
1.  Дореволюционный  период  в жизни   шорцев.
       

Велика наша  планета.  Многообразен  народ,  населивший её,  
имеющий каждый свою  историю.
    Многовековая  история  нашего  Отечества- Союза  Советских  
социалистических  республик – составная часть  всемирной  истории.  Наша  
великая  Родина – многонациональное  государство. На её территории, издавна
живут  более   100  больших и малых  народов, тесно  связанных  между собой 
глубокой общностью  исторических судеб и  единством  цели - строительством
коммунизма.
     Национальный состав  формировался на  протяжении  нескольких 
тысячелетий и процесса  длительного  развития и  взаимодействия 
многочисленных  племён, народностей и  наций, возникших  в  различные  
периоды истории  человеческого  общества и отличившихся друг от друга  в  
экономическом  и  языковом отношениях. Истоки сложного  процесса 
этической истории советского  народа,  расселённых на  огромных  просторах  
Азии, Европы, восходят  к  эпохе первоначального заселения людьми 
современной территории СССР и становления  здесь  первобытно- общинного
строя.
       Одной из самых  отсталых окраин  в  царской России была  Сибирь.
На огромных  пространствах  тундр, лесов  и степей  Сибири, составляющей
половину  территории  всей  Российской  империи,  жили кроме русских,
более тридцати  народностей и  этнографических  групп.

Главным  образом  в  Сибири, в первую  очередь к  не русскому  
населению  Сибири , относились  слова В.И.  Ленина о  необъятных  
пространствах России, на  которых  царила  патриархальщина, полудикость  и  
самая настоящая дикость./  В.И. Ленин соч. т 32 стр.  328/ .
 Присоединение  к  московской Руси  Казанского  ханства в  1552г. 
открыло  русскому  народу  дорогу  в  Сибирь. Казачий отряд с атаманом 
Ермаком в  1582 году занял столицу сибирского  хана Кучума. Его  поход был 
началом  большого народного  движения в  Сибирь.  Русские люди  несли с 
собой более  высокую  культуру  и технику  земледелия.

Не прекращающиеся  междоусобные  войны кочевых  феодалов  сильно
разоряли  местное  население.  Поэтому  коренные жители  кузнецкой земли 
были заинтересованы  в присоединении к  Русскому государству как наиболее 
сильному.
        Одной из  народностей, населявших Сибирь в  то время, были шорцы.  
На  шорской земле в  1618 году  по царскому  указу отрядом томских 
служивых людей  был построен Кузнецкий острог.
          В то время  большинство  местного  населения  занималось  выплавкой 
железных руд   и производством  железных изделий. Шорское  развитие 
чёрной металлургии так поразило  русских, что  они стали их звать  кузнецами,
а острогу  дали  имя – Кузнецкий./ Ныне  Новокузнецк/.

Шорцы / само  название /шор/- кижи- человек / шорец /, старое  
название кузнецкие татары/- небольшая  тюркоязыческая народность .  
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Шорский язык-язык шорский  относится к уйгуртской группе  тюрских 
языков,составляя  с хакаским  и другими  языками хакаскую  их подгруппу.

По своим антропологическим  признакам  шорское  население  
занимает промежуточное  положение  между  монгольскими  и  европейскими  
большими расами и относится  к представителям  уральского типа, явившегося
  результатом смешения  типов  азиатского  и европейского происхождения.
       В конце XVI века и в начале XVII века.  В южной  Сибири  существовало 
своеобразное  разделение  труда, но  общешорской  народности  ещё не сложи-
лось. В17 в. шорские роды  обитали  по рекам Кондома  и Мрассу. И родовое 
деление  сохранилось вплоть до Октябрьской  революции.
  В начале XX века название «Шор» вошло  в русскую  литературу, а 
официальное  название  народности « шорцы»  и самоназвание «шор»  
утвердилось только после Октябрьской социалистической революции. До 
этого   у шорцев общего  самоназвания не было, и они  называли  себя по 
наименованию рода, места  жительства, названия  рек, н-р: мрасские люди.
     Раньше шорцев  называли кузнецкими татарами, имея вероятно, в виду
ремесло их предков, или просто туземцами. 

Шорцами их стали  звать  по имени  самого большого рода  «шор»,
 жившего  по реке Кондома.

Основная территория расселения шорцев / Горная шория / находится  в 
центре  расположения  знаменитого  промышленного  района – Кузбасса.
Это  горная страна, отличающаяся  мягким рельефом. Многочисленные реки 
носят  горный характер, и за исключением главных  – Томи, Мрассу, Кондомы 
– мелководны.
    Большая часть территории покрыта малодоступной горной  тайгой.
Отдалённые  предки шорцев вели, в основном, кочевой  образ жизни.
   Зимовали  в горах, потому  что зимой  на возвышенности теплее, чем  в
низине, а летом  спускались  в долины рек  и речушек, жили  в шалашах.
  Зимою охотились, а  летом  занимались  рыбной  ловлей, собирали  и 
сушили кандык,  саранку  и другие  съедобные растения и корни.

Главным занятием  у шорцев  северной части  было  кузнечество. 
Шорцы в  то время  не только  ковали  из железа  разные  изделия, но  и  сами  
добывали  и плавили  железную  руду, в изобилии имеющуюся  в этом крае.
Это занятие  имело  для них  важное  экономическое  значение. Шорское 
кузнечество дополнялось  примитивным земледелием и охотой  на зверя, 
рыболовством.
     Те, кто  жили на юге Шории, с давних времён  научились 
раскорчёвывать  тайгу  и обрабатывать землю. Орудиями труда  были 
железные  мотыги  /абалы/ собственного  производства. Тщательно  и 
заботливо  ухаживая за ростками пшеницы, ячменя, конопли – изготовляли  
самодельные холсты, удавалось собирать  неплохие урожаи. Каждый колосок 
бережно  выдёргивался с корнем.  Колоски  связывались  в небольшие  
снопики, которые затем подвешивали   для сушки. Зерно  добывал и путём  
обжигания. Колос от соломы отделял и огнём , после  чего  под ударами  зерно
высыпалось .  Потом  зерно провеивали, отделяя от мякины, саргашеном, при  
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подкидывании  тяжёлое зерно падало  на блюдо, а мякина отставала  в 
сторону. 

Скотоводством  шорцы  почти не занимались, хотя  и знали  названия
   почти  всех  домашних  животных. Много  было  улусов, где  совершенно  не
держали  коров  и многие  не знали  вкуса молока. « Не  корми  ребёнка  
молоком, разве  молоко  для  ребёнка  пища? « - говорится  в  одной  из  
шорских  легенд», « Это  что  за голая овца? « спрашивали  шорцы, впервые  
увидев свинью. В основном  держали  лошадей  только для  мяса  и шерсти. 
Глубокие снега  заставляли  запасать  сено. Заготовка  сена  шорцы  научились 
у русского  населения. Богачи  заготовляли  сено  батрацким  трудом. 
Большинство таёжных  шорцев  оставляло  сено  в стогах,  и кормили  зимой 
скот, подгоняя   его  прямо к стогу.

Пшеничной  муки  шорцы  не знали.  Из ячменя  они  изготовляли  
муку, так называемый   толкан, употребляя  его в пищу.  Шорцы  сами говорят,
что толкан  спас их от голодной  смерти,  вплоть  до  революции шорцы 
стремились  восполнить  недостаток  пищи  заготовкой  корней  съедобных 
растений, что было  для шорских женщин  и детей  своеобразной  « отрадой»,  
когда они  целыми  днями, не разгибая  спины,  выкапывали  корни  
деревянной  палкой с железным  наконечником  / озуп /.

