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Инерционный сценарий
предполагает конфликт ин�
тересов полярных стран и
усиливающуюся конкурен�
цию между ними за богатые
природными ресурсами
спорные зоны. Усиливается
давление в отношении рос�
сийского присутствия на ар�
хипелаге Шпицберген. По�
пытка России добиться юри�
дического признания новой
северной границы своего
арктического шельфа оказы�
вается неудачной. Конъюнк�
тура мировых цен на основ�
ные группы добываемых в
Арктике природных ресурсов
останется благоприятной, но
будет неустойчивой.

Данный сценарий отражает
пролонгацию действующих в
настоящий период тенден�

ций в ключевых отраслях
экономики Арктики и осно�
вывается на консервативных
оценках прогнозного роста
ключевых показателей Арк�
тической зоны. По причинам
задержки сроков начала реа�
лизации мегапроекты очень
слабо воздействуют на эко�
номические параметры раз�
вития российской Арктики. 

Предполагается, что темпы
роста валового продукта вхо�
дящих в Арктическую зону
территорий (принимаются
для 2010–2020 года ниже
среднероссийских, опреде�
лённых в Концепции долго�
срочного развития Россий�
ской Федерации), реальных
подушевых доходов населе�
ния, бюджетных доходов бу�
дут следовать в фарватере

тенденций, сложившихся в
Арктике в последние годы пе�
ред мировым кризисом
2008–2010 годов, а ожидае�
мые структурные сдвиги в
арктической экономике бу�
дут происходить медленно. 

Из всей совокупности
крупных строек в зоне арк�
тического шельфа, нацио�
нального и мирового значе�
ния, будут реализованы про�
екты освоения Штокманов�
ского и Приразломного мес�
торождений и значительно
позднее, чем предполагается
сегодня. Остальные мегапро�
екты по причинам недоста�
точного финансирования со
стороны федерального бюд�
жета и крупных отечествен�
ных и иностранных корпо�
ративных инвесторов будут

Александр ПИЛЯСОВ

Альтернативные пути
среднесрочного развития Арк�
тической зоны России рас�
крываются в двух сценариях
(инерционном и инновацион�
ном), которые различаются
характером гипотез, приня�
тых при формировании про�
гнозных тенденций социаль�
но�экономического развития;
внешними и внутренними
факторами развития. 

Ключевыми внешними фак�
торами, которые оказывают
существенное влияние на раз�
витие российской Арктики в
прогнозный период, являются
степень включённости её в си�
стему глобальных товарных
и информационных обменов,
миграционных потоков; конъ�

юнктура мировых рынков

энергоносителей; связи с
российскими интеллектуаль�
ными центрами; общая мак�
роэкономическая ситуация в
Российской Федерации; дей�
ствия федеральных властей в
области политики недрополь�
зования, социальной и финан�
сово�бюджетной; поведение
российских и иностранных
ресурсных корпораций. 

Ключевыми внутренними
факторами являются дина�
мика природно�ресурсного, че�
ловеческого потенциала,
структурные сдвиги самой
экономики арктических тер�
риторий России, инфраструк�
турная обеспеченность, сло�
жившаяся система расселе�
ния, демографическая и этно�
культурная ситуация.
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отложены за прогнозный пе�
риод. 

Потеря численности ввиду
оттока трудоспособного на�
селения и пенсионеров будет
продолжаться. Рост безрабо�
тицы, по методологии МОТ, в
арктических регионах будет
доходить до 12–14%. Контра�
сты между развитием дина�
мичного западного и депрес�
сивного восточного секторов
Арктической зоны сущест�
венно возрастут. 

Инновационный сцена�
рий развития Арктической
зоны предполагает тесное со�
трудничество полярных
стран в совместном освоении
крупных месторождений
российского арктического
шельфа и потому значитель�
но более быстрые, чем в
инерционном варианте, тем�
пы его освоения. Конъюнкту�
ра мировых рынков энерго�
носителей будет благоприят�
ной с повышательным трен�
дом цен на нефть и газ в тече�
ние 2010–2020 годов. 

Данный сценарий основан
на оптимистических оценках
развития ключевых отраслей
и секторов арктической эко�
номики с учётом реализации
основных инвестиционных
проектов в топливно�энерге�
тическом комплексе и транс�
портной инфраструктуре.

Сценарий исходит из гипо�
тезы возможности реализа�
ции всего намеченного пла�
на стратегических меропри�
ятий в предельно благопри�
ятных внешних и внутрен�
них условиях – при высоких
мировых ценах на энергоно�
сители, динамичном разви�
тии национальной экономи�
ки, успешно осуществляемой
модернизации предприятий
базового, инфраструктурно�
го и сектора услуг в арктиче�
ских регионах в направле�
нии постиндустриального
уклада и экономики, осно�
ванной на знаниях. Реализа�
ция инновационного сцена�
рия базируется на мощном
притоке инвестиций посред�
ством привлечения средств
отечественных и иностран�
ных корпоративных инвес�
торов, ресурсов государст�
венных институтов разви�
тия. 

Характерными чертами ин�
новационного сценария ста�
нут, с одной стороны, после�
довательная реализация су�
ществующих конкурентных
преимуществ на базе рацио�
нального использования
природно�ресурсного по�
тенциала арктических тер�
риторий, с другой стороны,
проявление нового качества
экономического роста, осно�

ванного на влиянии новых
технологий в различных от�
раслях хозяйства и ускорен�
ном развитии информаци�
онно�коммуникационного
комплекса и подсектора арк�
тических интеллектуальных
услуг. 

Темпы развития Арктичес�
кой зоны будут выше сред�
нероссийских за счёт реали�
зации нескольких крупных
промышленных и транс�
портных мегапроектов. Бу�
дет начато освоение Шток�
мановского, Приразломного
месторождений�гигантов, но
также и Поморского, Долгин�
ского, Варандей�море и Ме�
дынского�море. В результате
добыча нефти со всех шель�
фовых месторождений в
2020 году составит около 10
млн. тонн, газа – около 40
млрд. кубометров (табл. 1).
Начнётся освоение Бованен�
ковского месторождения на
полуострове Ямал и продол�
жится прокладка новых ма�
гистральных газопроводов
«Ямал–Европа».

Предполагается радикаль�
ная модернизация Северного
морского пути и наращива�
ние грузооборота на нём до
30–35 млн. т ежегодно за счёт
транспортировки с новых
шельфовых объектов и пер�
вых транзитных потоков из
Европы в Японию и Корею. 

К концу периода в Арктике
начнётся реализация ком�
плексных проектов «Урал
Промышленный – Урал По�
лярный» и строительства же�
лезнодорожной магистрали
«Белкомур». 

В обоих сценариях эконо�
мические показатели Аркти�
ческой зоны в прогнозируе�
мой перспективе будут опре�
деляющим образом зависеть
от динамики развития ре�
сурсных комплексов, доля
которых в структуре ВРП ос�
танется определяющей. В ин�
новационном сценарии про�
гнозируются более позитив�
ные тенденции поведения
основных показателей соци�
ально�экономического раз�
вития – рост численности за�
нятых, более быстрое увели�
чение реальных денежных

С Т РАТ Е Г И Я
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доходов населения, сущест�
венный рост валового про�
дукта, значительное увеличе�
ние добычи нефти и газа, ак�
тивное развитие новых ви�
дов экономической деятель�
ности – морской биотехно�
логии и марикультуры, газо�
переработки и газохимии,
интеллектуального произ�
водственного сервиса. В обо�
их сценариях не предусмат�
ривается существенное уве�
личение численности насе�
ления российской Арктики
ввиду сокращения численно�

сти трудоспособного населе�
ния России в этот период.
Предполагается, что повы�
шение производительности
труда и привлечение вахто�
вых работников из стран СНГ
станут компенсаторами не�
благоприятной ситуации с
динамикой трудовых ресур�
сов в 2010�е годы. 

Максимальные риски для
Арктики представляет инер�
ционный сценарий, кото�
рый способствует лишь час�
тичному раскрытию имею�
щегося потенциала зоны. И

только инновационный сце�
нарий способствует макси�
мальной, во всей полноте,
актуализации её конкурент�
ных преимуществ. Поэтому
целевой сценарий, который
детально рассматривается
далее, исходит из возможно�
сти выбора прогнозного пу�
ти развития Арктической зо�
ны по инновационному сце�
нарию. При этом нужно по�
нимать, что траектория вы�
хода экономики Арктичес�
кой зоны на инновацион�
ный путь развития и дости�
жения поставленных долго�
срочных целей может изме�
ниться под влиянием миро�
вого финансового кризиса,
оказывающего влияние на
всю Россию. 

Цель, задачи и долго
срочные приоритеты раз
вития Арктической зоны
в рамках выбранного (ос
новного) сценария

Цель развития Арктической
зоны России в прогнозный
период – на основе иннова�
ционной модернизации эко�
номики и устойчивого эко�
номического роста обеспе�
чить национальную безопас�
ность в акватории и на суше
российской Арктики и лич�
ную безопасность и защи�
щённость проживающего
здесь населения, укрепить
роль и место Арктики в эко�
номике Российской Федера�
ции.

Реализация данной цели
обеспечивается решением
нескольких стратегических
задач. 

Первая инновационная за
дача состоит в обеспечении
фундаментальных и при�
кладных научных исследова�
ний по накоплению знаний и
созданию современных на�
учных и геоинформацион�
ных основ управления арк�
тическими территориями,
включая разработку средств
для решения задач обороны
и безопасности, а также на�
дёжного функционирования
систем жизнеобеспечения и
производственной деятель�
ности в условиях Арктики.
Необходимо осуществить
разработку и внедрение но�
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Таблица 1
Особенности сценарных условий (уровень 2020 года)

Инерционный Инновационный

Внешние условия:

Ежегодный рост национальной
экономики, %

2,5 5,0

Инфляция годовая, % 4,0 3,5
Цена за баррель нефти Urals, долл. ниже 50 выше 75
Внутренние условия:

ВРП рост к уровню 2008 года, %
(в сопоставимых ценах)

125 185

Объем добычи нефти на шельфе, млн. т 3–5 10,0
Объем добычи газа на шельфе, млрд.
куб. м

1,5 40,0

Грузооборот Северного морского
пути, млн. т

5–7 30–35

Численность населения Арктической

зоны России, тыс. чел.
1500,0 1650,0

Уровень безработицы по методологии
МОТ, %

более 10,0 5,0

Бованенковское месторождение



М И Р  С Е В Е Р А6

вых технологий и видов тех�
ники, новых материалов для
эффективного освоения мес�
торождений полезных иско�
паемых и водных биологиче�
ских ресурсов в морской ак�
ватории и на суше Арктики.
Необходимо внедрить новые
малозатратные технологии и
технические решения в со�
циальную сферу и комму�
нальный сектор Арктичес�
кой зоны.

Вторая задача по обеспе
чению национальной безо
пасности России и безопас
ности местных сообществ в
Арктике предусматривает
укрепление российского
присутствия на этой терри�
тории за счёт динамичного
экономического роста и ди�
версификации экономичес�
кой деятельности; осуществ�
ления масштабных исследо�
вательских (геолого�геофи�
зических, гидрографических
и картографических) работ
на арктическом шельфе, суше
и архипелаге Шпицберген;
создания системы комплекс�
ной безопасности для защи�
ты населения от угроз чрез�
вычайных ситуаций природ�
ного и техногенного харак�
тера; реализации мероприя�
тий по энергетической неза�
висимости изолированных
сёл и посёлков Арктики. 

Третья институциональ
ная и управленческая задача
состоит в формировании

нормативной правовой сис�
темы, обеспечивающей при�
влекательность арктических
территорий для хозяйствен�
ной деятельности и прожи�
вания; внедрении инноваци�
онных партнёрских форм
управления в Арктике. 

Четвёртая задача предус�
матривает улучшение чело�
веческого капитала Арктиче�
ской зоны в результате раз�
вёртывания новых и совер�
шенствования старых про�
грамм подготовки и пере�
подготовки специалистов в
системе высшего и среднего
специального образования,
образовательных программ
для коренных малочислен�
ных народов Севера, обеспе�
чения доступности и качест�
ва медицинского обслужива�
ния всех групп населения,
проживающих и работаю�
щих в Арктической зоне Рос�
сии, уточнения государст�
венных социальных гаран�
тий и компенсаций для лиц,
работающих и проживаю�
щих в Арктической зоне Рос�
сии, 

Пятая задача предусмат�
ривает расширенное воспро�
изводство ресурсной базы
Арктической зоны России во
имя обеспечения потребнос�
тей страны и мировых рын�
ков в углеводородных, вод�
ных биологических ресурсах,
стратегическом минераль�
ном сырье на основе устой�

чивого и рационального
природопользования (прин�
цип экосистемного менедж�
мента).

Шестая инфраструктур
ная задача предусматривает
меры по возрождению Север�
ного морского пути за счёт
государственной поддержки
строительства судов ледо�
кольного, аварийно�спаса�
тельного и вспомогательного
флотов, реконструкции бере�
говой инфраструктуры и
объектов арктического сер�
виса; создание в Арктике объ�
ектов инновационной ин�
фраструктуры – интеллекту�
альных территорий, техно�
парков, бизнес�инкубаторов,
центров трансфера техноло�
гий, технико�внедренческих
зон, венчурных фондов и
компаний. 

Седьмая экологическая за
дача направлена на сохране�
ние окружающей природной
среды Арктики (обеспечение
баланса между потребностью
сохранить природную среду
Арктики и использовать её
природные ресурсы) в инте�
ресах нынешних и будущих
поколений в результате уста�
новления особых режимов
неистощительного/устойчи�
вого природопользования;
расширения сети особо ох�
раняемых природных терри�
торий и акваторий; рекульти�
вации трансформированных
природных ландшафтов; ути�
лизации токсичных промы�
шленных отходов и других
мероприятий. 

Восьмая задача направлена
на повышение экономичес�
кой отдачи от двустороннего
и многостороннего между�
народного сотрудничества
России с другими полярны�
ми странами в результате со�
вершенствования действую�
щих норм и инициативной
разработки новых междуна�
родных договоров и согла�
шений. 

Александр Николаевич Пилясов ро*
дился в 1962 году в Магадане. В 1984 году
окончил географический факультет Ленин*
градского университета. В 1997 году стал
доктором наук. Руководитель Центра эконо*
мики Севера и Арктики в Совете по изучению
производительных сил.
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Гидрометеорология – наука
первопроходческая. На белые
пятна географической карты
она наступала в одном эшело�
не с мореплавателями, гидро�
графами, авиаторами…

Первые метеорологические
наблюдения на Таймыре были
проведены Второй Камчат�
ской экспедицией Витуса Бе�
ринга (1733–1743 годы) при
картографировании реки Ха�
танги и Хатангского залива.
Отряд на дубель�шлюпе
«Якуцк» под командованием
лейтенанта Василия Прончи�
щева, а после смерти Прончи�
щева – под командой лейте�
нанта Харитона Лаптева и
штурмана Семёна Челюскина,
в 1739 году зазимовал на реке
Хатанге, в двух километрах от
устья речки Блудной. Моряка�
ми был построен целый посё�
лок, свыше трёх лет служив�

ший базой отряда Х.Лаптева.
Как известно из дневников
Х.Лаптева и судового журнала
дубель�шлюпа «Якуцк», в по�
сёлке регулярно вели наблю�
дения за погодой. Приводим
фрагмент из судового журна�
ла дубель�шлюпа «Якуцк»: 

«Зная устав корабельной
службы Петровской эпохи,
можно предполагать, что ме�
теонаблюдения выполнялись
наиболее просвещёнными
участниками экспедиции:
лейтенантами Василием
Прончищевым, Харитоном
Лаптевым, штурманом Семё�
ном Челюскиным, писарем
Матвеем Прудниковым». 

По инициативе известных
исследователей Арктики отца
(Владилена Александровича)
и сына (Сергея Владиленови�
ча) Троицких на месте, где в
XVIII веке располагалась база

отряда Х.Лаптева, Хатангская
гидрографическая база уста�
новила памятник, который во�
шёл в исторические реестры и
лоции. 

Почти столетие спустя ме�
теорологические наблюде�
ния на Таймыре были продол�
жены. В 1842 году Академия
наук снарядила на п�ов Тай�
мыр экспедицию, которую
возглавил естествоиспыта�
тель А.Ф. Миддендорф. В фев�
рале 1848 г. участники экспе�
диции добрались до озера
Таймыр. В селении Коренное�
Филипповское экспедиция
стала ожидать лета. Там были
начаты первые на Таймыре
инструментальные метеоро�
логические наблюдения, про�
должавшиеся до глубокой
осени. 

В 1895 году известный по�
лярный исследователь геолог

К У Х Н Я  П О ГО Д Ы  Д Е Л А Е ТС Я  В  А Р К Т И К Е

Сергей ИГНАТЬЕВ,
инженер�гидролог

ПРОГНОЗ
ВЫДАЁТ

ХАТАНГА

25 апреля исполня�
ется 177 лет со дня рож�
дения гидрометеорологи�
ческой службы России, ос�
новной задачей которой
является изучение и про�
гнозирование погодных
явлений. Жизненная необ�
ходимость таких данных
для работы всех видов
транспорта, топливно�
энергетического комплек�
са, сельского хозяйства и
коммунальных служб нео�
спорима, как неоспоримо
и право каждого отдель�
ного человека иметь до�
стоверные сведения о со�
стоянии погоды и её воз�

можных изменениях. 

Нина КОВАЛЬЧУК,
инженер�синоптик

ХАТАНГА
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Э.В. Толь представил Геогра�
фическому обществу проект
комплексной географической
экспедиции к озеру Ессей, на
реки Хатангу и Анабар. Про�
ект был одобрен.

Хатангским отрядом руково�
дил известный геолог И.П. Тол�
мачёв. В селении Ессейском,
на берегу озера Ессей, учёные
оборудовали метеорологиче�
скую станцию, на которой до
осени вели наблюдения этно�
граф В.Н. Васильев и матрос
С.Васильев.

Из описаний, составленных
топографом М.Я. Кожевнико�
вым, известно, что в селе Ха�
тангском также была установ�
лена метеорологическая буд�
ка с приборами. 

Последнее в предреволюци�
онные годы описание села Ха�
тангского содержится в статье
этнографа К.М. Рычкова «По�
ездка в северо�восточные тун�
дры Турухтанского края из се�
ла Дудинка», опубликованной
в журнале «Землеведение»,
1914 г., № 4: «Селение Хатан
га, где остановились в казён
ной квартире, состоит из не
скольких изб и церкви. Есть
хлебозапасный магазин и ме
теостанция. Дьякон, произво
дивший метеорологические
наблюдения, отказался сдать
метеорологические приборы
привезённому нами наблюда
телю, требуя оплатить за
два года наблюдений».

Из литературы известно, что
в течение весны, лета и осени
1926 года метеорологические
наблюдения в Хатанге вёл ра�
ботник торговой фактории
Данилов.

В 1928 году руководитель
экспедиции Академии наук
СССР А.И. Толмачёв организо�
вал в Хатанге также метеоро�
логические наблюдения. Ря�
дом с Богоявленской церко�
вью он установил метеороло�
гическую будку и обучил ра�
ботников торговых факто�
рий, как проводить и записы�
вать метеорологические на�
блюдения. Согласно справке в
техническом деле метеостан�
ции, первые наблюдения бы�
ли начаты 1 декабря 1928 года.
К сожалению, метеонаблюде�
ния велись от случая к случаю,
и только в 1934 году в селе Ха�
тангском учредили постоян�
ную гидрометеостанцию.
Первым штатным хатангским
метеорологом был Семён Та�
таринов. «Плавает как гагара»
– говорили о нём хатангчане
(летом 1935 года С.Татаринов
переплыл реку Хатангу). Ста�
рожилы посёлка не могут
припомнить ни одного из
своих современников, кто ре�
шился бы на такой подвиг: ре�
ка Хатанга широка, глубока, а
вода настолько холодна, что
даже несколько минут пребы�
вания в ней требуют опреде�
лённого мужества. 

В двадцатых числах июня
1932 года жители села Хатан�
га впервые увидели самолёт.
Самолётом управлял экипаж:
командир – А.Д. Алексеев,
впоследствии Герой Советско�
го Союза, штурман – А.П. Жу�
ков, второй пилот – М.И. Коз�
лов, бортмеханики – Г.Т. Побе�
жимов (погиб в 1937 г в траги�
ческом полёте С.А. Леванев�
ского через Северный полюс

в Америку) и А.П. Алексеев.
Лётчики доставили в Хатангу
из Дудинки группу партий�
ных работников. А в 1936 году
в с. Хатанге уже базировался
целый отряд гидросамолётов.
Водная гладь реки напротив
посёлка стала промежуточ�
ным аэродромом между Ду�
динкой и населёнными пунк�
тами на мысах Косистом и
Нордвик. Первые годы полё�
ты осуществлялись исключи�
тельно в летний период. В это
же время, по�видимому, на ре�
ке Хатанге авиаторы начали
проводить периодические
наблюдения за гидрологичес�
ким режимом реки на участке
«водного аэродрома» 

Позже авиаторы стали со�
оружать взлётно�посадочную
полосу на льду реки, и полёты
стали осуществляться как ле�
том, так и зимой.

Из�за потребности авиации
в метеообеспечении с 1 декаб�
ря 1938 года в Хатанге нача�
лись регулярные наблюдения
за погодой. Поэтому 1938 год
считается годом рождения
Хатангской авиационной ме�
теостанции.

В 1939 году в Хатанге уже
был отстроен целый дом для
нужд экипажей пролетавших
гидросамолётов и персонала
аэропорта. Дом авиаторов
стоял на самом берегу реки
(сейчас там детский садик) и
был оборудован радиостан�
цией и комнатами отдыха для
лётного состава. А там, где те�
перь возвышается телевизи�
онная вышка, хатангские
авиаторы установили высо�
кие столбы с указателем на�
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Место стоянки отряда Х.Лаптева в 1739–1742 годах. Здесь выполнены первые
метеонаблюдения на Таймыре
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правления ветра (– «колба�
сой») и ветряным электродви�
гателем для освещения слу�
жебных и жилых помещений.
Приметные издалека столбы
да купол Богоявленской церк�
ви длительное время были
единственными ориентирами
для авиаторов и речников Ха�
танги.

Первая фамилия метеороло�
га, которая отмечается в ар�
хивных документах аэропор�
та, – Поздныш. Начальник аэ�
ропорта Фёдоров своим при�
казом № 6 от 8 февраля 1938
года предписывал ей (или
ему) «вести учёт за работни
ками метеостации», т.е. вес
ти табель учёта рабочего
времени.

В начальной стадии разви�
тия Хатангского аэропорта
удельный вес авиационной
метеостанции был очень ощу�
тим – как по количеству работ�
ников, так и по важности вы�
полняемой работы. Согласно
приказу № 20 от 20.07.1939 г.
по Хатангскому аэропорту уп�
равления полярной авиации
ГУСМП, в штат метеостанции
были зачислены Егоров Ана�
толий Григорьевич – на долж�
ность заведующего метео�
станцией, Краснопевкова Аг�
ния – на должность аэромете�
оролога, Кулакова Наталья –
на должность метеоролога. 

В годы Великой Отечествен�
ной войны работники Хатанг�
ской авиационной метеостан�
ции входили в состав группы
защиты МПВО. Их политру�
ком был Егоров А.Г. 

В 1944 году короткое время
начальником станции рабо�
тал метеоролог Зигмунд. 

Сезонность работы водного
и ледового аэродромов в Ха�
танге вскоре перестала удов�
летворять авиацию. Поэтому к
1945 году в Хатанге была обо�
рудована грунтовая взлётно�
посадочная полоса, на кото�
рую стали принимать самолё�
ты всех типов. В связи с этим
интенсивность движения
авиации через аэропорт Ха�
танга существенно возросла.
Для метеорологического
обеспечения авиарейсов по�
требовались также сведения о
параметрах погоды в высоких

слоях атмосферы. В 1946 году
в штате авиационной метео�
станции впервые упоминает�
ся должность аэролога и сам
аэролог – Дюбина. В этом же
году к работе на авиационной
метеостанции приступила ра�
диозондистка Титова. 

В те годы главным «рабочим
инструментом» аэрологов бы�
ла радиолокационная стан�
ция «Малахит». Выпуски шара�
зонда осуществлялись три ра�
за в сутки. 

Из архивных материалов из�
вестно, что в рабочем поме�
щении авиационной метео�
станции, именуемом «синбю�
ро», располагались синопти�
ки, метеорологи и техники�
наносители. Аэрологи же ба�
зировались в специальном
«аэропавильоне», который
был построен в непосредст�
венной близости от взлётно�
посадочной полосы. В настоя�
щее время на месте, где стоял
когда�то первый аэрологичес�
кий павильон, стоит комфор�
табельная пятиэтажная гости�
ница «Аэрофлот».

Устойчивая лётная погода
зимой и летом позволила вы�
брать Хатангу для обустройст�
ва транзитного аэропорта на
трассе Москва–Чукотка. В на�
чале пятидесятых годов в Ха�
тангу прилетели строители,
которым предстояло соору�
дить взлётно�посадочную по�
лосу, способную принимать
все типы самолётов того вре�
мени, а в Хатангский порт ста�
ли прибывать морские суда со
стройматериалами и специ�
альной строительной техни�
кой. К концу пятидесятых го�
дов строители закончили со�
оружение взлётно�посадоч�
ной полосы, отвечавшей всем
требованиям ГОСТов тех лет.
После проведения всех поло�
женных испытаний новая
ВПП была введена в эксплуа�
тацию, и Хатанга стала круп�
нейшим аэродромом Аркти�
ки.

Необходимость высокого
качества метеообеспечения
авиации привела к тому, что в
1954 году метеостанция Ха�
тангского аэропорта была пе�
редана в юрисдикцию Дик�
сонского радиометцентра.

Однако сотрудники станции
по�прежнему проживали в
жилом фонде аэропорта и ос�
тались членами профсоюза
работников аэрофлота. Тра�
диционное братство лётчиков
и метеорологов не наруши�
лось 

В середине 1960�х годов
штат синоптиков состоял из
пяти человек – сам начальник
станции Б.А. Трофимов, си�
ноптики Климович, Скворцов,
Шлыков и Латухина.

Евгения Андреевна Латухи�
на, наверное, первая из жен�
щин, приехавших в Хатангу
работать в качестве синопти�
ка. 

В группе метеорологов�на�
блюдателей того периода наи�
более продолжительное вре�
мя работали Л.П. Смирнова,
И.В. Серебрякова, Т.Н. Безно�
сова.

С конца пятидесятых и в на�
чале шестидесятых годов
авиационную метеостанцию
в Хатанге возглавлял Анато�
лий Иванович Ожгибесов,
квалифицированный и опыт�
ный специалист, который
позже был назначен началь�
ником авиационной метео�
станции в п. Тикси Якутской
АССР.

Рабочая атмосфера на авиа�
ционной метеостанции в ше�
стидесятых годах существен�
но отличалась от современ�
ной. Сводки погоды от Дик�
сонского бюро погоды пере�
давались на авиационные ме�
теостанции азбукой Морзе с
помощью обыкновенного и
надёжного ключа радиста. За�
тем полученные данные нано�
сили чёрной и красной тушью
на контурные карты района. А
синоптики авиационных ме�
теостанций скрупулёзно об�
рабатывали эти синоптичес�
кие карты и составляли про�
гнозы развития погоды в зоне
их ответственности. 

С 1961 года в штате авиаци�
онной метеостанции «Хатан�
га» появились первые специа�
листы�гидрологи, и наблюде�
ния за ледово�гидрологичес�
ким режимом реки Хатанга
приобрели системный харак�
тер. Программа наблюдений,
выполняемых гидрологами
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Н.В. Поповым и Б.П. Алексее�
вым, была обширной: изуча�
лись ледовый, уровенный и
температурный режимы реки,
величина расходов воды в
различные сезоны года.

Рабочим помещением гид�
рологов в те годы являлся доб�
ротный балок, стоявший на
месте, где позже хатангчана�
ми был воздвигнут памятник
односельчанам, павшим в го�
ды Великой Отечественной
войны. А свой приборный и
инструментальный «парк» ги�
дрологи хранили в другом
балке, который установили на
самом берегу реки.

21 февраля 1962 года в аэро�
логическом павильоне про�
изошёл пожар. По трагичес�
кой случайности погиб моло�
дой аэролог Пётр Морозов.
РЛС «Малахит» также была вы�
ведена из строя. Через не�
сколько месяцев в Хатангу до�
ставили и смонтировали вто�
рую по счёту РЛС «Малахит».

В связи с переездом А.И. Ож�
гибесова в Якутию руководст�
во станцией принял Борис
Александрович Трофимов.
Талантливый руководитель,
Б.А. Трофимов в 1968 году был
избран первым секретарём
райкома КПСС и многое сде�
лал на своём ответственном
посту для Хатангского района.

Б.А. Трофимова на посту на�
чальника авиационной метео�
станции сменил выпускник
Ленинградского арктическо�
го училища Борис Сергеевич

Цветков. Азартный рыбак и
охотник, он отработал на�
чальником станции более
пятнадцати лет. Б.С. Цветков –
последний мужчина в хроно�
логическом ряду руководите�
лей этой авиационной метео�
станции. В дальнейшем её воз�
главляли и возглавляют по сей
день женщины.

До 1965 года программа на�
блюдений авиационной мете�
останции предписывала вести
наблюдения за полярными
сияниями. Метеостанция име�
ла специальную фотокамеру
для съёмки полярных сияний
и свою фотолабораторию для
проявки снимков. 

Факты, зарегистрирован�
ный в документах, говорят о
том, что авиационная метео�
станция проводила наблюде�
ния не только за погодой. В
архиве станции есть скром�
ная папочка с надписью «НЯ»
– неопознанные явления.
Сейчас они более известны
как НЛО – неопознанные ле�
тающие объекты.

Интересно, что лет двад�
цать�тридцать назад метеоро�
логи наблюдали НЛО весьма
часто. Как описывают метео�
рологи�наблюдатели, НЛО
они наблюдали разные, но ча�
ще всего это – светящийся
шар.

Кроме метеорологов НЛО
над небом Хатанги наблюдали
и другие свидетели. Так, 22 ок�
тября 1979 года синоптик
Людмила Кузьменко, руково�

дитель полётов Александр Ба�
язитов и его смена наблюдали
«…на северозападе, примерно
в 15 километрах от посёлка,
на высоте 200–300 м светя
щийся шар с ореолом в виде
серебристой спирали диаме
тром порядка одного метра.
Шар двигался на юговосток в
течение десяти минут, за
тем стал бледнеть и, превра
щаясь в лёгкое облако, исчез».

В это же время с борта само�
лёта ИЛ�62, следующего по
маршруту Петропавловск –
Москва на эшелоне 10800 м,
находящегося на удалении
300 км от Хатанги, сообщили,
что «…наблюдают в нашем
районе НЯ» по описанию та�
кой же формы, каким видели
его наблюдатели с земли. Это
явление наблюдал также эки�
паж самолёта АН�26 Нориль�
ского объединённого авиаот�
ряда.

А 30 октября 1987 года
группе Хатангских метеоро�
логов удалось зафиксировать
необычное явление другого
характера. «На северозападе
на угловой высоте 60 градусов
неопознанный объект сни
жался от зенита за реку Ха
тангу и, не дойдя до горизон
та на 10–20 градусов, исчез в
зоне плохой видимости». На�
блюдатели отчётливо видели
«металлическую конструк
цию блестящего стального
цвета. Объект представлял
собой цилиндр сложной фор
мы с куполом наверху. Движе
ние объекта сопровождалось
дымным шлейфом, тянущим
ся за куполом».

Наличие неопознанного ле�
тающего объекта подтвердила
также смена диспетчеров УВД
Хатангского авиапредприя�
тия (руководитель полётов
Е.М. Насонов).

При обнаружении этого
НЛО были подняты в воздух
боевые вертолёты, но никаких
следов НЛО найти не удалось…

К 1969 году, то есть к момен�
ту образования Хатангского
объединённого авиаотряда,
авиационная метеостанция
«Хатанга» представляла собой
уже полностью сформировав�
шуюся опорную метеороло�
гическую станцию, выполняв�
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шую полный объём климати�
ческих, авиационных, аэроло�
гических, гидрологических и
других видов наблюдений. В
её центре – синоптическая
часть (синбюро) – для про�
гностического обеспечения
авиации и народного хозяй�
ства.

Штат станции насчитывал в
те годы около 70 человек. Все
подразделения работали в
теснейшей связи между собой
и со службами аэропорта.

Двадцать лет авиационная
метеостанция «Хатанга» уча�
ствовала в прогностическом
обеспечении высокоширот�
ных экспедиций (ВШЭ), про�
водимых Арктическим и Ан�
тарктическим научно�иссле�
довательским институтом
(ААНИИ) совместно с Минис�
терством обороны СССР в
Центральной Арктике. На
дрейфующих льдах ежегодно
создавалось несколько баз с
ледовыми аэродромами и
парком самолётов АН�2, обес�
печивающих доставку науч�
ных работников к намечен�
ной сети точек. Основными
задачами таких экспедиций
было получение информации
о метеорологическом и ледо�
во�гидрологическом режимах
и загрязнении Центрального
арктического бассейна.

Метеообеспечение полётов
осуществляли специалисты
АМСГ «Хатанга», «Диксон»,
«Мыс Челюскин», «Тикси»
«Мыс Косистый». 

В этот период на смену мор�
зянке со сводкой погоды, ко�
торую «на слух» передавали и
принимали радисты, пришли
фототелеграфные аппараты
(ФТА), обеспечивавшие си�
ноптиков готовыми синопти�
ческими картами, а в штатном
расписании авиационных ме�
теостанций появилась группа
по обслуживанию ФТА. Позже
к фототелеграфным аппара�
там добавилось новое обору�
дование – телетайпы. Вся слу�
жебная переписка, которая
была весьма обширной, стала
осуществляться через собст�
венную аппаратную связи
авиационной метеостанции.
Появился в аппаратной связи
и свой начальник – Евгений

Малиновский. Его сменил
Владимир Сазиков, запомнив�
шийся как прекрасный специ�
алист и строгий руководитель.

На смену В.Сазикову пришёл
Борис Фёдорович Воробьёв,
бывший судовой радист. Эста�
фету от него принял Андрей
Андреевич Аршинов, прора�
ботавший в этой должности
до 2009 года. В настоящее вре�
мя аппаратной связи руково�
дит Александр Николаевич
Майданник, в недавнем про�
шлом бортрадист полярной
авиации.

В начале 80�х годов из аэро�
порта на мысе Косистом в Ха�
тангу перевелась опытный си�
ноптик Раиса Васильевна Кар�
мазина, не мыслившая себе
жизни без любимой работы. В
кругу работников Хатангской
метеослужбы Р.В. Кармазина
очень быстро заслужила репу�
тацию «лучшего синоптика
Хатанги и Хатангского райо�
на». Когда Б.С. Цветков закон�
чил полярную карьеру и уехал
в родной Ленинград, Р.В. Кар�
мазина стала начальником
станции. 

К тому времени интенсив�
ность движения воздушных
судов через аэропорт Хатанга
стала столь высокой, что регу�
лярные запуски шаров�зондов
в непосредственной близости
от ВПП стали мешать полётам
и даже представлять для авиа�
ции некоторую опасность.
Поэтому в 1980 году руковод�
ством Диксонского УГМС бы�
ло принято решение о пере�
носе аэрологического ком�
плекса на пять километров от

аэропорта, за посёлок газодо�
бытчиков «Губина Гора»: берег
реки, не обжитый людьми, жи�
вописный участок лесотунд�
ры… Руководить строительст�
вом нового объекта было по�
ручено работнику авиацион�
ной метеостанции опытному
аэрологу Николаю Андрееви�
чу Шабалину. 

Он пользовался большим
уважением работников, был
мастером «золотые руки», его
вспоминают добрым словом
до сих пор.

Под его руководством стро�
илась аэрологическая стан�
ция, которая действует и по
настоящее время.

Для возведения производст�
венных и жилых зданий для
нового аэрологического ком�
плекса «Диксонстрой» Н.А.
Шабалин откомандировал в
Хатангу бригаду строитель�
ных рабочих. В навигацию за�
везли необходимую технику.
Плечом к плечу с диксонстро�
евцами трудились и специа�
листы Службы погоды, на�
правленные работать на
вновь открывающийся аэро�
логический комплекс. Их кос�
тяк составляли полярники,
имевшие опыт зимовок на
мысе Челюскина, мысе Жела�
ния (архипелаг Новая Земля),
острове Преображения, архи�
пелаге Земля Франца�Иосифа.

К строительному участку
подвели ЛЭП, и на некогда пу�
стынном берегу реки в сжатые
сроки был построен полно�
стью автономный и уютный
городок с единственной ули�
цей, получившей название
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Лесная. Инфраструктура го�
родка включала двухэтажное
здание для РЛС, балок ВПЛ, аэ�
рологический павильон с га�
зогенераторной, резервную
ДЭС, котельную и насосную
станции, большой кирпич�
ный гараж с ремонтной мас�
терской, оснащённой различ�
ными станками и инструмен�
тами. Поблизости от гаража
установили несколько ёмкос�
тей для ГСМ.

Для специалистов возвели
четыре комфортабельных
коттеджа, а затем двухэтаж�
ный жилой дом на берегу ре�
ки. На втором этаже дома в
комфортных условиях про�
живали полярники и их семьи.
На первом этаже находились
аппаратная связи, хорошо
оборудованный камбуз, про�
сторная кают�компания,
спортивный зал. От насосной
станции к реке протянули во�
довод. В каждое жилое и про�
изводственное помещения
были подведены холодная и
горячая вода. 

«Государство в государстве»
– так говорили жители Хатан�
ги о построенном под руко�
водством Н.А. Шабалина этом
крохотном, но очень комфор�
табельном полярном городке.

Перенос аэрологического
комплекса на столь значи�
тельное расстояние от аэро�
порта и посёлка Хатанга по�
требовал позже и других ре�
шений: 

– о выводе аэрологических
и гидрологических наблюде�
ний из обязательной про�
граммы наблюдений авиаци�
онной метеорологической
станции «Хатанга»;

– о создании нового сетево�
го подразделения Диксонско�
го УГМС на территории Ха�
тангского района – полярной
станции «Хатанга» с програм�
мой работ, состоящей из аэ�
рологических наблюдений
(трёхразовое радиозондиро�
вание атмосферы) и наблюде�
ний за гидрологическим ре�
жимом реки Хатанги. 

Так на восточном Таймыре
образовались сразу два под�
разделения Диксонского
УГМС с одинаковым названи�
ем – авиационная метеороло�

гическая станция гражданская
(АМСГ) «Хатанга» под руко�
водством Р.В. Кармазиной и
полярная станция «Хатанга»,
начальником которой был на�
значен Николай Андреевич
Шабалин.

Ветераны называют семиде�
сятые и восьмидесятые годы
золотой порой для гидромет�
службы.

В те годы штат авиацион�
ной метеостанции насчиты�
вал около семидесяти чело�
век. Все подразделения стан�
ции (синоптики, метеороло�
ги, связисты) работали в тес�
ной взаимосвязи между собой
и со службами аэропорта. Ма�
лая авиация летала очень
много, в две смены, а летом
вообще круглосуточно. Было
много транзитных рейсов.

Быть работником метеостан�
ции считалось очень пре�
стижным. Кадры менялись
редко, специалисты работали
здесь десятилетиями. В кол�
лективе царила простая заду�
шевная атмосфера. 

Работники полярной стан�
ции «Хатанга», или «граждане
государства в государстве», ко�
торое создал Н.А. Шабалин, – а
их было более двадцати чело�
век – тоже жили своей осо�
бенной интересной жизнью.
Любимая работа: три раза в
сутки над Хатангой взлетали
шары�зонды. В свободное вре�
мя летом – река, лес, рыбная
ловля, грибы, ягоды. Зимой –

библиотека, телевизор, друже�
ские вечера отдыха, которые
регулярно устраивала моло�
дёжь. Часто принимали гос�
тей: попариться в аккуратной
и оздоровляющей баньке лю�
били и коллеги с АМСГ и дру�
гие хатангчане…

Детей возили в хатангскую
школу на своём транспорте.
Для малышей оборудовали
детскую площадку с песочни�
цами и каруселью. Детская
площадка и теплица с ранни�
ми овощами составляли осо�
бую гордость Н.А. Шабалина.

