосферу, но при этом нужно, чтобы ответственность, ини-
циативность и взаимопомощь стали главенствующими. Общест-
венные вещи подготовить к отправлению лучше всего дня за два
до отъезда, чтобы оставить участникам экспедиции время на сбор
личных вещей.

������

В конце концов всё собрано, упаковано, вещи доставлены на вок-
зал. Поезд, как обычно, подают с опозданием, а нужный вагон —
самый дальний от начала платформы. Хорошо, что родителей
много. Тут важно всё грамотно организовать и отследить, чтобы
ничего не забыли. Посадка в вагон всегда суетна. Вещи забрасы-
ваются хаотически. Только успели всё загрузить, войти в ва-
гон — поезд трогается. Всё! Начинается особая жизнь под назва-
нием «экспедиция» и её немаловажная часть — «дорога».

�	
	������

В поездке на Алтай дорога — это совсем не маленькая часть экспе-
диции, а самостоятельное длительное действие. Длинная дорога на
поезде с подростками отличается двумя особенностями: прогулка-
ми во время остановок, на которых кто-то может отстать от поезда;
и тем, что подростков необходимо постоянно чем-то активно зани-
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интересно не только зафиксировать само пение, но и пообщаться
с исполнителями, узнать, как они осознают традицию кая, каков их
путь к открытию в себе этого дара и т.д. Вечером мы разрабатывали
общий опросник для беседы с каждым исполнителем. Ребята объе-
динились по парам — брать своё первое интервью. Подготовили
к работе технику — диктофоны, видеокамеры, фотоаппараты.
Для многих участников это была подготовка к самому первому выхо-
ду «в поле». Как начать разговор с неизвестным для тебя прежде че-
ловеком? Как сделать так, чтобы с тобой согласились поговорить?
Как вести разговор, чтобы услышать не формальные ответы, а раз-
вёрнутые рассуждения, воспоминания, мнения? Как уточнять вопро-
сы? Как держать диктофон? Кого мы вообще услышим — пожилых
или молодых? Много вопросов было у ребят к руководителям…
Ожидания были велики. И они более чем оправдались…

Итак, первый рабочий день в экспедиции. После завтрака мы
пошли пешком в Улаган. Ребят поражала красота иной, неведомой
ранее природы, они вдыхали особый воздух, насыщенный запахом
трав Горного Алтая.

Добравшись до клуба в Улагане, мы расположились в зале,
настроив всё наше оборудование. Начался курултай кайчистов.
Первое выступление ввело ребят в шок. Такое они слышали впер-
вые. Как человек может издавать такие звуки, — этот вопрос заин-
триговал наших ребят, вызвал неподдельный интерес к традиции
горлового пения. После концерта ребята начали общаться с высту-
пающими. Выглядело это довольно любопытно. По всему зданию
клуба, на крыльце, в коридоре, в подсобных помещениях сидели
и стояли группки по три человека — исполнитель кая и два мос-
ковских школьника. В руках у одного был топшур (традиционный
музыкальный инструмент, звуком которого сопровождается горло-
вое пение), а у двух других — диктофон и тетрадь. Кайчисты были
несколько удивлены, но и польщены вниманием. Наши ребята,
включившись в живое общение, забыли про свои страхи и стара-
лись узнать побольше о горловом пении на Алтае и о самих кайчис-
тах. Такой неподдельный интерес москвичей к алтайским исполни-
телям позволил провести вторую, незапланированную часть кон-
церта, на которой уже специально для нас были
продемонстрированы различные варианты исполнения кая. Возвра-
щались мы к месту стоянки на попутной машине. Ребята по дороге
пытались, правда, довольно безуспешно, воспроизвести звуки гор-
лового пения.

Подъехав к месту, мы обнаружили, что рядом с нами отдыха-
ет вся милиция Улаганского района во главе со своим начальни-
ком. Они предложили нам дружеский волейбольный матч, который
мы с радостью проиграли бравым ребятам-милиционерам. После
игры сам начальник улаганской милиции исполнил нам кай, проде-
монстрировав тем самым, что горловое пение — живая традиция,
носителями которой являются многие алтайцы. Вечером мы рас-
шифровывали первые записи и провели первый «брифинг» — об-
щее обсуждение того, кто что узнал, какие впечатления, какие
трудности.
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тесное общение с подростками позволило нам проникнуть в такие
места, куда нас вряд ли бы отвели старшие по причине их запретно-
сти для посторонних. Тема священных мест, сакральной географии
раскрылась во многом именно благодаря тому, что один из наших
ребят — Игорь Гусев — настолько подружился со своими сверстни-
ками из Язулы, что они его водили везде. В-третьих, в школе, где
мы жили, во время нашего пребывания днём работала «детская пло-
щадка». На эту площадку собирались дети от 3 до 13 лет и с ними
занимались две студентки-практикантки из педвуза Горно-Алтайска
(обе родом из Язулы). Среди нас были студентки московского пед-
вуза, и это содействовало тому, что мы смогли с детьми и девушка-
ми-язулинками много общаться. Девушки нам очень помогали в ра-
боте, понимая наши цели и задачи, так как они тоже проходили
фольклорную практику. А с детьми нам удалось провести занятия,
на которых они рисовали на различные темы («Мой мир», «Чужой
мир», «Моя семья», «Моё будущее», «Любимая сказка» и др.), что
стало отдельной темой исследования. Также вполне органично бы-
ла зафиксирована детская субкультура теленгитов: игры, детский
фольклор, общение мальчиков и девочек, общение старших детей
и младших и т.д. В-четвёртых, вся жизнь в Язуле связана со ско-
товодством и охотой. Хозяйствование и образ жизни сохраняют вы-
сокую степень традиционности. Вся обиходная жизнь, дом (точнее,
аил), его интерьер, питание, хозяйство — всё было вновинку для
наших ребят. Таких домов московские школьники никогда не виде-
ли, такой еды никогда не пробовали, такими вещами не пользова-
лись, а в таких местах — не бывали… Это позволило нашим ребя-
там естественно включиться в процесс исследования, так как им
действительно ничего непонятно, всё приходится спрашивать
и уточнять. Интерес не поддельный. Приходилось только чуть-чуть
корректировать внимание начинающих исследователей к тем или
иным проблемам, а также организовывать общение исследователей
друг с другом, чтобы та или иная информация уточнялась, дополня-
лась. Здесь сохраняется высокая рождаемость, в селении много де-
тей. Чётко прослеживается живая традиционная преемственность.
Молодёжь соблюдает большинство нормативов, запретов, предпи-
саний. Это, с одной стороны, не дало нам возможности за короткий
срок глубоко погрузиться и понять особенности культуры теленги-
тов, но, с другой — позволило увидеть и понять живость традици-
онной культуры, её силу, её определённости.

Общий ритм жизни в Язуле таков. С утра — общий сбор для
«ЦУ» (ценных указаний). Каждый день руководители обсуждали
темы, на которые хорошо бы поговорить со своими собеседника-
ми, на что обязательно обратить внимание, как лучше детализиро-
вать вопросы, вести беседу. Днём все расходились по селению или
расшифровывали свои аудиозаписи. Вечером все вновь собира-
лись на «брифинг» и каждая группа исследователей рассказывала
другим, что они сегодня узнали. На этих общих встречах ребята
осознавали, что нам раскрывается в понимании культуры, образа
жизни и образа мысли теленгитов; корректировали исследова-
тельские задачи.