Один из наиболее  ярких  признаков  отсталости  шорского  хозяйства 
до революции   было  преобладание  естественного  разделения труда,
т. е.  разделение  труда  между  полами, когда  мужчины  занимались  
промысловым  трудом, а женщины – домашним.  Шорцы  были искусными  
охотниками. Охота  велась  мясная  и пушная.  Основными  объектами  
промысла  были соболь, белка, колонок,  выдра,  лисица, рысь, марал, лось, 
олень.

Жили во время  охоты  в тайге  в балаганах.  Это временное  жилище  
конусной   формы.  Каркас  делали  из жердей,  который  покрывали  ветками, 
а сверху  укладывали  «ощенную» бересту, внутри  балагана  приспосабливая
из досок  нары, если  досок  не было, устилали место, где спали  ветками
недели полторы до охоты  шорец – охотник  закаливал  себя тем, что раз-
водил  около  дома  костёр  и ночевал  около  него.  Основными  орудиями  
охоты у шорцев  в XVIII веке были  лук и стрелы. В течении XIXв. их  
заменили ружья шомпольные и кремневые и пистонные, фитильные.

Каждый род владел определённой  вполне  территорией  промысла и 
Охотился только в « своей» тайге.  Нарушение  границ родовых  территорий
строго  преследовалось: у виновных  отбирали  добычу, разрушали охотничий  
стан, иногда  их били  или  передавали родовому суду. В годы  плохого
улова зверя  в той  или  другой тайге только собрание рода / во главе с 
тыком / могло  разрешить охоту в «чужой» тайге. Некоторые  шорцы  
получали  разрешение  промышлять в тайге такого рода, из  которых брали
жён или в который отдавали своих женщин.

Название месяцев  у шорцев  связаны  с явлением  природы  и 
хозяйственной  деятельности. Так , январь – кичиг  кырлаш – морозный месяц,
  февраль – вьюжный, март - перевальный / глухари  переваливают  через
горные  хребты /, апрель – месяц бурундука / бурундук  выходит  из норы
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   добывать пищу /, май месяц  мотыги, июнь – месяц  прополки,  июль- сено-
коса, август- месяц  молнии, сентябрь  месяц жатвы, октябрь – месяц 
молотьбы, ноябрь – месяц  охоты,  декабрь- месяц старший. Ни о каких  числах
месяца  шорцы не знали. Счёт  дням  вёлся  по  фазам луны.
             Охотники, уходя  в тайгу  на промысел, говорили,  что  вернутся  в 
таком месяце, когда луна  будет на ущербе, или  наоборот  и наказывали 
домашним к тому  времени  приготовиться  к встрече. На охоту  уходили  в 
новолуние  или  в полнолуние. Считалось, что  тогда  охота  будет  удачнее.
Даже лес  для  жилья  старались  заготовить  в новолуние, полагая, что  он 
будет  крепче  и долговечнее. День  возвращения  промысловиков  отмечался  
очень  торжественно.  К этому  дню  варили  пиво, готовились  вкусные
кушанья. Собирались все  родные,  приглашались  знакомые, несколько дней.
Неплохой  этот  обычай  сохранился и до сих пор. 
               В охотничьем  промысле   шорцев  сохранилось  коллективное  
начало, выражавшееся   в артельном  производстве, так и в нормах 
распределения добычи. Этот  примитивный  коллективизм,  ведущий  своё  
начало  от первобытно – общиной родовой организации  удерживался  долго  и
после  её  распада в силу  исключительно  трудных  условий  охотничего  
промысла  в тайге, особенно  в зимнее  время,  исключающих  
индивидуальный  выход  на промысел.

До столыпинской  реформы  шорцы  платили так  называемый  
государственный  албан – налог пушниной. Каждый  мужчина  должен  был 
сдать шкурку лучшего  колонка или горностая. От шести  охотников  в 
государственную казну  шла шкурка  соболя или выдры.

Оплата  албана  отмечалась  на отёсанной полоске  рубчиков, потому  
что грамотных людей  почти не было. На десять чинов  был один  грамотный 
писарь, и в каждом улусе  его встречали как редкого  и почётного гостя. 
Вплоть до  Октябрьской революции, а  в отдельных  улусах  даже и в первые 
годы Советской власти,- покойников  не зарывали в землю, а в гробах  или 
просто  завёрнутыми в бересту  подвешивали к крепким сучьям  деревьев. 
Берёзу считали  священной – шачила. Гробы выдалбливали из кедра, сосны, 
ели, а снаружи  обтёсывали.

Шорцы верили в чистого духа – Улгена и злого  духа – Эрлика. Улген 
как и русский бог, находился на небе, а злодей Эрлик – в подземельном  
царстве. Улген  даровал  счастье  и жизнь.  Эрлик  напускал на людей  
несчастья  и болезни. Возможно, потому  и покойника подвешивали  
на дерево,  чтобы  он не попал  к злому  Эрлику. Пусть  лучше возьмет его
к себе  достославный  Улген.

По принятии  христианской веры  религии шорцы  стали  двоеверцами. 
Исполняли христианские обряды, но не  забывали и своего  Улген-хана. В 
случае какого-нибудь  несчастья,  призвав шамана - Кама, обращались за 
помощью не к Христу, а к своему  старому  знакомцу. Ни один  обряд не 
обходился без шамана. Чтобы людям  жилось хорошо, а у охотника была 
добыча, чаще  всего  весной был такой обычай - тюргун : каждая семья
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варила самогон, наливал и его в туески, которые делали  из священной берёзы, 
ставили туески  рядом  друг с другом до 15 штук. Этот  обычай совершался 
коллективно. Старожилы  помнят его до сих пор. Затем шаман 
калмает, т. е. обрызгивает. « Угощает» тайгу и доброго духа Улгена, прогоняя 
злого Эрлика.
      За это  шаман требовал плату мясом и все платили, благодаря за
помощь. Шорцы верили шаману, считали его исцелителем, всемогущим, 
лекарем от всех болезней. От шаманского « лечения» до сих пор  ещё не 
изжиты туберкулёз, венерические болезни. В 20-е годы Советской власти
в п.Чилису-Анзас работал венерический диспансер, который существовал до 
тех пор пока с этими  болезнями было покончено.

Новый год  отмечался  шорцами  весной. Лишь только прогремят 
первые  раскаты  грома, все жители улуса, стар и мал, выбегали на улицу, 
снимали шапки, платки, бросали их вверх и восторженно и радостно кричали:
« Пусть мой старый  год меня оставит! Пусть новый год  придёт ко мне.
Затем все бежали к реке и умывались.

Чтобы сделать  приятное знакомому, шорцы  изготавливали арачка-
пиво, наливали  его в берестяной туясок и угощали  друзей, родственников или
шли  с туеском в гости. Особенно пользовались таким  обычаем
при умыкании невесты.