Начальником полярной
станции «Хатанга» Н.А. Шаба�
лин проработал до 1985 года,
а затем передал своё «насле�
дие» Юрию Сергеевичу Верле,
бывшему преподавателю Мос�
ковского гидрометеорологи�

ческого техникума, которого
хорошо знали и уважали все
аэрологи из числа выпускни�
ков МГМТ. 

Опытный аэролог, автор од�
ного из учебников по радио�
технике для СУЗов, Ю.С. Верле
был начальником станции
всего полтора года: он был вы�
нужден уехать на Большую
землю по семейным обстоя�
тельствам.

После Ю.С. Верле п/станцию
«Хатанга» возглавил опытный
полярник Олег Николаевич
Петров, тринадцать лет отзи�
мовавший аэрологом на гид�
рометеорологических обсер�
ваториях имени Т.Э. Кренкеля
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(архипелаг Земля Франца�Ио�
сифа) и имени Е.К. Фёдорова
на мысе Челюскина. О.Н. Пет�
ров рассказывал с юмором,
что он и его жена Татьяна с
мыса Челюскина никогда не
уехали бы: работать в обсерва�
тории, штат которой превы�
шал сто человек, а инфраст�
руктура включала даже дет�
ский сад, им очень нравилось.
Возглавить полярную стан�
цию «Хатанга» его заставили
по партийному приказу – в те
годы О.Н. Петров был членом
КПСС. 

В 1987 г на п/станции «Ха�
танга» установили новый для
того времени аэрологический
вычислительный комплекс
АВК�1, который эксплуатиру�
ется аэрологами до сих пор. 

Круг обязанностей началь�
ника полярной станции «Ха�
танга» был широк. Географи�
ческое положение посёлка Ха�
танга с крупнейшим в Арктике
аэропортом, развитое мор�
ское и речное судоходство, на�
личие морского порта обусло�
вили, что станция стала узло�
вой для снабжения целого кус�
та сетевых подразделений
Диксонского УГМС, дислоци�
рованных на Таймыре. Кроме
этого, благоустроенная и рас�
полагавшая комфортабель�
ным жилым фондом «поляр�
ка» стала использоваться как
промежуточная база для экс�
педиций Арктического и Ан�
тарктического научно�иссле�
довательского института, Ле�
нинградского института вод�
ного транспорта, советских и
зарубежных научно�спортив�
ных и туристических экспеди�
ций к Северному полюсу. На
станции постоянно находи�
лись «гости», которым поляр�
никам поручалось содейство�
вать и оказывать помощь…

О.Н. Петров руководил по�
лярной станцией «Хатанга» 15
лет и сделал для развития гид�
рометеорологических наблю�
дений на Таймыре очень мно�
гое. Под руководством О.Н. Пе�
трова в 1992 году п/станция
«Хатанга» была признана луч�
шей среди сетевых подразде�
лений Диксонского УГМС.
О.Н. Петров был награждён
знаком «Почётному полярни�

ку», а большинство специали�
стов станции – почётными
грамотами.

Примечательно, что в нача�
ле девяностых годов на осно�
ве созданной Н.А. Шабалиным
и О.Н. Петровым полярной
станции «Хатанга» Диксон�
ское УГМС было намерено ор�
ганизовать крупную обсерва�
торию с обширной програм�
мой гидрометеорологичес�
ких наблюдений. Некоторое
время начальник полярной
станции в официальных доку�
ментах именовался «директо�
ром гидрометеорологичес�
кой обсерватории «Хатанга».

Но потом на страну накати�
лась перестройка…

В те тяжёлые для отечест�
венной Гидрометслужбы годы
авиационную метеорологиче�
скую станцию возглавляли две
Нины: синоптики Нина Ильи�
нична Ковальчук и Нина Алек�
сандровна Виссарионова.

Что касается Н.И. Ковальчук,
руководившей АМСГ Хатанга
восемь лет, то эта уникальная
и талантливая женщина в
формат «квалифицирован�
ный синоптик, хороший ру�
ководитель» не вписывается.
Она глубже и выше этих опре�
делений. Нина Ильинична –
не только крупная частица ис�
тории АМСГ, но и «литератур�
ная визитка» Таймыра. От ха�
тангчан нередко слышишь:
Нина Ковальчук – это наша
таймырская Цветаева. 

Ныне Нина Ильинична ру�
ководит информационной
деятельностью администра�
ции сельского поселения Ха�
танга.

Н.А. Виссарионова также ос�
тавила о себе память как одна
из самых значительных и ко�
лоритных фигур в истории
авиационной метеослужбы.
Будучи человеком острого
ума и незаурядных способно�
стей, обладая огромной внут�
ренней энергетикой, Н.А. Вис�
сарионова в кризисные для
России 90�е годы горой стоя�
ла за свой коллектив, стараясь
смягчить для работников
станции удары пресловутой
перестройки. Она успела сде�
лать для станции и своих со�
трудников немало добрых дел

и, главное, сумела провести
коллектив АМСГ «Хатанга» че�
рез то смутное время с мини�
мальными, как говорится, по�
терями.

А вот судьба полярной стан�
ции «Хатанга» сложилась дра�
матично, развиться в боль�
шую гидрометеорологичес�
кую обсерваторию этой уни�
кальной «полярке» было не
суждено…

Из�за отсутствия специалис�
тов�гидрологов в 1995 г. были
прекращены наблюдения за
режимом реки. А затем на го�
родок полярников обрушился
настоящий удар: по недосмот�
ру одного из дежурных воз�
ник пожар, погубивший все
котельные установки. Из�за
кризисного положения Дик�
сонского УГМС произвести
замену сгоревших котлов не
представилось возможным.
Лишённый теплоснабжения
полярный городок был обре�
чён…

К 1998 году полярную стан�
цию были вынуждены поки�
нуть почти все её обитатели:
квалифицированные аэроло�
ги, специалисты по РЛС, меха�
ники, дизелисты, водители…
Кто�то уехал на Большую зем�
лю, кто�то перевёлся на дру�
гие полярные станции. Неко�
торым удалось получить квар�
тиры и устроиться на работу в
Хатанге. 

Казалось бы, история поляр�
ной станции «Хатанга» долж�
на была завершиться, на ра�
диозондировании хатангско�
го неба было впору ставить
крест, а «техдело» станции
сдавать в архив…

Но докладывать в Росгидро�
мет о закрытии полярной
станции «Хатанга» руководи�
телям Диксонского СЦГМС не
пришлось: над заморожен�
ным и опустевшим городком
аэрологические шары�зонды
продолжали взлетать…

Слабых людей трудности
ломают, сильных закаляют.
Много лет спустя начальник
Диксонского специализиро�
ванного центра по гидромете�
орологии и мониторингу ок�
ружающей среды почётный
полярник Николай Михайло�
вич Адамович сказал: «В 90е
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годы наш Центр ничем не мог
помочь этой полярной стан
ции, даже на регулярные по
ставки расходных материа
лов для радиозондирования у
Центра не было средств. Аэ
рология в Хатанге сохрани
лась только благодаря муже
ству двух женщин – Нины
Павловны Ивановой и Татья
ны Александровны Петро
вой».

По просьбе аэрологов Н.П.
Ивановой и Т.А. Петровой мы
не рассказываем, в каких усло�
виях пришлось жить и рабо�
тать этим двум женщинам, не
бросившим любимую про�
фессию и продолжившим
обеспечивать авиацию харак�
теристиками погоды в высо�
ких слоях атмосферы над вос�
точным Таймыром.

«Не будем о грустном!» –
улыбается Нина Павловна. 

«Всё равно никто не пове
рит!» – продолжает мысль
коллеги Татьяна Александров�
на.

С тех пор немало воды утек�
ло…

С 1996 года авиационной
метеорологической станцией
«Хатанга» руководит Наталья
Аркадьевна Шульга, мудрая и
спокойная женщина, душа
станции, непременный участ�
ник трудовых будней и орга�
низатор праздников. 

«Наша Аркадьевна» – так зо�
вут её сотрудники.

В 2008 г. АМСГ «Хатанга» пе�
редана в юрисдикцию Север�
ного метеоагентства.

Нынешний коллектив си�
ноптиков АМСГ – «ветеран�
ский», все они работают на
станции двадцать и более лет.
Самая заслуженная среди них
– инженер�синоптик Любовь
Тимофеевна Лютая. Другой
заслуженный ветеран АМСГ,
Татьяна Анатольевна Сидоро�
ва, начинала свою трудовую
деятельность в качестве тех�
ника�метеоролога, заочно за�
кончила Ленинградский гид�
рометеорологический инсти�
тут и уже много лет работает
инженером�синоптиком. 

На метеорологической пло�
щадке трудится коллектив ме�
теорологов�наблюдателей:
Е.А. Аршинская, В.А.Орешкова,

С.А. Чернавцева Л.А. Порицкая
во главе с опытным специали�
стом И.Н. Ивановой. 

В 2003 году руководство
Диксонского СЦГМС смогло
преодолеть «кризис невнима�
ния» к полярной станции «Ха�
танга»: был назначен новый
начальник станции – Игнать�
ев С.В., изысканы денежные
средства на регулярные по�
ставки расходных материалов
для радиозондирования и вы�
полнения частичных ремонт�
но�восстановительных работ.

В марте 2004 года С.В. Игна�
тьевым были возобновлены
гидрологические наблюдения
(уровенные, ледовые, отбор
проб воды на кальций и
стронций).

Кроме этого, в порядке гид�
рологического обслуживания
муниципального предприя�
тия «ЖКХ с.п. Хатанга» С.В. Иг�
натьев выполняет промеры
толщины льда на реках Ха�
танга, Хетта и Котуй для обус�
тройства снежно�ледяных до�
рог (СЛД), по которым осуще�
ствляется доставка грузов из
п. Хатанга в отдалённые насе�
лённые пункты Хатангского
района. 

По результатам промеров
толщины льда и оценки со�
стояния природного ледяно�
го покрова С.В. Игнатьевым и
специалистом Хатангской
гидрографической базы С.В.
Троицким составляются ре�
комендации по строительст�
ву и безопасной эксплуата�
ции СЛД, включающие:

– плановое положение ре�
комендуемой трассы СЛД;

– рекомендации по конст�
рукции и способу строитель�
ства СЛД;

– расчёты трассы СЛД: 
а) расчёт грузоподъёмности

ледяного покрова
б) расчёт допустимого вре�

мени стоянки груза на ледя�
ном покрове

в) расчёт допустимой скоро�
сти движения транспорта по
СЛД

г) расчёт интервала между
движущимися грузами; 

– меры безопасности при
эксплуатации СЛД. 

В 2004–2005 годах на по�
лярной станции были выпол�

нены частичные ремонты зда�
ния АВК, аэрологического па�
вильона и газогенераторной,
приведены в порядок балок
для обработки оболочек и ба�
лок ВПЛ. В рабочих помеще�
ниях был задействован элект�
рообогрев.

Восстановительные меро�
приятия позволили несколь�
ко улучшить условия труда на
аэрологическом комплексе,
но они по�прежнему остают�
ся весьма суровыми: аэрологи
проживают в п. Хатанга, пяти�
километровым маршрутом до
аэрологического комплекса
ежедневно добираются пеш�
ком, работают в недостаточ�
но тёплых помещениях.

В 2006 году аэрологи поляр�
ной станции «Хатанга» Ива�
нова Н.П. и Петрова Т.А. были
награждены знаком «Почёт�
ному работнику Гидромет�
службы РФ».

В настоящее время на
п/станции «Хатанга» работа�
ют всего три специалиста: Иг�
натьев С.В., Иванова Н.П., Пет�
рова Т.А. Полярники очень
сплочены и называют себя ко
мандой.

В трудных обстоятельствах,
которых не избежать при ра�
боте в Арктике, специалисты
Хатангской службы погоды
всегда приходят друг к другу
на помощь. Ими исповедуется
первая заповедь полярных
подразделений Росгидромета:
«Не хлюпать носом, когда
мёрзнут уши!»

К У Х Н Я  П О ГО Д Ы  Д Е Л А Е ТС Я  В  А Р К Т И К Е

Запуск шара�зонда
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«Там действительно благо�
словенное святое место. У нас
на полуострове считают, что
в Сопочном возле Ичи нахо�
дится темечко Камчатки и
всей России. Там две речки
соединяются – Россошино и
Сузвэй, и вся Природа распо�
лагает к творчеству. Уже во
взрослом осознанном возра�
сте я там ощущала необыкно�
венное состояние счастья. С
внуком Ваней ездила на ро�

дину. Первый раз поехали,
когда ему было 8 лет. Домик
маленький возле берега об�
любовали. Ночью собаки за�
бегали стаями, штук по 50,
прямо землю взъерошили.
Оказывается, медведь пере�
плывал по реке на эту сторо�
ну. Там тьма медведей, следы
их кругом. В 1999 году мы бы�
ли в Сопочном с Вероникой,
поднимались на священную
сопку. Мы её называем Бабуш�

ка. Когда нас переселяли из
Сопочного, сопка маленькая
была, со временем она пухлая
стала, выросла. Там очень бо�
гатые места. 

Герои одной моей поэмы
все – сопочновские. Сюжет о
том, как в это село приехал
учитель и начал здесь жесто�
кую борьбу против правосла�
вия. В то время все наши лю�
ди были крещены, как креще�
ны были миссионерами их
деды и прадеды. Красовалась
в Сопочном огромная цер�
ковь. Учитель�атеист сказал:
«Бога нет, давайте, собирайте
иконы, будем бороться с этой
ересью». Его пособники ста�
ли со всего села собирать
иконы. Разожгли огромный
костёр и начали сжигать эти
образа. Некоторые люди пря�
тали иконы, именно они ос�
тались живы. А те, кто сжигал
священные доски, жестоко
поплатились за это: все они в
молодом возрасте ушли из
жизни. Я раньше не могла по�

Я  –  И Т Е Л Ь М Е Н К А

Есть на Камчатке одно место. Сопочное. Маги�
ческая земля – колыбель камчатских самородков. Здесь
берёт начало мощный род Жирковых. С Сопочным свя�
заны имена руководителя ительменского ансамбля
«Эльвель» Бориса Жиркова, известного всем на Камчат�
ке своими музыкальными талантами Якова Жиркова,
ительменского композитора и певца Анатолия Левков�
ского, знатока национальной ительменской культуры и
языка Клавдии Халоймовой. Сопочное отмечено на кар�
те и как родина Татьяны Петровны Лукашкиной – пер�
вой ительменки, получившей высшее образование в Ле�
нинграде.

Нэля Суздалова родилась в Верхнем Хайрюзово – на за�
падном побережье Охотского моря, но родиной своей

считает Сопочное. 

Нэля
СУЗДАЛОВА
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нять, почему наши земляки
молодыми уходили из жизни:
кто утонет, кто немножко в
воде холодной побудет – не�
излечимо заболеет туберку�
лёзом. Но те, кто прятал ико�
ны, остались живы. В поэме я
пишу о том, что в селе сожгли
почти все иконы, свечи, всё
святое сожгли, а саму церковь
переоборудовали в школу.
Это часть моей биографии.
Мы учились в той школе�
церкви. Красивое здание бы�
ло. Полы дубовые. Лестницы
высокие, ступени широкие до
самого верха. У храма два вы�
хода было. С другой стороны
также – высокие ступени. Я
всегда удивлялась, откуда та�
кая красотища здесь, в далё�
ком камчатском селе? Позже,
когда приехала с материка
моя подруга Ксения, родная
сестра Бориса Жиркова, она
сказала, что такие церкви
первые миссионеры когда�то
по брёвнышку по рекам с ма�
терика переплавляли. 

В своей поэме я пишу, как
собирали эти иконы со всех
сторон. В этом селе жил один
мальчик�сирота: мама его
умерла, отец погиб. В их доме
всегда висела огромная кра�
сивая икона. Когда мальчик
услышал, что иконы собира�
ют, чтобы сжечь, он унёс своё
домашнее сокровище на Бе�
лый Яр и там спрятал. Но ре�
бятишки в селе знали, что в
этом доме иконы были, они
стали говорить мальчику,
чтобы он отдал свою икону
на костёр. Он убежал от них,
спрятался в дупло. Долго его
нигде не могли найти. Уже зи�
ма наступила, снег пошёл, хо�
лод начался, а мальчика нигде
нет. Когда пришла весна, на�
шли его торбазишко и ногу.
Его съел медведь. Мальчик
спас икону, а сам погиб. Эта
история произошла на самом
деле, она и легла в основу мо�
ей поэмы. Есть в ней ещё одна
сюжетная линия: рассказ о
мужчине, у которого храни�
лись большие золочёные
иконы. Пришли к нему эти
варвары и стали требовать:
«Отдавай свои иконы, пусть в
огне горят. Он встал и гово�
рит: «Расстреляйте меня, но я

вам иконы не отдам». Они уш�
ли озлобленные. Он же со�
брал все свои святыни, в шку�
ру завернул и ушёл в тундру.
Там есть одно болотистое ме�
сто. Мужчина этот стоял на
коленях до самого утра, мо�
лился, плакал и говорил: «Всё
равно я заберу вас отсюда».
Уже рассвет забрезжил, он
осмотрелся: кругом такие бо�
гатства: ягода, цветы, птицы,
такая красотища. Но вдруг
раздался выстрел… Неизвест�
но, жив остался этот итель�
мен или нет…

Мальчик, который прятал
иконы, стал героем ещё од�
ной моей поэмы. Но это
страшная тема. Церковь не
разрешает такое писать. Не�
множко расскажу. Называется
поэма «Долина туманов». Это
тоже про Сопочное. Наши
места. Я описываю себя «в ду�
хе», страх и всё прочее опи�
сываю. Когда я писала неко�
торые сцены поэмы, я услы�
шала знакомые голоса того
мальчика и мужчины – Анто�
на, и получила знание, что их
потом забрали на небеса.

Там же я пишу, как пьяницы
земные попадают в Ад и что
там творится. Однажды я
громко молитву читала, а брат
мой в это время имел видения.
Когда я перестала молиться,
он мне рассказал, что видел
пьяниц в Аду, столы такие вы�
сокие расставлены, и чего
только на них нет: яблоки и
пироги, мясо и хлеб. Богатый
стол. Запах разносится вкус�
ный. А они ходят вокруг го�
лодные. Только кто�то хочет
что�либо взять, в его лицо, ру�
ки впиваются гвозди. Я пишу
это по рассказу брата, но от
первого лица, как будто я сама
там присутствовала, встрети�
ла там знакомую, хотела ей
помочь, но ничего не получи�
лось. Она мне сказала: уходи
отсюда, чтобы тебя здесь ни�
когда больше не было. 

Возможно, все сюжеты, ко�
торые сегодня питают моё
воображение, связаны с дет�
ством. Меня сильно напугала
в детстве одна женщина, как
будто растоптала меня, и я до
сих пор испытываю этот жут�
кий страх.

Есть у меня поэма – «Пер�
вый бал». В юности я была
спортсменкой. Когда училась
в культпросветучилище в Би�
робиджане, уже вовсю ката�
лась на беговых коньках. Од�
нажды мы поехали на практи�
ку, я взяла коньки с собой.
Смотрю: речка вся ледяная,
ровненькая, как зеркало. Я
спустилась на лёд и укатила на
этих коньках по реке, сама не
знаю куда. Я чувствовала по�
лёт. Девчонки за мной пона�
чалу шли, но догнать меня бы�
ло невозможно, и они верну�
лись назад. Я прервала свой
«полёт», когда увидела огром�
ную полынью вдоль берега.
Ни туда ни сюда не двинешь�
ся. Я собрала все силы и прямо
на коньках выпрыгнула через
широченную полынью на бе�
рег. Хорошо, что прыгать уме�
ла. Вся вымазалась: там кругом
глина, камни, уже весна была.
Девчонки ушли вместе с мои�
ми вещами. Иду я на коньках,
вся вымазанная, с меня грязь
течёт, и вдруг навстречу лег�
ковая машина. Водитель при�
тормозил и говорит мне: «Что
с тобой случилось?» Я ему всё
рассказала, он предложил
подвезти меня. В поэме я пи�
шу, что этот молодой человек
повёз меня в церковь, чтобы
помолиться. А я в то время ни
одной молитвы не знала. Он
сам начал молиться, а я на не�
го тайком смотрела. Вечером
в Доме культуры были танцы.
К тому времени я переоде�
лась, хотя одета была очень
плохо. Все танцуют, а меня
никто не приглашает. Я в угол
забилась и думаю: «Ладно,
пусть танцуют». Вдруг откры�
вается дверь, вижу я этого шо�
фёра. Оказывается, он – воен�
ный. Красивый такой. Он по�
смотрел кругом: все замерли
от его красоты, а он нашёл ме�
ня взглядом, подошёл и при�
гласил на танец. Я испугалась,
потому что одета была плохо,
и спряталась от него. Он меня
так и не нашёл. Долго потом
он меня искал по городу, но
ему говорили, что я из Биро�
биджана уехала. Может быть,
это была моя судьба.

После окончания культпро�
светучилища я вернулась ра�
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ботать в Усть�Сопочное, ра�
ботала в клубе, библиотеке. К
тому времени село Сопочное
перенесли в Усть�Сопочное.
Там жизнь – сплошной мрак.
Люди не хотели уезжать из
родного села. Их обманом пе�
реселяли: сначала в устья, а
там воды пресной нет, дров
нет, ничего нет. Вода в тундре
цвета чая, издалека её носить
приходилось. От такого бо�
гатства в пустыню привезли
всех нас, а вскоре на вертолё�
тах увезли в Ковран. Семья
моя какое�то время жила в
Ковране, старшая дочь Веро�
ника там родилась. Позже я
уехала в село Воямполка и на�
чала работать культпросвет�
работником в Красной яран�
ге: ездили на собачьих упряж�
ках по табунам, ходили на лы�
жах на огромные расстояния.
Показывали фильмы табун�
щикам. Часто мои дети со
мной путешествовали на ло�
шадях.

Кто�то мне однажды сказал,
что надо учиться дальше. Я
поехала в Хабаровск посту�
пать учиться в институт куль�
туры. Дочку Веронику взяла с
собой. В институт поступила.
А дочь куда девать? Предло�
жили мне определить её в
круглосуточный детский сад.

Иду, душа болит, думаю: нет,
почему я должна с дочкой
расставаться хотя бы на сут�
ки. Поехали мы назад, домой,
пришлось перевестись учить�
ся на заочное отделение. Ин�
ститут окончила, но один го�
сударственный экзамен не
успела сдать, поэтому не по�
лучила диплома. Институт
мне очень многое дал: я стала
писать стихи, песни, поэмы.

В первый раз мне захоте�
лось писать в детстве. Дедуш�
ка заставлял меня читать
сказки. Говорил: ты почитай
побольше сказок, а когда я
приеду с охоты, будешь мне
их рассказывать. Он думал,
что я каждый день читаю, а я
ленилась: несколько сказок
прочитаю и бросаю: мне хо�
телось погулять, по сопкам
побегать. Сопочное потому
так и называлось: там сопки
кругом, красота! Дедушка
приезжает, я рассказываю
ему, что «прочитала». Он го�
ворит: «Ещё». Я начинаю при�
думывать, да так складно по�
лучается. Смотрю, он заснул,
обрадуюсь и тоже засну. Де�
душка до того привык, что я
сказки рассказываю, что стал
меня брать с собой на рыбал�
ку. Там находилась и его жена,
моя бабушка. Мы спали на ба�

лаганах, а через соломенную
перегородку с нами находи�
лась другая семья. Когда на�
ступала ночь, я начинала рас�
сказывать свои сказки. Они
услышат, близко к этой стен�
ке ухо прижмут и слушают. Я
на ходу придумываю, могу во
время рассказа встать, потан�
цевать, на ходу сочинить пес�
ню какую�нибудь. Запою, а
они привстанут и смотрят на
меня. Дедушка говорит: «По�
мнишь, ты мне зимой расска�
зывала интересную сказку». Я
спрашиваю: «Какую?». Я, ко�
нечно, её уже забыла, я ведь
на ходу придумывала сюжеты
и тут же их забывала. Отве�
чаю дедушке: «Да это неинте�
ресно. Лучше вот эту сказку
послушай». Я снова начинала
что�нибудь придумывать.

Потихоньку я начала сочи�
нять стихи. Первое стихотво�
рение записала в пятом клас�
се. Оно не опубликовано. Бы�
ла у нас соседка – бабушка, у
неё умер муж, она мне такое
письмо плачевное написала.
Не знаю, почему именно мне.
Она русская была, муж её –
ительмен. Она писала в пись�
ме о том, что собак кормить
нечем, что дома кушать нече�
го. Муж умер, и она стала ни�
щей. Я сочинила стихотворе�
ние, сейчас уже слова подза�
была, только помню: «И оста�
лась я одна, никому я не нуж�
на… хожу, юколу ворую…» Я ей
послала это стихотворение,
она по деревне в каждый дом
заходила, показывала листо�
чек, читала и плакала. В пер�
вую очередь зашла к нашим
родственникам. Они говорят:
да не может быть, чтобы Нэля
сочинила такое стихотворе�
ние (я ведь ещё совсем ма�
ленькая была). Потом она по
деревне пошла, в каждый дом
заходила и всем читала. Сти�
хотворение было написано
на русском языке, хотя с пя�
того класса я писала родст�
венникам письма на итель�
менском. Но они мне не отве�
чали или писали на русском.
Вот я и перестала писать на
родном языке. Только сейчас
снова начала.

Помню, в интернате радио
ещё не было, ничего не было:
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мрак и холод. Я такая говору�
нья была, сказки придумыва�
ла на ходу. Девочки вечерами
слушали, даже дрались друг с
другом за право занять кро�
вать поближе к моей, чтобы
мои сказки послушать. 

Осознанно писать начала,
когда поступила в училище.
Помню, написала стихотво�
рение, его напечатали в газе�
те и по радио прочитали в Би�
робиджане. Я в то время каж�
дый день ходила на каток, ка�
талась до тех пор, пока не за�
кроется стадион. Однажды
возвращаюсь, а девочки гово�
рят: к тебе приходил парень.
Спрашиваю: кто? Говорят: не
знаем. На следующий день он
снова пришёл. И так длилось
целый месяц. А он всё меня не
может застать: мне неохота в
общежитии оставаться, что я
из�за него буду здесь сидеть, я
же его не знаю. Однажды по�
года испортилась, темень та�

кая на улице. Я не пошла на
каток. Он является и говорит:
«Знаешь, сейчас умных очень
много, стихи пишут тоже
многие, как бы ты не попала
куда�нибудь в тёмный угол.
Лучше ничего не пиши». 

После этих слов я перестала
писать. И начались мои стра�
дания. Читаю чужие стихи и
плачу, плачу. Самой хочется
писать. Уже когда работать на�
чала, стала помаленечку пи�
сать. Приеду в Петропавловск,
наш ительменский писатель,
поэт, музыкант и мой хоро�
ший друг Георгий Поротов
идёт со мной по городу, хва�
лится всем: вот она, последняя
из могикан. Встречает какого�
нибудь художника или поэта
или просто знакомого (у него
все друзья знаменитые люди
были) и говорит: вот она, по�
следняя из могикан, больше
таких нет. Я ему тихо: «Что ты
меня позоришь». 

С Гошей Поротовым мы
учились вместе в Биробиджа�
не. Он, правда, пораньше ме�
ня окончил культпросветучи�
лище. Там же он свою Надеж�
ду встретил и женился: она
тоже там училась. Такая кра�
сивая девушка была. 

Поротов – самородок, при�
рождённый талант: играл на
гитаре, на баяне, домбре, пиа�
нино, на скрипке, на всех ин�
струментах. Вечером под ок�
нами общежития встанет и на
скрипке играет. Сам обмота�
ется белым полотенцем – вы�
сокий, тоненький, а голос та�
кой громоздкий. Мы только
услышим первые звуки
скрипки, сразу всё общежи�
тие к нему стекается и танцы
начинаются под его аккомпа�
немент. Он в основном играл
классику, мог просто услы�
шать и тут же на слух воспро�
извести, ему не надо было
нот.

Поротов тогда уже писал
стихи, а я всего одно стихо�
творение написала, и меня
сразу «прихлопнули» так, что
я надолго замолчала. Помню,
он написал песню «Голуби»,
и они поехали на Междуна�
родный фестиваль молодё�
жи в Москву в 1957 году: он,
Коянто и ещё какая�то де�
вушка.

Мы с ним всю жизнь дружи�
ли, как родственники были.
Много раз за жизнь встреча�
лись. Моя дочка Вероника
как�то его обозвала «Чекоб�
рил». Ей было четыре года, и
она увидела бурят в парке, та�
кие огромные ростом. Она
обозвала их «Чекобрилы», та�
ким же Чекобрилом казался
ей поэт Поротов. 

Когда моей дочке Насте бы�
ло полгода, Гоша приходил
часто к нам домой и однажды
посвятил ей стихотворение.
Оно не опубликовано, но мы
храним его дома как релик�
вию. Помню, он встал, огром�
ный такой, и начал рассказы�
вать:

«Ты родилась, Анастасия,
пополнилась Россия, и солн�
це ярче светит.

Сопи в своей кроватке, чтоб
знали на Камчатке, что Настя
есть на свете». Настя услыша�
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ла его голос, как заплачет на�
взрыд.

Для меня было великим сча�
стьем ездить с Поротовым по
всей Камчатке. Он играл на
скрипке или на других инст�
рументах, а я пела. Наши зем�
ляки просили: давай что�ни�
будь на ительменском языке.
Я тогда очень плохо писала
на ительменском, нас в ин�
тернате отучали от родного
языка, надо было вспоминать
слова. Иногда случалось, что
я на ходу сочиняла песню на
ительменском. Однажды мы
выступали в Усть�Камчатске:
приехали туда вместе с учё�
ными. Их было человек пят�
надцать. Целый вечер они чи�
тали свои лекции. Люди си�
дят, устали. Нас с Поротовым
последними выпустили на
сцену. Мы вышли, как запели,
заплясали, люди сразу пове�
селели, потом благодарили
нас. Бывало я напишу песню
на ительменском, а он тут же
музыку сочинит. У меня отку�
да�то появился красивый го�
лос, и мы с ним так хорошо
выступали. К сожалению, всё
это осталось только в памяти,
никто тогда этого не записы�
вал на камеру, всё рождалось
на месте и на месте исчезало. 

Работая в Красной яранге, я
вела дневник, описывала свои
путешествия. Однажды при�
ехал какой�то человек из
Москвы и сказал: «Гоша Поро�
тов говорит, чтобы ты мне
свой дневник отдала». Я по�
слушалась и отдала. Дневник
исчез.

Моё стихотворение «Лебе�
ди» положено на русскую ме�
лодию. А история такая. Я ви�
дела, как пастух выстрелил в
лебедя и попал ему в крыло.
Вторая лебедь ему своё крыло
подставила, и они вместе уле�
тели. Я стояла, смотрела на
удаляющихся лебедей и пла�
кала. Сзади меня стоял пастух.
«Ты что наделал?» А он в от�
вет: «Я хотел тебе сделать по�
дарок».

Тундровики меня уважали,
всё последнее хотели отдать
мне. Но я не брала, знала –
это последнее, сама им всё
отдавала. Мы ездили с кон�
цертами в основном по Ти�

гильскому району. Там хреб�
ты идут длинной полосой,
озёра горячие, такая красо�
тища, особенно в районе Во�
ямполки. Мы туда ездили на
собачках, лошадях, оленьих
упряжках. Дочка много со
мной путешествовала. Летом
верхом на лошади, по табу�
нам. Где учились верхом на
лошади ездить? Нигде не учи�
лись, просто сели и поехали.
Дочку сажала на лошадь, а са�
ма сзади бежала. Захочется
мне на лошадь: запрыгну сза�
ди. Пастух возьмёт оленя за
рога, меня привяжет к нему,
олень меня тащит, я – с ним
рядом на лыжах. Кругом оле�
ни, а я посреди них на лыжах
скольжу. Никакого страха.
Дочка Вероника, видно, вся в
меня. Экстрим любит. На ка�
тамаранах сплавляется по ре�
кам. Рассказывала, как медве�
дица с двумя медвежатами на
скалах вдоль берега реки сто�
яли, а катамаран прямо к ним
двигался. Растерянная медве�
дица смотрела на катамаран с
людьми: «Блюдце с едой пода�
ли..!» От речки к речке они пе�
релетали на вертолётах, всю
Камчатку облетали и по четы�
рём речкам сплавлялись. 

На реке Опале перекаты
очень длинные, метров по
50–100. Но это так здорово,
хотя и погода может быть от�
вратительная: зарядят про�
ливные дожди или туман на�
хлынет. Там огромное коли�
чество медведей, встретили
они штук 200: кругом их тро�
пы. Там никто не живёт, и са�
мо название речки перево�
дится: Медвежье жильё. Они
только сплавляться начали,
минут через пять видят: на бе�
регу медведь сидит, кушает.
Все замерли: «Медведь». По�
том сверху начали спускаться
маленькие медвежата и чуть
ниже стали спускаться. Мед�
веди огромные, как мамонты.
В другом месте они играли на
речке или просто сидели на
берегу. На ночлег остано�
виться невозможно было. Ре�
бята расставляли палатки
кругом, а дочкину палатку по
центру. Вечером стемнеет,
рыба плюхается в речке, а ка�
жется – медведь. Страшно!

Дочка привезла камушек с
вулкана Карымский. Там
брусника крохотная, как би�
сер, всю землю ковром усти�
лает, и маленькие голубень�
кие цветочки растут. 

После того как дочка рас�
сказала мне про их сплав по
камчатским рекам, я так
вдохновилась, что села за
письменный стол, целую не�
делю писала и написала по�
эму. Катамараны преврати�
лись в упряжки из рыб, снача�
ла их горбуши тащили, в дру�
гой раз – чавычи. И вот горбу�
ши идут по речке. Много гор�
буш, фамилии всякие у них.
Один говорит своей подруж�
ке, что, может быть, они в по�
следний раз идут по этому
броду, что скоро брызги вод
сольются с брызгами нефти и
после них уже больше никто
не пойдёт по этой реке. 

Получается, теперь меня
вдохновляют на творчество
мои дети и внуки. Я счастли�
ва, что они у меня есть. Итель�
мены с детства приучали де�
тей к взрослым занятиям.
Мальчиков с 8 лет приучали,
учили ставить петли, ружьё
давали ребёнку, чтобы он мог
пострелять. Внук Ваня один в
8 лет ходил проверять эти
петли. Уходил далеко�далеко
в лес. Он и рыбу сам ловил,
сам обрабатывал, хлеб пёк,
икру делал. В 15 лет уже само�
стоятельно охотился, всех
нас кормил. Бывало, побежит
в тундру, настреляет уточек.
Дед и прадед учили его, что
охотиться там, где живёшь,
нельзя: надо уходить далеко и
приносить добычу оттуда. Он
маленьким ещё был. Собаки
умчались от страха, когда
медведь речку переплывал, а
он быстро оделся, взял ножик
и пошёл. Я его спрашиваю:
«Ты куда?». Он в ответ: «Сей�
час медведя убью». Бесстраш�
но пошёл. 

Многие жизненные исто�
рии стали сюжетами моих
стихотворений и поэм. 

Все эти годы я постоянно
пишу и мечтаю издать духов�
ную книгу о Камчатке.

г. ПЕТРОПАВЛОВСК�КАМ�
ЧАТСКИЙ

Я  –  И Т Е Л Ь М Е Н К А
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Тревожная весть
из тундры

Чудесная природа и тихая
жизнь, а может, действитель�
но, суровые холода сделали
доброе дело – здоровье стало
улучшаться. И с тех пор он,
Василий Балдаев, навсегда
прописался в северном краю.
Постепенно вжился в мест�
ный марковский колорит с
его старожилами – потомка�
ми казаков – и неспешной
тундровой жизнью оленево�
дов. Молодого, честного,
принципиального комсо�
мольца заметили в Марково,
бывшем тогда центром ог�
ромного, самого большого на
Чукотке района, пригласили
в райком комсомола. 

В начале марта 1949 года
вызывают его на «СЗ» (сужен�
ное заседание, так многие го�
ды называлось заседание
районных властей по экс�

тренным вопросам, заседа�
ние, куда, помимо секретаря
райкома, председателя ис�
полкома, входили представи�
тели МГБ, начальник мили�
ции). Ибо почти первоздан�
ная марковская тишина была
нарушена очень тревожным
сигналом из глухой тундры. 

Из соседнего села Ваеги до�
звонился чуванец пушник Па�
вел Медучин, который каким�
то чудом вырвался из ещё бо�
лее отдалённой деревеньки
Берёзово и сообщил, что
группа оленеводов�чукчей
совершила вооружённое на�
падение. Кто�то убит, кто�то
ранен, сколько – не знает. За�
пахло вооружённым восста�
нием…

Марковские власти тут же
проинформировали верха,
дело дошло, естественно, до
самой Москвы, получили ин�
струкции и полномочия. За

два дня сформировали в Мар�
ково летучий вооружённый
отряд из 32 человек, усадили
на собачьи упряжки и отпра�
вили к месту печального со�
бытия. Возглавил отряд рай�
онный начальник отдела МГБ
майор Шатунов, его замести�
телем был начальник район�
ной милиции капитан Щё�
кин, а правой рукой по бое�
вой части назначили Василия
Балдаева как единственного
человека в Марково, имеюще�
го военный опыт.

Кто восстал против
советской власти?

В богатых кормами, дичью
местах, на границе Марков�
ского района Чукотского на�
ционального округа и Коря�
кии, издавна кочевала вилю�
нейская группа чукчей�оле�
неводов. Среди них было не�
мало крупных стадовладель�
цев, а значит, числились они
кулаками по социальной тер�
минологии того времени. До
войны они удачно уходили от
коллективизации: только на�
щупают их эмиссары со сто�
роны Чукотки, они уйдут года
на два в Корякию. Там начи�
нают прижимать – снова на
Чукотку. Этакий своеобраз�
ный, правда, вполне мирный
партизанский приём. 

Так дотянули вилюнейцы до
1948 года, когда по всей Чу�
котке прошла массовая кам�
пания, полностью завершив�
шая процесс коллективиза�
ции. Центральной усадьбой
нового колхоза определили
местечко Берёзово, где нахо�
дилась местная полярная ме�
теостанция, сохранившаяся,
кажется, и до сего времени.

Марковский район ходил в
те годы в передовиках, рай�
онное начальство старалось
изо всех сил, чтобы во всём
были самые высокие показа�
тели. По всей видимости, кол�
лективизация вилюнейской
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КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
ПО�ЧУКОТСКИ

В своё время много писали о том, какими дики�
ми, волюнтаристическими методами создавались в
центральных районах страны коллективные хозяй�
ства (колхозы). А как проходила коллективизация на
Чукотке? Ведь и среди чукчей и эвенов были зажиточ�
ные оленеводы, добившиеся благополучия своей смёт�
кой и усердием, и бедные, не достигшие высокого ма�
териального уровня. 

К сожалению, до недавнего времени в книгах и моно�
графиях, посвящённых этому периоду, события и
факты отображались лишь одной краской – белой. Но
жизнь не могла быть только белой или черной. В ней
было немало и других оттенков и цветов. 

Берёзовское восстание чукчей, произошедшее в 1949
году, не получило по ряду причин достаточно широ�
кой огласки. Во�первых, в силу фактора времени – ста�
линского, гулаговского. Во�вторых, кроме идеологиче�
ского, не было нанесено сколько�нибудь серьёзного
ущерба советской власти. В�третьих, процесс раз�
рядки вооружённого выступления чукчей�оленеводов
прошёл относительно спокойно. Тем не менее исход
был неожиданно трагичен в силу некоторых особен�
ностей чукотских традиций. 