Прежде шорцы жили родами-чинами. Это было лет 60-100 тому на-
зад. Во главе каждого чина  стоял  паштык- управляющий, избираемый на
сходе мужчина, не моложе 18 лет. Женщины к выборам  не допускались.
Интересен был сам  ход  выборов. Каждый из собравшихся  подходил к 
кандидату на должность паштыка, дотрагивался до него  рукой, одобряя
 таким образом,  выбор, или  хватал его за правую руку и сильно хлопал по
плечу. Кандидат как бы  старался  убежать от таких « ласк», но его  крепко,
весело хохоча, держали  несколько  сильных парней. И тогда, будто бы 
уступая воле  народа, кандидат « смирился» и принимал  на себя  обязанности  
паштыка.  Разумеется, при   выдвижении  кандидатов на должность
паштыка  настоящая  борьба  между  байской и бедняцко- середняцкой частью
населения. И чаще всего  избирали  середняка, чтобы не кому  не было обидно.
         Столыпинская  реформа, направленная  на ликвидацию  общинного 
производства, положила начало  распаду  чинов,  росту  количества  и 
обнищанию  основной  части населения.

Преступников судил сам народ  на общем  собрании – сходке. 
Основной формой  наказания  была  порка  сырыми  прутьями. Чем тяжелее  
вина,  тем более прутьев. Но бывали  случаи, когда  сход  присуждал  
виновного  к тюремному  заключению  или высылке  из родных  краев  за 
пределы  губернии.
Решение  схода  было  окончательным.  Тем же,  кто совершал  особо тяжкие 
преступления, как то: убийство, грабёж, насилие – судили 3 паштыка  из
соседних чинов. Приговор тогда  посылался  в мировой  уездный суд, и не 
было случая, чтобы  мировой  судья  не утвердил  решение  паштыков.

Далёкие предки  современных  шорцев  с 6-8в. в.  находились на
положении данников  тюрских каганов, ургуйских ханов, киргизских ажо, 
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И различных  монгольских  феодалов  вплоть до включения  в состав 
русского государства. Особенно  тяжёлым  было  положение  шорцев  в период
подчинения их Джунгарю, т. е.  государству  западных  монголов, или 
калмыков. Угнетение  и эксплуатация  шорцев  калмыцкими  феодалами  
довело их до крайнего разорения, и только  включение  в состав  России  
буквально спасло  шорцев  в то время  от полного  исчезновения, на которое 
они были обречены  господством камыков. Процесс освобождения шорцев от 
многовековой  данической  зависимости, начавшейся  1618 г. завершился 
полностью только  в 1-й половине  18 в. Процесс этот протекал  в обстановке  
ожесточённого  сопротивления  со стороны  феодальной  верхушки
сибирских татар / из  династиикучумовичей/, северных  и западных монголов, 
енисейских  киргизов,  которые  хотели  не потерять  поставщиков 
железного оружия, изготовленного домашним способом.

При царствовании Елизаветы Петровны и Екатерины  2Кузнецкие 
земли окончательно   превратились в царскую  вотчину, в Сибири  не было 
собственностью фамилии.

С включением шорцев  в состав  Русского государства в их истории
наступил новый и наиболее важный по сравнению со всеми  предыдущими
период. Главное его значение  заключается не только в том, что шорцы были  
освобождены  от многовекового, источающего их экономику 
многоданничества, а особенно  в том, что они оказались  в непосредственном
обращении с русским народом и его несравненно более развитой культурой. 
Это обстоятельство, несмотря на тяжесть  колониальной политики царизма, 
сыграло  в их дальнейшей  истории положительную роль. Вот как об этом 
пишет шорский поэт, собиратель шорского фольклора, Степан Семёнович 
Торбоков / 1900/, который  сначала был охотником, потом заочно учился и 
закончил  педагогический институт и работал учителем в Горной Шории. «  И 
совершенно не прав исследователь прошлого века миссионер Вербицкий, 
утверждавший в своей работе  «Алтайские инородцы», что бой происходили 
не с Джунгарскими ханами, а с русскими казаками, переходящие из поколения 
в поколение легенды  и предания  убедительно доказывают это. Шорцы 
приняли русских  казаков как друзей. Не только боев, но и каких – либо 
вооружённых  стычек между ними не происходило. Русский народ помог нам 
перейти от полудикого кочевого образа жизни к настоящей  оседлой жизни, 
научил строить избы, хозяйствовать на родной земле, поделился своей 
премудростью и  фольклором.

Шорцы очень любят слушать  русские  сказки и сказания,  потому что
в них есть  немало общего с нашими  легендами и преданиями»/  Огни
Кузбасса» Кемерово 1970г., стр. 65./.  

Культура и быт  шорцев  претерпели  значительные изменения  за 
период пребывания их в составе Русского  государства. 

В домашнем  хозяйстве  распространялась русская изба срубленная,
более тёплая, удобная, и гигиеничная, раньше они жили в деревянных
шалашах или низкой  деревянной юрте.

Большие изменения произошли  под влиянием русских и в области 
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общественных отношений. Вот у шорцев был экзогамен, основан на отцовском
праве. Принадлежащие,  каждому  роду называли друг друга карындаш, 
т. е. единоутробный, что отражало  более раннюю материнскую стадию раз-
вития рода, когда возник  этот термин.

Рост производства, укрепление  частной  собственности, развитие
отношений обмена и торговли шорцев в период  пребывания их  в составе
царской России  неизбежно  привели  к распаду  рода  в экономическом 
отношении на отдельные семейные  общины. В результате  спроса  рынка на
пушнину и орех, развитие  торговли, перехода к деньгам  частная 
собственность увеличилась, что  послужило  распаду отдельных семейных 
общин на отдельные  моногамные  семьи. Каждый женатый член семьи 
получил право  на участие  в обмене и торговых  операциях, что  привело к 
неравномерному накоплению имущества в отдельных индивидуальных 
семьях; это в свою очередь открыло широкие возможности  для эксплуатации 
богатыми семьями неимущих  родственников. Вместо прежних  родственных
связей крепли  территориальные связи/ совместное проживание, соседство/.
      Таким  образом, постепенно ко времени Великой Октябрьской 
социалистической революции отношениями, определяющими общественно- 
экономическую жизнь  шорцев, были отношения господства  и подчинения, 
отношения политической и экономической зависимости большинства шорцев
от царского аппарата и частично  отчислено небольшой собственной 
эксплуататорской  верхушкой. Шорцы находились  на стадии  перехода  к
классовому обществу. У них ещё не было  резкого  разделения на классы.
Проникновение в улусы  капиталистических отношений весьма ускоряло 
Разложение  первобытно- общинного строя. Развитие торговли, денежного
обращения, ростовщичества привело к образованию у шорцев небольшой
группы людей, которая сосредоточила в своих руках богатства  за счёт
ограбления своих соплеменников и была  тесно  связана с царскими  
колонизаторами. В то время  как полунищие  бродили  по тайге в поисках 
зверя и систематически голодали. Кучка  шорцев  вела торговые операции и 
сильно наживались. Такими  шорцами были:  Кирсанов Иван, который мог за
пушнину потравить охотника собаками, Фёдор Толстый / то место  где он
жил и сейчас так называется, / держал  огромную пасеку и большое количество
скота, скупал у шорцев пушнину  и перепродавал её в Мыски
братьям  Тотышевым, одного из которых  народ прозвал «майх» Фёдор 
/ Худой Фёдор/, а те в свою очередь  перепродавали  пушнину в Новосибирск 
крупным  русским купцам. Чтобы забрать добытую охотниками пушнину за
гроши, торговцы или их приказчики применяли обычный метод спаивания. 
Или в обмен на пушнину давали тараканов, внушая, что таракан
приносит в дом счастье и богатство. Для работ в своём хозяйстве они
держали наёмных рабочих - своих же шорцев.
Шорский бай жил исключительно своими интересами. В силу  экономического
и общественного своего положения баи подчиняли себе местную « родовую» 
администрацию – паштыков и их  помощников, и при их помощи 
выколачивали долги со своих соплеменников. Баи,  торговцы и ростовщики, 
паштыки и их помощники, а также  известные  грубыми и дикими приёмами 
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эксплуатации невежественные шаманы - вот та эксплуататорская верхушка, 
которая выделялась в результате разложения родового строя у шорцев. Над 
всем этим стоял колониальный аппарат царизма, являвшегося главной силой 
политического, национального гнета и эксплуатации шорцев. Эта политика 
тормозила и ослабляла тесные экономические и культурные связи шорцев с 
русским народом, в ней было заложено основное зло бесправного положения 
шорцев в царской России. Все земли Алтайского округа, куда входила и 
Шория, считались личной собственностью царя. Таковы были общественные 
отношения у шорцев на кануне Октябрьской революции.
 Гнет двойной  эксплуатации, политическая и культурная отсталость
определяла довольно убогие формы их духовной жизни. Среди шорцев не
было просвещения, медицинской помощи. Хотя на основе русского языка и
был разработан для шорского  алфавита, письменной литературы у шорцев так
и не появилось. На шорском языке издавались лишь только церковная 
литература. Особенно было развито  у шорцев устное творчество, но не было 
достаточно развито народное изобретательное искусство.

2. Образование и развитие Шорской народности после
Октябрьской социалистической революции.

Изучение героических страниц прошлого наполняет нас  чувством 
Социалистического  патриотизма и национальной гордости за наши народы,
которые в труднейших  исторических условиях отстояли свою  независимость, 
создали великое Советское государство и построили  первое в мире 
социалистическое  общество. В совместной борьбе против царизма,
помещиков и капиталистов сложилась и окрепла дружба народов СССР-
- великая движущая сила исторического развития.

« Если частная собственность и капитализм неизбежно разъединяют 
людей, разжигают национальную рознь  и усиливают национальный гнет, то
Коллективная собственность и труд столь же неизбежно сближают людей,
подрывают  национальную рознь и уничтожают национальный гнет.»- 
говорилось на 10 съезде РКИб / КПСС в резолюциях и решениях, т. 1стр. 556./

Многовековая  история  нашей  родины насыщена  примерами  
беззаветной и героической борьбы  народных масс против  эксплуататоров, за  
национальную независимость, против иноземных  захватчиков. В этой борьбе
народы СССР понесли большие  жертвы и проявили невиданное мужество
и стойкость. « Если РСФСР является единственной в мире  страной, где
удался опыт мирного сожительства и братского содружества целого  ряда 
наций и народностей, то это потому, что там нет ни господствующих, ни 
подчинённых, ни метрополей,  ни колоний, ни империализма, ни 
национального гнета - там  федерация держится на взаимном доверии и добро-
резолюциях т. 1 стр. 558/.

Большую заботу  проявила партия большевиков и Советское 
правительство, чтобы  поднять на ноги маленькие народности, населявшие 
нашу страну. Партия говорила, что РСФСР и связанные с ней независимые 
республики  представляют около 140 млн. населения. Из них невеликороссов
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около 5 млн. Политика царизма, политика помещиков и буржуазии по 
отношению к этим  народам  состояла в том, чтобы убить среди них зачатки
всякой государственности, калечить их культуру,  стеснять язык, держать их
в невежестве, и, наконец, по  возможности русифицировать их, результаты
такой политики – неразвитость и политическая отсталость этих народов.

Теперь, когда помещики и буржуазия свергнуты, а Советская власть 
Провозглашена народными массами  и в их странах, задача партии состоит в 
том, чтобы помочь трудовым массам невеликоросских народов
Догнать вперёд ушедшую  Россию, помочь им  КПСС в резолюциях и 
решениях, т. 1 стр. 558-559/.

Теперь, когда национальные привилегии уничтожены, равноправие
наций проведено в жизнь, а право национальных меньшинств на свободное 
национальное развитие обеспечено самим характером советского строя. Задача
партии по отношению к трудящимся массам этих национальных групп состоит
в том, чтобы помочь им полностью использовать это обеспеченное за ними 
право свободного развития «. / КПСС в резолюциях и решениях т. 1, стр. 562/.
      Великая Октябрьская социалистическая революция освободила угнетённых
шорцев от эксплуатации, создали самые благоприятные условия
и исключительные возможности ускорения пробуждения классового 
самосознания трудящихся  Кузбасса и Горной  Шории.
       Коммунистическая  партия, Советское  правительство проделали 
огромную  работу по оказанию всесторонней помощи  отсталым в прошлом 
народам, в том числе и шорцам.
       Глубокая экономическая и культурная  отсталость, пораженная   всем
 ходом  исторического развития и колониальной  политики развития царизма, 
явилась основной причиной, мешавшей шорцам реализовать в практической 
жизни права, предоставленные им Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

1919г. По всей стране  шла гражданская война. Разгоралось массовое
восстание против колчаковских оккупантов  в центральной части  Кузбасса 
были организованы  партизанские  соединения. В с. Кульчугине  отряды 
соединились  с частями регулярной Красной Армии.

26. 12. 1919г. в Кузнецк вошёл  312 полк 2-ой бригады 35 дивизии  5
Красной Армии. К концу декабря 1919 г. весь Кузнецкий уезд и Горная
Шория стали свободными.

Весть об установлении Советской власти в Кузнецке и Горной Шории 
быстро облетела все улусы. В самых  глухих  отдаленных местах, куда зи-
мой почти никто не добирался на лыжах, ни на лошадях стало известно 
об этом. Все с тревогой ждали, что принесёт  завтрашний день. Старо-
жилы рассказывали, что не только богачи, но и бедняки сначала протестовали 
против  установления Советской  власти, и только когда им стали объяснять, 
что землю они копать вручную не будут, а станут пахать плугами, когда  
разрешили  сеять на хороших  землях, принадлежащих раньше богачам, когда  
им стали давать семена  для посева, они воочию убедились в том, что 
Советская власть несёт им радость и счастье.
        Но это было потом, а сначала люди каждый день ожидали новости,

9



подолгу говорили о том, что всех так встревожило.
Дальнейшие события происходили на берегах  реки Мрас-су. По всем 

Улусам разнеслась неожиданная новость: «Председатель ревкома приехал!»
С утра в волостном  исполкоме толпилось много людей, прибывших в этот 
день встретить председателя,  мужчины и женщины стояли в стороне, не зная 
как вести себя при новой власти. Женщины прятались за своих мужей. На их 
лицах была  написана одновременно и тревога и любопытство, и напряженное 
ожидание. Время было смутное.
      В первые годы Советской  власти на земле  Кузнецкой были организованы 
Кузнецкий уезд и четыре  волости: Верхнее - Томская, Кондомская,
Кузедеевская  и  Мрасская. Партия большевиков и Советская власть направили
для работы во Мрасском  волисполкоме председателем Григорьева
Константина Васильевича, ему в помощь дали оперуполномоченного ОГПУ
Апанаева Фёдора Михайловича.