Начнём рассказ о Берёзовских событиях 1949 года с
воспоминаний очевидца Василия Михайловича Балдае�
ва, которые в начале 90�х годов прошлого столетия

записал журналист�экономист Виталий Задорин.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
ПО�ЧУКОТСКИ

I. Версия Василия Балдаева
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группы сильных и гордив�
шихся своей зажиточной
жизнью оленеводов прохо�
дила в рекордные сроки, лю�
дям как следует не разъясни�
ли сущности обобществле�
ния, и в погоне за ростом об�
щественного поголовья оле�
ней до минимума урезали
личное стадо. Детей забрали в
школу почти принудительно.
А тут ещё председателем кол�
хоза послали человека грубо�
го, малообразованного, не
обладающего организатор�
скими способностями, не�
гибкого – Александра Алина.
Всё это вызвало ответную ре�
акцию, к сожалению, очень
жестокую.

Первые жертвы
Отряд, выступивший из

Марково, был вооружён, мож�
но сказать, по последнему
слову техники: два ручных
пулемёта, семь автоматов, де�
сятка два карабинов, не счи�
тая личного оружия в виде
пистолетов. За сутки добра�
лись до села Ваеги, здесь пе�
ресели на оленьи нарты, по�
полнились местными волон�
тёрами, проводниками. Для
транспортировки вооруже�
ния, раций, продовольствия
оставили две собачьи нарты.
При подходе к Берёзово ра�
зыгралась порядочная пурга.
Остановились, хотя на серд�
це было тревожно: как там?
Сколько убитых? Кто контро�
лирует ситуацию в селе?

С председателем Марков�
ского поссовета Дмитрием
Дьячковым и ещё двумя бой�
цами Василий Балдаев от�
правляется на разведку, но в
пурге заплутали и растеря�
лись. Пришлось зарыться в
снег.

Под утро просветлело – и
вот оно, Берёзово, не более
чем в километре. Там летучий
отряд тоже заметили, забра�
лись на крыши домов, глазе�
ют в бинокли. Мы, вспомина�
ет Балдаев, тоже не спешим,
приглядываемся, чтобы не
нарваться на засаду.

Берёзово вроде цело, дымок
из всех труб валит. Поняли –
ждут. Тут на радостях лавиной
свалились в село, и встретили

отряд чуть ли не как освобо�
дителей. Василий Балдаев
вспоминает, как пошутил тог�
да он: «На многих фронтах
побывал, не думал, что от�
крою ещё чукотский фронт».

Выясняется, что на днях тут
разыгралось настоящее сра�
жение, стрельба продолжа�
лась несколько часов. Убит
местный председатель сель�
совета, тяжело ранены учи�
тель Берёзкин, радист поляр�
ной метеостанции Забалдуев,
учитель Уваров. Были и более
лёгкие ранения. Потери со
стороны нападавших олене�
водов также были, но трупы
они увезли с собой. Забрали
из школы и своих детей. От�
кочевали, но предупредили –
будем сражаться. По расчё�
там, у восставших около 60
стволов нарезного оружия,
среди них превосходные
американские винчестеры, а
оленеводы – охотники от�
менные. 

Ситуация складывалась
крайне напряжённая. Перед
выездом же получена главная
инструкция сверху: по воз�
можности избежать крово�
пролития. Сначала послали
поисковые группы к восстав�
шим оленеводам – уговорить
их сдать оружие. Вернувшие�
ся сообщили, что вилюнейцы
подтвердили своё прежнее
решение: сражаться до конца.

Суток через четверо отряд
выступил из Берёзово на по�

иски мятежников. По пути
встретили оленное стойби�
ще из вилюнейской группы.
Из двух яранг не вьётся ды�
мок, местные их обходят.
Внутри – жуткая картина:
групповое самоубийство
двух семей, главы которых
участвовали в нападении на
Берёзово. Расспросили, как
это произошло. Рассказ леде�
нит душу. С утра решившие
уйти к «верхним людям» по�
догнали пряговых оленей,
убили их и разложили нераз�
деланные туши по нартам
животом вниз, тем самым как
бы подготавливая уход. Спо�
койно попили чаю. Затем
раздались выстрелы. Сначала
дети, потом жёны, последние
– мужчины. Согласно древ�
ней традиции, никто не по�
мешал. Ещё один молодой
пастух, получивший в ходе
сражения тяжёлое ранение,
попросил, чтобы помогли
ему уйти к «верхним людям».
По его просьбе старушка
проткнула его копьём.

Переговоры велись от имени
товарища Сталина

Василий Балдаев старается
организовать движение лету�
чего отряда по всем правилам
военного искусства. Впереди
– разведгруппы, по бокам –
по вершинам сопок, увалам –
дозорные. Местность – Ана�
дырское нагорье – весьма
располагает к засадам. 
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На четвёртый день поисков
летучий отряд вынырнул из
горных хребтов на равнин�
ное плато, и сердце заколоти�
лось: вот они. Большое стой�
бище яранг на восемь�десять
битком набито людьми. Не�
вдалеке пасущееся большое
стадо с пряговыми оленями.
Значит, с утра готовились к
очередной перекочёвке. В
стойбище тоже заметили от�
ряд преследователей, засуе�
тились.

Спешились, посоветова�
лись и отправили одного ме�
стного оленевода с предло�
жением встретиться для пе�
реговоров. Парламентёр вер�
нулся с хорошим известием:
по трое человек безоружных
должны встретиться на нейт�
ральной полосе.

– Втроём: майор МГБ Шату�
нов, секретарь райкома пар�
тии Пантелей Беляев из чу�
ванцев и я – отправились на
переговоры. Навстречу вы�
ехали на оленьих нартах трое
от восставших – в пёстрых
праздничных меховых одеж�
дах, возле каждого бежал, в
качестве телохранителя, что
ли, молодой пастух, – про�
должает вспоминать Василий
Балдаев. – Сегодня я честно
признаюсь, что хотя и была
доверенность не брать с со�
бой оружие, у меня за поясом
была граната, а в рукаве кух�
лянки – пистолет. Майор Ша�
тунов, по�моему, тоже не был
безоружным. Чем чёрт не шу�
тит. У оленеводов сбоку бол�
тались традиционные охот�
ничьи ножи.

Разговаривал и переводил
Беляев. Наше предложение –
оружие сдать, разместить его
временно в Берёзово, а когда
всё успокоится – вернуть, –
особого энтузиазма не вызва�
ло. Противники тянут волын�
ку: кругом волки, да и оружия
нет. Товарищ Сталин, гово�
рим мы, заботится о сохране�
нии каждой человеческой
жизни (переговоры велись
как бы от его имени, так нам
казалось внушительнее и до�
казательнее). Ну загрызут
волки десяток�другой оленей
– что это по сравнению с че�
ловеческими жизнями. И так

уже погибло несколько чело�
век, идут самострелы. Мы и
требование вернуть часть
личных оленей считали
вполне резонными. И детей
пока в школу можно не уво�
зить. 

Переговоры постепенно
вступают в следующую ста�
дию. Нам бы надо поговорить
с народом из стойбища, их
послушать. Парламентёры, к
счастью, соглашаются. Дого�
вариваемся, что двое из трёх
идут заложниками в наш ла�
герь, а мы с Шатуновым на�
правляемся в оленное стой�
бище. На помощь нам пере�
водчиком должен подойти
тот самый Павел Медучин,
что первый просигнализиро�
вал о восстании.

Перелом
– Пришли с Шатуновым в

стойбище, – продолжает рас�
сказ Василий Балдаев. – Жут�
ковато, конечно. Нас со всех
сторон окружили и рассмат�
ривают оленеводы. Мы встали
в боевую стойку – спиной
друг к другу. Смотрим – дви�
жется к нам Павел Медучин,
подошёл метров за сто, ноги
подкашиваются, не идут. Его, в
общем�то, можно понять. Всё
же добрался Медучин до нас, и
мы предложили открыть со�
брание. В ответ на это моло�
дёжь отошла. Рядом осталось
несколько старших. У многих
в руках карабины – у кого от�
крыто, у кого в кухлянке. Ста�
рики говорят нам то же, что и
парламентёры: уезжайте, не
тревожьте нас. И всё. А мы в от�
вет – маленькая хитрость: мол,
назад у нас плохо с кормами
для оленей. Просим пропус�
тить нас через стойбище даль�
ше. Расчёт был чисто военный
– взять стойбище в кольцо.

Довод ли насчёт оленьего
корма показался убедитель�
ным или сработало ещё что�
то – не знаю, но нам дали на
это разрешение. Вызываем
своих зелёной ракетой. Они
спустились вниз и стали мет�
рах в пятидесяти�семидесяти
по ту сторону стойбища. Мы
же опять продолжали зашед�
шие было в тупик переговоры
и даже чайком побаловались.

Наши – Куркутский, Беляев,
Шатунов – всё уговаривают
стариков. Я брожу по стойби�
щу. Молодые оленеводы при�
тулились за нагруженными
оленьими нартами, поглажи�
вают под кухлянками стволы,
заняв круговую позицию.
Подхожу к нашей, отдельно
стоящей группе: люди сби�
лись в кучу, покуривают, на�
строение благодушное –
многие ведь знают друг друга
с детства. Говорю – что же вы
так себя ведёте? Рассредо�
точьтесь. Достаточно одного
залпа по вашей куче – и мы
парализованы. А мне в ответ:
да мы Германию разгромили,
Японии поддали. Сдадутся и
они.

Так ни о чём и не догово�
рившись, решили противо�
борствующие стороны разъ�
ехаться. Василий Балдаев с
пятью стрелками на двух со�
бачьих упряжках, которым
не требуется подножный
корм, вроде возвращается
обратно. Проехав метров
триста, переворачивает нар�
ты и прикрывает отъезжав�
шую основную группу отряда
на оленьих упряжках, кото�
рая останавливается пример�
но в километре. Затем он сам
отъезжает метров на двести,
где на удобном склоне обо�
рудует огневую пулемётную
точку. Оленье стойбище те�
перь оказалось под прицель�
ным огнём как на ладони. Ле�
тучий отряд, остановившись,
захватывает оленей, из кото�
рого дежурные пастухи врас�
сыпную бросились к своему
стойбищу. Через какое�то
время в нём наметилось
странное движение, и к лету�
чему отряду направилась
большая группа женщин и
детей. Оставшиеся мужчины,
числом, быть может, до пяти�
десяти, переворачивают нар�
ты и готовятся к обороне. 

Кульминация
Неподалёку откуда�то вы�

нырнул молодой пастух, и Ва�
силий Балдаев через перевод�
чика приказывает ему подой�
ти к пулемётному гнезду. Лю�
ди из стойбища зовут его к се�
бе. Василий пригрозил рас�
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правой, и парень повернул к
ним. Его связали и допроси�
ли, в какой яранге кто живёт.
Если уж открывать огонь, то
по организаторам восстания.

Потом, вспоминает Балдаев,
и он сам почувствовал, что от
напряжения начинает прова�
ливаться в сон. Просит, чтобы
в случае чего без его команды
огонь не открывали. Очнулся
– ему говорят: из отряда была
ракета. Быстро, по�военному,
изготовил пулемёт к стрель�
бе. Хотя о ракете они с Шату�
новым не договаривались.
Видно, произошло что�то се�
рьёзное. Палец уже на спуско�
вом крючке. Спросил на вся�
кий случай, по фронтовой
привычке, какого цвета раке�
та. Зелёная. Мать честная, да
это только предупредитель�
ный сигнал. А он чуть не от�
крыл огонь. И видит, как к ос�
новному отряду направляет�
ся ещё одна большая группа –
на этот раз мужчин. Боже, не�
ужели всё кончилось? И без
крови? Без лишней крови…

II. Расследование 
Ивана Омрувье 

и Анфисы Шарыповой

Рассказ Николая НУВАНО
Так, например, бригадир

оленеводческой бригады сов�
хоза «Путь к коммунизму» се�
ла Ваеги Николай Нувано, ко�
торому в 1949 году было око�
ло 9 лет, вспоминает: 

– Наша семья, отец Котак�
вургин и 2 его брата, мои дяди
Tрунко и Ээкэттэт, имели по 2
тысячи оленей, огромное ста�

до, сами окарауливали с мно�
гочисленными родственни�
ками, живущими и кочующи�
ми вместе дружной семьёй.
Стойбище наше состояло из
23 яранг. Отец и его братья
имели по 2 жены и много де�
тей, которых с детства учили
нелёгкой кочевой жизни. Вы�
пасались олени в основном в
хатырской тундре зимой, а
летом подгоняли к морю. 

Помню, что к нашему
стойбищу часто приез�
жали люди из Марков�
ской админист�
рации, аги�
т и р о в а л и
вступать в
к о л х о з .
Оленево�
ды отмал�
чивались,
и агита�
торы уез�
жали, за�
бирая с
с о б о й
ч а с т ь
оленей.
Однаж�
ды нам
присла�
ли взамен оленей два мешка
бумажек с картинками, позже
мы узнали, что это были день�
ги, но никто не знал, что с ни�
ми делать: взрослые растап�
ливали ими костёр, дети ими
играли, везде разбрасывали
их. В очередной приезд упол�
номоченных отец и дядя бы�
ли против угона оленей, воз�
мутились, и отца расстреля�
ли, а дядя смог убежать. Ос�
тавшись без отца, мы вынуж�
дены были кочевать ближе к
посёлку Берёзово. Среди ме�
стного населения назревало
глухое недовольство дейст�
виями властей. В Берёзов�
ском колхозе был председа�
телем чуванец Алин, плохой
человек. Чукчи боялись, что
всех оленей заберут и нечем
будет питаться, и решили
всем собраться и откочевать
в глубь тундры. Но это им не
удалось, так как из Маркова
приехали вооружённые лю�
ди, человек 30. Они убежав�
ших догнали и принудитель�
но вернули, угрожая оружи�
ем. За неповиновение расст�

реливали не только взрослых,
но и детей. Я и трое моих
сверстников от страха спря�
тались в снегу. Было уже тем�
новато, и пули попали в жи�
вот Кергинайныну и Этынке�
ву, а раненый мой двоюрод�
ный брат Кенуп истекал кро�
вью и просил его застрелить.
У Кергинайнына выпали из
живота кишки, и он вскоре
умер. Стрелявший Семён Се�
мёнович Павлов, возможно,
принял нас за взрослых. 

Вскоре чукчи решили идти
на переговоры. Первым пар�
ламентёром пошёл Антолин
со своим отцом Кэлевье, за
ним, по кем�то составленно�
му списку, стали вызывать
старших по возрасту, их уже
не отпускали обратно. Оста�
лась одна молодёжь, которая
не знала, что делать, и была в
смятении. Переговоры про�
исходили в стойбище в не�
скольких километрах от по�
сёлка. Забрав с собой парла�
ментёров, с места перегово�
ров вооружённые люди с ни�
ми приехали в Берёзово и там
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Время летит
стремительно. Вот уже
более 60 лет прошло с
тех трагических собы�
тий, о которых молчали
местные жители чукот�
ского села Ваеги. Иногда
только шёпотом расска�
зывали молодым одно�
сельчанам о восстании.
Многих очевидцев уже
нет в живых, остались
только дети того време�
ни. Вот что удалось со�
брать по крупицам, что�
бы помнили ныне живу�

щие и потомки.



М И Р  С Е В Е Р А24

стали выяснять, кто зачин�
щик. Люди были страшно на�
пуганы, от чего семьи Тэну�
тылина и Ляльо вместе с деть�
ми застрелились. Во время
перестрелки убили обоих
братьев, моего отца Трунко и
Ээкэтэта и их сыновей, моих
двоюродных братьев Керги�
найвына и Кенупа. Многих
чукчей забрали в тюрьму на
долгие годы, оставшихся жи�
телей перевезли в село Ваеги
весной 1950 года. 

А в 1951 году власти решили
село перевести на новое мес�
то. И для обустройства его на
новом месте из Маркова вез�
ли на барже стройматериалы
и продукты. Но река Майн об�
мелела, и судно не смогло до�
плыть до села, товар разгрузи�
ли на берег возле местечка
«12 братьев», оставив там де�
журить работника пекарни
Нутелькута. Через 10 дней ра�
ботники торгово�заготови�
тельного пункта (ТЗП) заведу�
ющий Григорий Филиппович
Плошенко и пушник Павел
Иванович Медучин поехали
проверить состояние груза и
сменить дежурного. Там уви�
дели страшную картину: Ну�
телькута повешенным, а товар
– сожжённым. Причину слу�
чившегося так и не установи�
ли, хотя шло следствие и было
несколько версий.

(Записано со слов Николая
Нувано в селе Ваеги в июле
2003 года.)

Рассказ Анны КЕУНЕУТ
Весной 1949 года наша се

мья прикочевала из хатыр
ской тундры к посёлку Берё
зово, чтобы недалеко было
ходить в школу. Мне тогда
было около девяти лет. В
один из дней, ничего не подо
зревая, бегу в школу и слышу
стрельбу со всех сторон.

Из�за домика Потто отчаян�
но машет мне рукой тетя
Лилькеунеут, чтобы я обрат�
но бежала от школы домой,
но я продолжаю бежать в её
сторону, пока она не крикну�
ла «экылпэ ярагты», то есть
«скорее беги домой», и я по�
вернула в сторону стойбища,
находившегося примерно в
четырёх километрах от села

Берёзово возле реки Инны�
пинкун (перешеек). Рядом с
нашей ярангой стояли яран�
ги дяди Эйневтегина и дяди
Антолина. Здесь было тихо.
Назавтра мимо нашего стой�
бища потянулся аргиш (обоз)
нескольких семей, решивших
уехать подальше в тундру.
Моя мама, Чейвунэ, уговори�
ла остаться семью Вонны с
женой Иунеут и сыновьями
Койныля и Лялюваттэ. Они
послушались мою маму и по�
селились у нас. Через день ар�
гиш вернули вооружённые
люди, приехавшие из Марко�
ва. От возвратившихся мы уз�
нали, что две семьи покончи�
ли жизнь самоубийством. Это
были наши родственники: дя�
дя Нотай с женой Аттына,
мальчик и девочка, имена их
уже не помню, и дядя Айван,
тетя Тэнтын и сын их Урэвте�
гин. Отцы сначала застрели�
ли детей, потом жён и себя.
Они заранее подготовились к
уходу к «верхним людям»: за�
били ездовых оленей, поло�
жили их на нарты вниз живо�
том, такова традиция. Нам
было страшно от услышанно�
го. Наверное, отцы боялись,
что их, мужчин, заберут в
тюрьму, а семьи без них ум�
рут с голоду. Они уже были
колхозниками и оленей сда�
ли в общественное стадо. Все
мы их жалели, жили дружно
одним стойбищем. Видимо,
они были в растерянности,
не могли посоветоваться с
моим отцом и его братом Эй�
невтегиным, так как их, оле�
неводов, отправили на охот�
участки, и, по�моему, они ни�
чего не добыли, так как ни�
когда не занимались охотни�
чьим промыслом. В перест�
релке ранили в ногу учителя

Ивтэка Унуковича, убили Ай�
нава и мальчика Кергинай�
нен. Через несколько дней
многих мужчин забрали и
увезли куда�то, их долго не
было, возвратились не все,
единицы: Келевье, Тыневен�
тын, Мыргымыр, Ятгыргын,
остальных не помню. Это бы�
ли настоящие оленеводы,
имели много оленей, умно�
жая их своим нелёгким тру�
дом, помогали бедным, при�
езжающих из других стой�
бищ одаривали подарками.

После трагических собы�
тий я вновь пошла в школу, а
летом мы откочевали в тунд�
ру и вернулись осенью к
учебному 1949–1950 году. Но
в марте 1950 года наша школа
сгорела, и всех детей увезли
на оленьих нартах в село Ста�
рые Ваеги, расположенное в
верховьях реки Майн. Насе�
ление его в основном состоя�
ло из чуванцев и ламутов.
Каждую весну эту местность
затопляло, и осенью 1950 го�
да посёлок перевезли на пло�
тах вниз по течению реки
Майн на новое место. Пост�
роили школу и первыми на
карбасах переправили детей
к учебному году, а взрослые
приехали уже по снегу на
оленях. Так соединили в одно
село жителей Берёзова и Ваег.
К сожалению, мама моя не
приехала, она умерла в Ста�
рых Ваегах, и жизнь моя и
братьев – Коравье, Кикик,
Тумгекая – продолжалась по
интернатам. Отец наш Пеля�
ургин постоянно находился в
оленеводческой бригаде, мы
его редко видели. Потом он
женился на тёте Лилькеунеут,
которую после мамы я не
могла принять в душе, и ле�
том мы жили у бабушки Эй�
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гынэ, которая нам заменила
маму. Мама наша была боль�
шая мастерица: шила краси�
вую меховую одежду, готови�
ла вкусную еду, собирала съе�
добные коренья, содержала в
чистоте большую ярангу, учи�
ла меня домашнему хозяйст�
ву. Жили мы до колхоза зажи�
точно, имели много оленей –
нажитое нашим родом, сила�
ми отца и его двумя братьями.
И всё это забрали. 

Рассказ Натальи ЦВИРГУН
Солнечным тёплым утром к

нам в ярангу вбежал испуган�
ный мальчик Борис Каанты и
с тревогой спросил у моей
мамы Лилькеунеут, где мой
отец Эйневтегин. Борис жил
в интернате и сбежал из шко�
лы, услышав, что приехали
люди из Маркова и будут рас�
стреливать взрослых мужчин.
«Мне нужно найти отца и
предупредить, чтобы он
спрятался». Но в это время
Эйневтегин находился на
охотучастке вдали от Берёзо�
ва, об этом Каанты не знал,
так как жил в интернате. Уз�
нав, что отец в безопасности,
мальчик немного успокоил�
ся, зато стала беспокоиться
моя мама Лилькеунеут за мое�
го брата Колю Тотота и детей
Вонны Койныля и Сашу, ко�
торые находились в школе.
Наше стойбище находилось в
километрах трёх�четырёх от
Берёзова, и вскоре мы услы�
шали стрельбу. Люди в спеш�
ке стали собираться к выезду
подальше от села.

Моя мама осталась в яранге
ждать детей из школы. Меня
без неё посадили на нарты
вместе с другими детьми: Кау�
лем, Кутыном Сергеем, Лялю�
ватте и аргишом тронулись в
тундру подальше от Берёзова.
Отъехав несколько километ�
ров. остановились, поставили
яранги, но нас догнали и воз�
вратили «красные» и стали
стрелять. Ранили Кенупа, Ки�
нана и Тевлянькау. У Кенупа,
раненного в бедро, помещён�
ного в нашу ярангу, началось
заражение, нога сильно рас�
пухла, по нашей яранге рас�
пространялся зловонный за�
пах, медицинской помощи

ждать было неоткуда. Кенуп
просил мою маму, чтобы его
пристрелила. Но мама отказа�
лась, так как была беременна
и по традиции не имела пра�
ва лишать кого�либо жизни.
Тогда собрались несколько
человек советоваться, что де�
лать с больным человеком.
После решения всех детей
вывели из яранги вместе с
моей мамой. Вскоре раздался
выстрел. Кто убил Кенупа, я
не знаю: когда зашли в ярангу,
он был мёртв. Похоронив Ке�
нупа, люди вновь решили
ехать дальше, в пути мы были
три дня. Нас снова догнали, и
начались аресты. В нашем
стойбище забрали Ранаквур�
гина, Онэнэ, Келевье, Итэв�
грета, раненого и горбатого.
Родственникам не разреши�
ли попрощаться. Из них вер�
нулся один Келевье, осталь�
ные пропали без вести, ведь
они не знали русского языка,
не умели ни писать, ни чи�
тать. В испуге застрелилась
семья Атавкай: сначала Атав�
кай застрелил грудного ре�
бёнка, жену, сестру, а потом
себя. Жители нашего стойби�
ща после самоубийства обло�
жили их ярангу дровами со
всех сторон и вместе с трупа�
ми сожгли. Матери боялись за
своих детей, постоянно их
прятали в ярангах. Так, Айвек
закрыла своего полугодова�
лого ребёнка шкурой, и он
там задохнулся. Но нас, детей,
трудно было удержать, и мы
видели, как увозили аресто�
ванных, посадив на оленьих
нартах по нескольку человек.
Только Итэвгрета положили
одного, он был ранен и не
мог сидеть. Всё это происхо�
дило около нашего стойбища
невдалеке от Берёзова. После
ареста всех нас из стойбища
вооружённые люди возврати�
ли в посёлок. Взрослые стали
считаться колхозниками. Мы
практически жили полуго�
лодными. Мяса не давали, не
разрешали забивать наших
оленей, так как они счита�
лись уже колхозными. И по�
чему�то не разрешали ловить
рыбу. Мама стала в колхозе
возить на себе дрова, отца я
не помню, мама говорила,

что он умер скоропостижно
во время какого�то страшно�
го мора. Мой брат Тотот Коля
в возрасте 9–10 лет ставил
петли на куропаток и зайчи�
ков, этим и питались. Нас ещё
подкармливал Уккам, он по�
здно вечером украдкой вдале�
ке от посёлка ставил сеть на
реке и приносил часть улова
нам. Всегда торопился, устав�
ший и промокший уходил из
нашего стойбища в посёлок к
себе домой, пока не наступил
рассвет и его не заметили. В
1950 году жителей посёлка
Берёзово перевезли сначала в
Старые Ваеги, при этом име�
ющихся в ярангах божков и
деревянные фигурки – хра�
нителей очага – не разреша�
ли брать с собой, их выбрасы�
вали и сжигали на костре. В
посёлке Старые Ваеги я стала
учиться в первом классе,
здесь мы прожили зиму
1950– 1951 года. В конце лета
1951 года из посёлка Старые
Ваеги детей повезли на пло�
тах на новое место. В течение
нескольких дней, пока плыли
на плотах, кипятили чай, на
остановках вечером взрос�
лые ставили сети, варили уху
или жарили рыбу, нанизав на
палку. В новом посёлке в ин�
тернате нас кормили плохо,
мы вечно были голодны, По�
вар Петто давала по кусочку
хлеба каждому и наливала од�
ну поварёшку крупяного су�
па, мяса и рыбы не было. Нас
выручала добрая душа Дьяч�
кова Евдокия, к которой мы
бегали: она кормила нас ры�
бой украдкой от мужа Степа�
на Ивановича. Так продолжа�
лось до приезда взрослого
населения из Старых Ваег
уже на нартах по снегу. К то�
му времени приехали учите�
ля, и я вновь была определена
в первый класс. Нас стали
лучше кормить. Поваром на�
чала работать Евдокия Инно�
кентьевна Павлова. В первый
день её работы, зайдя в сто�
ловую, увидели несколько та�
релок, полных хлеба, мигом
мы разобрали и попрятали
весь хлеб, повар снова наре�
зала, и мы снова его попрята�
ли. И так несколько раз на�
кладывала хлеб добрая Евдо�

Д РА М А



М И Р  С Е В Е Р А26

кия Иннокентьевна, молча со
слезами на глазах. Ещё дол�
гое время мы не могли насы�
титься и прятали хлеб. Доль�
ше всех не могли справиться
с недоеданием Кымыльгин и
Кыльгынпэкыль, припрятан�
ный ими хлеб находили в по�
стели.

Анадырь, 2004 год 

Рассказ Зинаиды 
ИВАЛЬКООМРЫТХЭТ

Само восстание в Берёзово
я не могла осознать, потому
что мне было около пяти лет.
Но один день мне запомнил�
ся тем, что яркие лучи солнца
слепили мои глаза, я стою на
улице около яранги, и мои
ноги в торбазах провалива�
лись в мокрый снег в красных
пятнах. Передо мной – от�
крытый проём в чоттагин, и
вижу: около костра лежит ок�
ровавленный мужчина, кото�
рого одной рукой за голову и
плечи поддерживает женщи�
на, а другой вытирает кровь с
его лба и волос, как бы смахи�
вает или промокает её. Во�
круг суетятся люди, в основ�
ном женщины, стараясь
скрыть этого мужчину от ко�
го�то, для чего уменьшили
вход в ярангу, а детей преду�
предили, чтобы никому не го�
ворили что видели. Спустя го�
ды, когда я училась в старших
классах, спросила у мамы:
«Кто был раненый мужчина?»
И вот только тогда она рас�
сказала про Берёзовское вос�
стание и сказала имя «Ноно�
ильгы�Коравье», тяжелоране�
нный в перестрелке, впослед�
ствии умерший от ран. 

Уже взрослой, будучи в ко�
мандировке в селе Чуван�
ском, встретила дядю Кооль�
гына, который, узнав меня,
буквально набросился и на�
чал обнимать и целовать, гла�
дить, приговаривая со слеза�
ми на глазах: «Бедная, бедная
моя племянница». Я не могла
понять, в чём дело, пока он не
поведал все переживания во
время восстания. Он расска�
зал, что моего отца Ээкэттэт�
та ранили в паховую область,
и он просил пристрелить его.
Я тогда вспомнила своего от�
ца, он был высокий, молодой,

жизнерадостный человек. А
дядю Коольгына после вос�
стания забрали, увезли на ма�
терик, и после отбытия срока
наказания он не вернулся в
Ваеги, а уехал в Чуванское:
слишком тяжелы для него
оказались переживания того
времени.

(Записано со слов Зинаиды
ИвалькоОмрытхэут 16 ок
тября 1998 года.)

Рассказ Николая ЯТГЫРГИНА
В июле 2003 года вместе с

учителем ваежской школы
Ниной Николаевной Эйгынкеу
посетили Николая Ятгырги
на, одного из оставшихся в
живых заключённого в тра
гические дни Берёзовского
восстания. Жил он один в ма
леньком колхозном домике,
построенном в 1952–1953
годах. 

Около дома зеленел карто�
фель и другие овощи. Жиз�
нью своей Ятгыргин был до�
волен. Вот что он тогда рас�
сказал: «Мне сейчас 76 лет, а
тогда было 23 года, и я уже со�
стоял в колхозе, работал бри�
гадиром, руководил аргишом,
состоящим до 200 упряжек
оленей. На нартах перевози�
ли из колхозного склада в
Марково мясо, рыбу, меховое
сырьё, на обратном пути вез�
ли продукты: сахар, масло,
муку, промтовары со складов
торга, находившихся в Кре�
пости. Аргиш сопровождали
одни женщины, тоже колхоз�
ницы. В один из весенних
дней мы уже выехали из Бе�
рёзова и были довольно дале�
ко от него, когда нас догнали
на оленях Тынэв и Нотай.
Они угрозами заставили вер�
нуться обратно налегке, раз�
бросав с нарт весь груз. Я не
знал, что делать, не согла�
шался, боялся, хотел посове�
товаться с отцом Акаколё, для
чего поехать к нему в Старые
Ваеги, но мне не разрешили
и пригрозили, что если не со�
глашусь вернуть аргиш в Бе�
рёзово, то меня и женщин
расстреляют. Так, помимо на�
шей воли, завернули весь ар�
гиш вместе с сопровождав�
шими женщинами, останови�
ли его в самом селе, а я про�

ехал мимо села к своему стой�
бищу, где находилась наша
яранга, а также яранги Куты�
кеу, Келевье и других соседей,
прикочевавших недавно из
Хатырской тундры. Уже но�
чью в наше стойбище при�
ехали вооружённые люди в
сопровождении нашего жи�
теля Улянго, работавшего тог�
да в сельском совете. Он кри�
ком напутствовал приехав�
шим: «Стреляйте по низу
яранг», чтобы попасть в лю�
дей. Они так и делали, а наши
старики, наоборот, просили
не стрелять в людей, но никто
их не послушал. Пулями наши
яранги прорешетили, многие
тогда получили ранения и
были убиты. Тогда расстреля�
ли сына Кергиной, у него вы�
пали кишки и его ещё живого
закопали в снегу, также полу�
чил смертельное ранение
Этынкеу – сын Кергычайву�
ной. Из�за страха за своё бу�
дущее покончили жизнь се�
мьи Нотай и Айван, застрели�
лись вместе с жёнами и деть�
ми. Чукчи не хотели вступать
в колхоз, менять свой образ
жизни и по�своему сопротив�
лялись. После восстания за�
брали человек 20 в Марково,
затем переправили в Ана�
дырь. Вместе со мной забрали
Ранаквургина, Ивтэгрета, мо�
лодого парня Онэнэ – жени�
ха Ольги Гыргольны, Кэныра,
Мыргымыра, Келевье�стар�
шего, Келевье�младшего, Ко�
равье, Тыневентына, Айнав�
кая, Таньо, Кергинто, Татыта,
Эйнелькута, Гиувье, Айняк�
вургина, Коольгина, Нооиль�
гы�Коравье, Тынев, Николая
Яткиргина. Много времени
прошло, может, кого забыл,
пусть меня простят. В Марко�
во и в Анадыре нас всё время
допрашивали. Кормили не�
привычной едой в тюрьме,
мы голодали, и некоторые
умерли от истощения и полу�
ченных ран. При допросе я
рассказал, как всё было, и что
я не соглашался на сопротив�
ление, но все равно осудили и
отправили всех на материк
по разным лагерям. Я отбывал
срок в Хабаровске, Новоси�
бирске, никого там из своих
не встретил. Очень трудно
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было из�за незнания русского
языка. В заключении выпол�
нял тяжёлую физическую ра�
боту: валил лес, рыл траншеи
2 метра шириной и 3 метра
глубиной, для чего, не знаю.
После окончания срока я не
хотел уже ехать домой, меня
долго уговаривали, потом со�
гласился, меня повезли во
Владивосток, посадили на па�
роход, отплывающий на Чу�
котку. Домой из заключения
вернулись единицы. Где сги�
нули остальные, до сих пор
не известно. Приехал домой 5
августа 1959 года, стал рабо�
тать в оленеводческой брига�
де № 7, награждён многими
грамотами за многолетний
труд, являюсь ветераном тру�
да. В конце беседы Ятгыргин
выразил сожаление, что сей�
час в совхозе очень мало оле�
ней. Из 10 оленеводческих
бригад осталось только 3, да и
то в них по малу голов. Что
будет с оленеводством даль�
ше, неизвестно.

(Записано в Ваегах со слов
Николая Ятгыргина в июле
2003 года. Перевод учитель
ницы чукотского языка Нины
Николаевны Эйгынкеу.)

Рассказ Марии ТЫНАТВАЛЬ
Я родом с побережья, вышла

замуж и кочевала вместе со
стойбищем братьев Трунко,
Котаквургина и Ээкэттэт, ко�
торый был моим мужем. За�
нималась шитьём меховой
одежды, готовила еду, содер�
жала в порядке ярангу, в об�
щем, всё делала, что было не�
обходимо в нелёгкой кочевой
жизни. Стойбище наше со�
стояло из более двадцати
яранг, состоящих из много�
численных ближних и даль�
них родственников. У каждой
семьи были олени. Если в од�
ной семье было мало их, то
помогали выпасать тем, у кого
было много. Там, в Хатырской
тундре, родилась дочь, мы с
мужем назвали её Ивалько. Де�
тей было много в нашем стой�
бище, и женщины помогали
друг дружке в присмотре их. 

Наша жизнь временами на�
рушалась приездами людей
откуда�то. Они собирали
мужчин и с ними проводили

беседы, уговаривали вступать
в колхоз, а уезжая, с собой за�
бирали часть оленей. В один
из таких наездов «гостей»
(рэмкылин) домой не вер�
нулся Котаквургин. Позже
пришёл его брат Ээкэттэт
(мой муж) и сказал, что его
расстреляли за то, что не раз�
решал снова угнать оленей, а
Ээкэттэт смог убежать. И на
этот раз часть оленей забра�
ли, люди уже боялись сопро�
тивляться. Были все встрево�
жены и после этого случая
начали постепенно кочевать
в сторону села Берёзово. Там
уже был организован колхоз.
Жизнь колхозников не по�
нравилась нашим оленным
людям, они и решили коче�
вать обратно подальше от
колхоза. Но это нам не уда�
лось, так как приехали из
Маркова вооружённые люди,
и нас завернули. Началась пе�
рестрелка, Марковские убили
братьев Трунко и Ээкэттэта.
Не желающий вступать в кол�
хоз Кергинто ранил колхоз�
ника Айнава, а тот, раненый, в
свою очередь наповал убил
Кергинто и Гиункэу. А Тэнкы�
лин, испугавшись увиденно�
го, сам застрелился. После
арестовали и увезли Татыт и
Таньо. 

Оленей наших забрали и
принудительно включили в
состав колхоза. Многие семьи
остались без мужчин, жёны
без мужей, а дети без отцов.
Оставшиеся мужчины стали
выпасать своих отобранных
оленей, уже считавшихся кол�
хозными, их запретили са�
мим забивать на еду. Прихо�
дилось питаться непривыч�
ной едой из круп. Женщины
стали погонщиками оленей в
аргишах или заготавливали
дрова для конторы, школы,
медпункта, радиостанции, во�
зили их, запрягшись в нарты.
Оплаты за работу при предсе�
дателе колхоза Алине не бы�
ло. Продукты выменивали у
пушника Медучина Павла
Ивановича за пушнину, мехо�
вую одежду (рукавицы, чижи,
торбаса, кухлянки). А через
год всех перевезли в село Вае�
ги, спустя ещё год перевезли
на плотах сначала осенью де�

тей вниз по реке Майн на но�
вое место, а взрослые пере�
ехали уже по снегу на олень�
их нартах. На новом месте
организовали колхоз «Путь к
коммунизму» с его председа�
телем Иннокентием Филип�
повичем Павловым, где я ра�
ботала на разных работах до
пенсии. Пока была молодая,
сопровождала аргиш вместе с
другими женщинами, возила
на себе дрова, а когда откры�
ли мастерскую, то обрабаты�
вала шкуры, шила меховую
одежду для пастухов. Вышла
замуж за Вальгыргина, ещё
родились две дочери. Все они
получили образование, живут
самостоятельно, семьями,
растут внуки. 

(Записаны воспоминания
Марии Тынатваль в Ваегах в
июле 2003 года. Переводил
Николай Нувано.)

Послесловие Ивана Омрувье
Трудно сегодня даже с высо�

ты прошедшего времени су�
дить об этом всегда страш�
ном малом или большом бун�
те. Можно привести массу об�
личительных слов в адрес ор�
ганизаторов колхозного
строительства на Чукотке. Об
их слепой исполнительности
и презрении к националь�
ным традициям. Невозможно
оправдать любую жестокость,
проявленную даже с угнетае�
мой стороны. Поэтому о бе�
рёзовском восстании чукчей�
оленеводов на Чукотке и тех,
кто разрешил этот конфликт,
пусть судит читатель. Сам
расставит акценты.
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Существует застарелый
спор между поэтами и лите�
раторами, с одной стороны, и
историками, с другой сторо�
ны, в котором историки, как
теперь говорят в молодёжной
среде, «запинали в дёсны»
противоположную сторону. 

Предметом спора послу�
жил маршрут Восточного по�
хода Александра Македон�
ского (334–324 гг. до н.э.).
Поэты Ювенал, Фирдоуси,
Низами, Джами, Навои, лите�
раторы Клитарх, Шолом
Алейхем, Владимир Мономах
(назовём его так за его лите�
ратурно�морализаторское
«Поучение»), русские, поль�
ские, чешские летописцы пи�
сали о пересечении Великим
воителем кыпчакских сте�
пей, долгой и многотрудной
войне с руссами, достижении
им берегов Ледовитого океа�
на и строительстве в Стране
мрака медных ворот против
злобного народа гогов и ма�
гогов. Историки Диодор, Кур�
ций Руф, Юстин, Арриан и
Плутарх уверяли, а вслед за
ними уверяют современные
историки, что Александр из
Средней Азии пошёл не на
север, а на юг, в Индию, пово�
евал там пару лет, потом
сплавился по Инду к Индий�
скому океану и ушёл в Вави�
лон.