Привёз их рекомендовать Экишев Пётр Семёнович, который много
лет работал сначала секретарём комсомольской  организации Кузедеевского 
района, а затем – секретарём райкома партии, член партии с 1928г.
Представляя жителям Григорьева и Апанаева, он сказал: «Прошу вас уважать 
новую власть»
        Люди долго не расходились со двора волисполкома. Все новые и новые
смелые мысли возникали в голове Григорьева, рождалась уверенность в
народе. Председатель ревкома решил поближе  приглядеться к жизни улусов, 
чтобы войти своим человеком в улусную среду, нужно сначала изучить 
характер, привычки коренных жителей, узнать, кто, чем дышит, познакомиться
с их бытом, чаяниями, нуждами, и вместе с секретарём ревкома Григорьев 
посещает улусы Кабырзинского улусного Совета. Здесь он воочию убеждается
в том, что юг Шории удивительно велик. Коренные жители живут в обширной 
долине среди цепи скалистых, изрезанных ущельями и проросших  лесом гор. 
Когда Григорьев спросил коренных жителей  Шулбаевых, нравится ли им 
здесь, они ответили, что лучшей земли для них нет. Понимаете, здесь ничего  в
подарок  не получишь, поэтому всё, что у нас есть, нам вдвойне дорого».
     Перед Григорьевым стояла труднейшая задача: преодолеть и религиозный  
дурман и шаманские и родовые предрассудки, вывести местный народ на 
верную дорогу. И для того чтобы добиться  успеха, убрать с дороги классового
врага, нужно объединить все усилия и повести за собой охотников, которые 
особенно поддерживали  богачей, т. к. организация и проведение выборов в 
местные  Советы можно осуществить только в едином большинстве.

В начале 1920 г. во всех волостях  Кузнецкого  уезда были созданы 
военные революционные  комитеты.  Под руководством партийных 
организаций при активном участии коммунистов, сочувствующих улусные и 
волостные ревкомы восстанавливали Советскую власть на местах, 
организовывали культурно просветительные учреждения, 
сельскохозяйственные организации охотников. Большую работу проводили по 
организации снабжения голодающего населения.  За три  месяца кипучей 
работы  доверие у народа было завоёвано. Ревкомы  справились  со своей 

10



задачей. Теперь созрела благоприятная  обстановка для перехода к новому, 
более демократическому  управлению.
       В марте началась подготовка к выборам в улусные Советы. В это время 
коммунисты, ревкомы,  сочувствующие  проводили большую 
разъяснительную  работу среди населения, охотников о важности выборов и о 
недопустимости в Советы богачей, торговцев  и других не пролетарских 
элементов.
        Так в Ачаевском улусном Совете проходили с отчаянным сопротивлением
баев. В первый день  собрания выбрали 7 членов Совета, но не договорились, 
кого из них  выбрать председателем, кого - заместителем.
     На следующий день  Апанаев  выдвинул председателем Совета  бедняка
Шипеева  «Почему Шипеева»? – возмутился  самый  богатый  Тудигешев  
Герасим. «Чем хуже  Пырланый Тудигешев? «Он хоть и молодой, зато 
происходит из большой родовой семьи Тудигешевых, он образованный, из 
хорошей семьи, пользуется  авторитетом. По традиции наших дедов и отцов 
председатель должен быть выбран из нашего рода. « А чем хуже  Шипеев?»-
спросил Апанаев. Тем, что у него в кармане  меньше, чем у Пырлашего?
Богатство человека  у него в уме и опыте, преданности своему народу.
А снова  командовать богачам мы не позволим.
      На территории  Мрасского волисполкома становление Советской
власти встретило особенно упорное  сопротивление  местных богачей.
В селе  Чилису- Анзасс / улус  Ачей /  жил богатый купец Тудигешев Гордей 
Герасимович. При царизме он получил образование, закончив  Бийское
миссионерное  катехизическое  училище, ему не нравилось, что в безбрежной 
тайге  зарождается новая народная власть. На этого энергичного
грамотного бая оказывали влияние эсеры и анархисты из Роговской
банды. Молодой  Гордей мечтал стать  властителем земли Кузнецкой.
С июня 1921 года он стал организовывать из сынов баев и купцов, из
Здоровых мужчин- охотников, всех его должников - банду. Набрав более
Ста с лишним человек, он начал уничтожать местные Советы и другие
Учреждения Советской власти.

Отряд Гордея, ограбив золото на приисках Камзасс, Мрас-су, талон у 
приискателей, достигли на лыжах Усть- Колзасский улусный Совет и
оттуда на плотах отплыли на 3-й день после ледохода до пункта нападения на 
волостной исполком.

21 апреля1922 г. группа  гордеевцев ворвалась в дом Мрасского вол-
исполкома. Они уничтожили документы, забрали деньги и другие ценности. 
Председателя Григорьева после пытки притащили на берег Мрас-су,
разделили до нательного  белья, сняли сапоги. Григорьев напряг последние 
силы, вырвался из рук бандитов и бросился в воду. Бандиты 
открыли огонь, тело коммуниста скрылось под водой, бандиты мысленно 
похоронили его на дне Мрас-су.
       Другая группа гордеевцев ходила по деревне Усть - Кабырза, выискивала 
советских активистов. В одном доме отдыхал только что вернувшийся из 
командировки уполномоченный ОГПУ, член  Мрасского волисполкома. Его 
долго допрашивали и пытали, а затем расстреляли. Так погиб
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большевик- сын шорского народа.
Григорьев вышел из воды у скалы за хутором Таска, спрятался

в стог сена. Но апрельский снег хорошо сохранил отпечатки босых ног.
И по указанию предателей, местных жителей – Чулатаева и Арбачакова, 
которые показали  бандитам место, где спрятался Григорьев, его снова 
схватили, привели на правый берег р. Мрас-су и расстреляли. Жители 
выходить из домов боялись, и только когда  бандиты уехали, местные жители,
среди которых была  и Чульжанова Антонина Дмитриевна, отец которой был
шорец. Она впоследствии работала  учительницей, а потом секретарём 
сельского совета, перевезли на нартах трупы большевиков на левый берег.
На окраине хутора  Таска выкопали неглубокую яму, т. к. долго копать
боялись, вдруг вернётся Гордей, на дно  положили немного сена и быстро
закопали их. Спустя несколько лет  кабырзинцы перенесли их останки
в центр посёлка Усть - Кабырза, где и установили  памятник, возле которого 
каждый год  в праздник  Великой Октябрьской социалистической 
революции проходит торжественный митинг. На мемориальной доске  
написано «Апанаев Фёдор Михайлович- уполномоченный ОГПУ. Григорьев 
Константин  Васильевич – председатель волисполкома. Погибли 21. 04.1922г.
от белогвардейской  банды Гордея за власть  Советов в Горной Шории».
       А банда Гордея так и скрылась. Сюда послали других коммунистов. 
Советская власть уже установилась по дальним улусам. А Гордей про-
должал свои злодеяния: грабили население посёлков и хуторов, убивали
активистов Советской власти. На борьбу с бандитами был послан  отряд
красноармейцев. Три месяца преследовал отряд банду Гордея. Большинство 
бандитов было взято в плен, и передано суду военного трибунала.
Но главари банды скрылись. Гордей Тудигешев, Семён Тудигешев, Сергей 
Тудигешев  хотели пробраться в Монголию, но доехав до Абакана, увидели, 
что там активно действуют красноармейские отряды. Тогда они изменили свой
путь. Повернули на юг, предполагая  через  Горный  Алтай добраться до 
Китая. Но кольцо смыкалось, положение было безвыходным.
И как-то на привале между ними завязался ожесточённый  спор. Гордей
Доказывал, что надо любыми  путями добраться до Китая или Монголии.
Но его помощники видели другой, более реальный путь спасения. Тудигешев 
Семён и Тенешев Сергей сговорились убить Гордея и доложить об этом 
советским властям. Так они и сделали. Ночью двумя внезапными
выстрелами ординарцы убили своего атамана, а сами сдались в плен на
милость Советским властям.
        В разгроме гордеевской банды также принимали активное участие
местные  жители- охотники: Кушаков Анисим Александрович,  Торчаков 
Николай Васильевич, Судочаков Лука Васильевич и многие другие. Их имена
навечно останутся в памяти народа, как пример мужества и отваги в
борьбе за становление  Советской власти в Горной Шории.
Ясная конкретная программа политики, разработанная для ряда групп 
народов Советского государства, различных по-своему общественно – 
экономическому уровню, принятая на 10 и 12съездах ВКП / б/, была 
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применена и к шорцам. Последовательное применение этих принципов дало 
поразительно быстрые результаты района Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов  Западно - Сибирского края и 26 августа 1925г.
с центром в улусе Мыски. С этого времени была создана  шорская районная  
партийная организация, которая опиралась на решения съездов
Коммунистической партии по национальному вопросу, сплотила вокруг
Себя трудящихся на борьбу с шорскими и русскими  кулацкими 
эксплуататорскими элементами, организовали борьбу с великодержавным 
шовинизмом и местным национализмом.