Мировая общественность
не осознала этот спор как ве�
личайшую научную пробле�
му, поскольку целиком и пол�
ностью встала на сторону ис�
ториков. Казалось бы, как
иначе, ведь историки опери�
руют научными знаниями, а
поэты – эмоциями и пережи�
ваниями по поводу и без по�
вода. Но на самом деле, как
мы скоро увидим, проблема
никуда не делась, более того,
её внимательное рассмотре�
ние показало несомненную

правоту поэтов в этом затя�
нувшемся споре.

Сразу оговорюсь, я поверил
поэтам, а не историкам. По�
чему? Ну, во�первых, потому
что поэзия – это где�то даже
совесть народная. А во�вто�
рых, Низами, например, гово�
рил: 

Ясность мысли моей – 
от источника знанья. 

Все науки познав, я добился 
признанья.

То есть поэты лишь оформ�
ляли поэтически информа�
цию, нисколько не искажая
её содержание.

Осознав реальность про�
блемы и взглянув на неё фи�
лософически, я понял, что
для решения проблемы необ�
ходимо выйти за пределы
предметной сферы той и дру�
гой сторон и взглянуть на неё
с третьей стороны, которая
так и называется – третей�
ская. Такой третейской сто�
роной в данном случае явля�
ется наука география. Ведь
военный поход – это не толь�
ко последовательность собы�
тий, битвы, победы и пораже�
ния, но и маршрут. А маршрут
– это понятие географичес�
кое: из пункта А в пункт Б, рас�
стояние, направление и т.д. И
при этом важнейшее значе�
ние на маршруте имеют фи�
зико�географические реалии
местности: горы, равнины,
реки, болота, моря, степи, го�
рода, полярная тьма и высота
солнца над горизонтом.

Все эти вещи, то есть физи�
ко�географические реалии,
худо�бедно описаны в исто�
рических источниках у вы�
шеперечисленных античных
авторов, а кроме того, у осно�
воположников науки геогра�
фии Страбона и Клавдия Пто�
лемея. И эти реалии, безус�

ловно, подтверждают право�
ту поэтической версии марш�
рута. Его армия была�таки на
широтах 47 градусов и север�
нее, 57 градусов и 64 градуса
и севернее. Об этом неопро�
вержимо свидетельствуют
тригонометрия и небесная
механика.

Надо сказать, греки повсе�
местно отмечали высоту
солнца над горизонтом. Дио�
дор писал, что дерево высо�
той 70 локтей (греческий ло�
коть – 0,45 м) в полдень от�
бросило тень на три плефра
(плефр – 29,6 м). Тангенс угла
равен 0,354, откуда угол солн�
ца над горизонтом равен 19,5
градуса. Такое наблюдение
могло быть сделано на широ�
те 47 градусов только в зим�
нее солнцестояние (21 декаб�
ря); в любое другое время го�
да – севернее этой широты.

Скажем, в равноденствие
угол солнца над горизонтом в
20 градусов бывает на широ�
те 70 градусов, то есть далеко
в Заполярье. Но даже 47 гра�
дусов – это на 15 градусов се�
вернее Индостана. Этот рас�
чёт может повторить любой
старшеклассник, преуспева�
ющий в тригонометрии и
знающий о наклоне земной
оси и влиянии этого факта на
освещённость солнцем зем�
ной поверхности.

Реальность Заполярья на
маршруте Александра под�
тверждает основоположник
географии Страбон, по сооб�
щению которого тень от дере�
ва в полдень достигла пяти
стадиев, то есть 185 х 5 = 925 м.
Такое можно было наблюдать
только в Приполярье на ши�
роте около 64 градусов.

Наконец, ещё один осново�
положник науки географии
Клавдий Птолемей утвержда�
ет, что распоряжение об
окончании похода Александр
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отдавал на широте 57 граду�
сов на реке Танаисе. Здесь бы�
ли сооружены 12
жертвенных
алтарей. 

П р и в е �
дённые ши�
роты совершенно не со�
ответствуют широте Ин�
достанского полуостро�
ва, они значительно выше
широты Самарканда (39,5
градуса). Севернее Самар�
канда от 48�й параллели на�
чинается Южная Сибирь. Ло�
гично предположить, что
Александр был именно в Си�
бири.

Сплавившись по реке к
океану, Александр обнару�
жил в устье громадный
морской лиман. В устье
Инда на самом де�
ле дельта, подоб�
ная Волжской.
Лиман и дельта
настолько раз�
ные природ�
но�ландшафт�
ные образова�
ния, что впору
усомниться, был
ли Александр в устье
Инда. Громадных ли�
манов на южном бере�
гу Азии нет, зато они
есть на севере Сибири
в устье Оби и Енисея.
Зимуя здесь, армия
Александра жестоко
страдала от холодов и
для обогрева сожгла большую
часть кораблей. О каких хо�
лодах может идти речь в ус�
тье Инда на широте северно�
го тропика?

Очень интересно описание
неких гор, которые штурмо�
вал Александр. Горы очень вы�
сокие, до тридцати стадиев.
Разумеется, не по вертикали,
это длина склонов. Склоны
вогнутые, пологие у подошвы,
и скальные вертикальные у

в е р ш и н ы .
Поверхнос�

ти гор плос�
кие и обшир�
ные, с леса�

ми, пашнями
и родниками. На
них собиралось

до 30 тысяч оборо�
няющихся. Оче�

видно, речь идёт
не об альпий�
ских складча�

тых горах, а о
столовых, сбросовых, пред�
ставляющих собой резко под�
нятое плато. У нас в Евразии
есть два таких плато: Декан на
юге Индии (15 градусов ши�
роты) и плато Путорана на се�
вере Сибири. На плато Декан,
высотой до 800 метров, снега
нет, а воинов Александра,
срывавшихся при штурме од�
ной из таких скал, не хоро�
нили, поскольку не смогли
отыскать в снегу.

Кроме этих фактов имеется
целый ряд других, подтверж�

дающих пребывание Алек�
сандра в Сибири. От стра�
шенных морозов армия
Александра страдала не в

горах, а на равнине, для пе�
ресечения которой требова�

лось четыре месяца пути.
Таким образом, анализ

географических реалий
на маршруте Александра

свидетельствует в пользу
сибирского похода. Одна�
ко детальную реконструк�

цию маршрута сильно
затрудняет перепу�

танность собы�
тий в антич�
ных источни�

ках. Класси�
ч е с к и й
п р и м е р
этому –
участие в
боях на

Инде и Ги�
даспе Клита Чёрного, само�
лично убитого Александром
за год�два до этого в Самар�
канде. Другой пример: впер�
вые якобы придя в Индию,
Александр прежде всего по�
сетил два построенные им
ранее города и пополнил их
гарнизоны.

Перепутанность событий
дополняется перепутаннос�
тью рек. У Арриана можно
прочитать, что Акесин впада�
ет в Инд, что Акесин – самый
большой приток Гидаспа, что
Гидасп впадает в Акесин, что
Гидасп впадает в Инд и, нако�
нец, что Гидасп двумя устьями
впадает в Великое море. У
Курция Руфа Акесин сливает�
ся с Гидаспом и впадает в Инд.
Но у него же «Ганг перехва
тывает дорогу Акесина к мо
рю и создаёт в месте его впа
дения неудобное устье с водо
воротами». Юстин пишет,
что Александр по Акесину до�
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плыл до Океана, проплыл
вдоль берега и вошёл в устье
Инда. Перепутанность рек
представляется тем более
странной, что Александра в
походе сопровождала целая
армия учёных греков, кото�
рые должны были прояснить
географию Востока, а она
вместо этого оказалась окон�
чательно запутанной.

Объяснение всей этой
странной перепутанности
может быть только одно:
римские и греческие истори�
ки, описывавшие поход Алек�
сандра через 300–500 лет по�
сле события, были уверены,
что Александр был в Индии и,
не веря ветеранам похода,
книги которых они стара�
тельно штудировали и кото�
рые до нашего времени не
дошли, не менее старательно
вычёркивали все сибирские
реалии, например, течение
крупных рек на север. Поэто�

му у современных историков
можно встретить такой, на�
пример, абсурдный пассаж:
армия идёт на юг вниз по те�
чению реки по левому берегу,
и этот берег – западный.

А теперь главное. Решение
обозначенной проблемы мо�
жет быть осуществлено лишь
в результате проведения ис�
следований. Если же подтвер�
дится, что Александр дейст�
вительно был в Сибири, то,
надо понимать, он потерпел
здесь сокрушительное пора�
жение. «На входе», согласно

Плутарху, он имел 135 тысяч
воинов, а «на выходе» всего
тридцать тысяч. Ну совсем
как у Наполеона перед Боро�
дино и потом на Березине.
Сей факт может иметь далеко
идущие положительные по�
следствия как регионального
(развитие въездного туриз�
ма), так и геополитического
характера (существование го�
сударственности и письмен�
ности у наших предков в IV
веке до н.э. и задолго до IV в.,
несомненная победа над
Александром наших предков
славян, как об этом извещала
польская Великая хроника, и
то, наконец, что Арктика ещё
в IV веке до н.э. и раньше была
нашей).

Если бы нам удалось дока�
зать, что маршрут Александра
пролегал по Сибири, мы бы
тем самым развенчали мно�
гие мифы, накрученные на
нашу историю. Во�первых, об

отсутствии у нас государст�
венности до призвания нор�
маннов. Этот миф и без того
уже разрушен почти напрочь,
но живуч. Во�вторых, мы рас�
стались бы с представлением
о том, что до принятия право�
славия наши предки «жили в
лес, яко же всякий зверь, жили
скотски, ели всё нечистое,
срамословили при отцах и
умыкали девок у воды». И в
третьих, мы расстались бы с
гнусным утверждением, буд
то у наших предков не было
письменности до Кирилла и

Мефодия. И последнее, нако
нец, мы развенчали бы миф
об отсутствии у наших
предков истории до приня
тия православия, ведь мисси
онеры доныне утверждают,
что до сего светлого момен
та «не было русского народа,
были племена».

Всё это потому, что в Сиби�
ри Александр воевал с наши�
ми предками славянами и ру�
сами. Устьрушаны, проживав�
шие на реке Урал (Яик) и ко�
торых Александр так и не
смог покорить, были русско�
устьинцы; царь Пор, битва с
которым так расхолодила во�
инов Александра, что они на�
отрез отказались от дальней�
шего похода, был владыкой
споров (спалов) и имел испо�
линский рост; город Массага,
в котором впоследствии ро�
дился сын Александра, наре�
чённый Александром и со
временем ставший царём,
был столицей моссохенцев,
то есть сибирских москови�
тов; я уж не говорю о гедро�
сах – этих ещё Егор Классен
уверенно называл россами,
правда, с приставкой гет.

А теперь вспомним антич�
ных авторов. В т.н. «Индии»
завоевателей поразило нево�
образимое величие и древ�
ность культуры. Генеалогия
царей насчитывала 6042 года
и состояла из 157 имён. Стра�
на имела многие сотни горо�
дов, и это были не греческие
полисы с десятитысячным на�
селением, а нечто, ошеломля�
ющее греков. Размеры одного
из них: периметр его город�
ской стены 39 км, количество
башен 570, число ворот 64, су�
доходный ров снаружи стены
имеет ширину 180 м и глуби�
ну 13 м. У этого народа была
письменность. Писали «на
древесном лыке», то есть на
бересте. В Сибири уже были
найдены две берестяные кни�
ги, а представляете, сколько
их спрятано от ретивых лю�
бителей погреться у костров. 

Вот такую историю откры�
вает нам изучение подлинно�
го маршрута Александра. И
грех нам, если мы в очеред�
ной раз откажемся от своей
подлинной истории.

В Е Р С И Я
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Л
ично я Михаила Анд�
реева очень долго вос�
принимал как поэта

пташек и травинок. Сказать,
что его лирика раньше мне
была близка – значит соврать.
Когда я читал у Андреева:

Широкоспинные заливы
и тонущие берега,
склонённые на воду ивы,
а дальше всё стога, стога.

Сквозь кроны топкие оконца
туман младенческий 

течёт.
Чтоб раньше всех увидеть

солнце,
трава на цыпочки встаёт! –

меня это не цепляло. Может,
потому, что я много лет ощу�
щал себя человеком города и
многие сельские радости не
понимал и не принимал. И Ан�
дреева я ценил не столько как
певца Чулыма, для которого
«снега по берегам – как думы у
человеческого лба», а прежде
всего как надёжного товари�
ща, заядлого охотника и очень
ранимого романтика.

Как поэт Андреев впервые
меня поразил на излёте гор�
бачёвской перестройки. Он,
насколько я помню, пережи�
вал тогда не лучшие времена.
На него почему�то ополчи�
лись чуть ли не все москов�
ские издательства. Стаи безда�
рей не могли простить ему
прежних успехов. Ну как же:
Андреев в тридцать лет полу�
чил премии Ленинского ком�
сомола и имени Максима
Горького, ему пожал руку пат�
риарх русской литературы
Леонид Леонов, его печатно
похвалили Василий Казанцев,
Владимир Костров, Игорь
Шкляревский. А за что? Разве
это достижение – понимать
щебет птичек? Это же не БАМ
строить. В общем, завистли�
вые графоманы обвинили на�
бравшего силу поэта в уходе
от социальности и создании
замкнутого мира, далёкого от
интересов нашего современ�
ника.

И тут Андреева словно про�
рвало. На эту травлю он отве�
тил стихотворением «Разго�
вор с дедом». Поэт писал:

Соками клевер полон.
Ветер по полю вьюжит.
И над полями ворон,
Не умолкая, кружит.

Клевера бросив в ясли,
Дед проворчит несмело:
– Белые рубят красных.
Красные рубят белых.

Дед, а за что воевали?
Что не сиделось в хатах?
– Эти, чтоб не было бедных,
Те, чтоб не стало богатых.

Солнце восходит ясно.
Много черешен спелых.
– Белые рубят красных,
Красные рубят белых.
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Мир далекодалеко
Виден в окошках узких.
Русские рубят русских,
Русские рубят русских.

Помню, какое сильное впе�
чатление это стихотворение
произвело осенью 1989 года
на Виктора Петровича Аста�
фьева. Услышав это в автор�
ском исполнении в родной
Овсянке, писатель, я видел,
долго не мог успокоиться. «Со
мной всё ясно, – говорил Вик�
тор Петрович. – Я лично всё
это пережил. У меня и отца
объявляли врагом народа. А
сколько раскулаченных я уви�
дел мальчишкой в Игарке! Лю�
ди стеной шли друг на друга
буквально из�за куска хлеба.
Голытьба готова была свер�
нуть бошки любому трудяге.
Эта зависть нас и загнала в ту�
пик, породила гражданскую
войну и привела всех к всеоб�
щей нищете. И ничего сделать
нельзя». Но Астафьев никак не
мог понять, а Андреева�то эта
трагедия с какого бока задела.
Но поэт предпочёл отмол�
чаться. Ведь в двух словах всё
не объяснить, а на долгий рас�
сказ в присутствии Астафьева
решиться ему было трудно.

Между тем Андреева русская
трагедия коснулась впрямую.
Его предки и по отцовский, и
по материнской линии в кон�
це 1920�х годов попали под
раскулачивание. Родом они
были из Барабинских степей.
Но потом в одну ночь их всех
с насиженных мест согнали,
привели к реке, посадили на
баржу и в холод повезли на се�
вер, в Нарым. В пути с кулака�
ми никто не церемонился. Их
даже за людей никто не счи�
тал. В Нарыме всем, кто уце�
лел, дали по топору и позволи�
ли вырыть неказистые зем�
лянки. Народ бросили как ско�
тину. Спецпереселенцы не вы�
держали таких условий и ле�
том 1931 года подняли на тер�
ритории Парбигской комен�
датуры бунт, который вошёл в
историю как Бакчарское вос�
стание. Но этот мятеж был тут
же утоплен в крови. Чекисты
всё сделали, чтоб страх у крес�
тьян Сибири остался на ген�
ном уровне. Выжившим вну�

шали: не высовывайся, иначе
дождёшься пули.

Родители Андреева пожени�
лись уже после войны с нем�
цами. Жили они на севере
Томской области, в Бундюр�
ском лесоучастке. Дом у них
был – одно название. Окно за�
менял бычий пузырь. Пол они
сделали земляным. Роско�
шеств – никаких. Стоило уда�
рить морозам, родители вы�
нуждены были телёнка тут же
тащить в дом. Хлеба никогда
не хватало. Люди на лесоуча�
стке очень часто полотенца
меняли на еду. Никто, кстати,
не удивлялся, когда падших ло�
шадей народ рубил на суп. От
недостатка витаминов пол�
участка страдало слепотой. И
никаких перспектив на луч�
шую долю не было.

Потом Андреевым дали угол
в бараке из бруса. До школы
было три километра. Админи�
страция леспромхоза иногда
для малышей по утрам выде�
ляла сани. Андреев потом в
своих стихах вспоминал:

Бричку трясёт на коровьих 
следах.

Сладок туман – 
В предрассветную пору.
Листья сжигают хозяйки 

в садах.
Едем учиться
В начальную школу.
– Что там за небом и кто 

там живёт?
– Что выше всех за луною 

пологой? – 

…Конюх нам вожжи и кнут 
подаёт:

– Правьте, ребята, земною 
дорогой.

Занятия в начальной школе
вела одна учительница. В од�
ном ряду сидели первоклаш�
ки, в другом – второклассни�
ки, в третьем – ученики треть�
его класса.

Обратно после школы ребя�
та домой чаще всего возвра�
щались пешком. Хорошо, что
лесовозы не успели разбить
дорогу. Внуки кулаков ещё ус�
пели застать сосны, полюбо�
ваться косачами, увидеть глу�
харей.

После обеда надо было ус�
петь очистить двор от снега и
дать коровам солому. Потом
ребята садились за домашние
уроки. Что такое созерцать,
никто не знал.

Главные приключения на�
чинались весной. После ледо�
хода река Чая всё затопляла.
Люди в ожидании, пока вода
спадёт, переселялись на кры�
ши домов. Потом ребята на�
ходили в своих огородах
много щук и более мелких
рыбёшек. Что�то они остав�
ляли для ухи, но большую
часть рыб пацаны вёдрами
перетаскивали из луж обрат�
но в реку.

Самыми трудными для Анд�
реева оказались, наверно, пер�
вые перестроечные годы. Гай�
даровские реформы стали для
него шоком. Он ведь был по�
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этом и по своей первой спе�
циальности – инженера�ра�
диоэлектроника – практичес�
ки никогда не работал. Андре�
ев не знал, что такое каждый
день ездить к девяти утра на
службу,  мучиться в общест�
венном транспорте и потом
целых восемь часов проти�
рать в кабинете штаны. Он
жил по настроению, видя
смысл жизни в стихах. И вдруг
всё изменилось. Стихи в одно�
часье оказались народу не
нужны. Людей, по сути, броси�
ли на произвол судьбы.

Андреев понял: спасение
утопающих – дело самих
утопающих. Чтобы его семья
не умерла с голоду, он вер�
нулся в тайгу, в одиночку по�
шёл на медведя и добыл са�
мое ценное – медвежью
желчь. Но тут возникла дру�
гая проблема: кому и как вы�
годно её продать. Ведь бизне�
су поэта никто и никогда не
учил. Неудивительно, что он
лопухнулся. 

Какое�то время Андреева
кормили песни. Но и на эстра�
де вскоре объявились свои па�
ханы, которые быстро научи�
лись все финансовые потоки
направлять мимо поэтов в не�
понятные общаки.

Казалось бы, после всех этих
невзгод Андреев должен был

окончательно замкнуться в се�
бе и обозлиться на весь мир.
Но в отличие от Станислава
Куняева поэт не ушёл в по�
вальное обличение системы и
поиск врагов. Он решил, что
его поколение свой лимит на
гражданские войны уже ис�
черпало. В «Сказке о корове»
Андреев признался:

И верой я служил и правдой
с репейниками, как 

с кокардой,
весною собирал колбу.
А было невтерпёж эпохе – 
на полуобморочном вздохе
три пальца подносил 

ко лбу…
И я служил своей отчизне,
не доверял красивой жизни
и на вопросы отвечал.
Как полевой весенний 

птенчик,
коровий маленький 

бубенчик
до неба самого звучал.

В чём сила Андреева? Он вы�
держал все невзгоды и не со�
скользнул на опасную дорогу
зависти и мести. Поэт, отбро�
сив опасные стадные ин�
стинкты, предпочёл тяжёлую
судьбу волка�одиночки. Как
тут не вспомнить его стихо�
творение «Волк»? Андреев пи�
сал:

Ветры тучи в клочья 
растрепали.

Снег струями по полю 
ползёт.

Старый волк, отбившийся 
от стаи,

По лесу иссохшему идёт.

Страшен волк. Глаза его 
упруги.

Лоб туманом белым обнесён.
Но прекрасен: средь 

кромешной вьюги
Срока на земле не знает он.

Признаюсь, в последние го�
ды я совсем по�другому вос�
принимаю упоминаемые в
стихах Андреева нарымские
болота и корявые сосны. Я ви�
жу за ними искорёженные
людские судьбы, кровь и пот
спецпереселенцев, трагедию
русского крестьянства. Стихи
поэта о недособранной в Ва�
сюганье клюкве я считаю куда
более сильной вещью, нежели
знаменитая баллада Стани�
слава Куняева о конях НКВД.

Отличие Андреева от Куняе�
ва и опекаемых журналом
«Наш современник» поэтов в
том, что он не приемлет в сти�
хах прозы. Он старается избе�
гать таких вещей, как сюжет�
ность, умиление и граждан�
ский пафос. Ему чуждо барри�
кадное мышление. Андреев
предпочитает играть краска�
ми и чувствами. За него всё го�
ворят травы, ягоды, птицы, че�
баки. Один образ клюквы чего
стоит.

Столько клюквы в 
российских болотах,

ночью вспомнишь – и спать 
неохота.

Эту ягоду медленно рвёшь,
и корзину пока насбираешь,
много разного переберёшь,
передумаешь, 

перестрадаешь.
Не хожу я туда потому – 
тяжело выносить одному.

Не будучи поэтом прямого
действия, Андреев�пейзажист
добивается главного – он за�
ставляет мыслить, чувствовать
и страдать. А это дано в поэзии
лишь единицам.

Вячеслав ОГРЫЗКО
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Апрель 2010 года можно от�
ныне считать датой историче�
ского значения. В этом месяце,
а точнее, с 9 по 19 апреля, со�
стоялся первый официальный
визит литераторов коренных
народов Сибири к их амери�
канским аборигенным колле�
гам – индейским «родичам». 

Конечно, нелёгкий путь,
увенчавшийся этим триум�
фом, начался, можно сказать,
значительно раньше. Когда�то
о таком можно было только
мечтать. Пытаясь приблизить
нечто подобное, одну из таких
обменных программ когда�то
я сам обозначил лозунгом:
«Коренные народы – корен�
ным народам», но она оказа�
лась столь же непрочной, как
и ряд других. И потому, чтобы
вернее оценить апрельские
события, следует вспомнить
прошлое. 

А вспомнить придется хотя
бы международную экспеди�
цию в Западную Сибирь 1992
года, в результате которой в
Москве был создан междуна�
родный центр «Традицион�
ные культуры и среда обита�
ния». Его основали филологи
– американец, профессор Эн�
дрю Уигет, и его российский
коллега профессор Александр
Ващенко. Будущее тогда пред�
ставлялось им в довольно
светлых тонах. Но, хотя учре�
дительные документы были
подписаны лично Горбачёвым
и Бушем�младшим, в перспек�
тиве ничего из этого предпри�
ятия так и не вышло – в пьяня�
щей атмосфере свободного
будущего «крыша поехала» в
годы катастройки в то время у
многих, и мы не явились ис�
ключением. А впрочем, если
вдуматься и присмотреться к
фактам – справедливо ли ска�
зать, что так�таки «ничего не
вышло»? Состоялась междуна�
родная экспедиция, начались

связи и контакты коренных
представителей Америки и
Сибири, была издана антоло�
гия на русском языке «Сердце
в ритме с природой», вклю�
чившая произведения корен�
ных литераторов обоих кон�
тинентов, а затем начался и
процесс англоязычных пере�
водов произведений корен�
ных сибиряков на англий�
ский. Так, в США в переводах
А.Ващенко с 1995 по 2002 год
вышло несколько книжек Ере�
мея Айпина, а затем – и целый
отдельный выпуск журнала
«Норс Дакота Куортерли» – в
сущности, первая антология
коренных писателей Сибири
(2002 г.). Там были представ�
лены, помимо Айпина, Юрий
Вэлла, Галина Кэптукэ, Генна�
дий Дьячков, Джанси Кимон�
ко, Анна Неркаги и Леонтий
Тарагупта, а из художников –
Геннадий Райшев и Надежда
Талигина… Это, конечно, было
ощутимым вкладом в дело вза�
имодействия и взаимопони�
мания двух родственных куль�
турных сообществ через по�
средство их лучших творчес�
ких представителей – совре�
менных «шаманов», подлин�
ных целителей душ. Однако,

хоть путь к встрече был труд�
ным и занял десятилетие, а
итог оказался откровением,
всё же прямого контакта род�
ственных душ, коренных ху�
дожников слова Сибири и
Америки, ещё так и не произо�
шло. К тому времени уже при�
нялись регулярно летать че�
рез океан для обмена опытом
чиновники (в том числе дале�
ко не все из них коренного
происхождения), а за ними
потянулись и выборные лиде�
ры�соплеменники, админист�
раторы, политики. Но никогда
официально – литераторы…

И вот свершилось! Пригла�
шение от имени Института
Искусств Американских Ин�
дейцев под Санта�Фе – там за�
планировали встречу с корен�
ными литераторами Сибири,
и частный фонд отпустил на
это деньги. Как человек, нема�
ло сил положивший для раз�
вития такого рода взаимосвя�
зей между коренными культу�
рами Сибири и Северной Аме�
рики, я не мог не ощутить всей
значительности события –
как не мог и скрыть радости
по поводу грядущего обмена…

В состав российской делега�
ции вошли Еремей Айпин,
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Юрий Вэлла, Мария Вагатова,
Марина Айпина и Александр
Ващенко. Весь визит был, не�
сомненно, отмечен богами
разных культур в виде поис�
тине знаковых и мистических
событий: то багаж прибывал
не туда, то его хозяева; то вне�
запно исчезала бронь в забро�
нированной гостинице, то
начинался пожар, то кто�ни�
будь отставал на пути, а тут
ещё исландский вулкан с не�
произносимым названием
отказался пропускать самолё�
ты, так что напоследок само�
лёт и вовсе совершил аварий�
ную посадку, приземлившись
вместо Европы на Азорские
острова…

Остальное в сравнении с
этим было сказкой не столь уж
страшной, скорее увлекатель�
ной. 

Мы прибывали к месту на�
значения через Вашингтон –
по моему скромному предло�
жению, – чтобы российские
делегаты получили возмож�
ность посетить недавно от�
крытый Музей Американских
Индейцев. Конечно, в США на�
чиная с 1960�х годов перспек�
тива создания такого нацио�
нального музея – не для внут�
ренних нужд академической
науки, а для широкой общест�
венности – стала назревать
просто катастрофически. И
возник он далеко не сразу,
этому предшествовали долгие
дискуссии о том, где ему быть,
каким и на чьи деньги. Когда
же музей всё�таки реализовал�
ся, он встал почти рядом с Ка�
питолием, в центре американ�
ской столицы, где гуляет семь�
ями и поодиночке население
столицы и всей страны от до�
школьного, школьного, сту�
денческого возрастов до пре�
старелых и где постоянно
толкутся иностранцы… Такой
исторический шаг впечатляет
своей продуманностью, хотя
не обошлось и без доли пиара.
Как впечатляет и всё в этом
проекте – внешний вид и ин�
терьер здания, созданного из�
вестным индейским архитек�
тором из Канады Дугласом
Кардиналом. Но это – предмет
для особого разговора. Стоит
лишь упомянуть, что, знако�

мясь с концепцией и техниче�
ским оснащением музея, я
чувствовал уколы зависти: на
моей Родине, в моей столице,
Москве, после расформирова�
ния Музея народов СССР в
1930�е годы, сегодня, даже в
сравнении с тем временем,
тем более вряд ли можно меч�
тать о подобном проекте…
Пройдясь по этажам музея в
сопровождении гида – девуш�
ки из племени чероки, – мы
вернулись в отель, а на другой
день уже вылетали в Санта�Фе,
столицу «Зачарованной Зем�
ли», как по�иному называют
ещё штат Нью�Мексико. 

Институт Искусств Амери�
канских Индейцев – довольно
старое учреждение, возник�
шее ещё в 1960�е годы во главе
с индейским директором и
предназначенное для обуче�
ния молодёжи разных племён,
проживающих на территории
США, различным творческим
специальностям. Наряду с
прочими, там существуют ли�
тературная, актёрская и изоб�
разительная специализации.
В какой�то мере это учрежде�
ние можно сравнивать с Ин�
ститутом Герцена в Санкт�Пе�
тербурге. Преподавательский
состав ИИАИ объединяет как
аборигенный, так и евроаме�
риканский контингент. Ранее,
когда весь ИИАИ умещался
всего в одном здании, он рас�
полагался в центре Санта�Фе,
самого древнего города США,
на центральной площади,
прямо напротив католическо�
го собора. С тех пор как ИИАИ
разросся, его комплекс был за�
ново отстроен – но уже в рас�
ширенном варианте – под
Санта�Фе. Правда, обучение в
Институте четырёхлетнее, но
материальная база впечатляет:
есть центральная «плаза» –
площадь для плясок и тор�
жеств, – имеется прекрасная
специализированная библио�
тека, учебные и администра�
тивные, спортивные корпуса,
столовые и парковки, а ко все�
му – ещё и общежития студен�
ческого и семейного типа, да�
бы родители могли на пару
дней приехать, чтобы прове�
дать своё чадо… Эстетически
это всё довольно цельно вы�

держано в характерном або�
ригенном стиле «пуэбло юго�
запада», стилизованном под
современность. 

Визит сибирской делегации
здесь – один из множества по�
добных: приезжают для обме�
на маори, канадские абориге�
ны, саамы и практически лю�
бые представители традици�
онных культур. И всё же нель�
зя не отметить, что визит рос�
сийской делегации явился со�
бытием из ряда вон выходя�
щим: коренного происхожде�
ния сибирских литераторов
стены ИИАИ прежде никогда
не видели. 

Удачным совпадением ока�
залось то, что визит этот про�
изошёл накануне публикации
большой антологии «Путь
родства», готовящейся к выхо�
ду в крупном университет�
ском издательстве Миннесо�
ты, где представлены были все
литераторы сибирской деле�
гации, а вдобавок ещё ряд дру�
гих авторов�сибиряков ко�
ренного происхождения:
Юрий Рытхэу, Владимир Сан�
ги, Галина Кэптукэ. Это изда�
ние будет уже, что называется,
«стандартной антологией», то
есть базовым текстом или из�
данием, обязательным для
изучения в университетах по
всей Америке… Дело, прямо
скажем, серьёзное, поскольку
читательская аудитория для
аборигенных авторов Сибири
становится при этом намного
обширнее – она будет систем�
ной и долгосрочной. 

Как принято в традицион�
ном аборигенном контексте,
представление делегации да�
лёких родичей из Сибири
должно сопровождаться мо�
литвой: в данном случае, на
языке близлежащего племени
кочити, с благопожеланиями
успеха в грядущие дни. Честно
говоря, дни эти оказались
сверхинтенсивными по объё�
му и напряжённости работы,
выпавшей нам всем на долю.
Попробуем кратко суммиро�
вать всё, что было сделано.

Прекрасно, что на встречу с
аборигенными литераторами
Сибири приехали все их дав�
ние американские друзья и
почитатели – редактор выпус�
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ка «Норс Дакота» и соавтор
антологии «Путь родства»
профессор Бад Смит; профес�
сор Сьюзен Скарберри�Гар�
сия, неустанный помощник в
устройстве встреч между Си�
бирью и Северной Америкой;
лауреат многих местных и
международных премий, ин�
дейский писатель и профес�
сор Н.Скотт Момадэй (в про�
шлом неоднократный гость
Еремея Айпина, а ныне про�
фессор ИИАИ); профессор
Эндрю Уигет, профессор Кен�
нет Линкольн, экс�профессор
Джо Баррера, и ряд других. Все
они съехались буквально со
всех концов страны, чтобы
причаститься к неординар�
ным событиям, пропустить
которые не могли по зову ду�
ши и профессии. То было под�
линной встречей друзей, и
обеим сторонам очень быст�
ро стало понятно, что языко�
вой барьер душе не преграда,
и потому никому из участни�
ков не хотелось, чтоб встреча
заканчивалась… 

В течение недели работа ве�
лась буквально с раннего утра
до темноты. Сибиряки высту�
пали на семинарах перед сту�
дентами разных профессо�
ров, высказываясь по широко�
му спектру проблем – от исто�
рических параллелей и поли�
тики в отношении коренных
народов до судеб родного
языка и художественных осо�
бенностей драмы, поэзии,

прозы… Затем последовали
интервью – для местной прес�
сы, для готовящихся фильмов. 

Между прочим, состоялся
визит в индейскую школу ре�
зервации Химес, которая гор�
дится тем, что её учебные пла�
ны создаются исходя из соб�
ственных нужд, а не прави�
тельственных стандартов… Во
время встречи со школьника�
ми их директор, Тони Абейта,
романтически воскликнул
«О! Сибирь! Когда я был ма�
леньким, меня часто пугали:
«Если будешь вести себя пло�
хо, тебя отправят в Сибирь!» А
мне туда так хотелось…» На
что поэт�ненец Юрий Вэлла
со свойственным ему юмором
ответил: «Так в чём же дело?
Вам просто надо начать плохо
себя вести!» Оценив юмор, То�
ни Абейта и его ученики за�
хлопали в ладоши…

А под вечер нового дня нача�
лись художественные чтения.
С американской стороны уча�
ствовали очень молодые лите�
раторы, так или иначе связан�
ные с ИИАИ: эскимоска Нанук
Окпик, Эвелина Лусеро (пуэб�
ло), поэты Джеймс Стивенс
(могаук) и Шервин Битсуи
(навахо). Свои новые стихи
читал и мэтр литературы ко�
ренных американцев Н.Скотт
Момадэй, как всегда, покоряя
царственной магией своего
голоса жаждущую аудиторию… 

Ещё через день прошёл
«круглый стол», где каждый

участник – в президиуме или
из аудитории – мог сказать
своё слово в ходе дискуссии.
Проводил его профессор
Э.Уигет, много лет вместе со
своей женой Ольгой Балалае�
вой занимающийся Сибирью
– в частности, культурой хан�
тов. Параллельно ими была
развёрнута мини�выставка
хантыйских промыслов. Весь
этот многоаспектный прямой
контакт, конечно, был просто
бесценен. Даже если взять
только лингвистический ас�
пект: первые в истории в твор�
ческом диалоге зазвучали хан�
тыйский, ненецкий, различ�
ные индейские языки, англий�
ский – и, конечно, русский,
через посредство которого
всё происходящее и могло со�
стояться. У Александра Ващен�
ко, которого я знаю достаточ�
но близко, неоднократно про�
резалось седьмое дыхание и
язык присыхал к гортани – но
энтузиазм был воистину ве�
лик, а когда чувствуешь, что ты
находишься в эпицентре ис�
торико�культурного диалога,
имеющего дальние последст�
вия, вырастают крылья…

Как можно забыть и визит в
индейскую школу г. Санта�Фе,
где студенты старших классов,
заботливо взращенные на по�
этической культуре, читали
свои стихи – ярко, «с погруже�
нием», артистично?.. Эх, у нас в
России так бы сегодня…

Конечно, были и неофици�
альные, «смешанные» вече�
ринки. Самый активный от�
клик встреча с родичами�си�
биряками нашла именно в
среде индейского студенчест�
ва – и это, думается, главный
показатель успеха… Ну как им
забыть, в самом�то деле, хан�
тыйские песни Марии Вагато�
вой под аккомпанемент або�
ригенных инструментов или
ненецкие песни и стихи
Юрия Вэллы? А историко�по�
литические откровения Ере�
мея Айпина стали единствен�
ной возможностью приоб�
щиться к сложнейшей кон�
фликтной реальности Рос�
сии… 

Культурной программы как
таковой практически не было
предусмотрено, и потому аме�
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риканские друзья буквально
«похитили» делегацию, чтобы
совершить паломничество в
Национальный парк Банде�
лир. Это место – одно из доис�
торических поселений пред�
ков местных индейцев, на�
званное по имени его перво�
открывателя. Каньон де лос
Фрихолес –«Бобовый кань�
он», названный так вследствие
археологической находки:
кувшина с доисторическими
бобами… На дне каньона бе�
жит ручей – так же, как и сот�
ни, а может, тысячи лет назад…
Нам сказали служители, что
далеко вверх по каньону нас
не пустят – сейчас разливы
вешних вод… Но следы доис�
торических жителей и так
видны повсюду – то словно
ниши�гнёзда ласточек�бере�
говушек, то восстановленные
домики, то фундаменты доис�
торического поселения�пуэб�
ло с центральной плазой, свя�
тилищами�кивами и крохот�
ными клетушками общинни�
ков, которые в них не жили, а
только спали – вся жизнь про�
ходила снаружи… Кое�где в
нишах можно было увидеть
следы пиктограмм, а в одном
месте – образ подземного
змея, повелителя всех вод.

На обратном пути, миновав
ряд пуэбло вдоль дорожной
магистрали, с их казино и ин�
дейской символикой, мы за�
ехали в пуэбло Сан�Фелипе, и
в каждом дворе можно было
увидеть «орно» – печь для
приготовления хлеба – той же

формы, что и традиционные
хантыйские печи… Потом не�
надолго мы сделали остановку
у Рио�Гранде, чтобы, как при�
нято повсеместно и особенно
в Сибири, сделать жертвопри�
ношение Ас�Ики (хозяину ре�
ки Обь), а тут – просто бро�
сить в воды Рио�Гранде мо�
нетку…

Словом, в целом обмен был
успешным, я бы сказал – бес�
прецедентным. Отзывы о нём
– пусть не столько со стороны
администрации, сколько со
стороны индейских студен�
тов – не заставили себя ждать.
Слушатели переходили с од�
ной лекции на другую, залы и
аудитории обычно были пол�
ны. Многие просили фото на
память… но самым дорогим,
конечно, явились отклики.
Вот они:

«Приезд сибирских писате�
лей оказался для меня очень
важным – я многое узнала и
обрела твёрдую перспективу
собственного творчества… И
хотя прошла уже неделя, я чув�
ствую себя так, будто они ос�
тались с нами, просто их не
видно… Они – очень искрен�
ние и открытые люди» (Беат�
рис Киен, навахо/марикопа).

«Их приезд сюда потряс ме�
ня. При знакомстве Мария Ва�
гатова подарила мне свою
книгу, тронутая моими отзы�
вами о её выступлении. На гла�
за навернулись слёзы… Я сидел
и думал – смогу ли сам стать
писателем?.. Как же мне повез�
ло – стать участником такого
обмена…»

И, наконец, поэтические от�
клики! Нэйтан Ромеро, сту�
дент из пуэбло кочити, посвя�
тил делегации из России це�
лый поэтический триптих
под названием «Северные со�
звездия». Одно из стихотворе�
ний он адресовал Марии Вага�
товой. Вот оно в русском пе�
реводе: 

ПОЮЩАЯ

Поистине – живы лишь те 
лепестки,

что распустились на её 
чудной шали.

А целый народ гдето 
в Сибири

тяжко тоскует, что она 
в отъезде…

Словно сказки конец, у огня 
отзвучавшей,

нам жаль, что он 
наступает так скоро.

Даже огню любо дальше 
слушать

о празднестве в честь 
медведя.

Сказки её – что тонкая 
ткань,

и нам ясно теперь, отчего 
к медведю

взывают на языке, полном 
любви.

Да и как может она быть 
сибирячкой,

если одета, словно бабушка 
из пуэбло?

Её речь, её песни внятны 
нам как родные.

Попомните: однажды она 
созвездием станет.

Однажды ночью я подниму 
глаза к небу

И молвлю юному поколенью:
«Вон она! Сказительница. 

Поющая. Бабушка» – 
И их охватит трепет 

священный.
Они поймут – что она здесь 

значит.

Они поймут.

Как бы ни сложились судьбы
индейских литератур в Север�
ной Америке и литератур ма�
лочисленных народов Сиби�
ри, хочется верить, что этот
апрельский кирпичик в об�
щий дом дружбы скажется в
их дальнейших судьбах… Буду�
щее закладывается сказителя�
ми – старыми и новыми –
трудное, но невиданное и ис�
тинное – в смысле художест�
венного мастерства и отраже�
ния жизненной правды, какой
бы та ни была…

Худ. Надежда Талигина

Александр Владимирович Ващенко

родился в 1947 году в семье советского раз*
ведчика, который долгое время возглавлял
резидентуру ГРУ в Америке. В 1971 году окон*
чил филфак МГУ. В 1994 году стал доктором
наук. Автор книг «Америка в споре с Амери*
кой: Этнические литературы США», «Истори*
ко*эпический фольклор североамериканских
индейцев: типология и поэтика», «Суд Париса.
Сравнительная мифология в культуре и циви*
лизации», других работ.
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Глава первая

1
Почему 1661 год?

Для круглой даты? Или
хитроумный Вячеслав
Ноговицын, президент
Бурятии, рассчитал
так, чтобы привлечь
какие�то деньги на
благо Республики. Не
странно ли? Ведь весь
XVII век буряты и эвен�
ки сопротивлялись ко�
лонизаторам, восста�
вали, спасались бегст�
вом в Халху (Северную
Монголию)...

О каком доброволь�
ном присоединении
речь?

Колонизация Сиби�
ри носила крутой, на�
сильственный харак�
тер. Над народами
Прибайкалья издева�
лись, насиловали, уби�
вали, сгоняли с земли�
кормилицы, лишая
пастбищ породной
степи... В таких услови�
ях буряты, как и эвен�
ки, отказывались пла�
тить ясак, покидали
родину, а эвенки мета�
лись по тайге; им ухо�
дить некуда. Эвенкам
вообще приходилось
худо. К примеру, Борис
Осипович Долгих писал:
«...быть тунгусом было очень
невыгодно. Они платили яса�
ка в четыре раза больше, чем
буряты».

Полвека спустя Пётр I креп�
ко встал на защиту людей Бу�
рятии.

Русские, под руководством
сотника Петра Бекетова, при�

шли в Бурятию в 1629
году. Отряд дошёл до
реки Оки – притока
Ангары (западной гра�
ницы древней терри�
тории обитания бу�
рят). Но оформился и
закрепился процесс
колонизации Бурятии
в период с 1648 по
1665 год, когда возник�
ли Верхнеангарский
острожек, Баунтов�
скии и Селенгинский
остроги.

2
Так почему взят за

точку отсчёта 1661
год? И почему, на мой
взгляд, следует всё�та�
ки согласиться с фор�
мулировкой «добро�
вольное» и данной да�
той?

Большинство бурят,
обладая даром предви�
дения, понимали, что
уход из родного края
станет безвозвратным.
Более того, приход
русских ждали под�
спудно и конкретно.
Даже проглядывается в
улгурах эвенков, где го�
ворится о корчихол
(баргутах), что они бы�
ли и не тунгусы и не бу�
ряты, а также не якол

(якуты): «Однажды бар гуты
заметили, что в долине начи�
нает расти белая берёза...» Сие
ими воспринято предзнаме�
нованием прихода каких�то
белых людей. Из других ис�
точников, например из «Бар�
гузинской летописи», мы уз�
наём, что баргуты, предвидя,
что этой страной рано или

поздно завладеет Русь, ушли
внутрь Китая... Эвенкийский
фольклор, записанный Е.М.
Залкиндом, М.Г. Воскобойни�
ковым, А.С. Шубиным, В.Е. До�
колевым и др., сообщает, наря�
ду с историческими данными,
об уходе баргутов из Баргу�
зинской долины. Причина та
же: панический страх... При�
ход русских был предсказан, и
на основе мировоззрения бу�
рят и эвенков сформирова�
лась какая�то идеологическая
основа будущего, возможно,
заложенная во время мон�
гольского нашествия на Русь.

И вот настал решающий час.
В 1658 году грянуло Балаган�
ское восстание. Оно могло
охватить всю Бурятию. Мощ�
ность его велика! Буряты всей
земли, ради великого Будуще�
го, замерли на пылающей гра�
ни выбора. И выбор был сде�
лан. А к 1661 году отвержена
прежняя, застывшая в ханских
рамках жизнь. И стала ясна не�
избежность: «...Остаться на по�
родных землях!» То есть пойти
под длань России, или, как
сейчас говорят, присоеди�
ниться. И только сами буряты
могли принять такое непро�
стое решение. В этом же году
началось тайное возвращение
из Халхи небольших групп бу�
лагатов, участвовавших в вос�
стании, после которого около
трёх тысяч человек бежало. С
1669 года по 1693 возвраще�
ние балаганских булагатов
стало всеобщим.

Процесс добровольного
присоединения завершился
Указом Петра I, обнародован�
ным 22 марта 1703 года; такой
финал длительного историче�
ского события произошёл
благодаря делегации 11 хо�
ринских родов в Москву, к Пе�
тру I, под руководством Бада�
на Туракина.

3
Эвенки считают, что Бадан

Туракин был тунгусом, пред�
ком нашего А.М. Туракина,
яростно отстаивая своё мне�
ние. Мне бы тоже очень хоте�
лось, чтобы сие было так, тем
более, что наш Андрей Михай�
лович Туракин, скорее всего,
родственник галзутскому Ба�

РАС С К АЗ

Александр
ЛАТКИН

П
Р
И
Ч
И
Н
А



№  1  /  2 0 1 1 39

дану Туракину, Но подход к на�
циональному происхожде�
нию этих выдающихся людей
тут обратный. Семья галзут�
ского Бадана Туракина про�
живала на острове Ольхон, в
тесных отношениях с жителя�
ми Верхней Лены, в отноше�
ниях далеко непростых. Также
мы не можем с уверенностью
сказать, что отец Бадана был
какое�то время женат на тун�
гуске, что якобы «пятая юрта
Тураки осталась на Ольхоне, а
потом откочевала на Лену».

Имя Турухай – Туракай – Ту�
раки встречалось у предков
бурят в XVII веке неоднократ�
но. По переписи 1681 года
были Тураки у цысоликов, у
эхиритов Олзонова рода и т.д.
Отцом же галзутского Бадана
Туракина был хоринец Тура�
ка, который назывался одним
из вождей хоринцев, пришед�
ших в 1675 году в Нерчин�
ский уезд. Он часто упомина�
ется в документах, относя�
щихся к хоринцам семнадца�
того века. Процитируем
очень важный фрагмент. В
1685 году была написана че�
лобитная пока ещё не знат�
ным «брацким» ясачным му�
жиком Турака Нерчинского
острога: «...з детишками свои�
ми Бадан ком, з Басутайком, с
Сажиком кочую я... з детишка�
ми четырми юртами за Байка�
лом морем на Олхоне остро�
ве. И верхнеленские ясачные
люди (вероятнее всего эвен�
ки, а не эхириты, как считают
некоторые учёные) меня... и з
детишками изгоняют и скот
крадут... Пожалуйте меня... ве�
лите мне з детишками моими
с четырёх юртах перекоче�
вать на сю сторону Байкала и
кочевать юртами у Байкала у
Селенгинского устья». Вот
ещё материал для размышле�
ний. Хоринцы�галзуты после
своего выхода из Монголии
кочевали и по Баргузинским
степям. Позже они ушли. Учё�
ные пишут о прибавившихся
в семнадцатом веке к конным
(мурченам) баргузинским
тунгусам родов Мунгальского
и Челкагирского: «...Мунгаль�
ский род образовался из
отунгусившихся бурят, глав�
ным образом хоринцев рода

Галзут... Вероятно, отдельные
лица из них остались на Бар�
гузине и положили начало
новому роду».

Глава вторая

1
Тропы миграций первобыт�

ных людей пролегали от гор�
ных массивов, по их террасам,
часто по ледяным полям Рис�
ского ледника; низины были
залиты водой. Причины миг�
раций хорошо известны. И
главная, сокращение жизнен�
ного, репродуктивного прост�
ранства из�за перенаселения,
когда закончился естествен�
ный отбор ледниковой эпохи
и человечество выжило, «вце�
пившись» в террасный пояс
гор.

Опасности того времени
страшны. Но ещё страшнее –
невозможность добыть в пути
пропитание, несмотря на изо�
билие водоплавающих птиц и
диких животных; они могли
держаться рядом с человеком
и быть недостигаемыми.

Двадцать пять тысяч лет на�
зад первобытные люди, по�
павшие в безысходное поло�
жение, скорее всего, как и Илэ
(они ведь тоже не могли до�
быть оленей на мясо в своё
время), двинулись за волками.
Волки следовали поодаль за
многотысячным стадом се�
верных оленей, мигрирую�
щих извечными путями выжи�
вания и размножения уже
миллионы лет... Когда прого�
лодавшиеся волки, настигнув

стадо, добывали несколько
оленей, то люди, размахивая
дубинами, отгоняли зверей
ревущей толпой (хуннугуэдэ�
ми), то есть подобно «ревуще�
му бурану». А волки навеки
приобрели наихудшую этоло�
гическую черту: они стали
«резать» оленей «про запас»
из�за наглых прожорливых
нахлебников.

2
Эвенки волков не добывали.

А те, кто их стал убивать, те
давным�давно обрусели и ут�
ратили окончательно истори�
чески обусловленные святые
принципы. Они есть в языке, в
поучениях и оберегах:

1. Пути к Верхнему божеству
(Хэвэки) знают только волк и
ворон.

2. Волк всё равно что оро�
чен.

3. Волк всё равно что брат.
4. Волк был раньше челове�

ком.
5. Волка нельзя убивать, ина�

че он страшно отомстит.
6. Волк – нэлэвки – «злой

Дух».
7. Волк – кутурук – носитель

счастья.
8. Волк есть агитка, то есть

носитель духа – Хозяина сте�
пи у баргузинских эвенков, у
северобайкальских – лесного
Духа, леший, житель тайги на
равных с людьми.

Предки тунгусов явились на
прибайкальские земли, со�
трудничая с волками задолго
до прихода с Арала (может
быть, речь идёт не о множестве
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островов, а об Араль�
ском море?) будущих
лесных племён. Илэ дав�
ным�давно заняли все
пригодные для жилья
места – террасы по бере�
гам рек, возникшим по�
сле утекания вод Внут�
реннего моря в Мировой
океан. Похоже, что Илэ
не дали пришельцам
осесть. Или скорее они
просто�напросто стре�
мились на просторы ны�
нешней Якутии – в цар�
ство мамонтов. И племе�
на ушли на север, полу�
чив волчье прозвание
Агитки (лесные племена,
волчьи люди). Предпо�
лагаю, что это были
предки ранних монго�
лов, тюрок и других бу�
дущих древних сибиря�
ков, потомкам которых
предстояло сказать ре�
шающее слово в созда�
нии Цивилизации.

Уже тогда разноязыч�
ным племенам было не�
обходимо знать архаич�
ный язык общения, то есть
язык Илэ, чтобы общаться с
инакими народами и получать
необходимую информацию.
Архаичный язык межэтничес�
кого общения прост. Человек
произносит короткое слово,
как правило, корневое. Напри�
мер, «Мо» – дерево. И показы�
вает жестами, мимикой: помо�
ги поднять, надо срубить, надо
приготовить на костёр. «My» –
вода. Дай попить, залей вокруг
костра, впереди вода, принеси
воду, вода прибывает и т.д.
«Мэн (мэнду) – приветствие,
обозначающее: я свой, я с мир�
ными намерениями и т.д. Ко�
нечно, были и толмачи, хоро�
шо знавшие язык аборигенов,
выполняющие великую асси�
миляционную задачу. И, пожа�
луй, самое важное: получать
географические знания, так
как вся обжитая Сибирь обо�
значена тунгусскими топони�
мами, а также информацию о
других народах, получивших
этнонимы от Илэ.

3
Прошло около двадцати ты�

сяч лет. В 3–2 тысячелетии до

н.э. с севера не просто вышли,
как скромно сообщают нам
историки, а угрюмо, безжало�
стно, неотвратимо шествова�
ли, уничтожая всё и всех, те са�
мые агитки (волчьи люди) –
лесные охотники. Шествие
обладало огромной мощнос�
тью, что позволило им до�
стичь берегов реки Хуанхэ
(Жёлтой).

Скорее всего, к тому време�
ни относится великое и
страшное побоище людей на
Верхней Ангаре, живших на
террасах и плато хребта, ныне
носящего название Верхнеан�
гарского. Огромное число
убитых людей несло рекой к
Байкалу. Трупы прибивало к
песчаным отмелям, и их то за�
носило песком, то вымывало
водой; уже в наше время, там, в
сороковых�пятидесятых го�
дах XX века, рыбаки видели
ужасающе большое количест�
во человечьих костей; и будто
бы остров Ярки покоится на
костях бурного Прошлого со�
здания Цивилизации.

Нашествие конников Агит�
кил получило название в
фольклоре, которое старики

хранили как память о
многих погибших в
древности: «Тыргани
хуннгуэдэ» – Время ре�
вущей орды. А само
мощное объединение
монголоязычных, тюр�
коязычных и тунгусо�
язычных племён назва�
ли Хуннги (Хунни) –
Человек! Точнее: люди,
владеющие домашни�
ми животными (ло�
шадьми).

Глава третья

1
...Из�за конфликта с

тунгусами улятского
рода начались убийст�
венные нападения на
народ одиннадцати ро�
дов хоринских. Бежали
в ужасе перед улятами
(улягну) по древнейше�
му «Пути между севе�
ром и западом» вторым
кочевьем. Первые ушли
туда, когда принцесса
Балжан�хатан была

убита. Они откочевали, также
в страхе перед гибелью от
войска Бубэя, на реки Хилок.
Уда, Ана и в окрестности озера
Еравна. К ним и прикочевали
хоринцы�сородичи. Но не ус�
пели как следует обжиться, как
пришла устрашающая весть:
за ними снова гонится войско,
чтобы вернуть «за Аргунь». Хо�
ринцы откочевали на реки
Итанца и Кудара. Не задержа�
лись. И, по неизвестной нам
причине, вынуждены уйти на
берега Байкала и остров Оль�
хон.

Летописец Тулгудэр Тобын
(Тобоев): «Вследствие того,
что поблизости существует
издревле находившийся на се�
верной и южной стороне Бай�
кала народ по имени буряты,
они стали, в подражание им,
называться русским наимено�
ванием – буряты одиннадцати
родов хоринских».

2
Так что за народ по имени

«буряты» издревле жил на се�
верной и южной сторонах
Байкала, о котором нам пове�
дал великий Тугулдэр Тобын,

РАС С К АЗ

Пешие тунгусы на Ангаре



№  1  /  2 0 1 1 41

сообщая, что эти данные со
слов, переданных устно людь�
ми прежних, давних поколе�
ний?

Речь идёт о монголо�языч�
ном племени, людей коего
аборигены�эвенки Илэ назы�
вали Борей. Они пришли че�
рез монгольские степи со сто�
роны Тибета, принеся с собой
символ орла и древнего свое�
го происхождения на остро�
вах какого�то моря.

Борей. Так Илэ�эвенки назы�
вали монголо�язычный народ,
отделившийся от Шествия
(предположение) древних
племён и осевших на Байкаль�
ской территории.

Бор – отдельная горка
(шишка) на горе, покрытая
стлаником. Часто этакая воз�
вышенность выделялась на
больших хребтах на фоне се�
рых каменных россыпей (де�
лог). Таким образом, посред�
ством слова «бор» место раз�
делялось на два вида. Однако
здесь важно понять не это, а
то, что от данного понятия
произошёл глагол «делить», то
есть «борей�ми» означает: де�
лить, разделить, отделить
часть, наделить, распределить.

Предки эвенков, по какой�
то выгодной для них причи�
не, как бы выделили опреде�
лённые места (кумары, кумо�
ры) – равнины, степи для осе�
дания пришельцев и другие
наделы, которые не были для
Илэ жизненно важными тер�
риториями.

Также интересно, по инфор�
мации эвенков, что предки бу�
рят селились на островах
(бур) якобы для возможности
приручать (сначала использо�
вать) стада животных, обита�
ющих на аралах�островах, где
процветало буйство трав и ку�
старников, и откуда животные
не могли уйти и вынуждены
были жить в сообществе лю�
дей до какого�то периода
(осени), потом уходили на
зимние пастбища, а весной
возвращались. Возможно, рас�
сказ этот относится к глубо�
кой древности, происходив�
шей далеко�далеко от нашей
родины. Но в долинах наших
рек полно таких отдельных
возвышенностей (бор), кото�

рые ещё в недавнее время бы�
ли островами (бур).

3
Однажды небольшой отряд

монголов пришёл на юг Бай�
кала, где они очутились на
территории народа также
монголо�язычного. Абориге�
ны признали право на власть
прибывшего монгольского
принца Буртэ Шоно – млад�
шего сына тибетского царя
Дигума, монгольского корня.
Дигум был убит высокопос�
тавленным сановником, что�
бы прекратить междоусобную
войну, а после бежал вместе с
Буртэ Шоно на Байкал.

Буртэ Шоно, по утвержде�
нию ещё одного выдающегося
человека – бурятского лето�
писца Вандана Юмсунова, по�
явился на Байкале в самом на�
чале IV века н.э.

Были ли южные баикальцы
бореями или каким�то другим
племенем – нам неизвестно.
Летописец называет этот на�
род Бэдэ и утверждает, что
южное побережье Байкала
было их исконным обитани�
ем. Скорее всего, это было од�
но из смешанных племён бу�
рят (бореингкуров) и Илэ –
древних тунгусо�язычных лю�
дей. То, что Буртэ Шоно был
возведён в нойоны как цар�
ский сын, говорит о каком�то
(духовном или физическом)
подчинении Бэдэ монголь�
ским царям Тибета, по край�
ней мере, почитании царско�
го рода неоспоримо. Мы же
можем, опираясь на эвенкий�
скую лингвистическую тради�
цию, сказать: этноним Бэдэ
(ныне Бэедэ) переводится как
«человеческий род», а если
сие признать, то можно загля�
нуть глубже, что это был отде�
лившийся монголо�эвенкий�
ский род, один из родов Боре�
ингкуров (бурят). Отсюда же
мы узнаем из второго значе�
ния этнонима, что это были
«охотники, умеющие подкра�
дываться к зверю».

4
Илэ (предки эвенков) не

только гостеприимно приня�
ли монголо�язычное племя,
но и наделили их жизненной

территорией. С этого периода
началось образование нового
этноса. И через какое�то вре�
мя «наделённых» борей стали
называть БОРЕИНГКУРАМИ.
Отношения между Илэ и Бо�
рей перешли в другое качест�
во. Суффикс �НГ (НГЭ, НГА) на
конце именной основы, в дан�
ном случае «бореи», обознача�
ет близких людей, родствен�
ников (и это суффикс множе�
ственного числа). А присоеди�
нение к суффиксу второй
именной основы (корня) –
КУР, несёт в себе ещё одно
важное значение: СЕМЬЯ. Бо�
рей стали для большинства
Илэ не только родственника�
ми, но и семьёй. Отсюда: слия�
ние Илэ (аборигенов) и Борей
в одно этническое целое по�
родило новый жизнеспособ�
ный этнос: буряты, этнос
стойкий, обретший родину
(Породное место), способный
выживать в любых ситуациях
в данной экосистеме. В про�
цессе расселения естествен�
ным путём определилась тер�
ритория этнической Бурятии
вокруг Байкала, по рекам Ан�
гара, Лена, Баргузин, Селенга,
а также по их притокам. На за�
паде граница проходила по
рекам Бирюса (Бируса – груп�
па стойбищ на поляне, на чис�
том месте) и Чуна (Страшная).
На востоке по западной гра�
нице обитания Илэ – предков
мохэских племён. На севере,
после ухода Курыкан вниз по
Лене, по притоку Лены Ман�
зурке, местности Хабсагай.

Позже происходили иные
серьёзные этнические про�
цессы становления этноса, о
чём я уже говорил, например,
о новой монголизации и упо�
рядочивании границ этничес�
кой Бурятии, уходы в Халху в
годы плохого травостоя или
глубокого снега, а потом воз�
вращение на прибайкальские
территории, вплоть до Лены и
так далее...

Глава четвёртая

1
Курыканы – в первом тыся�

челетии н.э. стали близкими
родственниками Борей (пред�
кам современных бурятов) и
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тунгусам Илэ. Илэ – древнее
самоназвание прямых потом�
ков сибиряков каменного века
и переводится с эвенкийско�
го: человек, народ... Илэ�при�
байкальцы большей частью
влились в бурятский народ
(был и обратный процесс) на
Ононе, Ингоде, Чите, Силкари
(Шилке), Баргузине, на юж�
ных берегах Байкала и Ангаре.
Именно тогда образовался
предэтнос бурят – Бореингку�
ры. Однако единой этничес�
кой общности не было и не
могло быть, так как уровень
культуры родовых отношений
у них был уже настолько вы�
сок, что на определённой ста�
дии метизации процесс мон�
голизации и отунгусивания
вдруг остановился, ассимиля�
ция сошла почти на нет, хотя
отношения оставались родст�
венными. Необходима была
новая и свежая кровь. Таким
катализатором явился народ
Фури, вышедший из этнообра�
зующего «котла» империи Хун�
ну. То, что курыканы когда�то
относились к Агиткил, что на
Лену их предки пришли из
Средней Азии, вполне реально.
Так же реально, что уже тогда
предки монголоязычных Бо�
рей общались с ними, когда
лесные племена ринулись с се�
вера. Ученые продолжают от�
носить эти племена к север�
ным территориям, называя их
загадочно: «Племена Сибири и
Дальнего Востока», хотя они
давным�давно вышли. И вмес�
те с ними и предки курыканов,
являясь одним из племён Хун�
ни. Позже они вошли в состав
империи Хунну. Лингвистиче�
скую составляющую доказа�
тельств подтверждают и выво�
ды учёных, что культура куры�
кан (курумчинская) восходит к
хуннским традициям и что ряд
археологических находок ука�
зывает на связь культур куры�
кан и хунну.

2
«Курыканы» переводится с

эвенкийского как «зятья» и
уточняется: «три зятя», то есть
три роднившиеся народа (се�
верные Илэ, борей�бореинг�
куры и фури). Те эвенкийские
рода, забегая вперёд, смешан�

ные с фури и которые обосо�
бились, назывались якол
(якутского происхождения;
они вели свою родословную
от курыкан). На протяжении с
VI по IX век три народа актив�
но обменивались невестами и
женихами, особенно с боре�
ингкурами. Это подтверждает
и то, что кроме монгольских
архаизмов (слов и форм), как
отмечают многие лингвисты,
в бурятском языке много и тех
тюркских слов, которых нет в

лексике других монголоязыч�
ных народов.

Тюрки, расселившиеся на
Байкале, не сразу получили
прозвание «курыканы». Есть
предположение, что название
исходит из того факта, что су�
ществовало три конкретных
зятя на знатном уровне, что и
было на самом деле. И, конеч�
но, это интересно, однако во�
все не повод для Фури менять
самоназвание. А для роднив�
шихся народов – обозначать
Фури как курыканы ради ка�
ких�то чужаков, да ещё с та�
ким изыском.

Сначала, понаблюдав за об�
разом жизни Фури, тунгусы
стали называть их Гулиган (гу�
лигань), как называли и все
оседлые народы. Название
среди кочевников достаточно
быстро распространилось,
так как почти все народы
пользовались прежде всего
информацией Илэ�тунгусов,
кочующих на огромные рас�
стояния. Поэтому китайцы,
имевшие давнишние связи с
Илэ, мягко в своей лингвисти�

ческой традиции называли ку�
рыканов кули�кань. В Юань�
ской летописи говорится о
тогдашнем, но не о первона�
чальном самоназвании: «...это
земли кули...» О подлинном са�
моназвании – Фури! – заслу�
живает доверие кыргызское
название страны временного
пребывания курыканов –
страной Фури. Для эвенков и
монголов данное название
представляло трудность в
произношении. В их языках

слов на букву «Ф» вообще не
существовало. Но в одной из
сказок, записанной Василием
Доколевым в селе Холодная,
приводятся слова брата сест�
ре: «Пойду я к вури и украду
для тебя эдынгэт (жениха), и
будет у меня тогда наконец�то
курэкан (зять)».

Таким образом, эвенки, го�
воря о Фури, сообщали наи�
важнейшую их особенность,
что они оседлые жители: гули
+ ган (кан). Гулэ, гули, гуля –
зимний дом, зимовье, жильё
вообще. Суффикс – ган – есть
суффикс ныне неиспользуе�
мый, образующий имена�на�
звания по месту жительства.

3
Бегство, скорее всего, «на�

зревшее возвращение» куры�
кан, началось в конце IX века.
А возникшая «причина» – все�
го лишь окончательный тол�
чок. Центральным событием в
то время в регионе было заво�
евание в 926 году Бохая кида�
нями. По этой причине наро�
ды пришли в кочевое движе�
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ние, чтобы спастись от гибе�
ли. Однако, изучая легенды о
бегстве предков якутов их
Прибайкалья на север, тунгус�
ские предания о якол и гули�
ган, особенно о приходе «дру�
гих эвенков», произошёл ис�
ход курыканов раньше. Имен�
но в этот период, то ли под на�
тиском киданей, то ли из�за
существенных разногласий,
из центральной части нынеш�
него Китая известным им пу�
тём (как и курыканы, они в
своё время пришли на север, а
потом вышли с него) нагряну�
ли в страну Фури монголы�
язычные Баргуты (Корчихол).
Сначала они появились в Ку�
даринских степях и Баргузи�
нской долине и на южном по�
бережье Байкала. А с севера,
по горно�таёжным тропам,
появились мохэсцы (верхне�
амурские и силкаринские).
Они вынужденно двинулись к
прародине – на Байкальскую
территорию (Верхняя Ангара,
Верхняя Лена, Ангара, Кэтэн�
ги�Катанги, Енисей). Оттуда
они переселились на Амур в
период «Нефритового пути» –
в Глазковское время. Это были
воины, обладающие исключи�
тельной военной подготов�
кой и безжалостным коварст�
вом. Вообще военное искусст�
во тунгусов ценилось всеми
народами. Из тунгусов было
много военачальников в пле�
менных союзах. Даже некото�
рые величайшие люди мира
имели илэ�тунгусские корни :
Модэ�гуннский правитель
(его имя переводится с эвен�
кийского: жадный как дерево;
упрямый как дерево; тот, кото�
рого просить бесполезно, как
и дерево). Чингисхан. Мать
его илэ�тунгуска; её могиле
китайские эвенки поклоняют�
ся до сего дня. Почему же Мо�
хэ, не дождавшись войны, уш�
ли? Соннинги (военные вож�
ди) понимали, что военная
мощь киданей (копьеносцев)
несравненна с бохайской.
Сагдык (главный) ездил к кэду
(имеющий много поселений;
король) настаивать на упреж�
дающем ударе по киданям
сразу во многих местах (один
из тунгусских воинских мето�
дов: «чтобы утки полетели в

разные стороны спасать сво�
их утят») чтобы растянуть
войско частями по сторонам.
Однако высшее руководство
«сильных» и король (кэду) Да
Инчжуан придерживались по�
литики выжидания. Говоря,
что «стояние и ожидание пе�
ред уже наступающим (прыг�
нувшим на тебя зверем), когда
не знаешь, что делать и каме�
неешь, тогда ты побеждён»,
соннинги уводят своих соро�
дичей и подчинённых (может
быть, рабов?) вместе с семья�
ми на север – на Витим, Чару,
на Баунт, на Байкал, на Лену...
Из этих эмигрантов вышли
племена, из которых состоя�
лась новая тунгусская родовая
общность прибайкальской
тайги.

Вторая волна эмигрантов, в
порядке замечания, возникла
уже после разгрома Бохая ки�
данями. Это были, как говорят
в преданиях сами тунгусы,
«другие эвенки». Скорее всего,
представители нового, подоб�
но бореингкуров, этноса тун�
гусо�маньчжурской ветви бы�
ли предками нынешних эве�
нов�ламутов, уходящих очень
сложными миграционными
путями, олёкминским и алдан�
ским.

4
Курыканы, которых на юге

теснили корчихол (хранящие
молоко в берестяной посуде),
баргутские скотоводы и земле�
дельцы, несмотря на сильное
вооружение и мощную конни�
цу, не то чтобы не могли про�
тивостоять исключительно
подготовленным воинам�мо�
хэсцам, наступающим из гор�
ной тайги, а просто в том не
было необходимости, и перед
вождями курыканов стояла
другая, высокая и мудрая зада�
ча: любой ценой сохранить
народ, каждого человека. И ку�
рыканы спешно отошли на Ле�
ну, о чём существует множест�
во преданий�легенд великого
саха�якутского народа. Боль�
шая часть курыканов влилась в
этнос бориенгкуров (учёные
говорят: монголизирована), то
есть обурячена. Теперь этнос
из слившихся трёх народов
(монголов�борей, илэ�эвенков

и фурии) можно с полной уве�
ренностью назвать бурятским
народом.

Теперь коротко о нынешних
эвенках. Баргузинские эвенки
также родом с Амура, как раз
бохайского времени. Они ак�
тивно роднились с монголами
галзутского рода; процесс этот
продолжается и сейчас. Я не�
давно проводил там этногра�
фическое исследование: поч�
ти все молодые семьи – сме�
шанные. Верхнеангарские
эвенки (чилчагиры и киндиги�
ры) – выходцы с Амура после
разгрома (начала военных
действий) монголами тунгусо�
маньчжурских народов Золо�
той империи. Пробиться к
Байкалу они не смогли и ушли
по Витиму на Вилюй, на Чару и
по левым притокам Витима. И
только в XVI веке им всё�таки
удалось выдавить аборигенов
с Мамы и её притоков, а также
с Верхней Ангары, выиграв не�
сколько серьёзных сражений.
Киндигиры и чилчагиры – со�
временные верхнеангарские
эвенки – пришли сюда с реки
Жуя (Чу), притока Вилюя, по�
этому эту группу киндигиров
называют жуеганами.

Верхнеангарские старики
(сорок лет назад) говорили
мне, что баунтовские эвенки
им родственные. Но они за�
блуждались из�за названия ро�
да. На самом деле это две раз�
личных группировки и похо�
жи в прошлом друг на друга
только ночным способом ве�
дения военных действий и бе�
лым боевым раскрасом лиц. А
так баунтовские и верхнеан�
гарские тунгусы говорят не
только на разных диалектах,
но и на диалектах, принадле�
жащих к разным диалектным
группам эвенкийского языка.

Но откуда бы мы не пришли,
мы – полноправные жители
Республики Бурятия, и празд�
ник «350 лет добровольного
присоединения Бурятии к
России» также и наш, и все мы
братья по крови.

село КУМОРА,
Республика Бурятия

Александр Гурьевич Латкин родился в
1952 году. Окончил Литинститут. Автор не*
скольких книг прозы.
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Диану Арбенину сначала
прославили рок�н�ролл и
группа «Ночные снайперы».
Как поэта её открыла великая
актриса Алла Демидова, по�
способствовавшая тому, что
певица в 2004 году получила
молодёжную премию «Три�
умф». Потом, кстати, выясни�
лось, что рок�героиня ещё и
неплохо рисует маслом.

Диана Арбенина родилась
8 июля 1974 года в Белорус�
сии, в городе Воложине. Ког�
да ей исполнилось четыре
года, родители девочки, про�
фессионально занимавшие�
ся журналистикой, махнули

на Чукотку. Потом семья рас�
палась, у Дианы появился от�
чим – высококлассный хи�
рург, но родной отец навсег�
да остался для неё примером
творческого горения.

Позже мать и отчим Дианы
с Чукотки перебрались в Ма�
гадан. Но этот город она так и
не полюбила. Позже певица в
интервью Вере Илюхиной
призналась: «Родители были
против моего увлечения му�
зыкой. Очень хотели, чтобы я
работала, как все приличные
люди. Это меня просто убива�
ло: я абсолютно не понимала,
зачем быть «как все», страшно

этого боялась. И тут нашла
коса на камень... началось
противостояние. На время
мне пришлось поддаться ро�
дительским требованиям, я
поступила в Магаданский
университет. Признаюсь, я
Магадан никогда не любила и
всегда хотела удрать из него.
Да и учёба не ладилась. В кон�
це концов всё вообще полете�
ло кувырком, пошла откро�
венно «чёрная полоса». Попа�
ла в аварию. Причём ирония
судьбы: сбила меня карета
«Скорой помощи». Попала в
больницу… А в довершение
мне выбили зуб».

З В Е З Д А

ДДИИААННАА
ААРРББЕЕННИИННАА

ДЕЗЕРТИР
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В 1993 году Арбенина вмес�
те со своей подругой Светла�
ной Сургановой создала в
Магадане группу
«Ночные снайперы».
Поначалу девчата
выступали в основ�
ном в ресторанах
да казино. Но такие
концерты, естест�
венно, никакого
удовлетворения им
не приносили. И они
вскоре всё бросили
и подались в
Питер. Од�
нако сохра�
нить дуэт не
у д а л о с ь .
Причин то�
му было
много. Уже
в 2010 году
А р б е н и н а
рассказала,
как в 1998
году она с
С у р г а н о �
вой по�
ехала на
велосипе�
де по Ка�
менноост�
р о в с к о м у
мосту. «У
С у р г а н о �
вой неожи�
данно «рва�
нул» пери�
тонит. Она
попала в боль�
ницу. На дол�
гие летние меся�
цы. Поскольку в
больнице выяс�
нилось, что у
Светы рак... Бы�
ло очень
страшно.

Первую ночь
госпитализации
мне не разреши�
ли ещё остаться с
ней в палате, и я
спала дома с её
курткой, ревя до
утра. Потом на�
чались суро�
вейшие боль�
ничные буд�
ни и моя ра�
бота в стройбригаде, на кото�
рую мы накануне больницы
согласились. И мои ночёвки

в больнице. Помню, читала
ей Пелевина «Жизнь насеко�
мых». В общем, была класси�
ческая борьба за жизнь. Я ду�

маю, нам ещё очень повез�
ло с врачами. Так совмест�
ными усилиями мы её вы�
тащили с того света. Вы�
тащили и, собственно,

зажили дальше. Возобно�
вили наши концерты, ста�

ли думать о первом альбо�
ме. A потом... всё как�

то разладилось.
Надоели друг
другу, думаю.
Однако мы по�
прежнему ре�
п е т и р о в а л и ,
аранжировали
песни. У нас
уже был рас�
ш и р е н н ы й
электричес�
кий состав, и
музыкальные
дела реша�
лись уже не
нами двумя, а
всеми участ�
никами. И в
этой ситуа�
ции она ре�
шила учить
всех, как и
что нужно
играть, а я
возражала .
Н а ч а л и с ь
внутренние
к о н ф л и к �
ты. Впро�
чем, это
нормаль�
но, мы все
взросле�
ем...

Думаю,
мы всегда
были пере�
ливающими�
ся сосудами и
дали друг дру�
гу много. Рас�
ставаться было
сложно, это
правда... Мы
встретились в

кафе на Лубянке, сели за стол,
заказали коньяку, и я сказала:
Светка, давай разбегаться... И
мы разбежались».

Впоследствии Арбенина
окончила филфак Санкт�Пе�
тербургского университета.
Но диплом для неё уже ниче�
го не значил. Она стала мно�
го экспериментировать. В ка�
кой�то момент молодую пе�
вицу потянуло на водку. Но
она вовремя опомнилась. По�
том в каком�то идиотском
порыве Арбенина чуть не вы�
прыгнула с 12�го этажа гос�
тиницы «Украина».

Так получилось, что одно�
временно она потеряла не�
сколько близких ей людей.
«Это меня, безусловно, как�то
внутренне состарило», – гово�
рила потом Арбенина. Осо�
бенно её подкосило само�
убийство Светланы Голубевой,
которая незадолго до ухода из
жизни взяла из детдома трёх
малышей. «Я до сих пор не по�
нимаю, – жаловалась Арбени�
на уже в 2010 году, – как могла
Света так поступить? Бросить
детей и уйти. Вероятно, я чего�
то не знаю, но у меня постоян�
ное ощущение, что меня жес�
токо обманули, предали. Я всё
время хочу её спросить, как же
ты учила меня жизни, если са�
ма не сдала этот урок?»

В 2008 году группа «Ноч�
ные снайперы» окончатель�
но распалась. Но музыка ни�
куда не исчезла. Не исчезли и
стихи.

Говоря о литературе, особо
надо отметить роль Аллы Де�
мидовой. «Она, – подчеркну�
ла как�то Арбенина, – в опре�
делённом смысле мой учи�
тель. Она натолкнула меня на
мысль – писать «антипесни»:
не песни, а именно стихи.
Помню, позвонила ей: «Алла
Сергеевна! Все мои друзья
встречаются, любят друг дру�
га, пьют водку, ловят рыбу, а я
сижу и пишу...» Пауза. «Диана,
пишите...» – ответила. Этого
было достаточно. Мне про�
сто нужен был отклик. И я ус�
покоилась. Если бы этого не
было, никогда не сложилась
бы моя книга «Дезертир сна».

Вячеслав ОГРЫЗКО

З В Е З Д А
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В давние времена, когда бы�
ли богатые и бедные, случа�
лось, богачи притесняли сво�
их работников, и те, не стер�
пев унижений, сбегали от хо�
зяев. Беглецы скрывались в
глухих местах, старались не
попадаться людям на глаза. Ху�
чиннач – так называли бегло�
го человека.

В детстве меня пугали: «Смо�
три, хучина (или хэек, как
этих существ ещё называют)
за тобой придёт!» Говорят, что
теперь, когда не стало бес�
правных бедняков, хэеки ис�
чезли. Где, в каком лесу их
встретишь?

Но если бы хучина были бег�
лыми людьми, откуда бы у них
взялись клыки? Как бы они
могли обрасти шерстью, стать
такого роста, чтобы ступать
на расстояние двух метров, а в
беге делать скачки в 4–5 мет�
ров? 

Так что, я думаю, название
«хучина» пошло вовсе не от
слова «хучиннач» – беглый.
Хотя, может быть, эти загадоч�
ные существа, скрывающиеся
от людских глаз и так похо�
жие на человека, очень уж на�
поминали своим поведением
беглецов?

Что до названия «хэек» – оно
произошло от слова «хэекэч»
– пришлый, чужак.

«Хучина» прозвали снежно�
го человека якуты. Неправиль�
но расслышанное, слово под�
хватили другие народы, пере�
давая его как «чучуна».

Старики рассказывают, что с
незапамятных времён хэек
никого из людей не трогал,
обходил стороной. До сих пор
не известно наверняка: правда
ли, что снежного человека ви�
дели, или это выдумки. Но раз�
говоры о нём среди эвенов
идут.

Собиратель 
Евдокия БОКОВА 

Как охотники с хэеком
общались

Эвенское имя моего дяди,
Тарабукина Ивана, – Абагандя.
Сейчас ему было бы больше
ста пятидесяти лет. Мне, ещё
маленькой, Абагандя расска�
зывал: 

– Раньше мы кочевали в зем�
лях Догбо. В тех местах води�
лось много горных баранов.
Однажды я отправился поохо�
титься на них. Увидел на сопке
большое стадо и стал подкра�
дываться. В это время кто�то
бросил в меня камень, но не
попал. Так повторялось не�
сколько раз. Я украдкой огля�
делся, чтобы узнать, кто это
делает, но никого не заметил,
даже следов не было. 