Распространенный в прошлом шовинизм изживался, в процессе этой
борьбы постепенно рождалась и развивалась творческая энергия рядовых 
шорцев, росли местные шорские советские и партийные кадры и уровень 
культуры шорского народа стал быстро подниматься. Развивалась и 
Тарба был  Шулбаев Т. Г., который участвовал в организации  колхозов,
Был направлен в 1938 году в Кузедеево в советскую парт. школу, 
впоследствии  работал инструктором  райкома партии. Народу  нужны  были 
политически грамотные  люди. Окончил  партшколы  в г. Новокузнецке в 1938 
г. Кушаков А. Е. / в прошлом – сначала охотник,  затем рядовой колхозник, 
потом бригадир/,  после её окончания  работал секретарём  райисполкома
г. Кузедеево. Он был избран депутатом  Верховного  Совета РСФСР в  1942г,
В годы войны  работал  председателем  райисполкома. Окончил в г. Кузедеево 
в 1939 г. партшколу   Кунгушев  Григорий  Иванович – один из первых 
комсомольцев, в прошлом  работавший и председателем  исполкома  сельского
Совета, и председателем  сельпо, участник  Великой Отечественной войны, 
ныне пенсионер п. Усть -Кабырза.

В первые годы Советской власти первыми депутатами были Арбачаков
Софрон А., Арбачаков Семён. Женщин – депутатов  не было, с установлением 
Советской власти все удобные для земледелия  и скотоводства земли,
которые до революции были  захвачены кулацко- байской  эксплуататорской 
верхушкой поступили в распоряжение трудящихся шорцев.
       Однако, первое время шорцы в силу своей экономической и культурной
отсталости не могли освоить земли, они также занимались охотой, промыслом 
в земледелие втягивались постепенно  после коллективизации. До 1930 года 
обработкой земли шорцы занимались коллективно.
   После 1930 г. началось образование колхозов. Сначала в каждом посёлке был
колхоз, это где – то около 80, затем их уменьшили до 63, а потом до33. Но и 
эти 33 колхоза ликвидировали в октябре1958г. как  непроизводительные   в 
виду  горной  местности.
     Помощь шорцам со стороны государства, выражавшаяся в денежных
ссудах, в снабжении их сельскохозяйственными орудиями, семенами, домаш-
ним скотом, в направлении к ним,  специалистов сельского хозяйства, и
особенно в объединении шорцев в коллективные хозяйства, быстро выдвинуло
на первое место в их жизни  сельское хозяйство и укрепило их экономику, 
Горно- Шорский район получал ежегодно от Советского Государства на 
развитие и укрепление экономики и культуры миллионы  рублей только по 
государственному бюджету. Наряду с развитием народного хозяйства, в 
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котором их года в год росло значение промышленности, ещё быстрее 
развивалась культура шорцев, ибо повышение культурного уровня является 
необходимым условием, способствующим нарастанию  темпов развития 
социалистической экономики, требующей высокой культуры работников 
производства.
      Большая часть ассигнований  у шорцев направлялась на развитие 
социалистической культуры, и в первую очередь грамотности. За короткий
срок была создана шорская письменность, введено обучение на  родном 
языке, и издана   учебная литература, а ведь до Великого Октября шорцы
не  имели  своей  письменности  и  почти всё  население  было неграмотным.
Выросло количество  шорских  школ,  возросло  количество  учеников – 
шорцев. Но ещё важнее было то, что у шорцев теперь появились собственные 
учительские кадры.

По заданию Томского губернского отдела народного образования 
молодой шорский учитель Яков Кузьмич Тельгереков / ныне пенсионер, живёт
в г. Мыски / в 1923 г. подготовил рукопись первого шорского букваря на
основе русского алфавита. Это как раз соответствовало требованиям ХП
съезда партии. В резолюции по вопросам  пропаганды и агитации этого
съезда говорилось: « Центральному комитету РКП/ б/ и Наркомпросу    
необходимо принять  все меры к действительной организации до сих пор 
чрезвычайно слабо поставленного дела подготовки и издания учеников и 
пособий, в частности для национального меньшинства». В конце мая того же 
года Тельгерекова Я. К. вызвали в Москву,  в Наркомпрос. Здесь он
впервые встретился и был принят Надеждой Константиновной Крупской.
Н. К. расспрашивала горношорца, как она с улыбкой называла Якова Кузьмича
о шорском народе, его обычаях, нравах, формах и расцветках шорской 
национальной одежды. Для окончательной обработки букваря был приглашён 
седой учитель – методист Наркомпроса и художник, который сделал рисунки к
букварю. В 2 часа на 5 июля коллегия под председательством наркома 
просвещения А. В. Луначарского рассмотрела роспись букваря.
Она была в основном одобрена.
       Вручая Тельгерекову Я. К. ещё пахнущий типографской краской бук-
Варь, Надежда  Константиновна сказала: « Будет Яков Кузьмич  работать с
этим букварём в шорских школах, ребятишки прочитывают первое родное 
слово, поймут его значение, их глазёнки радостно засверкают, а дальше они 
сами будут стараться узнать новые слова на родном языке. Это будет целое 
событие в жизни шорских школ. А взрослые, думаете, не заинтересуются 
букварём? Это же начало культурной революции для таких маленьких 
народностей как шорцы».
       Таким образом, впервые была создана, шоркая письменность. По первому 
букварю, названому «  Чарык- Чол»/ Светлый путь/ в шорских школах
обучались до 1927 года, когда вышел новый букварь, составленный так-же  
Тельгерековым Я. К. совместно  с ныне известным  шорским писателем
Фёдором  Степановичем  Чиспияковым.  Но в 1934 году изучение шорского
языка было  упразднено. Послужило этому  желание  самих шорцев, их 
согласие, т. к. шорская народность  малочисленная, шорские  и русские дети
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обучались вместе, и обучение  на шорском языке  тормозило и затрудняло
понимание изучаемого  материала.
       Повышение культурного  уровня и просвещение шорцев происходили 
также и по линии  различных  культурно- просветительных учреждений, 
впервые появившихся  в 1925 г. Это были читальни / - избы – читальни/, 
клубы, библиотеки,  несколько  передвижных кино,  радиоузлы. В эти же годы 
среди шорцев также впервые  организована медицинская помощь.
      Создание Горно- Шорского  национального  района,  несмотря на то, что 
шорцы и его население составляли незначительный процент, сыграло 
большую роль в поднятии  культуры трудящихся шорцев. Огромная  
территория  Горно – Шорского  района, непригодная по природным условиям 
для широкого развития сельского хозяйства, оказалась настоящим кладом  для
развития тяжёлой индустрии, весьма важной для экономики всего народного   
хозяйства Советского государства. Развитие мощного индустриального центра 
вызвало  большой приток сюда населения, преимущественно  русского, 
впоследствии чего численность  шорцев стала составлять здесь ничтожный 
процент.
       В 1939 году Горно - Шорский национальный район был упразднён, а 
огромная территория  была разделена в административном отношений на
ряд районов вновь созданной Кемеровской области, объединявший Кузбасс.
  