Тем же летом я снова пошёл
на охоту. Баранов увидел на
берегу горной речки. Когда
подкрадывался к ним, что�то
промелькнуло в отдалении.
Как ни присматривался, ниче�
го не разглядел. Решил больше
не отвлекаться и продолжал
подбираться к стаду. А краем
глаза вижу: какая�то фигура
темнеет сбоку – с луком и
стрелами, как и я, крадётся по
склону.

Я наметил себе барашка. По�
добравшись поближе, хорошо
прицелился и пустил стрелу.
Не промахнулся: упал мой ба�
рашек. Гляжу: ещё два, стояв�
ших рядом с ним, повалились,
будто и в них тоже стреляли. Я
удивился. Подождал немного,
но к добыче никто не подошёл.
Я встал из укрытия, прибли�
зился: и правда, оба животных
были подстрелены. Я их не
тронул – только того барашка,
что добыл сам, разделал.

Ночью проснулся, смотрю: у
костра кто�то сидит. Я испу�
гался, протёр глаза. Вижу: то
ли оленьи, то ли бараньи ло�
патки и грудинка на колыш�
ках пекутся. Кто насадил их и
разместил у костра, непонят�
но. Мясо хорошо прожари�
лось, а кроме нас с напарника�
ми никого из людей поблизо�
сти не было.

Ж И В У Т  С К АЗ А Н И Я

РАССКАЗЫ
О СНЕЖНОМ
ЧЕЛОВЕКЕ
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Когда напарники мои про�
снулись, они долго разгляды�
вали печёное мясо и удивля�
лись. Потом сняли его с ко�
лышков, обвязали тонкими ве�
точками и повесили на высо�
кое дерево.

Дома, узнав из наших разго�
воров о том, что произошло,
некоторые насмехались:

– Значит, мясо, что хучина
пожарил, вы съели?

– И думать грех, – отвечала
наша мать. – Зачем бы мы его
ели, как будто у нас мяса нет? 

– А я бы съел, попадись оно
мне, – выхвалился один из
парней. – Жалко: уже готовое,
поджаренное мясо – и будет
пропадать.

– Глупости! – одёрнула зада�
ваку мать. – Грешно, не надо
так говорить.

Рассказала Лебедева 
Екатерина Степановна, 

65 лет,
в селении Сасыр Момского 

района, в 1988 году

Как закололи хучина
Многое слышал я от отца о

том, что случалось прежде,
когда он был молодым.

У отца были друзья с малень�
кими детьми от годика до двух
лет. Стойбище их находилось
у реки Хорулдан. Были они не�
богатыми, и жилище себе уст�
роили наполовину как юрту, а
наполовину как чум.

Как�то летом этот приятель
отца пошёл смотреть оленей.
Его жена варила в котле кости
и ложкой собирала выварен�
ный из них жир. Вдруг запла�
кал ребёнок. Женщина не об�
ратила на это внимания, про�
должала заниматься своим де�
лом. Когда же всё�таки обер�
нулась, то увидела, что ребё�
нок заходится в плаче, пока�
зывая пальчиком на верхнее
отверстие в юрте. Женщина
посмотрела туда, но ничего не
заметила. Только склонилась
над котлом – на кипящем бу�
льоне появилась тень. Стоило
шевельнуться – тень исчезла.

Женщина была не из роб�
ких. Она затаилась, не сводя
глаз с верхнего отверстия. И
успела разглядеть, как в нём
мелькнуло страшилище – вро�
де и на человека похоже, но

обросшее шерстью, а изо рта
два клыка торчат. Оно�то, ко�
нечно, и испугало ребёнка –
вот отчего малыш плакал.

Женщина сделала вид, что
ничего не заметила, продол�
жала, как ни в чём не бывало,
выбирать жир из котла. А сама
тем временем потихоньку взя�
ла копьё мужа и положила сза�
ди, неподалёку от себя.

Страшилище заглядывало в
отверстие со стороны чума,
женщина расположилась в
этой же половине жилища.
Притворяясь, что продолжает
черпать жир, она изо всех сил
пронзила копьём покрышку
чума. Снаружи раздался
страшный крик, было слыш�
но, как кто�то тяжело соско�
чил на землю.

Вскоре вернулся муж. Видит:
неподалёку от их жилища вро�
де человек мёртвый лежит,
только огромный и весь лох�
матый. Живот у него распо�
рот, из раны кишки вылезли.

Узнав о случившемся, жите�
ли стойбища испугались и по�
спешно откочевали с того ме�
ста. С тех пор никто и никогда
там не останавливался.

– Мы, как и все, тоже стара�
лись объехать это место сто�
роной, – вспоминал отец.

Ходили слухи, что у малыша,
который показывал на верхнее
отверстие в юрте, куда загля�
дывал хэек, отвалился палец.

Рассказал Слепцов
Василий Афанасьевич,

75 лет,
в селении Сасыр Момского 

района, в марте 1988 года

Как хэек воровал мясо
Много лет назад, когда я бы�

ла маленькой, мы кочевали в
местах, которые называются
теперь Абыйским районом.
По весне отец наш охотился
на горных козлов на реке
Ивэлрэнмэн.

Однажды он припрятал пол�
туши добытого козла, чтобы
вороны не растаскали, оста�
вил там для охраны собаку. Мы
с сестрой Укулнэ отправились
в то место, отыскали мясо. Как
ни странно, собака на нас и
внимания не обратила, лаяла
куда�то в сторону, даже головы
не повернула.

Мы осмотрели её. Глаза у жи�
вотного были воспалёнными,
нос распух, да так сильно, что
стали видны зубы – весь нос
почему�то был исцарапан. И
вела собака себя необычно:
опускала морду с виноватым
видом, как больная.

Мяса оказалось мало, что
очень нас удивило. Мы уло�
жили его в мешок и понесли
домой. Когда переходили
горный ручей, на песке уви�
дели огромные следы. Отпе�
чатались они далеко один от
другого, каждый был величи�
ной с женскую доску для ши�
тья. Если измерять по�тепе�
решнему – 45 сантиметров
длиной и 17–19 сантиметров
поперёк. Мы испугались, за�
спешили домой. Там, не успев
отдышаться, принялись рас�
сказывать о том, что случи�
лось с собакой и что мяса
оказалось мало. Выслушав
нас, отец сказал:

– Это всё хэек. Когда собака
залаяла, он на неё рассердил�
ся, схватил за шею и тер носом
об землю. Потому она так при
вас себя вела. А часть мяса хэек
с собой унёс. Видно, старый
уже, одряхлел, самому трудно
добывать еду. Молодой никог�
да бы так не поступил: стари�
ки говорят, хэеки сами часто
охотятся – на диких оленей,
горных баранов. Но вы не
бойтесь – человеку хучина не
причиняет вреда.

Осенью, когда мы кочевали у
речки Инандя, родители уви�
дели на песке большие следы.
А однажды ночью кто�то глаз
маме поцарапал – она спала у
входа. Утром проснулись, ви�
дим: у неё глаз покраснел.
Отец посмеивался: 

– Это, старая, хучина в тебя
влюбился, отметку на память о
себе оставил.

Рассказала Слепцова Мария 
Дмитриевна, 80 лет,

в селении Сасыр Момского 
района, в 1988 году

Как в хучина стреляли
Я в то время был совсем мо�

лодым, а из вас, детей моих,
никого ещё на свете не было.
Однажды мы с родственни�
ком, Василием Слепцовым,
пошли охотиться на горных
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баранов. Много их видели за
день, но ни одного не добыли.

С утра снова отправились на
охоту, долго шли, наконец
встретили стадо баранов и од�
ного из них подстрелили. Ба�
рашек наш покатился со ска�
лы вниз, к реке, вдоль которой
рос густой лес. Чтобы разде�
лать добычу, мы тоже спусти�
лись к тому месту. Барашка
там не оказалось. Думая, что
он только ранен, мы стали
обыскивать лес.

Вдруг видим: кто�то убегает,
да так быстро, что не угнаться,
и нашего барашка на себе та�
щит. Мой товарищ прицелил�
ся, выстрелил. Убегавший и
трёх шагов не сделал – громко
вскрикнул и упал вместе с ба�
рашком.

Василий был метким стрел�
ком, так что бил не наугад, а
наверняка. Зачем он стрелял,
до сих пор не знаю: то ли от
неожиданности, то ли с умыс�
лом: выяснить, кто с нами шут�
ки шутит, не дать ему скрыть�
ся. У Василия я об этом тогда
не спрашивал – растерялся от
всего, что случилось.

Мы подошли к мёртвому:
вроде бы человек, но оброс�
ший волосами, лохматый. Нам
стало не по себе. Ничего не
тронув, мы поскорее ушли, ос�
тавили и добытого нами ба�
рашка.

Убитого похитителя мне бы�
ло жалко: видно, изголодался,
раз позарился на чужую добы�
чу. Пусть бы уж забирал её, кто
бы он ни был – одичавший че�
ловек или хучина.

Рассказ отца, Слепцова 
Николая Афанасьевича, 

cлышала в 1940–1949 г.г.
Е.Н. Бокова

Про девушку, 
которая любила хучина

Мне тогда лет 18–20 было.
Наше стойбище располага�
лось у реки Тасындя. В семье
у нас жила Матурна – дочь
младшей тёти, мы с ней пас�
ли оленей то днём, то ночью.
По ночам олени хоть и сбега�
ли из стада, но всегда сами
возвращались. Мы за них не
беспокоились – ничего опас�
ного в тех местах им не гро�
зило.

Через какое�то время Матур�
на стала часто пропадать ноча�
ми неизвестно куда, и как я ни
старалась выспросить, где она
бывает, сестра отмалчивалась. 

Однажды ночь выдалась ту�
манной – ничего вокруг не
видно. Я боялась, что олени
разбегутся, собирала их, чтобы
ни одного не потерять. А Ма�
турна опять как в воду канула.

Когда я сгоняла оленей, не�
подалёку в тумане кто�то по�
могал мне – то ли огромный
человек, то ли ещё кто. Я пона�
чалу испугалась, но любопыт�
ство пересилило, и я стала
приближаться к незваному по�
мощнику, но тот вдруг исчез.
Из�за тумана я как следует его
не разглядела – был он вроде
бы с бородой и клыками.

Утром появилась Матурна. Я
рассказала ей о том, что слу�
чилось ночью, и опять стала
выспрашивать, где же она бы�
ла. Сестра наконец призна�
лась: 

– Вон там, у подножия сопки,
есть пещеры. В них живут два
больших человека или хучина
– называй как хочешь. Я их
знаю с самого лета. Наверное,
одного из них ты и видела.

Меня разбирало любопыт�
ство. Я спросила у Матурны,
нельзя ли и мне повидать этих
людей. Она пообещала узнать
у них. В следующий раз, вер�
нувшись к утру, передала мне
ответ. Ей так сказали: 

– Зачем твоей сестре видеть
нас? Ей с нами будет плохо.
Пусть лучше держится подаль�
ше, но и бояться нас не надо.

Хучина дарили Матурне се�
ребряные кольца, чай, кото�
рый был как настоящий. Если
подаренные ей кольца брал в
руки другой человек, серебро
тут же превращалось в кору
лиственницы или стланика. У
сестры много было колец.

Её таинственные приятели
часто жарили над костром ту�
ши горных баранов, а когда
пожарятся, отрывали от них
большими кусками лопатки,
грудинку и ели – так рассказы�
вала Матурна. 

Три лета подряд мы станови�
лись стойбищем у реки Тасын�
дя, пасли в окрестностях оле�
ней. Каждый раз появлялись в

тех местах и пещерные люди,
Матурна проводила у них
ночь за ночью.

Прошло третье лето, насту�
пила ранняя осень. Родители
собирались перекочёвывать с
летних пастбищ на зимовку.
Матурна, чем ближе подходи�
ло время отъезда, тем больше
печалилась. Она привыкла
встречаться с хучина, может
быть, и полюбила их.

– Если мы не появимся на
будущий год, больше не жди
нас, – сказали те ей на проща�
ние.

– Почему не появитесь? Как
я без вас жить буду? – взмоли�
лась Матурна, так она расска�
зывала.

– Над нами есть старшие,
они больше не выпустят нас
из виду, – объяснили ей. – А за
то, что этим летом к своим не
возвращались, с нас взыщут.

– Я вас буду сколько угодно
ждать. Приходите, как только
сможете, – умоляла сестра.

– Если не дождёшься нас,
выходи замуж за кого�нибудь
из ваших парней, а нас поста�
райся забыть, – наказали ей. –
На память же о том, что была с
нами, у тебя под глазом по�
явится родинка, она не причи�
нит тебе неудобств.

И в самом деле, у сестры
вскоре появилась родинка
под глазом, Матурне она ни�
чуть не мешала.

Минула зима. Мы опять от�
кочевали на летние пастбища
к реке Тасындя. До осени ху�
чина так и не объявились. Сес�
тра ждала их, тосковала, всё не
могла забыть. 

Через несколько лет она вы�
шла замуж за простого парня.
Немного пожила с ним и разо�
шлась, ещё раз вышла замуж, и
опять семейная жизнь у неё не
сложилась.

– Только хучина я по�насто�
ящему любила, – обмолвилась
однажды Матурна. Умерла она
рано, не дожив до старости.

Рассказала Мария Голикова, 
в селении ОртоДойду, 

летом 1985 года

Перевод с эвенского 
З.И. БАБЦЕВОЙ

Литературная обработка
С.Р. БАХВАЛОВА
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Однажды мне попала в руки
детская книжечка воспомина�
ний старой алеутки. Она рас�
сказывала своей внучке, что
тоже была когда�то малень�
кой, ходила в красивой нацио�
нальной одежде – алеутской
парке. «Было благословенное
время, – рассказывала бабуш�
ка, – и моим предназначением
в селе было вовремя увидеть
суда, которые будут возвра�
щаться с промысла, – каяки. Я
должна была это первой уз�
нать и быстро бежать к ста�
рейшине села – почтенному и
уважаемому человеку, чтобы
ему первому сказать: «Они
идут». Услышав эту весть, все
начинали готовиться к встре�
че морских охотников. Благо�
словенная суета. Бабушки под�
метают полы. Примечательно,
что у ительменов точь�в�точь
такая же подготовка проходит
во время обрядового праздни�
ка «Алхалалалай». Нужно вы�
мести сор из балаганов – очи�
стить помещение от злых ду�
хов, потом постелить слой
свежей травы. 

И вот уже всё приготовлено.
Площадь у берега моря запол�
няется людьми. Обустроены
огромные помещения – «ба�
рабара» – с одной стороны –
мужчины, с другой – женщи�
ны, в центре – костёр. И ма�
ленькая девочка успевает уви�
деть: что�то сверкнуло посре�
дине помещения. Это – нож. В
своих воспоминаниях бабуш�
ка рассказывает внучке, что в
любом празднике, которые

проходили в древние време�
на, должно обязательно про�
изойти состязание между дву�
мя людьми. Это могут быть два
лучших морзверобоя, рыбака
или охотника. Они садятся с
двух сторон друг против друга
и начинают петь родовые пес�
ни, постепенно разжигая свой
азарт. Поют до тех пор, пока
не набросятся друг на друга.
Они борются до победного
конца. Люди смотрят и не раз�
нимают их, бабушки как вес�
талки ходят и показывают,
«где», «куда», они знают всё за�
ранее: кто должен быть убит,
кто должен стать победите�
лем. Они вроде бы чем�то за�
няты, в то же время зорко сле�
дят за состязанием. И вот:
кульминационный момент!
Человек, который должен
быть повержен, падает имен�
но на этот нож. В древности
это был один из обязательных
ритуалов. После него начи�
нался праздник. Жестокая
вещь, но так же как, к примеру,
у племён Тайпи: жизнь за
жизнь, смерть за смерть. Тре�
тьего не дано, как у спартан�
цев – сильнейший выживает,
слабейший уходит.

Проверку проходит и толь�
ко что родившийся ребёнок.
Старожилы или пожилые
женщины смотрят на ново�
рождённого малыша и уже
знают, с чем он пришёл на
этот свет, для какой цели. Если
он слабый, они сразу дают
знать, что ему не надо уделять
особо много времени, кото�

рое всегда очень кратко при
коротком полярном дне. Что�
бы выжить в течение долгой
полярной зимы, надо загото�
вить съестные запасы, успеть
съездить на охоту, всё надо ус�
петь. А если заниматься с этим
ребёнком, потеряешь много
времени, не уделив должного
внимания другому ребёнку,
который будет нести имя и
славу племени. Это идёт из
очень глубокой древности,
поэтому человеку, который
должен повести народ дальше,
с малых лет идут почести обу�
чения. Мы можем назвать это
– спартанский образ жизни.
Он должен выдержать все ис�
пытания, перенести все тягос�
ти. Он ни слова не перечит,
потому что уже подготовлен
стариками. Внутренними по�
сылами они ему сказали: ты
должен всё вытерпеть и нести
эту нагрузку по жизни, потому
что ты будешь продолжателем
племени.

К сожалению, эта ниточка
прервалась уже давно. В наше
время почти нет таких людей,
которые достойны этого по�
чётного звания. Должны ро�
диться новые люди – как сей�
час бы мы сказали – внуки.
Это прилёт новых людишек,
маленьких людишек, которые
придут и будут держать эти
знания. 

Мы много слышим о поте�
рянном поколении. Но я счи�
таю, оно не потерянное. Оно
оказалось между поколения�
ми. Им тяжело: нужно было

Ч ТО  И М Е Е М  –  Н Е  Х РА Н И М

Екатерина ГИЛЬ,
заслуженная артистка России
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сделать выбор – туда или сю�
да. Сейчас закрыли те интер�
наты, через которые прошли
мы и наши дети. Возможно,
это – правильный путь, чтобы
сохранить нашу человечес�
кую популяцию коренных се�
верян. 

Сейчас рождается новое по�
коление. Пусть только не�
сколько из ста родившихся
будут теми, кто придёт к разу�
мению, что на них возложена
особая миссия, что нужно ра�
ботать, бороться за существо�
вание. Они, будучи погружены
в новое информационное по�
ле, в новейшей жизни смогут
обрести древние знания. Это
поможет им окрепнуть. Наши
внуки – разумные, они погло�
щают информацию мгновен�
но, на два�три порядка быст�
рее, чем мы и даже наши дети.
У них напряжённее идёт мыс�
лительная работа, и это для
них абсолютно безболезнен�
но. В то же время им нужно,
чтобы всегда были рядом лю�
ди, на которых они могут ог�
лянуться. Очень важно, кто ря�
дом с тобой. Если есть бабуш�
ка, как, к примеру, в Анавгае у
моей коллеги Лилии Индано�
вой. Их Мама – это целый род.
Она же и Бабушка. Она –
центр всего. Всё держится на
ней и крутится вокруг неё. Всё
невидимо: пришли�ушли. Всё
движется, и она движется. Она
знает, как распределить вни�
мание, поощрение. Внуков у
неё много, и они будут про�
должать традиции предков.
Они занимаются в ансамбле
«Орьякан», познавая народ�
ную культуру, традиции, обря�
ды, обычаи, танцы и мелодии.

Искусство малочисленных
народов Севера живо и сего�
дня очень популярно, востре�
бовано. Казалось бы, нет
средств для выездов на гастро�
ли, но наши ансамбли находят
спонсоров, всякие возможно�
сти и уезжают, участвуя в раз�
ных фестивалях земного ша�
ра. Сегодня северный танец –
самый модный, самый уни�
кальный. В дни фестивалей
все негритянские племена бе�
гут посмотреть туда, где начи�
нают звучать бубны и где тан�
цуют наши аборигены. Там та�

кая феерия радости, внутрен�
ние нити начинают в народ�
ных душах так мощно звенеть!
Наши малочисленные народы
выполняют большую духов�
ную работу. Душа народов жи�
ва, и это очень важно.

Иногда приезжие меня
спрашивают: вот ваши люди
уходят далеко в тундру, подни�
маются на сопки, ничего не
боятся. Это так. Но, общаясь с
Природой, никогда нельзя за�
бывать заповеди предков. К
примеру, по древним поверь�
ям коренных народов Севера,
надо вовремя спуститься с лю�
бой высоты. Часто тропы, что
медвежьи, что человечьи, ока�
зываются одними и теми же.
Где бы вы ни были, вы должны
до двух часов дня выйти на
большую дорогу с тем, чтобы
эту тропу, по которой вы шли,
уступить хозяевам тундры. Мы
там в гостях, и должны знать
правила, как себя вести.

Мы всегда внутренне чувст�
вуем эти точки соприкоснове�
ния. Нас с малых лет учили: не
навреди. Самые первые зна�
ния, которые даёт мама: не
трогай букашку. Малыш ещё в
люльке, открывает глазки ут�
ром и видит движущуюся точ�
ку. Он, конечно, захочет схва�
тить эту «точку», чтобы посмо�
треть, что это движется, и слу�
чайно может погубить букаш�
ку. У нас это считается грехом:

по поверьям наших предков
даже насекомые могут быть
нашими сородичами. А выс�
шая степень перерождения –
когда человеческие души все�
ляются в себе подобных. Кто
как себя вёл в этой жизни, тот
и получит своё воплощение в
другой жизни. Если ударить
животное – собаку, к примеру,
точно такую же травму ты мо�
жешь получить в своей жизни.
Это – бумеранг, который воз�
вращается к тебе с точностью
до одного. Всё в этом мире
взаимосвязано. Зачастую по�
нимание этого приходит к
людям довольно поздно, уже в
почтенном возрасте человек
вдруг начинает чувствовать
тонкие невидимые нити и по�
нимать особенности сопри�
косновения с меньшими бра�
тьями нашими, понимать их
язык. Мы со старшим братом
вспоминали, как он всегда на�
блюдал за букашками, мухами,
как тут же комментировал, что
они в данную минуту делают.
Ведь если с детства человечек
наблюдает, как эти маленькие
существа ухаживают за собой,
как чистят себя лапками, как
поднимают и несут хлебные
крошки, этот ребёнок уже не
станет тем, кто может, не заду�
мываясь, что�то уничтожить,
порвать, разбить.

У нас считается: если тебе
досаждают эти букашки, мухи,
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к примеру, что ты нечисто�
плотный человек. Значит, ты
своё жилище, свой блок пита�
ния содержишь нечистоплот�
но до такой степени, что они
заводятся и не дают покоя, по�
казывая, кто ты такой.

Аборигены всегда были вну�
тренне очень чистоплотны�
ми. Я вспоминаю, как однажды
нас пригласили на рыбалку.
Мы должны были дежурить по
два дня, и каждому выдавали
по мешку рыбы. Был там один
молодой человек – Николай
Шмагин. В нём я увидела те
древние знания. Он оборудо�
вал «холодильную установку»
на уровне трёх метров вглубь
земли, причём не там, где те�
чёт ручей, где сточные воды,
откуда может прийти грязь, а в
специально подобранном ме�
сте. Наши аборигены всегда
знали, где на земле проходят
холодные пояса. Именно там
они делали холодильник.
Пусть не будет вечной мерзло�
ты, но её дыхание будет ощу�
щаться снизу. Она будет давать
сухой холодный пар и лёд. 

Когда шла обработка рыбы,
Николай следил, чтобы ни
кровинки не оставалось на
земле, иначе немедленно при�
летит стая мух. В месте, где
разделывается рыба, осока вся
выкашивается и раскладыва�
ется на землю. После того, как
рыба разделана, вся травка со�
бирается, бросается в костёр и
сжигается. Запах рыбы вывет�
ривается за две�три минуты.
Всё. Чисто. Так же разделыва�
ют оленя: на кустах, на ивняке,
так, что нигде не остаётся сле�
дов.

Я читала, что на Новой Зем�
ле ненцы подметают сопки.
Наши так же поступают. Когда
снимают свой полог, чтобы
перейти на другое место, они
должны очистить это место,
потому что другие придут сю�
да. Но другие никогда не посе�
лятся на этом месте. Они уви�
дят расположение костра и
поймут, что это – чужой дом.
Кто�то здесь был. Они сдела�
ют свой костёр на два�три ме�
тра в сторону от «чужого до�
ма». Очень важное значение
имеет то, как ты поставил та�
ганок, в каком направлении.

Если человек сле�
дует за тобой, он
должен знать, по
какому направле�
нию ты идёшь. Ес�
ли ты с этим чело�
веком в контакте,
на твоё направле�
ние укажет этот
таганок. Он пожи�
вёт в этом месте и
оставит таганок
так, как оставил
его ты. По направ�
лению таганка
можно узнать: кто этот чело�
век: друг или недруг. Здесь ско�
рее работает внутренняя ин�
формация, чем внешняя. По�
чему северяне немногослов�
ны. Оленеводу достаточно по�
смотреть на воду, чтобы уви�
деть, где оленье стадо нахо�
дится сейчас. И он безоши�
бочно пойдёт в ту сторону и
найдёт отколовшееся стадо.
Он считывает внутреннюю
информацию. Он почаюет
там, где оставлен казанок, и
поймёт, куда пошёл человек
до него. Он отдохнёт здесь, но
никогда не остаётся на ночь
на этом месте. По древним по�
верьям предков наши абори�
гены знают, в каких местах во�
обще нельзя ночевать, откуда
нужно быстро уходить. Быва�
ют гиблые места. Наши люди
это всегда знали.

Лет 60 назад мы перестали
слушать древние сказания,
эпос. Когда наши аборигены
начали употреблять спиртное
и перестали жить традицион�
ным укладом, старики запре�
тили все знания. Они сказали:
это поколение голову слома�
ет, им это не нужно знать. Ста�
рики предвидели, что будут
изменения. Они говорили, что
приходят плохие времена, что
они уже ничего не смогут сде�
лать. Чтобы не видеть этого,
они всегда с утра пораньше
уходили в тундру, на рыбалку,
на охоту. Иногда задумыва�
ешься: что за путь, по которо�
му идёт человечество: путь к
концу света или к возрожде�
нию. Вряд ли к возрождению,
потому что всё исконное уже в
любом народе уходит. 

Может ли появиться у нас на
Севере России человек, кото�

рый сфокусирует все древние
знания, как это сделал Гомер. Я
часто провожу параллель
между древнегреческими на�
родами, тюркскими и нашими
племенами, остатками древ�
них цивилизаций. Возможно,
мы – задержавшееся племя в
этом мире. Сейчас предпри�
нимается много попыток изу�
чать нас с точки зрения выжи�
вания и внутреннего терпе�
ния. Этих качеств человечест�
ву не будет скоро хватать. Уже
выросли два поколения ис�
терзанных душ, разбитых раз�
ными перестройками. Народ
качает то в одну, то в другую
сторону до такой степени, что
он потерял точку опоры – или
свою суть. Каждый народ
взять: какие у всех были зна�
ния! В скромности жизни её
правильность. Человек боялся
того, что он оступится, пре�
ступит порог дозволенного. В
этом была основа. Ни много
ни мало. Именно в этом. Пло�
хо жить в бедности, но кто
сказал, что разум беднее, чем
богатство. Богатство только
на час, на два. Побудешь ты в
этом богатстве и поймёшь,
что это ничто. Наелся, напло�
дился, накатался, далее твой
мозг уже прекращает сущест�
вовать. А если посмотреть на
мир, на свою жизнь в боль�
шом космическом измере�
нии? Ведь мы ощущали себя в
нём и очень долго ощущали,
мы знали суть многограннос�
ти сущего.

Записала
Наталья БОГАЧЁВА

ПЕТРОПАВЛОВСК�КАМ�
ЧАТСКИЙ – МОСКВА
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В
конце 20�х – начале
30�х годов прошлого
столетия народы Вос�

тока огромной страны СССР
начали получать националь�
ные письменности, которые
создавались на основе латин�
ской азбуки. Первыми такую
письменность обрели народы
южных республик, которые
до этого использовали араб�
ское письмо. Вновь создан�
ную письменность внедрял в
жизнь Комитет нового тюрк�
ского алфавита, который пер�
воначально находился в Баку,
а потом был переве�
дён в Моск�

ву и ре�
организован во

Всесоюзный центральный
комитет нового алфавита
(ВЦКНА). 

Особо важным в работе об�
новлённого комитета являлся
вопрос о письменности на
языках народов Севера, кото�
рые были почти все беспись�
менными. Научно�исследова�
тельская ассоциация при Ин�
ституте народов Севера в Ле�
нинграде привлекла к работе
лингвистов, этнографов и сту�
дентов из малых народов. К
концу 1930 года она разрабо�
тала и представила в ВЦКНА

проект единого северного ал�
фавита на основе латинской
графики, который был ут�
верждён 23 февраля 1931 года. 

В январе 1932 года на I Все�
российской конференции по
развитию языков и письмен�
ности народов Севера были
обсуждены вопросы создания
северных литературных язы�
ков, вопросы алфавита, оче�
редные задачи культурного
строительства на Крайнем
Севере и програм�
мы для

националь�
ных школ, принят

проект создания литератур�
ных языков для 14 северных
народностей. 

В мае 1932 года организо�
вался специальный Комитет
нового алфавита народов Се�
вера, а позже – окружные и
районные комитеты на мес�
тах, которые стали просвети�
тельскими центрами для
охотников и рыболовов об�
ширного региона. В этой за�
метке мы расскажем о судьбах
двух видных деятелей нанай�
ской и ульчской культуры, ко�
торые активно участвовали
через комитеты нового алфа�
вита в просвещении абориге�
нов. Эти две яркие, но траги�

ческие судьбы объединяет
время беззаконных сталин�
ских репрессий, когда унич�
тожались лучшие националь�
ные кадры, золотой фонд
страны. 

Передо мной статья редак�
тора газеты «Литературная
Россия» Вячеслава Огрызко
«Так зарождалась нанайская
литература» из № 15 от
16.04.2004. Автор этой инте�
ресной публикации пишет,
что формированием нанай�
ской письменности на основе
латиницы занимался Вален�
тин Аврорин (1907–1977). Ав�
рорин, составив свой вариант
нанайского букваря, безуслов�
но, сделал великое дело. Но тут
же встали другие вопросы: как
организовать по первым на�
найским учебникам обучение
охотников, кто будет зани�
маться пунктами ликбеза на
местах, где взять кадры.

И здесь, считает автор, на�
найцам повезло. Решение всех
этих проблем взял на себя
Александр Оненко. Он пять
лет провёл в стенах Ленин�
градского института народов
Севера. Преподаватели запом�
нили его как способного ли�
тератора, вдумчивого истори�
ка и талантливого скульптора.

Когда в 1928 году студенты
надумали выпускать свой жур�
нал «Тайга и тундра», Оненко
для первого номера написал
на неплохом русском языке
целое исследование «Китайцы
среди нанай». Аврорин же
считал, что Оненко обладает
даром лингвиста, поэтому с
удовольствием привлёк его к
созданию учебников нанай�
ского языка. 

Другие североведы не уста�
вали изумляться скульптурам
нанайского студента. К при�
меру, Сергей Иванов, много
сил отдавший воспитанию у
северян художественного вку�
са, уже в 1972 году вспоминал,
как его поразил «бюст удэгей�
ца, выполненный представи�
телем другой национальности
– нанайцем А.Оненко. Удач�
ная лепка лица, относительно
правильные пропорции его
частей, посадка головы, по�
пытка передать характер че�
ловека и некоторые этногра�
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фические детали (причёска,
одежда, орнамент) – всё это
свидетельствует о незауряд�
ных художественных способ�
ностях Оненко». 

А вот чиновники очень хо�
тели, чтобы Оненко в первую
очередь занялся организаци�
ей у земляков Советов. Под их
напором уже на последнем
курсе института Оненко даже
написал статью директивного
плана «Нанайский националь�
ный район Дальневосточного
края» («Тайга и тундра», 1932,
№ 1). Ну и дописался: началь�
ство поставило его во главе
Нанайского межрайонного
комитета нового алфавита.

Сколь успешной оказалась
деятельность Оненко на этом
посту, свидетельствуют кон�
кретные факты. С декабря
1932�го по май 1933 года
Оненко на первых курсах лик�
видаторов неграмотности
среди взрослого населения
подготовил 76 культармейцев,
которые к осени 1933 года ор�
ганизовали преподавание в
школах восьми селений, охва�
тив обучением почти 450 че�
ловек. А уже к 1936 году воспи�
танники Оненко смогли обу�
чить грамоте 23 процента все�
го нанайского населения. Эти
цифры о многом говорят.

Но не всё о работе местных
комитетов нового алфавита
нам известно. И больше всего
«белых» пятен связано с изда�
тельской деятельностью. Пока
достоверно можно говорить
лишь о том, что в Найхине
Оненко организовал выпуск
нанайской газеты «Тачеочео�
ри покто» («Учебный путь»).
Его же коллеги по Николаев�
скому комитету нового алфа�
вита сумели наладить издание
нанайской газеты «Сикун по�
кто» («Новый путь») и газет
для нивхов и эвенков. Кроме
того, они напечатали пять
брошюр на нивхском языке и
две на нанайском.

В 1936 году Оненко осуще�
ствил свою студенческую меч�
ту, издав в Найхине нанайский
журнал «Сикун балдин» («Но�
вая жизнь»). По сути, он орга�
низовал первое в истории на�
родов Севера и Дальнего Вос�
тока литературное издание,

печатавшее произведения ав�
торов на их родном языке
(появившийся годом раньше в
Нарьян�Маре журнал «Заполя�
рье» не в счёт, поскольку нен�
цы публиковали в нём свои
стихи и рассказы только в пе�
реводах на русский язык).
Здесь нелишне напомнить,
что эвенки взялись за издание
альманаха «Раньше и теперь»
на своём языке лишь в 1938
году. Всего Оненко выпустил
два номера нанайского жур�
нала. 

Автор статьи в «Литератур�
ной России» сетует на то, что
ему неизвестно, как сложи�
лась судьба Александра Онен�
ко после 1936 года. Но доста�
точно заглянуть в интернет�
поисковик или в Краевую кни�
гу памяти о незаконно ре�
прессированных, чтобы уз�
нать, что первый издатель га�
зет и журналов на нанайском
языке был арестован в страш�
ном 1937 году и расстрелян
как «враг народа» в 1938�м. 

Вот полная статья о нём из
Краевой книги памяти:

Оненко Александр Дмит�
риевич

Родился в 1902 г., Дальне
Восточный кр., Нанайский рн,
п. Найхин; нанаец; зам. предсе
дателя межрайонного коми
тета нового алфавита. Про
живал: Нанайский рн, п. Най
хин,  ДВК. 

Арестован 9 октября 1937 г. 
Приговорён: Военная Колле

гия Верховного Суда СССР, вы
ездная сессия 8 апреля 1938 г.,
обв.: ст.ст. 581а, 582, 587,
588, 5811 УК РСФСР. 

Приговор: ВМН. Расстрелян
8 апреля 1938 г. Место захо
ронения – г. Хабаровск. Реаби
литирован 8 октября 1957 г.
По определению ВК ВС СССР
за отсутствием состава
преступления. 

Передо мною книга Н.С. Си�
пина, заслуженного работни�
ка культуры РСФСР, который в
1990�х годах возглавлял ассо�
циацию коренных малочис�
ленных народов Севера Хаба�
ровского края. Книга называ�
ется «Встречи с отцом» и по�
священа отцу Николая Семё�

новича, Сипину Семёну Нико�
лаевичу. 

Автор пишет, что 1932 году в
Ленинградском институте на�
родов Севера организуется
Северо�Азиатский Семина�
рий. Его задача – подготовка
специалистов высшей квали�
фикации по педагогико�линг�
вистическому и редакционно�
издательскому делу. Семён Си�
пин становится студентом Се�
минария. Именно в этот мо�
мент раскрываются его спо�
собности в области лингвис�
тики и национальной драма�
тургии. Вместе с Т.И. Петровой
он работает над созданием
монографии «Ульчский диа�
лект нанайского языка» (у Пе�
тровой был свой особый
взгляд на язык нанайцев и уль�
чей – она ратовала за созда�
ние единого нанайско�
ульчского языка).

Видимо, в этот период он го�
товит материалы для большо�
го ульчско�русского словаря,
пишет небольшие рассказы на
ульчском языке. Тогда же была
написана и пьеса «Три жени�
ха». Это была своего рода
«ульчская оперетта», которая в
своём сценическом исполне�
нии включала в себя танцы,
борьбу, национальные обря�
ды, сопровождалась народны�
ми песнями. 

И вот, снова привожу стро�
ки из статьи Вячеслава Ог�
рызко: «Ещё в начале 1930�х
годов специалисты, работав�
шие в Ленинграде со студен�
тами�северянами, подметили
страсть таёжников к театру.
Не случайно Л.Б. Жукова, за�
нимавшаяся в основном с на�
найцами, предложила попро�
бовать создать драматичес�
кий кружок. Для первого
представления придумала те�
му: положение нанайских
женщин в условиях дорево�
люционного быта. Когда сту�
дентам пришло время возвра�
щаться на родину, Жукова по�
дала ученикам идею попы�
таться ядро драматического
кружка как бы посадить на ме�
стную почву… Так в 1934 году в
Найхине появился свой на�
найский театр. Для премьеры
выпускники Ленинградского
института народов Севера вы�
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брали пьесу ульча Сипина
«Три жениха». 

Николай Сипин пишет, что в
том же 1934 году данная пьеса
была показана даже в Москве:
она была представлена внима�
нию делегатов XVII съезда
ВКП(б), одобривших и пьесу,
и исполнение. Показ этой пье�
сы не был случаен. Она была
подтверждением тезиса съез�
да о том, что «многие народы
Советского Союза от перво�
бытнообщинного стоя сразу
шагнули к социализму».

По окончании Северо�Ази�
атского Семинария в 1934 го�
ду С.Н. Сипин вернулся домой
в село Булаву и сразу был по�
ставлен во главе районного
комитета нового алфавита, а
вскоре назначен заместите�
лем заведующего районо. Он
продолжает трудиться над со�
зданием учебных пособий для
преподавания в школах на
ульчском языке. На уроках
идёт апробация ульчских тек�
стов, написанных на основе
латинской графической сис�
темы. На этой основе писа�
лась вся национальная лите�
ратура вплоть до 1937 года,
когда графика с латинской
была переведена на русскую
(кириллическую) основу. 

Мать Николая Сипина рас�
сказывала ему: «Отец в совер�
шенстве владел родным язы�
ком, но, пожалуй, ещё лучше
он владел языком русским.
Всегда собранный, подтяну�

тый, до педантичности акку�
ратный во всём. Никогда не
отказывал тем, кто обращался
к нему за помощью. И работал,
работал… Ночи напролёт си�
дел за своим рабочим столом,
обложившись книгами и бу�
магами».

Летом 1937 года в Богород�
ском состоялась первая рай�
онная олимпиада. Художест�
венные коллективы всех на�
циональных сёл привезли в
районный центр свои кон�
цертные программы. И Сте�
пан Сипин в этот праздник
вложил всю свою душу. Про�
ведение олимпиад стало тра�
дицией. Однако следующая
олимпиада прошла уже без
отца…

В середине сентября 1937
года стало известно: в Булаве
арестован старый Неку. Его за�
брали как японского шпиона.
С.Н. Сипин тут же поехал в
райцентр. Обычно спокой�
ный и сдержанный, он в раз�
говоре с начальником мили�
ции и секретарём райкома
партии дал волю своим эмо�
циям. В случившемся обвинил
их. Выражений не выбирал.
Разве мог знать, что они лишь
пешки, выполнявшие разна�
рядку партии. Партии, кото�
рую он так восхвалял в своих
песнях… 

Ночью первого октября его
взяли. В начале 1938 года мать
Николая Сипина получила за�
писку от отца. Передал её вер�

нувшийся из тюрьмы житель
стойбища Кольчема Аким
Уды. Мать до сих пор помнит
содержание этой записки. Он
писал: «Ещё раз говорю тебе, я
ни в чём не виноват. Жди ме�
ня. Пишу по всем адресам. От�
вета пока нет. Но надеюсь: от�
вет будет». 

Весной 1938 года мать Ни�
колая встретилась с жителем
Богородского Адамом Людви�
гом. В 1937 года он тоже был
арестован. В 1938�м – осво�
бождён. Вот что он рассказал:
«С Сипиным мы сидели в од�
ной камере, его часто уводили
на допрос, приводили в ужас�
ном состоянии. Под вечер 11
марта 1938 г. снова увели на
допрос. С допроса он уже не
вернулся». 

Итак, 11 марта 1938 года Се�
мён Сипин всё же получил от�
вет на свои многочисленные
письма. Правда, ответ этот
прозвучал в южной оконеч�
ности ныне действующего го�
родского кладбища Никола�
евска�на�Амуре. Как водится,
его обвинили по пяти пунк�
там ст. 58 УК РСФСР. Вот не�
большая выписка из докумен�
та, полученного в 2000�м году
из краевой прокуратуры.

Сипин Семён Николаевич
1905 года рождения, уроже

нец стойбища Койма Ульчско
го района ДВК. Необоснованно
обвинен 17 февраля 1938 года
постановлением тройки
УНКВД по ДВК по ст. 581«а»,
587, 588, 5810, 5811 УК
РСФСР, 11 марта 1938 г. рас
стрелян в г. Николаевскена
Амуре. Реабилитирован 10
июня 1958 г. определением
Военного трибунала ДВО за
отсутствием состава пре
ступления.

Что говорить, преступный
сталинский режим уничтожал
лучших людей из интеллекту�
альной элиты всех без исклю�
чения народов СССР. И нет
этим преступлениям против
людей родной земли и её куль�
туры ни забвения, ни оправда�
ния. 

Олег КОЛЕСНИКОВ

г. ХАБАРОВСК
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На крутом берегу безлюдной таёжной Выми
– реки с такой прозрачной и чистой водой, что
всякий прибывший сюда человек обязательно
черпает её кружкой прямо с берегового уреза
или с борта лодки и пьёт, пьёт, пьёт, не отрыва�
ясь – уж очень вода в Выми вкусная, – стоит
справный бревенчатый дом... Вернее, сейчас
стоят уже два дома, потому что хозяин здеш�
ний Станислав Иванович Коткин расширил
свои владения, чуть ниже жилых домов распо�
ложились подсобные помещения и баня.

Без бани на севере никак нельзя, особенно в
зимнюю пору, когда до остановки дыхания на�
пурхаешься в снегу, наешься его, изморозью
покроешься – только баня и спасает. А мест
здесь, где человек уходит в сугроб с головой, не
счесть, очень много, и Коткин эти провальные
точки знает не хуже азбуки. Да и в одиночку в
лес – особенно зимой – ходить не рекоменду�
ется, идти надо с егерем либо с толковой соба�
кой.

Хорошая собака никогда не даст человеку
пропасть – и из беды выручит, и из воды выта�
щит, и без харча не оставит, и на тропу, если
начнёшь блудить среди мрачных двадцатимет�
ровых лиственниц, определит, и в случае беды
прикроет – сама ляжет, но пропасть не даст. Та�
кая собака легко поднимает с лёжки лося и оле�
ня, не боится волка, к глухарю заходит так, что
тот сам летит к охотнику, а хозяина тайги мед�
ведя, ежели что, бесстрашно хватает зубами за
штаны.

Такая собака у Станислава Ивановича была.
Просто роскошная собака, редкостная – каре�
ло�финская лайка по имени Арчибальд. Сокра�
щённо Арчи.

Стоял за ней в очереди Коткин в специаль�
ном собачьем клубе года два, наверное, если не
больше. А когда наконец выстоял и получил на
руки рыжего смышлёного щеночка с узкой ли�
сьей мордочкой и излучающими тёплый оре�

ховый свет умными глазами, счастлив был так,
что закатил по этому поводу настоящую пи�
рушку. Друзья до сих пор помнят то застолье.
Лет шесть назад оно состоялось – шесть с не�
большим хвостиком.

Потому что стать владельцем такой лайки
очень непросто: учредители клуба даже спе�
циальный запрос делали насчёт финансовых
возможностей и моральных качеств Стани�
слава Ивановича, и лишь когда убедились, что
с этим проблем нет – Коткин вряд ли уступит
какому�нибудь хвалёному португальскому ба�
рону по части счетов в банке, да по части фа�
мильной родословной тоже, – дали «добро»
на щенка.

Подобрать щенку имя по условиям клуба ока�
залось сложно. Надо было, чтобы имя его начи�
налось с первой буквы имени матери щенка (её
звали Астрой, и жила она в Казани), а конча�
лось первой буквой папиного имени. Отцом у
щенка был пёс по кличке Джек. Коткин крутил�
ся и так и этак, подбирая щенку имя, три десят�
ка словарей и справочников переворошил,
прежде чем остановился на гордом имени Ар�
чибальд.

Вырос Арчи быстро – Станислав Иванович
даже не заметил, как щенок превратился в ры�
жего, храброго, очень доверчивого, неутоми�
мого, до последнего стона преданного хозяину
пса.

С ним можно было идти на кого угодно, хоть
на саблезубого бегемота или парнокопытного
тигра – Арчибальд сажал на задницу любого
зверя: бесстрашно всаживался зубами в брюки
и спускал с небес на землю. Как�то он прице�
пился к грозному хозяину тайги Мишке косо�
лапому, так бедняга не знал, куда от Арчибальда
деться – так, сыпя вокруг себя горючие слёзы и
крутя мордой сломленно, поднял вверх лапы –
сдался Станиславу Ивановичу на милость его.
Видя такое дело, Станислав Иванович отпустил
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медведя – пусть живёт мужик. Ведь у него в бер�
логе и жёнка осталась, и пара пушистых мягких
мишуток явно имелись. В общем, отпустил кос�
матого.

Медведь, естественно, расчувствовался, при�
ложил лапу к сердцу и поклонился Станиславу
Ивановичу в пояс, потом поклонился Арчи�
бальду...

Арчибальд не возражал против такого завер�
шения этой истории: веление хозяина для него
закон, улыбнулся зубасто чему�то своему и ум�
чался в заросли гонять рябчиков.

Кстати, всякому северянину хорошо извест�
но, что вкуснее, чем похлёбка из рябчиков, пи�
тающихся только сладкими ягодами, ничего на
белом свете не существует. Арчибальд тоже
был северянином, знал вкус и толк в рябчико�
вом супе.

Вот такая собака была у сыктывкарского жи�
теля Станислава Ивановича Коткина.

Когда я в первый раз увидел Арчи, меня при�
ятно удивила его общительность. Северные
собаки часто бывают угрюмыми, погружён�
ными в свои мысли и в свои дела, увидя незна�
комого человека, хвостом лишний раз ни за
что не шевельнут. Скорее наоборот – гавкнут
так, что у человека от неожиданности пробо�
дение желудка стрясётся, а рыжий насмешли�
вый Арчибальд был дружелюбен, будто мы с
ним только что похлебали рябчикового супа
из одной тарелки, улыбчив и проявлял готов�
ность отправиться куда угодно – на охоту, ры�
балку, по грибы, полететь на Луну или занять�
ся сбором лекарственных трав. Особенно ког�
да увидел, что хозяин поздоровался со мною
довольно сердечно, если не сказать больше –
расположенность хозяина была для Арчи
чем�то вроде разрешения на дружбу. Арчи всё
понимал, он был почти что человек, а в смыс�
ле нравственном стоял, если хотите, выше че�
ловека. Он был совершенно неспособен пре�
дать, продать, съесть в одиночку последний
кусок хлеба или бросить кого�то в чистом по�
ле с подвёрнутой ногой. 

Хозяина он любил особенно – за одно, толь�
ко за одно доброе слово, услышанное от него,
готов был прыгнуть в ледяную реку и при этом
визжать от восторга.

Приезд Станислава Ивановича он начинал
ощущать за несколько часов – Коткин нахо�
дился ещё в трёх сотнях километров от Выми,
ещё только соображал, как лучше подъехать к
посёлку Чинья�Ворык, где предстояла пересад�
ка на дрезину, а пёс уже знал, что сегодня встре�
тится с хозяином. Надо было видеть Арчи в эти
минуты. Это было ликующее существо, радость
переполняла пса. Арчи носился между деревья�
ми, лаял, и всем, кому он попадался на глаза, по�
чему�то казалось, что Арчибальд пытается по�
догнать время, убыстрить его.

Так оно, наверное, и было. 
Арчи выжидал ещё часа полтора – у него в го�

лову словно бы был встроен очень чувстви�
тельный компьютер, этакая система, настроен�
ная на одного человека на свете – на Станисла�
ва Ивановича Коткина, Арчи знал, где конкрет�
но, в какое конкретное время тот находится,
вычислял стартовую точку и с радостным во�
плем нырял в кусты, сбивая мошкару, комаров,
прозрачную лесную тлю, мух, гусениц, пауков с
их невесомыми сетями, и исчезал в тайге.

Всё дело в том, что в округе – примерно на
восемьдесят километров во все стороны – не
было никакого жилья, лишь в двенадцати вер�
стах от таёжного дома Коткина, на берегу Вы�
ми, у железнодорожного моста, построенного
одним известным олигархом – любителем па�
схальных яиц Фаберже, стояло несколько бал�
ков, в которых обитали сменные смотрители
моста.

Работали мостовики повахтно. Одна вахта
заселялась в балки на неделю – за мостом ведь
надо было следить, пропускать вагоны с ры�
жим алюминиевым глинозёмом, воняющим
так противно, что Арчи казалось – он потеряет
от этого запаха нюх, дульца ноздрей забивало
жёстким, разлагающим слизистую ткань по�
рошком, глаза заливало слезами, и дряни во�
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нючей в тайге становилось всё больше и боль�
ше, – через неделю на дежурство приезжала
другая вахта, несколько расторопных говорли�
вых мужиков…

Кроме моста надо было обязательно следить
за дизелем – в древней тайге этой электричест�
во можно было получить только от дизеля – до
ближайшей розетки бежать и бежать, язык не�
сколько раз высунешь и всё равно электриче�
ством не разживёшься...

В общем, Арчи мчался к мосту встречать Ста�
нислава Ивановича, на одном дыхании проде�
лывая путь в двенадцать вёрст – если зимой, то
по льду, если летом, то по берегу, сквозь завалы
гниющих стволов�мертвяков и кустарники, че�
рез которые продраться было невозможно, но
Арчи всё�таки одолевал их, где ползком, а где
прыжками, поверху, – шёл упрямо и появлялся
у моста обязательно раньше хозяина. Ему это
очень важно было – появиться на месте встре�
чи (которое, как в кино, изменить было нельзя)
раньше Станислава Ивановича...

Зимой по оглаженному ветрами, хорошо об�
дутому льду бежать было проще, чем летом,
легче, и главное – лапы работали лучше, поэто�
му зиму Арчи любил больше, чем лето. Когда к
балкам вахтовиков подкатывала дрезина со
Станиславом Ивановичем, Арчи уже стоял око�
ло железнодорожного полотна, нетерпеливо
приплясывал, перебирал лапами на одном мес�
те, скулил радостно и, едва хозяин спускался по
лесенке с высокой дрезины вниз, кидался к не�
му на грудь.

Эти встречи надо было видеть, описанию
они не подлежат, чтобы описать их, ни у одно�
го, даже самого толкового сочинителя не хва�
тит словарного запаса.

Потом, малость перекусив и переговорив с
местным вахтовым людом, оба они отправля�
лись «до дому», как принято говорить в здеш�
них краях – до базы, значит, где у Станислава
Ивановича всё было налажено до мелочей и
приготовлено для нормальной жизни – и со�
греться можно было, и душу рыбалкой уте�
шить, и в баньке помыться, и уху толковую сва�
рить… На «хайрьюзью» уху народ к Станиславу
Ивановичу приезжает аж из самой Москвы, за�
ранее договариваясь и планируя время.

Да и сам Станислав Иванович, хотя и было у
него в городе Сыктывкаре полно дел, – каждую
минуту приходилось что�то решать, надписы�
вать, согласовывать, пробивать, добивать, –
при первом же удобном случае старался устре�
миться сюда, на реку Вымь, к Арчи и егерю Ко�
ле Сокерину – на базе постоянно дежурил
егерь, и это было обязательно, иначе косматые
медведи бы давно раскатали базу по брёвныш�
кам, им тут всё любопытно, они даже железную
печку утащили бы себе на память – к тихим ог�
ромным лиственницам, украшающим высокий
взлобок, на котором Коткин возвёл дом.

Если дело было летом, Станислав Иванович с
Арчи путь домой проделывали на вымке – ме�
стной лодке, похожей на длинную индейскую

пирогу, если зимой, то на снегоходе с прицеп�
ленными к нему санями. Причём Арчи ни в
лодку, ни в сани не садился – бежал по берегу, а
в зимнюю пору – по пробитому следу, очень
часто впереди громкоголосого мощного «бом�
бардье», канадского снегохода. «Бомбардье»
мог легко, в несколько секунд, набрать ско�
рость в восемьдесят километров. Арчибальд
эту скорость легко выдерживал и лихо нёсся
впереди снегохода.

Он вообще все расстояния, даже самые боль�
шие, старался одолевать сам, своими лапами,
простите, иначе бы элитный пёс Арчи не был
бы элитным псом, – с другой стороны, элит�
ный Арчи ничего общего не имел с породис�
тыми домашними козявками, трусящими зави�
тыми чёлками и шёлковыми бантами, часто та�
кие же шёлковые «нехринушки» у них бывают
привязаны и к хвосту, на мороз элитные шавки
выходят, как правило, в специально сшитых
ботиночках да в дорогих меховых шубках, – в
общем, Арчи был Арчи, и этим всё сказано. Хо�
доком он был, повторюсь, неутомимым, любо�
го зверя мог преследовать сутками – сколько
угодно, словом, и в конце концов загонял его.

А уж когда в тайге появлялся Станислав Ива�
нович, Арчи готов был не спать, не есть, не
пить, делать всё, чтобы угодить хозяину, и хозя�
ин эту черту характера пса ценил очень. Как
ценил и его физические данные.

У мостовиков тем временем завелась своя со�
бака – настоящая таёжная лайка, такая же, как и
Арчи, неутомимая, нацеленная на охоту, на
птицу и зверя, по кличке Герда. Арчи с ней по�
дружился и иногда бегал к Герде по своим муж�
ским делам. Конечно, в ту пору, когда у Герды
была течка. Впрочем, если на базе находился
хозяин. Арчи все свои амурные визиты отме�
нял – общение со Станиславом Ивановичем
было для него дороже. Герда всё понимала и на
своего приятеля не обижалась. Она бы и сама
так поступала, если бы у неё был хозяин…

Но её командирами были все вахтовики, ко�
торые обслуживали и охраняли мост, да и Гер�
да, хотя и была настоящей охотничьей лайкой,
документов о своём благородном происхожде�
нии не имела и потому считалась «полусоба�
кой»… Впрочем, Герду это нисколько не трево�
жило, она считала, что нужна людям, и верно
служила им, а больше от неё ничего и не требо�
валось. Поскольку мостовиков было много и
все они были охотниками, а ружьё, висевшее в
дежурном балке, всегда было заряжено, то Гер�
да почти не простаивала – то с одним стрелком
отправлялась на промысел, то с другим.

Случались моменты, когда Герда сама появля�
лась на базе, сплошь облепленная комарами,
оживлённая, с лихо задранным хвостом, с
улыбкой во всю пасть, от одного уха до другого.
В основном это были дни, когда здесь находил�
ся Станислав Иванович – его приезд был пра�
здником не только для Арчи, а и для всех, кто
харчевался на Выми – Коткин привозил гос�
тинцы всем без исключения. Даже какому�ни�
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будь искалеченному зверьку,
живущему подле людей, он и
обиженного зверька не обде�
лял, это был закон.

Герда, как и Арчи, любила, ког�
да Станислав Иванович приез�
жал из города – дрезина из Чи�
нья�Ворыка приходила обычно
вечером, весело постукивая ко�
лёсами, останавливалась около
балков, метрах в двадцати от
моста, и собаки первыми мча�
лись к ней...

А самыми тяжёлыми для Арчи
были дни, когда хозяину нужно
было возвращаться в город. Ар�
чи чувствовал разлуку задолго,
сникал, словно осенний лист,
побитый холодом, делался скучным, глаза его
начинали влажно поблёскивать, когда Стани�
слав Иванович пытался приласкать пса, Арчи
отворачивал голову в сторону и вздрагивал
обиженно.

– Пойми, Арчи, я не имею права тут задержи�
ваться, тем более долго, понимаешь? Меня в
Сыктывкаре ждёт работа. Если я не буду рабо�
тать, и тебе, и мне нечего будет есть, – уговари�
вал его хозяин тихим терпеливым голосом, –
ты понимаешь это, Арчи?

Арчи это понимал и одновременно не пони�
мал – его продолжала грызть лютая тоска, она
жгла, кусалась, превращала сердце в одну боль�
шую дырку, было больно, и пёс не мог сдержи�
вать себя: как только хозяин отлучался по како�
му�нибудь делу, пёс уползал в кусты и там пла�
кал.

Никакие хозяйские уговоры не помогали, ни�
какие заигрывания и ласки не имели успеха –
так уж Арчи был устроен. Приезд хозяина был
для него взрывом радости, счастьем, отъезд –
горем, половинок не существовало, между эти�
ми двумя полюсами пролегало большое поле,
которое обычно было заполнено ожиданием.
Ожиданием следующего по счёту взрыва радо�
сти.

Брать Арчи с собою в город было нельзя –
это для пса верная погибель, Станислав Ивано�
вич хорошо знал это, и Арчи знал и готов был
на смерть, лишь бы не разлучаться с хозяином,
но Коткин эту жертву не принимал – всякие
слёзы обязательно высохнут, и за собачьим го�
рем последует радость... Жизнь есть жизнь.

Перед тем как покинуть базу, хозяин долго
окликал пса: «Арчи! Арчи!», но Арчи не отзывал�
ся, словно бы его не было, лежал неподалёку в
густых кустах и тихо плакал, хозяин об этом
догадывался, но слёз пса не видел.

Зима сменялась весной, весна – летом, лето –
осенью, круг времени был неостановим, по ре�
ке Выми плыли сбитые ветром берёзовые лис�
тья, течение разрезали своими гибкими телами
благородные хариусы. Висевшие над ямами
лиственницы туманными ночами с гулким шу�
мом падали в воду, гнали вверх по течению пе�

нистую волну, а из ям, из колдовской глубины,
на людей поглядывали недобрыми глазами ог�
ромные клювастые самцы рыбы сёмги, воро�
чались неловко, грузно...

Прошло шесть долгих лет. Впрочем, пролете�
ли они как один день. Арчи не превратился в
большого мужественного пса, ему просто не
дано было стать таким, он был по�прежнему
поджар, лёгок, но, несмотря на свою изящную
стать, кажущуюся совсем несерьёзной, невесо�
мой, ощущал себя полноправным хозяином
тайги. Арчи был настоящим охотничьим псом.

В двадцатых числах февраля на Выми по�
явился весёлый народ – гости прибыли из
Усинска на большом джипе, сопровождали се�
бя песнями и музыкой, зимник засыпали пус�
тыми банками из�под заморского пива, у бал�
ков затормозили и вывалились из джипа нару�
жу, нарядно и по�февральски толково упако�
ванные – они чувствовали себя настоящими
хозяевами жизни. На деле же это были обыч�
ные охранники из лагеря – в офицерских, ес�
тественно, званиях... Вообще�то дай волю этим
людям, они всю Россию превратят в сплошную
зону и будут в ней командовать, раздавать пове�
ления: одним лес валить, другим баланду ва�
рить, третьим (третьими будут они сами) –
песни петь.

Вслед за прибывшими гостями из джипа вы�
прыгнула собака – полугородская�полудере�
венская сука, натасканная больше на людей,
чем на зверей; были у весёлых людей и ружья.
Не забыты были и зимние удочки – сторожко�
вые, коротенькие, которые удобно прятать в
рукаве, с пробковыми основаниями, чтобы не
тонули в воде – недешёвая снасть, в общем.

Ночью, вольно расселившись в просторном
балке, новоприбывшие зверобои очень непло�
хо приняли на грудь, как говорят в таких случа�
ях, а утром, одевшись потеплее, вывалились на
морозный воздух, зарядили ружья качествен�
ными покупными патронами – из тех, что не
дают осечек, – и подались в тайгу: мужики, де�
журившие на мосту, доверительно поведали
им, что в округе расплодилось слишком много
глухаpeй.
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Это здорово возбудило приезжих зверобоев,
точнее сказать – птицебоев, хотя они были го�
товы палить в кого угодно – во всех, кто обита�
ет в тайге, имеет рога, клыки или крылья и уме�
ет передвигаться по заснеженным просторам.

Два года назад такие же заезжие любители
дармового мяса застрелили неподалёку от ба�
зы Станислава Ивановича лосиху. Содрали с
неё шкуру, сбросили в первую попавшуюся яму,
туда же зашвырнули голову и костлявые бабки
с копытами, тушу разрубили и увезли... И сов�
сем не заметили зверобои, что чуть не погуби�
ли ещё одну душу – лосиха та была с лосёнком.

Лосёнок схоронился от страшных пришель�
цев в густых кустах и остался цел, а когда зверо�
бои наконец уехали, подошёл к яме, где лежали
останки его матери, и замер, будто каменное
изваяние.

Здесь его и нашёл Станислав Иванович – точ�
нее, нашёл Арчи, а Коткин привёл лосёнка на
базу, выходил его вместе с Колей Сокериным,
выкормил, поставил на ноги. На привязи, как
домашнее животное, он лосёнка, естественно,
не держал – на привязи можно держать только
козу, – лосёнок вольно жил в лесу, примыкаю�
щем к базе, и находился под защитой людей.
Года через полтора он превратился в крупное
сильное животное, но был доверчив, как тот
маленький лосёнок, и нрав имел по�ребячьи
кроткий. Тянулся к людям, знал, что они его и
напоят, и накормят, и сладеньким угостят на за�
куску, и защитят, ежели что...

Помню, как мы с Юрием Скуратовым, отмен�
ным рыболовом и охотником, приехали зимой
на базу; Скуратов – из тех людей, что никогда
не позволят себе продиктовать природе какие�
либо законы, иногда даже вообще старается не
дышать на неё, чтобы не нарушить равновесие,
– так вот, мы оба очень здорово удивились, уви�
дев множество лосиных следов у самого
крыльца базы. Почему же Арчи не отогнал зве�
ря от дома? Судя по следам, лось был здоровый,
запросто мог снести крыльцо или сжевать тру�
бу... Тут Станислав Иванович и объяснил нам, в
чём дело. Хотели мы тогда повидать лося, да не
смогли – либо лось находился далеко, либо мы
с Юрием Ильичом слишком быстро уехали.

А если бы лось находился рядом, то обяза�
тельно бы пришёл.

Ребячья доверчивость и погубила лося – он
вышел навстречу к очередным зверобоям, а те
вместо куска хлеба угостили его тремя свинцо�
выми жаканами. Уложили наповал. Так не стало
в тайге доверчивого, почти ручного лося, всего
лишь одного из многих тысяч. И будто бы дыр�
ка образовалась – и в природе, и в душе Стани�
слава Ивановича, и в душе Юрия Ильича. И в
моей душе тоже.

В общем, добытчики, что приезжают в тайгу
– на реку Вымь, в частности, – в большинстве
своём одного калибра: взять у природы, как
они считают, своё, а там хоть трава не расти.

Зверобои, которые приехали в феврале на
Вымь, умели, конечно, зэков пасти, и хорошо

пасли, возможностей убежать у несчастных не
было, а вот по части охоты слабаками оказа�
лись – то ли руки были у них кривыми, то ли
глаза (о ногах и говорить не приходится) – в
общем, все выстрелы, которые они сделали по
глухарям, были пустыми – ни один не достиг
цели. А может, глухари им хитрые попадались,
перед каждым вылетом натягивали на себя
бронежилеты – кто знает…

Вернулись зверобои с промысла хмурые, не�
разговорчивые, достали из джипа ящик водки
и сгоряча оприходовали его – с последней бу�
тылки сковырнули пробку уже глубокой но�
чью. Утром проснулись с такой головной бо�
лью и с таким «выхлопом», что старший запре�
тил подчинённым пользоваться спичками –
взорваться можно было. И пожар в тайге учи�
нить.

Пошли стрелять лосей, всё�таки лось – дичь
более крупная, чем глухарь, попасть в него
легче.

И опять – ноль. Полный облом. Лоси обхохо�
тались, глядя, как усинские зверобои пурхают�
ся, барахтаются в снегу, тонут – утонуть не мо�
гут. Вернулись стрелки с охоты ещё более злые,
чем сутки назад. Охотиться – не зэков стеречь,
тут другие навыки нужны.

В тот же день случилась некая штука, сыграв�
шая роковую роль во всей этой истории: у суки,
сопровождавшей усинских зверобоев, случи�
лась течка. Это со всеми суками происходит с
завидной регулярностью. Арчи, как настоящий
мужчина, за двенадцать километров уловил
волнующие токи и, бросив все дела на базе –
надо было обглодать вкусную кость, которую
ему дал егерь, подлечить истёртые о сколы льда
подушечки лап да половить живность в рос�
кошной рыжей шкуре – понёсся по одному ему
ведомой тропке, проложенной по тайге, к мос�
ту. Честно говоря, он думал, что волнующий за�
пах исходит от Герды, но, оказалось, Герда здесь
ни при чём, она вообще укатила на дрезине в
Чинья�Ворык, а от другой суки, Арчи не знако�
мой.

Конечно же, Арчи почувствовал себя настоя�
щим мачо и не преминул ухлестнуть за незна�
комой су... пардон, дамой.

А вот владельцы дамы разглядели в Арчи не
жаркого кавалера, а нечто иное – его одеяние.
Окрас Арчи оценили на пять:

– Настоящая лисица!
Этот восхищённый возглас старшего из ох�

ранников и определил судьбу Арчи. А Арчи был
счастлив – на своём языке рассказывал новой
приятельнице о том, как красиво бывает на Вы�
ми ночное небо, как великолепна охота на ко�
сачей в осеннюю пору и какие роскошные бе�
лые грибы урождаются в этих местах, и когда�
нибудь, если повезёт, он угостит прекрасную
даму знаменитым замшевым грибом, который
лечит все собачьи болезни, мыслимые и не�
мыслимые...

Арчи даме понравился. Что она там шептала в
ответ Арчибальду, какие ласковые выражения
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находила и что обещала, никто не знает, толь�
ко утром, когда плохо соображающие с похме�
лья зверобои собрались уезжать, то позвали с
собой в машину и Арчи.

Арчи прыгнул в джип.
Больше его никто не видел.
Первой проявила признаки беспокойства

Герда и первой, сидя у крайнего мостового
пролёта, подала голос – завыла так, что у ото�
ропевших вахтовиков по коже побежали нехо�
рошие мурашки, они переглянулись встрево�
женно и стали успокаивать воющую суку, – а у
той из глаз покатились крупные горькие слёзы.

– Ну успокойся, Герда, приди в себя, милая со�
бака!

А Герда ухватила одного из мостовиков за
край куртки и с силой потянула, приглашая дю�
жего, плохо выбритого мужика следовать за
ней.

– Да иди ты! – недовольно отмахнулся от неё
мостовик. – Отстань!

Герда начала приставать ко второму мостови�
ку – скулила, лаяла, хватала его за короткую ов�
чинную шубейку, тянула настойчиво в лес, но
результат был тот же: и второй мостовик от�
махнулся от собаки, даже более – пнул её но�
гою под хвост.

– Не приставай! – Тут мостовик добавил ещё
одно словечко, не самое ласковое, типично
российское.

Скуля и плача, Герда отползла в сторону.
На следующий день повторилось то же са�

мое. Герда настойчиво приставала к мостови�
кам и тянула их куда�то, скулила, лаяла, стона�
ла, прижималась животом к снегу, лила слёзы
и о чём�то молила – и опять люди, занятые
своими важными делами, отмахивались от
Герды, матерились, старались не замечать ни
жалобного воя, ни мокрых глаз её, ни мольбы,
ни стонов, способных зацепить любую душу
(но только почему�то не души мостовиков)…
вот нелады�то! Но Герда была настойчива, не
отставала от людей.

Наконец один из мостовиков, парень моло�
дой, совестливый, не опустошённый ни пере�
стройкой, ни последующими суровыми года�
ми, погладил Герду по голове и произнёс задум�
чиво:

– Мужики, а ведь что�то произошло... Герда
хочет сказать нам нечто важное, да не может –
языка не знает.

Старший среди мостовиков и на этот раз не
снизошёл до собаки, но молодому своему кол�
леге сказал:

– Вот ты, коли уродился такой шустрый и жа�
лостливый, и сходи с собакой, посмотри, чего
она нашла в лесу и теперь предлагает нам.

Парень крякнул и пробурчал, обращаясь к
Герде:

– Ладно, давай веди, показывай, чего ты там
отыскала!

Об Арчи и о том, что могло чего�нибудь слу�
читься, тогда никто не думал: на мосту считали,
что Арчи ушёл на базу, а на базе – что он нахо�

дится у мостовиков. Поводов для беспокойства,
словом, не было.

День тот выдался ясный, прилетевший с юга
ветер разодрал, раздёргал облака, растащил
ватные клочья в разные стороны, через полча�
са обнажилось нежное голубое небо, ослепи�
тельно чистое в своей первозданности, подба�
дривающее людей: не всё морозам, мол, тре�
щать, наступят когда�нибудь и тёплые дни, на�
мёк этот был понятен простому народу, вселял
в души надежду, молодой мостовик уловил это
и даже подпрыгнул на ходу, запел что�то весё�
лое – так высок был его душевный восторг.

Но потом стало не до восторга: Герда сверну�
ла с накатанного зимника в сторону, нырнула в
сыпучий хрусткий снег, и парень, свернув
вслед за нею, сразу по пояс провалился в белую
блескучую кашу – снег в этом году выпал боль�
шой, глубоко было. Парень засипел надорван�
но, хотел было повернуть назад, но глянул на
Герду, которая в снеговом потоке буквально
плыла, судорожно вытянув морду, держа её на
весу, над белой поверхностью, чтобы не задох�
нуться, и устыдился собственной слабости, по�
плыл по снегу следом за собакой.

Наелись они скрипучей крупки под завязку,
нахлебались вдоволь, но худо ли, бедно ли, а в
конце концов достигли небольшого прозрач�
ного лесочка, в который, собственно, и прави�
ла упрямая Герда. Отряхнувшись у ближайшей
сосны от целинного снега, Герда неожиданно
завыла в голос, по�бабьи горько, с такой тос�
кой, что у парня по шкуре даже нехорошие му�
рашки побежали. Он протестующе замотал го�
ловой:

– Герда, перестань!
Герда вместо того, чтобы утихнуть, завыла

ещё громче,
Молодой человек ухватился за палку, чтобы

наказать строптивую собаку и в то же мгнове�
ние увидел Арчи, вернее, то, что осталось от
славного Арчи – съёжившийся от мороза обо�
дранный труп да несколько клочьев рыжей ли�
сьей шерсти. В том, что это были останки Арчи,
мостовик не сомневался ни минуты.

Лагерным надсмотрщикам не хотелось уез�
жать домой пустыми, свои же собратья�верту�
хаи будут смеяться над ними, прохода не дадут:
ни рыбы ведь не наловили, ни единой хариусь�
ей головы, хотя хариуса в Выми полно, ни дичи
боровой не настреляли, хотя изожгли больше
половины припаса, привезённого с собой, –
дорогих магазинных патронов. Гораздо лучше
они умели справляться со своими обязаннос�
тями в лагере и лагерный язык знали лучше,
чем язык воли, и соответственно чувствовали
себя там свободнее, увереннее, делали что хо�
тели.

Если говорить о языке, они знали, что шкон�
ка – это нары, дубок – стол, делюга – уголовное
дело, дальняк – параша, машка – матрас, кива�
лы – заседатели в суде, кум – оперативник в ла�
гере (они и были самыми настоящими кума�
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ми), фаныч –
личная кружка
зэка, шлёнка –
миска, шнифт
– смотровой
глазок в две�
рях, рамсы –
споры в каме�
ре, и так далее,
– они всё это
хорошо знали,
он не знали
простых чело�
веческих по�
нятий, в том
числе таких,
как честь и до�
брота, и вели
себя в тайге,
как в зоне: по�
кумовски, по�
пахански...

– М�да, не
повезло нам с выездом на природу, – чесал
складчатый затылок старшой вертухай, дышал
в сторону, чтобы выхлоп случайно не попал на
огонь зажигалки или горящий кончик сигаре�
ты (курили все), – природа выступила против
нас, а раз это так, то с нею надо бороться...

Что он имел в виду, никто не понял. Острый
глаз старшого цепко прошёлся по рыжей ли�
сьей одёжке Арчи, после чего старшой удовле�
творённо кивнул и забрался за руль джипа,
позвал свою собаку, а потом позвал Арчи.

Арчи был джентльменом, от приглашения не
отказался, он не мог оставить даму, он должен
был проводить её хотя бы немного…

Километрах в двух от моста старшой остано�
вил джип, взял ружьё и с кряхтеньем выбрался
из машины, затем, встав на лыжи, позвал с со�
бой лайку. Арчи пошёл следом.

Старший пошкрябал, пошкрябал немного
лыжами и на опушке жиденького прозрачного
леска остановился.

Лайка – его собака, им вскормленная, им вос�
питанная – почувствовала неладное и испуган�
но прижалась к ноге хозяина. Арчи, уверенный
в себе, знавший толк в охоте, спокойно стоял в
стороне, ждал, когда этот человек снимет с пле�
ча ружьё и они пойдут гонять по лесу боровую
живность. Это тот самый момент, который
приводит в сладкий трепет любую охотничью
собаку, она едва не лишается чувств от нетер�
пения, готова, бывает, бежать десятки километ�
ров без отдыха, выгнать на стрелка лося, оленя,
здоровенного бормотуна�глухаря, – так было и
с Арчи. На охоту он бывал готов ходить каждый
день.

Старшой медленно стянул с плеча ружьё, и
Арчи нетерпеливо заплясал, зачастил ногами
на одном месте, завзвизгивал радостно: вот он,
вожделенный миг, вот… наступил наконец�то.

Правда, Арчи немного настораживало отёк�
шее, пропитавшееся нездоровой бурой кро�

вью, наполовину пьяное лицо охотника, но
только настораживало, и не более того – Арчи
видывал на базе разные лица, и трезвые, и пья�
ные – всякие, словом... Стрелок выбил из себя
воздух вместе с плевком, прикусил язык зубами
и направил ствол на Арчи. Арчи не понял манё�
вра, глянул недоуменно на охотника.

В следующее мгновение ствол отхаркнулся
жгучим красным снопом. Арчи ослепило, при�
подняло над снегом и понесло куда�то в сторо�
ну. Душа вымахнула из тела пса, нырнула вверх,
в колючие ветки сосен, благополучно минова�
ла их, обогнула несколько деревьев и унеслась
к ближайшему облаку, неторопливо плывуще�
му над лесом.

Облако дрогнуло, сжалось от скорби, затре�
петало краями, окрасилось в тревожный розо�
вый цвет и поплыло дальше, поскольку сзади
его подпирало следующее облако. А стрелок
крякнул довольно, выдохнул трубно и, выдер�
нув из кожаной кобуры ножик с искусно разри�
сованной ручкой (изделие талантливых лагер�
ных умельцев), принялся освежёвывать Арчи.

– Лисичка из этой шкурки получится, хоро�
шая лисичка, – бормотал он заведённо, сплё�
вывал на снег тягучую слюну: в лагере у него
всякие мастеровитые люди водятся, всякие
шкурки выделывают, превращают в шёлк, бо�
лее того, из козлиной шкуры могут сотворить
рысью, а из телячьей одёжки – роскошную ти�
гровую мантию, как у английского короля, так
что у него на квартире будет красоваться луч�
шая в Усинске лисья шкура, и ни один человек в
городе не будет знать, что это не лисица. 

То, что осталось от Арчи, он бросил на поля�
не, даже не стал прикапывать снегом – склюют
вороны, это их добыча.

Но раньше ворон останки бедного Арчи на�
шла Герда...

Несколько дней Станислав Иванович ходил
подавленный, не мог поверить в происшедшее,
пытался звонить друзьям в прокуратуру, в том
числе и двухзвёздным прокурорским генера�
лам Виктору Ефимовичу Ковалевскому и Нико�
лаю Алексеевичу Басманову, друзьям своим в
Усинск, который окружён лагерями, как насед�
ка цыплятами, куда ни направь стопы – обяза�
тельно попадёшь в лагерь, в зону (раньше лаге�
ря очень хорошо поработали на будущее этого
приполярного города – и дома тут строили, и
дороги протягивали, и асфальт клали, и хлеб
пекли, и ботинки чинили, а сейчас в Усинск,
когда здесь и нефть откопали, и газ обнаружи�
ли, понаехало много�много разного, охочего
до полярных прибавок делового люда, работа�
ют они, конечно, толково, но только «от» и
«до»), и откуда именно, из какой конкретно зо�
ны явились на Вымь люди в пятнистых штанах
и в куртках на натуральном меху, Коткин не су�
мел узнать. Да и не любил, и не умел этот пако�
стливый народ отвечать за свои проступки –
совершит гадость иной деятель, подожмёт
хвост и ни за что не признается в содеянном.
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Но Станислав Иванович надеется, что он
всё�таки доберётся до этих людей. Когда при�
езжает в тайгу, на базу, то по�прежнему ходит
потерянный, не может отойти от оглушаю�
щей боли, которая застилает всё вокруг, ниче�
го Коткин не видит и ничего не слышит, ото�
ропь не отпускает его, он шарит взглядом по
кустам, надеясь увидеть весёлую мордаху Ар�
чи, иногда даже зовёт его, но потом оглушён�
но тяжелеет лицом, садится на какой�нибудь
кособокий пенёк и прикладывает пальцы к
вискам, к глазам. Нету Арчи, и вон ведь как –
словно бы дырка какая в природе образова�
лась, тоска от этого никак не проходит, стис�
кивает душу холодом, и Коткин не знает, что
делать...

Впрочем, одно он знает твёрдо: пока не най�
дёт этих людей – не успокоится. Как бы их ни
прятали собраться по ремеслу и сами они как
ни прятались, даже если под землю сховаются,
он всё равно найдёт их. Он должен знать их
имена. Так что пусть трясутся, пусть в нехоро�
шем поту просыпаются по ночам, пусть знают
– он всё равно найдёт их... Не для расплаты, для
другого: люди должны знать, какие выродки
иногда из них получаются и как в одном чело�
веке может совмещаться, например, открытая
улыбка с подлым выстрелом из�под мышки: та�
кому народу ни спину нельзя подставлять, ни
бока…

Но не все ведь плохие люди работают в зоне,
и сидят не все плохие – разные встречаются.
Был у Коткина один знакомый зэк�татарин по
имени Рушан. Фамилию его Станислав Ивано�
вич не запомнил, отчество не знал вообще –
обращался только по имени. Татарин тот умел
и рыбу ловко тягать из прозрачных струй Вы�
ми, и глухарей щёлкать, как болванчиков в го�
родском тире, и суп вкусный варить из топора,
и обувь тачать из бересты, и от комаров спа�
саться двумя веточками полыни. В лагерь Ру�
шан угодил, судя по всему, по недоразумению,
но Станислав Иванович в душу к татарину не
лез, с расспросами не приставал, а сам тот рас�
сказывать что�либо, объясняться не торопился
– больше любил молчать. После лагеря Рушан
был переведён на поселение в колонию под
Чинья�Ворык.

Освободился Рушан через полтора месяца
после гибели Арчи – кончился срок его пребы�
вания за колючей проволокой, – перед отъез�
дом домой прислал Станиславу Ивановичу
письмецо, по�лагерному маляву.