3. Шорская народность и современная действительность.

В настоящее время шорцы живут в 3-х районах Кемеровской области 
Таштагольско/  пригородная зона г. Таштагола /, Мысковском, Кузедеевском   
охватывающим  бывшую  территорию  Горно – Шорского края. Большинство 
их проживает в южной части Шории, в Таштагольском р-не.
        Во всех этих районах шорцы живут, разбросано, вперемешку с русским 
населением, и только в некоторых довольно  отдаленных / расположенных  в 
глухой горной тайге / сельских Советах пригородной зоны г. Таштагола (Усть-
Кабырзинскиий, Чилису – Анзасский, Усть – Колзасский / они являются 
преобладающим населением. Основная часть шорцев сейчас работает в 
различных отраслях промышленности, высокоразвитой Кемеровской области, 
в качестве рабочих и служащих, в леспромхозах, на золотых приисках, и 
только небольшая часть занимается охотой на зверя, числясь штатными 
охотниками коопзверпромхозах. 

Современный промысловый труд шорцев сам по себе претерпел 
большие изменения и является искателем прогресса, охватывающего все 
стороны  шорской жизни. Охотники- промысловики имеют теперь  на своих 
станах охотничьи избушки, снабжены хорошими охотничьими ружьями, 
следят за всеми новинками охоты в стране в этой области народного 
хозяйства, применяя их у себя. Боеприпасами, спецодеждой снабжает их 
государство. В охотничьей избушке сейчас не является редкостью  
электрический фонарик, транзисторный приёмник, примус, аптечка, газеты и 
журналы. Если раньше шорцы- охотники на охоте питались одним талканом, 
то сейчас  они заранее, до открытия охотничьего сезона, завозят на весь период
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охоты в свои избушки  продукты, ассортимент которых разнообразен. 
Охотничий промысел основан на принципе коопераций, но  кооперации  
социалистической, а не первобытной, которая пережиточно   существовала у 
шорцев  вплоть до Октябрьской революции в форме временных  
производственных  объединений / только на время промысла/ с  
первобытнообщинным и уравнительным   распределением добычи. Шорцы  
охотятся теперь главным  образом  в лесах государственного  фонда, в 
специальных промысловых угодьях. организовано,  планируя промысел на 
основе учёта  естественных  запросов  зверя, его  сезонных   миграций, 
качества меха и т. д.  

Советская власть сделала те глубокие сдвиги, которые произошли  в 
социально- экономической  и культурной  жизни шорцев. И в истории шорцев 
за короткое время  возникла  и распространилась новая отрасль  труда 
промышленность. Появилась  совершенно  новая  социальная категория 
шорцев – категория  рабочих. 

Образовалась  среди шорцев  и другая новая социальная категория- 
категория служащих, куда относятся, главным образом  шорская 
интеллигенция, также впервые появившаяся в их истории. 

Появление  новых  социальных  групп  населения  шорцев  отражают  
коренные  изменения  в их социально- экономической жизни, 
свидетельствующие о фактической ликвидации  многовековой экономической 
и культурной отсталости. 

Большое значение в жизни  современных шорцев имеет и появление 
своего рабочего  класса. Шорцы, не смотря  на их невероятную хозяйственную
и культурную  отсталость в прошлом и вопреки мраченным  предсказаниям  
некоторых буржуазных  исследователей, оказались вполне способными к 
труду  в промышленности, быстро привыкли  к нему, оценили  его и 
проявляют себя в нём с самой хорошей  стороны. Процесс вовлечения  шорцев 
в промышленность  Кузбасса  расширяется, чему способствует система 
подготовки кадров через школы  профессионально- технического обучения. 
Много сейчас в промышленности  работает шорцев – инженеров, окончивших 
высшие учебные заведения. 

Высшее образование у шорцев сейчас становится повсеместно./ До 
Октября во всей Горной  Шории  было 6 грамотных  шорцев,  обученных  в 
миссионерской   школе  в г. Горно- Алтайске. \ Теперь в одном Таштагольском
районе работает свыше 2-х тысяч инженеров, врачей и учителей/ « Огни 
Кузбасса», 19, г. №1, стр. 74/. 

Даже 20 лет назад мало у кого из шорцев было  среднее образование. 
Сейчас же каждый должен иметь его. Есть среди шорцев и лётчики 
испытатели, и командиры кораблей. Это словно  сказочное превращение 
людей, которое по старым  представлениям  может казаться  невероятным, 
является естественным  практическим результатом  советской национальной 
политики. Подготовка шорцев- специалистов в высших учебных заведениях 
продолжается и по сей день. 

Изменилось и положение шорских женщин в Горной Шории. Они 
работают в промышленности, медицине, просвещении,  принимают активное 
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участие в общественной жизни. Среди  них много  комсомольцев, членов 
партии. 

Будучи  до революции наиболее  отсталыми из всех народностей 
Южной Сибири, шорцы в настоящее  время обогнали многих из них. Это 
объясняется тем, что они оказались в сфере непосредственного влияния 
мощного социалистического индустриального центра. Большой интерес 
представляет шорская  интеллигенция. Впервые в Шории за весьма короткий 
срок,  благодаря исключительно благоприятным условиям, порождаемым 
социалистическим общественным строем, создана советская  интеллигенция, 
которая сейчас представляет собой важную реальную силу в культурной 
жизни  шорского населения. Шорская интеллигенция состоит из учителей, 
работников советского административного аппарата и партийных 
организаций, служащих различных категорий. Многие из шорцев  занимают  
либо по призванию, либо по назначению соответственные должности, 
руководят важными участками советской или партийной работы. Шорцев 
можно  встретить  в должности  председателей исполнительных комитетов 
депутатов трудящихся, среди секретарей и других ответственных работников 
райкомов и горкомов КПСС, в числе работников прокуратуры, в качестве 
председателей  сельских Советов. 

В пригородной зоне  г. Таштагола  среди 15 поселковых и сельских 
Советов- 3 председателя Совета депутатов трудящихся – шорцы. Длительное 
время председателем Усть- Кабырзинского сельского  Совета работал 
Шулбаев  Макар  Архипович, который  в 30-ые годы  работал секретарём 
комсомольской организации колхоза « Путь  к коммунизму». Под его 
руководством  комсомольская организация из 3-х человек превратилась в 36 
человек, комсомольскую организацию наградили библиотекой, а его  
именными ручными  часами. 

Когда Шулбаев  М. А. служил в рядах Советской Армии, он сначала 
тоже был секретарём комсомольской организации, а после вступления в члены
КПСС – секретарём партийной организации. 

После армии он работал председателем колхоза, инструктором райкома 
партии, затем  секретарём парторганизации  коопзверпромхоза и леспромхоза. 
Принял новые формы и быт шорцев. Теперь основным жилищем шорцев 
является срубленный дом, где внутренняя обстановка  состоит из необходимой
мебели. Шорцы носят  покупную готовую одежду. Многие приобретают 
велосипеды, мотоциклы, машины. Не редкость сейчас в доме шорца телевизор,
холодильник. Облик современного шорца  бесконечно далёк от того 
кажущегося теперь невероятным внешнего вида шорца дореволюционного   
периода: изможденного  и бледного, заросшего волосами, одетого в лохмотья. 
Но изменился не только внешний вид шорцев. Социалистические условия 
жизни резко изменили их  характер. Вместо молчаливых  и забитых  
полуголодных таёжных  звероловов  всегда  мрачных и озабоченных, 
подавленных  трудностью существования и нелюдимых, какими было 
большинство трудящихся шорцев ещё на кануне Октябрьской революции, 
современные шорцы, напротив, отличаются живостью характера и 
общительностью. 

17



Обеспеченные  материально, грамотные,  они приобрели особые 
моральные  черты характера, среди которых - преданность  делу социализма 
дружественное  отношение к другим национальностям - занимают главное 
место. Эти черты проявляются и в трудовой патриотической деятельности 
шорцев, и в дружеской совместной работе шорцев и русских. Об этом пишет в 
своих стихах шорский поэт Степан Семёнович Торбоков показывая 
современнику как преображается  жизнь местного населения, как она вместе  
со всеми, в передовых отрядов борцов идёт к новому светлому будущему. В 
его стихах  мы  находим благодарность за то, что Советская власть спасла 
маленькую народность от исчезновения, что экономически расцветает этот 
край, где живут его современники земляки.
Об этом говорит его стихотворение « Признание».

С детских лет в тайге живу,                                                                                                          
                                                              По траве хожу…
                                                             Не во сне, а на яву
                                                            На  Москву  гляжу.
                                                                           В шуме улиц, площадей
                                                                           Горный человек, 
                                                                            Сколько радостных людей
                                                                            Не видал вовек!
                                                             Слышу бой твоих часов,
                                                              Словно сердца стук. 
                                                              Не найду от счастья слов,
                                                              Онемел я вдруг.   
                                                                            Это ты, Москва спасла 
                                                                            в праведном бою
                                                                            от насилия и зла
                                                                            шорию мою.
                                                              Верь признанью старика,
                                                              Как самой судьбе:
                                                              благодарен на века
                                                             мой нард тебе.
                                                                               За тебя в огонь готов
                                                                               Каждый Шор- Кижи,
                                                                               лишь подай, коль надо зов,          
                                                                               слово лишь скажи!
                                                            Как поэт, я может, мал,
                                                            Ты прости, Москва, 
                                                        Что от счастья потерял
                                                         Лучшие слова.
 О дружбе  с русским народом говорит его стихотворение « Сосед»        
                                                                     Этот сказ бытует много лет,
                                                                    Если ты задумал строить дом,
                                                                     Разузнай, кто будет твой сосед,
                                                                     А уж после действуй топором.
                                                        По  себе мы знаем мудрый сказ,
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                                                        Отрицать его никак  нельзя.                        
Было время: каждого из нас

Окружали банды князя. 
                                                                                 Не имея дома своего, 

                                                   Шорский люд терпел такой удел,
                                                                                 Но понял, что волком на него
                                                                                 Мир богатых искоса глядел.

А теперь другой у нас  сосед
У него хороший, добрый взгляд.

Дарит нам и ласку и привет.
Наш спаситель старший русский брат.

Если я решу построить дом,
И соседа выбрать захочу, 
Без оглядки звонким топором
По смолистым брёвнам  застучу.

Вместе с другими народами нашей Родины защищали шорцы 
Советское 
государство в годы Великой  Отечественной  войны. Маленькая шорская 
национальность имеет  Героя Советского Союза- колхозника из села Адашево  
Куюшева Михаила Михайловича, погибшего в боях за родину. Его имя  с 
гордостью произносят теперь все шорцы.

 Развитие грандиозной тяжёлой  промышленности  территории бывшего
Горно - Шорского  района потребовало мощного притока населения. Шорцы 
оказались  вкрапленными в большой  массив главным образом русского  
населения, но не потеряли своего национального  своеобразия. Советский 
государственный строй, и его национальная политика обеспечивают свободное
национальное развитие и таким народностям, которые  составляют 
национальное меньшинство в национальной среде. Прекрасным историческим 
примером этого являются современные шорцы.
                                         

Список литературы.
         В. И. Ленин соч. т. 32 
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История

Памятника  героям гражданской войны в п. Кабырза. Памятник 
построен в 1959 году, в честь погибших героев гражданской войны тов. 
Апанаева  Федора  Михайловича- первого на селе уполномоченного ОГПУ и 
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Григорьева Константина Васильевича- первого председателя волостного 
исполкома. 

Это было 21 апреля 1922 года. Данные два товарища приехали в п. 
Кабырза для восстановления Советской власти в горной шории. Поселились 
они в помещении будущего  волисполкома. Посёлок  был малонаселенный. 
Коренные жители – шорцы. 

Дело было весной, река Мрас - су ещё не вскрылась. В ночное время 
раздался резкий стук в дверь помещения  волисполкома, где спали два 
товарища. Дверь не открывалась, стук всё больше и больше усиливался. Это 
врывались белогвардейские бандиты, которые проживали  в п. Ч - Анзасс, 
руководимые бело – бандитом Гордеем. А он получил задание  от главной 
ставки, находящейся в г. Новониколаевске. Разбой продолжался, и бандиты 
ворвались в помещение. Там было пусто. Товарищи Апанаев и Григорьев были
вынуждены оставить помещение и выпрыгнуть в окно,  не успев одеться и 
обуться,  они побежали по берегу Мрас-су. Бандиты в это время обстреливали 
их.

 Был уже рассвет, и им удалось ранить коммунистов в ноги. Побег 
продолжали с окровавленными  босыми ногами. На лёгком насту было легко 
опознать следы убежищах. 

Раненые товарищи решили разойтись в разные стороны. Один пошёл по
Тоскинскому логу и спрятался  там, в стогу сена - это Григорьевск, а другой 
повернул в Ерлинский лог.  

Бандиты их преследовали. По пути зашли в шорские хаты и требовали у
них арачку/ самогон/. Из – за страха жители боялись отказать и угощали их. 
Напившись допьяна, вскочили в сёдла своих лошадей и помчались по следу. 
Разыскивать  убежавших. Вскоре им удалось обнаружить их в начале, 
Григорьева К. В., а затем Апанаева Ф. М. Григорьева связали верёвками, 
прикрепили верёвками к лошади и тащили тайком по дороге, через пни, чащу 
до берега Мрас-су. Там была прорубь. Пригнали и Апанаева, ему связали руки 
и догнали до этой же проруби. Связанных большевиков решили утопить в 
весенней воде, после многих попыток утопить коммунистов бандитам не 
удалось, погружали в воду несколько раз измученные тела. И, в конце концов, 
бандиты  замучили товарищей и они погибли. Трупы их были брошены у 
проруби. 

Гордеевская банда палачей оставили посёлок и ускакали обратно в Ч- 
Анзасс. 

А трупы коммунистов поспешили убрать жители и похоронили их на 
левом берегу Мрас-су. 

В конце войны руководитель белогвардейской банды Гордей решил 
убежать за границу. Ему не удалось это сделать. Его пристрелил его же 
ординарец.
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