«Слышал про вашу беду, – написал он, – со�
чувствую, поскольку на себе не раз испытал,
что такое хорошая собака в лесу, которая и
охоту знает, и зверя, и сам лес. Несколько дней
назад мне на поселении попался один щено�
чек, кобелёк, я оглядел его и пригрел – думаю,
он пригодится вам, а когда вырастет – служить
станет не хуже Арчи. Все задатки для этого
имеет!»

Через некоторое время Коткину привезли
щенка – такого же рыжего, как и Арчи, лобасто�

го, большеголового, на Арчибальда, конечно
же, не похожего, с чёрным носом и фиолето�
вым нёбом – признак упрямства, даже злости, –
щенка принял Коля Сокерин, осмотрел и за�
ключил авторитетно:

– Будет толк!
После щенок попал к Станиславу Ивановичу,

прибывшему на базу. Щенок Коткину понра�
вился.

– Как назовём пса? – спросил егерь.
– Ну�у�у, – Коткин задумался, потом обрадо�

ванно тряхнул головой, – давай, Коля, дадим
ему имя человека, который нам его подарил...

– Годится, – согласно наклонил голову Коля.
– Будем звать его Рушаном Станиславовичем.
– И это годится, – сказал Сокерин.
Никаких документов, бумаг выпрявлять не

стали, да и не дал бы их никто, бумаги эти – ще�
нок�то беспородный... Но глаза смышлёные,
цепкие, и мордашка смышлёная, умненькая,
ходит щенок неторопливо, словно бы знает се�
бе цену; судя по внешнему рисунку, Рушан Ста�
ниславович будет полезным в здешнем хозяй�
стве – и лосей выгонять точно на охотников
научится, и медведей за зад кусать, и глухарей
отыскивать в дремучей чёрной чаще, и Стани�
слава Ивановича сопровождать по здешним
урманам, и базу стеречь...

Так в лесу появился новый житель – тонкого�
лосый, с широким расставом лап маленький
рыжий увалень, и хотя пока ещё непонятно, су�
меет он в полной мере заменить Арчи или нет,
Рушана восприняли как преемника Арчи. Но
всё равно такого пса, как Арчи, у Станислава
Ивановича уже не будет, и от осознания этого в
душу его наползает печаль, растекается по все�
му телу, рождает слабость и слёзы; впрочем,
всякая печаль имеет одно доброе качество –
она очищает человека. Недаром Пушкин Алек�
сандр Сергеевич называл печаль светлой, и это
очень точное определение, печаль не может,
как, допустим, горе, исковеркать, измять душу
человека.

Коткин надеется, что боль со временем всё�
таки утихнет, сойдёт на нет, печаль очистит ду�
шу и, может быть, в нём даже уменьшится
злость на пьяных
вертухаев, убивших
Арчи, отпадёт по�
требность мстить, и
сам он станет преж�
ним человеком –
добрым, умным,
умеющим про�
щать...

Но пока этого нет.

Валерий Дмитриевич

Поволяев родился в 1940 го*
ду. В советское время не вы*
лезал с Обь*Иртышского Се*
вера и много писал о нефтя*
никах. В постсоветскую эпоху
издал несколько романов о ге*
нералах белого движения.
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«Экзотический цветок Арк�
тики» – так друзья великого
русского путешественника
Владимира Русанова однажды
назвали его переводчика и
проводника, молодого ненец�
кого охотника Тыко Вылку. 

Тыко Вылка родился по од�
ним данным в 1894 году, по
другим – в 1896�м на Новой
Земле. Туда его родители по�
пали в общем�то случайно. До
этого они, как и их предки,
кочевали в основном по
Большеземельской тундре.
Но частые эпидемии и голод�
ные зимы сделали своё чёр�
ное дело и поставили олен�
ных людей перед сложным

выбором. Уже в начале 30�х
годов минувшего века Тыко
Вылка рассказывал полярни�
кам из новоземельской об�
серватории, как его род ока�
зался на Новой Земле. «Жил в
тундре ненец по имени Ко�
нец. Отец у него давно умер,
жива была слепая мать. Оста�
лось у него 65 оленей. Жил у
богача работником, караулил
оленей. Волки разоряли ста�
до, и тогда приходилось Кон�
цу платить за зарезанных
оленей. Когда он совсем ос�
тался без оленей, с оленево�
дами попал в Хабарове. Чум
был плохой, и Конец задумал�
ся, нельзя ли как�нибудь пе�

реплыть через Югорский
Шар на Вайгач, а оттуда на
Новую Землю. Говорили, что
там лучше живётся ненцам, в
Малых Кармакулах станови�
ще устроено, продукты име�
ются, свинец, порох есть, лю�
ди там живут на казённой
земле. На их счастье, человек
рыбу ловил, пожалел ненцев:
«Где будете жить, зима при�
дёт, некуда деваться». Дал им
карбас, пять фунтов пороха и
два кремневых ружья. Пару�
сов не было, сшили из меш�
ков, а снасти из ремней сде�
лали. Пришлось паруса на ру�
ках держать, кое�как двига�
лись. Дул южный ветер, и
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пришли они на Петуховский
Шар. На островах охотились
на диких оленей, но нужно
было двигаться дальше. Доб�
рались до бухты Чёрной, где
и решили зазимовать. На дру�
гой год продвигались на се�
вер. В губе Пропащей нашли
других ненцев. Приходили
поморы, давали за шкуры чай,
сахар, порох, свинец. Смени�
ли кремневые ружья на кап�
сюльные. Раз охотился Конец
на Междушарском острове,
убил двенадцать оленей. Под�
нялся восточный ветер, кар�
бас перевернуло, Конец на
киль взобрался и смерти
ждал. Однако поморы в трубу
увидели – спасли. С ними и
прожил зиму. Здесь, в Белушь�
ей губе, я и родился. Отец всё
хотел дальше на север дви�
гаться. Шли вдоль Гусиной
Земли. Летом в Кармакулы
пришёл пароход с губернато�
ром. Губернатор говорил: «Бу�
дете промышлять зверя, бу�
дем вас снабжать продукта�
ми». Здесь, в Кармакулах, и
крестили отца, имя принял
он Константин» («Полярная
звезда», 1981, № 4).

Своего сына Константин
Вылка назвал Тыко. В перево�
де это имя означало «оленё�
нок». Он думал, что родная
кровинушка продолжит мно�
говековые традиции его на�
рода и со временем станет
обладателем большого оле�
ньего стада. Но этим мечтам
не было суждено сбыться.
Пришлые люди привили ему

интерес к другим занятиям.
Они и окрестили его на свой
лад, назвав русским именем
Илья.

По одной из версий, пер�
вым наставником Тыко Выл�
ки был художник Александр
Борисов. Якобы покидая Но�
вую Землю, он, заметив у од�
ного из ненецких ребят инте�
рес к живописи, оставил ему
кроме измерительных при�
боров коробку карандашей и
пачку бумаги. Позже Тыко
Вылка вспоминал: «Когда у
меня кончилась бумага, я стал
рисовать на обратной сторо�
не бумаги из�под чая. Свой
первый рисунок, за который
мне заплатили, я продал ка�
питану норвежского судна.
Капитан дал мне серебряный
рубль».

В 1907 году отец надумал
своего сына женить. Тыко
Вылка уже в 30�е годы расска�
зывал гидрометеорологу
Н.Черниговскому: «Нужно
было отправиться пароходом
в Архангельск, а оттуда на Пе�
чору. Жениться было неохо�
та. Всё же поехал. На парохо�
де ехало много туристов. Я
был худо одет, малица рваная,
вся в грязи. Пошёл в первый
класс. Подходит ко мне не�
большого роста человек –
московский учёный и гово�
рит:

– Мальчик, сюда.
У меня с собой 24 картины

были. Посмотрел он их и обе�
щал большому художнику по�
казать.

– Ладно, бери.
Взял их, на меня смотрит:
– Худо тебе, всё рваное, во�

лос худой. Пойдём в мою ка�
юту, я тебя одену.

Одел кожанку. Смотрит:
– У тебя штанов нет.
Брюки дал.
– Пимы долой, ботинки

дам.
Думаю: этот человек пья�

ный, пускай одевает.
Хорошо.
– Надевай кепку. Иди к зер�

калу.
Посмотрел я:
– Вот хорошо!
– Ну теперь иди, старайся

рисовать. Свои вещи заверни
и брось в воду.

Я не бросил. Пьяный чело�
век одел. Завтра возьмёт на�
зад. Утром подошёл, думаю,
похмелье прошло. Он спра�
шивает:

– Что тебе надо?
– Нашёл 25 рублей в карма�

не.
– Нашёл – твоё счастье, го�

лубчик.
Ты ведь на человека не по�

хож был.
Ну, значит, действительно

дал. Пришли в Архангельск,
альбом дал и бесплатный би�
лет на проезд до Усть�Циль�
мы.

Высадился на пристань.
Странно показалось – куда
забрался. Лошади везде, коро�
вы. Раньше никогда не видел.
Коровы страшные, с рога�
ми...»

Но тогда Тыко Вылка жену
себе так и не нашёл. Вернув�
шись к отцу, он стал помогать
мореплавателям обследовать
Новую Землю. И уже вскоре у
него была своя карта всего
острова. Русанов, когда в 1909
году увидел материалы Тыко
Вылки, просто обомлел. Поз�
же великий путешественник
позвал своего проводника в
Москву.

В Москве Русанов отвёл Ты�
ко Вылку к художнику Васи�
лию Переплётчикову. Как
вспоминал живописец, Вылка
был одет в пиджак, от него
пахло новыми сапогами, и
когда он ходил, то стучал «по
полу ногами, как лошадь на
театральной сцене».

С Л Е Д  В  Ж И З Н И
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Москва ненецкому охотни�
ку очень понравилась. Он до�
вольно�таки скоро сшил себе
модный костюм. Художник
Архипов подарил ему коте�
лок и тросточку. Но большой
город долго вынести ему ока�
залось не по силам, и тогда
Русанов определил его на
курсы штурманов в Архан�
гельск. А тут вдруг пришло со�
общение о гибели двоюрод�
ного брата. Огорошенный
случившимся, Тыко Вылка тут
же засел за письмо к Пере�
плётчикову. «Его высокоро�
дие Василий Васильевич! –
писал он. – Дорогой мой при�
ятель! Ты учил меня, очень
помню тебя. Жил с тобой
дружно. Желаю тебе быть
здоровым, когда�нибудь ещё
приеду к вам в Москву. Я ездил
по Карскому морю, по Ледо�
витому океану. Когда я при�
ехал на Новую Землю, мне по�
казалось скучно. Туман, холод�
но. Плывут снега в горах. Отец,
братья – все живы. Один двою�
родный брат застрелился –
попал патрон на огонь и убил
его. Жена, дети остались». До�
бавлю, вдова двоюродного
брата Тыко Вылки – Праско�
вья – ждала шестого ребёнка.
Понимая, что одна она, будучи
беременной, с пятью детьми
не справится, Тыко, следуя
обычаям, взял её в жёны. А че�
рез год на Новую Землю при�
шла ещё одна чёрная весть: без

вести пропали экспедиции Се�
дова и Русанова.

В страшной нужде семья
Тыко провела почти целое де�
сятилетие. А потом смени�
лась власть.

В 1920 году Вылка органи�
зовал одну из первых ненец�
ких коммун. Спустя четыре
года он стал председателем
островного Совета, пробыв
на этом посту тридцать два
года (пока военные не пре�
вратили Новую Землю в атом�
ный полигон и не выселили
оттуда всех ненцев).

Одно время Вылка вёл днев�
ник. Я приведу несколько его
записей за 1926 год.

29 августа. ...В запоре 17
гольцов – все крупные. День
был хороший. Ветер слабый,
тепло. Я рисовал, как достают
рыбу от рюжи.

2 сентября. Ветер северо�
восточный. Ночью был мо�
роз. В неводе 30 рыб. В рюжи
попало 11 пудов. Все мы
дружно принялись за работу.
Женщины и девки тоже... Ход
гольца только начинается,
долго мы дожидались. Арте�
лью очень хорошо работать.

6 октября. Мороз, земля по�
крылась снегом... Жена наше�
го товарища родила утром
дочку. Я её зарегистрировал,
имя – Зарница. Мы поджида�
ем пароход.

20 октября. Ходил на охоту
и взял гагарку, чайку, рыбу

удил в озере. Василий Ардеев,
Тимофей Ледков ездили в
дальний конец залива Рогачё�
ва. Вернулись без добычи.
Стояла очень худая погода. В
каждом доме не было мяса.
Варить нечего. Стрелять – ве�
тер сильный. Ждём парохода.
Он привезёт солонины. Но
парохода нету.

13 ноября. Снег целый день.
Работаю сани, крышу. Вече�
ром задумчиво сидел, думал о
том, что не дали мне камусов
оленьих; мануфактуры на ру�
башку, конечно, получил, но
не хватает семейству. Другие
получили всё полно. Госторг
совсем меня забыл.

1 декабря. Мы живём хоро�
шо. Только промыслу нету и
корму собакам. В дальнюю
дорогу нельзя – собаки го�
лодны.

3 декабря. Туман. Я поставил
компас – ехали на припайку.
В море видели двух нерп. Од�
ну убили – её волной подви�
нуло под лёд. Другую промах�
нули – волна мешает и ветер.
Вернулись без всякого про�
мыслу.

6 декабря. Я поехал на море
рано утром. Со мной соеди�
нился Фёдор Ледков. Когда
добрались до него, подоспел
Тимофей Ледков. Отправи�
лись одной лодкой. Пришли
на припайку, видели несколь�
ко чистиков. Мы их не трога�
ли, нам нужна нерпа для со�
бак. К полудню убили 11
нерп. Мы теперь рады. Собак
будем кормить…

26 декабря. Утро ясное, ти�
хо, мороз. Мы рано встали.
Некоторые товарищи пошли
на промысел при лунном све�
те. Я не хотел в темноте те�
рять зверя, но пришлось тоже
идти. Мы убили 17 нерп. Всё�
таки промысел начинает по�
казываться.

29 декабря. Я отправился в
карскую сторону искать зве�
ря...

Проехал всего 25 вёрст, как
началась пурга. Вперёд идти
невозможно, ничего не вид�
но. Пытался ехать по компасу.
С трудом добрался до хребта.
Тут себе и собакам дал отдых.
Поставил палатку, разжёг
примус, заварил чай.

С Л Е Д  В  Ж И З Н И

На промысле за тюленем. 1995 г.



М И Р  С Е В Е Р А66

Как считал известный поэт
Сергей Марков, в 1932–1936�х
годах работавший в Поморье,
«президентство» отрицатель�
но сказалось на творчестве
ненецкого художника и ска�
зителя. В одном из своих сти�
хотворений Марков заклинал
Вылку:

Начни же новые страницы,
Тебе я говорю,
Рисуй полярные зарницы
И светлую зарю.
Живой соперник бога Нума,
Властитель древних льдин,
Я пью с тобой за святость

чума
И дым твоих седин!

Но Марков не знал, что
Вылка в те годы пытался со�
трудничать с фольклористом
Вячеславом Тонковым. В 1936
году тот в предисловии к
главной книге своей жизни
«Ненецкие сказки» отмечал,
что Вылке, как сказителю, бы�
ло чрезвычайно трудно «под�
бирать слова для определе�
ния северной красоты. И
только в песнях, которые лю�
бил петь Вылка, ему казалось,
он передавал наиболее пра�
вильно музыку Севера».

К сожалению, Тонков запи�
сал все тексты от Вылки ис�
ключительно в русском пере�
сказе, поэтому сборник «Не�
нецкие сказки» не даёт спе�
циалистам возможности
представить своеобразие по�
этического стиля непосред�
ственно самого сказителя.

Между тем Вылка был не�
превзойдённым артистом.
Первым это подметил Пере�
плётчиков. «Мне слышно из
соседней с моей мастерской
комнаты, где работает Вылка,
– вспоминал в 1917 году ху�
дожник, – странные, тягучие,
печальные звуки. Это Вылка
за работой поёт песни: песнь
войны, песнь охоты, песнь
смерти; эти необычные звуки
переносят своей своеобраз�
ной тягучестью в далёкие
снеговые пустоты, в беско�
нечные полярные ночи, эти
звуки тоски прекрасны и му�
зыкальны». А если верить
очерку Личутина о Вылке, все
народные сказания о богаты�

рях Вылка пел стоя, «он долго
откашливался, руки опускал
по швам, искал, пробуя голос,
верный тон».

После войны с Вылкой
больше других работала
фольклористка А.Щербакова.
В 1946 году она, как руково�
дитель фольклорной экспе�
диции от Географического
общества, записала от Вылки
великое множество старин�
ных песен. Потом учёная и
сказитель вели долгую пере�
писку. Последняя их встреча
произошла в 1959 году в Ар�
хангельске, где Вылка после
изгнания с Новой Земли чув�
ствовал себя очень сиротли�
во. Великий северный рапсод
в память об этой встрече пе�
редал фольклористке тетрад�
ку с собственноручно напи�
санными им воспоминания�
ми о Русанове. 

В Архангельске Вылка ока�
зался невостребован. 26 мар�
та 1960 года он писал своему
сыну Ивану: «Я живу на ста�
ром месте, после 1 апреля, на�
верное, будет новая квартира,
дадут на Костромском про�
спекте... Все мелкие дома лик�
видируют, строят новые ка�
менные дома. Зимой был по�
жар. Был сарай – сгорел, чуть
мой дом не сгорел. Говорят,
здесь опасно жить. Если ещё
случится пожар, получится
огненное море – все деревян�
ные постройки сгорят. Те�
перь картин не пишу, покупа�
телей не стало. Так, на хлеб,
живу на 300 рублях. В сбер�
кассе денег не стало».

Умер Тыко Вылка осенью
1960 года в Архангельске. Его
наследие долго никого не
трогало. Вернул к нему инте�
рес блестящий писатель
Юрий Казаков. Произошло
это, можно сказать, чисто слу�
чайно. Казаков рассказывал:
«В 1964 году, перед тем как пу�
ститься на зверобойной шху�
не «Моряна» в Карское море,
мы с другом�поэтом зашли в
местный музей, который тог�
да помещался рядом со ста�
рым морвокзалом. Друг мой
был любитель и собиратель
всяческой живописи – фран�
цузской, русской, советской, а
я как раз перед этим рассказал

ему о С.Писахове. Некая деви�
ца привела нас в так называе�
мые «фонды», на пыльный
чердак, оставила нас одних, и
мы принялись за картины. С
наслаждением разглядывали
мы полотна А.Борисова, С.Пи�
сахова, но вот нам всё чаще
стали попадаться маленькие
картинки, старательно, круп�
но подписанные: «Тыко Выл�
ка»... Картины эти выглядели
наивно и даже как бы беспо�
мощно, будто рисовал их ре�
бёнок, но в робких, каких�то
беззащитных красках их была
такая свежесть, такая безыс�
кусственность, что глаз нель�
зя было оторвать, как бывает,
не оторвёшь взгляд от осле�
пительно�синего окошка не�
бес в низких тёмных тучах...
Мы намеревались зайти на
Новую Землю, но припай нас
к ней не подпустил, и, просто�
яв два дня в виду мрачных бе�
регов, мы пошли далее. По�
мню, тогда ещё, ничего почти
не зная о Вылке, я всё�таки не
переставал дивиться его жиз�
ни. Вовсю сияло полярное ле�
то, но и холодно было, одино�
ко, заброшенно, и уж совсем
отчаянная картина выходила
у меня, когда я воображал
жизнь на этих берегах лет
шестьдесят�семьдесят назад.
(В Архангельском областном
архиве я переписал коротень�
кую автобиографию Вылки, в
которой, между прочим, ска�
зано: «В детстве и юности жил
я в чуме, а приходилось и в
снежной яме, грязь, дым, ни�
каких удобств. Одежда и обувь
были из оленьих шкур, белья
не знали, не знали постель�
ных принадлежностей».) Как
же жил там долгие годы неве�
домый мне Тыко Вылка, думал
я, как находил он поэзию на
этой бедной земле, в этом по�
истине ужасающем вертепе
ледяной стужи и мрака?»

И только в 1965 году в
Свердловске вышла первая и
пока, увы, единственная кни�
га Вылки, громко названная
«Избранное». Архив же пер�
вого и последнего президен�
та Новой Земли до сих пор
толком не изучен.

Вячеслав ОГРЫЗКО

С Л Е Д  В  Ж И З Н И
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Рукописное
письмо 

Евдокии 
Егоровны 

Аксёновой, 
адресованное 
мадам Ротару

Здравствуйте,
дорогая мадам
Ротару!

Получила на днях Ваше
письмо. Я как уехала летом в
тундру и вот только в феврале
вернулась. Родилась я на стан�
ке Боганида, тогда не было по�
сёлков, больниц. Все вели ко�
чевой образ жизни. Писать
стихи стала с 5 класса на рус�
ском языке. После пыталась
писать на родном языке, а ут�
ром не могла разобрать. Тогда
стала выписывать периодиче�
скую печать из Якутии. Наш
язык родственен. Мы отно�
симся к тюркской группе.
Моя первая книжка «Барак�
сан» вышла в 1973 году. Так
что в этом году 20�летний
юбилей долганской литера�
туры, и очень хорошо, что он
совпадает с мероприятием
ЮНЕСКО. 1993 год объявлен
годом малочисленных наро�
дов Севера всего земного ша�
ра. Я назвала книжку «Барак�
сан». Это выражение ликова�
ния. Всё, что хорошее, – ба�

раксан. Земля,
реки, озёра, хо�
рошие люди,
олени, хорошая
собака, солнце –
это всё Барак�
сан. Набирали
книгу в Якутске.
Пока везли с ти�
пографии в аэ�
ропорт, весь на�

бор рассыпался. Пришлось
снова набирать и везти в
Красноярск. На следующий
год в Красноярске вышел
сборник «Песни долган». В
нём впервые долганские пес�
ни легли на ноты, но шрифт
был хакасский. Набирать в
Якутии сборник издательству
очень дорого. Хакасский
шрифт не подходит, поэтому
«Узоры тундры» и «Тыатаагы�
каан» снова пришлось наби�
рать в Якутске. И только в
1980 году был утверждён дол�
ганский алфавит. Помогли
мне здорово и поддержали
учёные из Новосибирска:
профессор Е.И. Убрятова и
В.М. Наделяев. Они в 1932–35
гг. работали учителями в от�
далённых кочевьях среди
долган. Красноярское книж�
ное издательство приобрело
национальные шрифты не�
давно. В 1977–1979 гг. я учи�
лась в Москве на высших ли�

З В У К И  Я З Ы К А  Р О Д Н О ГО

Евдокия (Огдо)
Егоровна Аксёнова
принадлежит к числу
достойных предста�
вителей долган, при�
шедших в литературу
Севера в начале 70�х
годов прошлого столе�
тия и заявивших о
своём народе на весь
мир. Её вклад в ста�
новление литерату�
ры, создание письмен�
ности, сохранение и
развитие долганского
языка неоценим. Твор�
чество Огдо Аксёно�
вой раскрывает, ка�
кими «сложными и не�
обходимыми для жи�
теля полярной тунд�
ры навыками, глубо�
кими знаниями родной
природы, богатой
фантазией и образ�
ным языком» владели
наши предки. Имя Ог�
до стало известно не
только жителям по�
луострова Таймыр, но
и всему просвещённо�
му миру. А создание
Музея Огдо Аксёновой
послужило отправ�
ной точкой для прове�
дения целенаправлен�
ной работы по воз�
рождению духовной
культуры долган, ук�
реплению и сохране�
нию этнических куль�
турных ценностей.
Добавлю, что в этом
году нашей Огдо ис�
полнилось бы 75 лет.

Аксинья РУДИНСКАЯ,
директор заповедника «Таймырский»

ТТУНДРЫУНДРЫ
УУЗЗООРРЫЫ

Огдо АКСЁНОВА
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тературных курсах. За эти два
года я обошла все институты
в Москве и добилась. Теперь
могут издаваться все мало�
численные народы края.

За эти годы (пусть хоть и
ругают советскую власть) нас
стало больше. По переписи
1927 года долган было около
2 тысяч, сейчас более 5 тысяч.
Нганасан около тысячи, эн�
цев около 400 человек. Теперь
трудности позади. Вначале
мне не верили. Письменнос�
ти нет. Чёрт знает, что пишет
Огдо. Моё национальное имя
Огдо произошло от эвенкий�
ского слова огды – огонь гро�
ма, т.е. молния. Друзьям шутя
говорю, что я – баба�молния.

Долганы образовались в ре�
зультате смешивания якутов,
эвенков и русских христиан.
Русские христиане – это яку�
ты и русские, говорили от�
дельным якутским говором.
Занимались рыбалкой, охо�
той, скотоводством, огород�
ничеством.

В создании словаря (вышел
в 1992 г.) помогли мне долга�
новеды, преподаватели Том�
ского государственного уни�
верситета. Вообще нами за�
фиксировано около 300 тыс.
долганских слов. Работа
большая. Мечтали об издании
долганского академического
словаря, но свет он не скоро
увидит. Сейчас от гуманитар�
ных наук все далеки. Чтоб из�
дать его, надо немало средств.
Так что придётся всё это оста�
вить будущему поколению, да
и то, если они это поймут. В
создании Букваря приняла
участие долганка, бывшая
учительница начальных клас�
сов А.А. Барболина. Жаль, что
эти учебники издались малым
тиражом, а переиздать в се�
годняшних условиях
невозможно. Через
лет 5 их на партах
школьников уже не
будет. Букварь издан в
1990 г. Мои книжки
издаются тоже малым
тиражом 1 тысяча, 2
тысячи. В Москве на
русском языке «Мо�
рошку» издали 100
000 тиражом. Это –
Пушкинский тираж.

Он быстро разошёлся и
оформлен неплохо. Художе�
ственная редакция из�ва «Ма�
лыш» получила II премию, и
её («Морошку») в 1986 г. пере�
издали таким же тиражом. Он
тоже был сразу раскуплен.

Теперь все обиды, все слёзы
позади. Хотя, я друзьям гово�
рю, что если бы слёзы не вы�
сыхали, то сколько бы кило�
грамм весила моя подушка?

В нашем Таймырском авто�
номном округе ведётся ра�
диовещание на долганском,
ненецком, нганасанском,
энецком языках. В сутки 45
минут, на русском – 55 ми�
нут. Я работала старшим ре�
дактором отдела передач на
языках народов Таймыра.
Ушла на пенсию в 1986 г. На
здоровье не жалуюсь. Хожу
на рыбалку. Скоро корюшка
пойдёт. У нас ещё зима. Лёд
долбить надо. Летом рыбачу
и осенью. Хожу за грибами.
Собираю ревень на варенье.
Листья солю на щи. Лук ди�
кий солю на зиму. Ягоды: го�
лубику, морошку, бруснику
собираю.

В Красном чуме работала с
1957–69 гг. Работала учите�
лем�библиотекарем, т.е. лик�
без (ликвидация безграмот�
ности). Пожилые не умели
расписываться. Ставили в
бухгалтерских ведомостях
свои тамги. Это – родовые
знаки. Ножом вырезали на
шерсти оленя. Знаки разные:
^, ?, ?, ? и др. Когда олень при�
мкнёт к чужому стаду, все зна�
ли, чей это олень, и возвраща�
ли. С оленеводами, охотника�
ми кочевала с мая по сен�
тябрь, а зимой ездила на 10
дней и более. Молодёжь обу�
чала до 4 класса.

В Красноярском книжном
издательстве вышли мои
сборники на долганском и в
переводе на русский:

1. Бараксан.
2. Песни долган (с нотами.

Нотной грамоты не знаю. Ме�
лодии сама сочиняю. В детст�
ве много песен мне пела ба�
бушка Дьэбгиэн, по отцу.
Раньше у нас каждый человек
имел свою песню, личную).

3. Тыатаагыкаан (только на
долганском).

4. Узоры тундры.
5. Весёлая азбука.
6. Бисерная Борода – Огу�

руо Бытык.
7. Песни северного сияния.
8. Песни баргана.
На русском языке:
1. Тундровичок.
2. Морошка 1980.
3. Морошка 1986 (переизда�

на).
4. Бисерная Борода – Огу�

руо Бытык.
5. Олень�щука (инсцениро�

ванная, музыкально оформ�
ленная грампластинка фир�
мы «Мелодия».

6. Талые воды.
7. Рисунки полярного неба

(Киев, перевод на украин�
ский язык).

8. Букварь
9. Словарь.
Отдельные мои стихи пере�

водились в различных журна�
лах в бывших республиках
Союза, а журнал «Советская
литература» переводила на
немецкий, испанский, япон�
ский, английский и др. языки.
Перевела я «Завещание»
Т.Шевченко из книги «Коб�
зарь». Это стихотворение пе�
реведено в книге на 100 язы�
ков мира. 

Наш язык изучает японская
лингвистка Сюнсюку. Она

прошлым летом приезжа�
ла. Немного разговари�
вает, но понимает всё.

На этом всё. Желаю Вам
всего доброго.

До свиданья, пока.
Пишите.
С уважением, Огдо.
Если что надо срочно,

пишите.
У нас в городе найдётся

преподаватель француз�
ского языка.

З В У К И  Я З Ы К А  Р О Д Н О ГО
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Н
есмотря на проводи�
мые школьные ре�
формы, качество обу�

чения детей малочисленных
этносов (коряки, чукчи, эски�
мосы, эвены), проживающих
на Крайнем Северо�Востоке
России, продолжает ухуд�
шаться. Так, выпуск из сред�
них школ детей малочислен�
ных народностей Севера за
последние 15 лет сократился
в 4,6 раза, из ПТУ за этот же
период – в 5,2 раза; количест�
во второгодников превысило
аналогичный показатель
других учащихся в 3 раза; от�
сев студентов из вузов только
по причине неуспеваемости
составил 75%.

В настоящее время из або�
ригенного населения Севера
в возрасте старше 15 лет 48%
имеют начальное и неполное
среднее образование, 16,9%
не имеют даже начального.
Почти половина из них пол�
ностью неграмотна. Около
трети учеников начальных
классов вынуждены прохо�
дить повторный курс обуче�
ния. Общее количество про�
должающих учёбу в 7�х и 8�х
классах – менее 30–35%. 

Одна из причин резкого
падения результатов обуче�
ния заключается в том, что
понятийный аппарат детей
Севера для восприятия со�
временных школьных про�
грамм не подготовлен. Зна�
чит, вряд ли разумно и в даль�
нейшем подгонять детей ав�
тохтонных народов Севера
под «современные школьные
программы».

Школьный учитель ориен�
тируется на использование
стандартных методов и при�
ёмов в обучении, примене�
нии на уроках однотипных
способов организации по�
знавательной деятельности
учащихся. В то время как ре�
зультаты успеваемости ука�
зывают на необходимость
учёта в обучении – чукчей,
эскимосов, коряков, эвенов в
начальной школе их этниче�
ской специфики развития
мыслительной деятельности,
применения вариативных
способов подачи учебного
материала, использования

«двойной подачи» содержа�
ния материала при традици�
онной организации учения в
первых классах школы. 

Типологические свойства
личности детей автохтонов
показывают, что скорость
протекания мыслительных
процессов при решении за�
дачи у них в среднем в 1,6 ра�
за медленнее, темп усвоения
программного материала бо�
лее длительный, переключе�
ние внимания по ходу урока
с одного вида умственной ра�
боты на другой в среднем со�
ставляет 1 минуту 48 секунд.
Но это не недостаток, а осо�
бенность мышления ребёнка
– чукчи, эскимоса, коряка.
Знание учителями индивиду�
альных особенностей детей
малочисленных народов
чрезвычайно важно, потому

что национальное самосо�
знание и национальное до�
стоинство характеризуются,
прежде всего, именно инди�
видуальностью каждого на�
рода как исторической лич�
ности. 

Благодаря традиционной
культуре, среды обитания,
своему психологическому
складу, образу жизни, обыча�
ям, вере, сохраняется нацио�
нальная самобытность авто�
хтонных этносов. Этнологи
рассматривают общества се�
верных народов России как
социальные экосистемы, для
которых характерно стрем�
ление к обеспечению своего
равновесия в природе через
бережное отношение к земле,
тундре, морским животным. 

Автохтонные народы Севе�
ро�Востока создали своеоб�

Ж И В А Я  Э Т Н О Г РАФ И Я

ЭЭТТННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ЦЦЕЕННННООССТТИИ  ВВ  ООББУУЧЧЕЕННИИИИ
ККООРРЕЕННННЫЫХХ  ММААЛЛООЧЧИИССЛЛЕЕННННЫЫХХ  ННААРРООДДООВВ
ССЕЕВВЕЕРРОО��ВВООССТТООККАА

Алла
ФРОЛОВА 
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разную анархо�общинную
систему, в которой удачно
сочетаются коллективные и
индивидуальные формы тру�
да, а отношения между чле�
нами общества регулируются
традициями, верой. Считаем,
что для полноценной адапта�
ции учащихся в современ�
ном обществе необходимо
изменить не только систему
воспитательной работы в
школе, но и набор предметов
учебного плана, сохраняя
при этом уникальную спо�
собность малочисленных на�
родов к самообеспечению
жизнедеятельности. Поэтому
не следует рассматривать
мышление северных этносов
с позиции современных за�
падных стандартов, так как
это может привести к ситуа�
ции, когда мышление север�
ных народов, которое не
предполагает немедленного
материального успеха, будет
рассматриваться индустри�
альным обществом как не
только бесполезное, но и
опасное. А между тем мышле�
ние автохтонных народов по
своей сложности, по крайней
мере, не уступает нашему мы�
шлению. Приобщение к куль�
туре своего народа, осозна�
ние особенностей своей эт�
нической общности обус�
ловливает формирование
умственной активности и си�
стемы этнопсихологических
свойств личности. В этой
связи ценностными характе�
ристиками личности ребён�
ка становятся его способ�

ность к самостоятельному
выбору, умение действовать
на основе этого выбора, без
потерь выходить из сложных
ситуаций, совершать значи�
мые для самоопределения
поступки.

В традиционной практике
семейной жизни народнос�
тей Севера существовало два
основных правила умствен�
ного воспитания: 1) не долж�
но быть дела без цели; 2) не
поставив задачу для себя,
нельзя идти к старшему. В ос�
нове воспитания лежит триа�
да «арктическая природа –
доброта – трудолюбие». Ре�
альной целью воспитания яв�
лялось воспитание «настоя�
щего человека». Народный
идеал – «гармонично разви�
тый, совершенный человек
«эрэмчин», силач, удачливый
охотник, хороший человек».
Он занимал третье место в
социальной иерархии рода
после старейшины и шамана.
Сильный человек защищал
род от нападений врагов. Это
не обычный воин у юкаги�
ров, а «сильный мужчина»,
обладавший огромной физи�
ческой силой и проворством.
Согласно легендам, в древ�
ние времена «эрэмчин» был
наделён сверхъестественной
силой, владел приёмами ве�
дения боя. От него зависел
исход сражения. Если бои на
копьях были на равных, то
победа враждующих сторон
решалась единоборством их
«сильных мужчин». Эрэмчин
мог сражаться с группой вои�
нов. Согласно преданиям,
юкагирский «сильный муж�
чина» мог уклоняться от ты�
сячи стрел; не касаясь, пере�
прыгивать через стоящего
человека, крышу дома. 

Следовательно, каждый
мальчик мечтал стать «силь�
ным человеком» рода. Он с
детства обучался специаль�
ным упражнениям, подготав�
ливающим его к исполнению
функций защитника рода,
лучшего охотника. Чтобы до�
гнать животное, хороший
охотник должен быстро бе�
гать как на лыжах, так и без
них, при беге управлять сво�
им дыханием, при этом хо�

рошо стреляя из лука или ру�
жья. Ему необходимо обеспе�
чить свой род мясом лося
или оленя, а для одежды шку�
рами этих животных. Разви�
тию такого рода качеств спо�
собствовали многие игры и
состязания. Значительное
место в тундровых играх оле�
неводов чукчей, юкагиров за�
нимали соревнования «Быть
первым на оленях», игры с
чаатом «Ловля рога», «Наки�
дывание чаата на движущий�
ся рог» и др., в играх детям
прививали древние знания
рода по отношению к при�
роде и животному миру. Ум�
ственное воспитание было
ориентировано на принятие
ребёнком определённой мо�
дели социализации, направ�
ленной на усвоение тради�
ционных видов этикетного
поведения, трудовой, игро�
вой, праздничной культуры
этноса.

Образование детей всегда
было предметом первосте�
пенной важности. Умствен�
ную активность ребёнка
взрослые понимали как спо�
собность влиять на окружаю�
щую среду, не принося ей
вреда в соответствии с собст�
венными потребностями,
взглядами и целями. Подрас�
тающее поколение приобща�
лось к работе оленевода, учи�
лось у старших премудрос�
тям тундровой жизни, усваи�
вало лексику чукотского язы�
ка, и делалось это не назида�
тельно, а примером «делай,
как я». 

«Мир детства» малочислен�
ные народы рассматривали в
неразрывной связи с миром
взрослых. К факторам, спо�
собствующим умственному
развитию, относили игры,
малые жанры устного народ�
ного творчества, производ�
ственные действия, геогра�
фическую среду и социаль�
но�экономические условия
семьи, рода. 

Коренные малочисленные
народы Севера социальные и
культурные функции осуще�
ствляли путём личностной и
групповой трансляции (рас�
сказ, обсуждение, образец,
ритуал, участие), а экономи�
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ческие – через непосредст�
венную трудовую деятель�
ность. Обучали детей родите�
ли на наглядных примерах.
Обучаясь, ребёнок мало о
чём спрашивал, а просто на�
блюдал за тем, как отец ловил
оленя, ставил метку, делал за�
готовку шкур, искал новые
пастбища для выпаса оленей.
Повторяемость действий в
одинаковых условиях через
определённые промежутки
времени способствовала за�
поминанию, выработке
прочных навыков, организа�
ции поведения детей, поэто�
му умственное воспитание
ребёнка в зависимости от его
половой принадлежности
начиналось рано. Оно осу�
ществлялось путём непо�
средственного включения в
традиционные виды труда:
бытовой труд, оленеводство,
охоту, ловлю рыбы, зверо�
бойный морской промысел. 

Коренные малочисленные
народы Севера говорят: «Для
нас работа – это образ жиз�
ни, а не торговля». Поэтому
оленеводство, морской зве�
робойный промысел, охота
на пушного зверя – прежде
всего этносберегающие от�
расли, а не коммерческие.
Общие качества, умения и
навыки, необходимые ребён�
ку для трудовой деятельнос�
ти, развивались в специаль�
ных соревнованиях, физиче�
ских упражнениях.

О передаче знаний мальчи�
кам рассказывает старый эс�
кимос Ашкамакин: «Обычно
сыновей их отцы всему учи�
ли. Вот наш отец меня с бра�
том учил, как на байдаре охо�
титься. Но ещё бывало, что
самые старые и опытные
охотники молодёжь собира�
ли и им рассказывали. Где те�
чение, где перемена воды, от�
лив или прилив: смотрите
внимательно, как течение по
солнцу идёт. Трещину во льду
увидите – обязательно смот�
рите, в какую сторону идёт
течение. Следите за припаем.
В Чаплино старики учили.
Прямо на улице стоят и рас�
сказывают: смотрите, гово�
рят, за облачками над сопка�
ми. Если облачко медленно

движется или стоит над соп�
кой – смело на лёд идите. А
если оно быстро прошло,
скорее домой бегите, потому
что ветер северный будет.
Пурга небо обтянет. Потом
говорили они, и отец мой то�
же: когда на охоту в море идё�
те, берите с собой моржа
кишки, или олений жир, или
нунивак. Но там не кушайте –
это только запаса, если вас
оторвёт. Тогда будете на
льдине кусочками кушать.
Рассказывали старики и о
том, как люди живут на ост�
рове Св. Лаврентия, чем зани�
маются. А про Аляску я от де�
душки слышал; он на шхуне
туда ездил».

Старики, передавая ребён�
ку правила поведения в тунд�
ре, говорили: «Много в тунд�
ре примет, которые в плохую
погоду помогают человеку
найти свой дом. Умному тун�
дровику ни мороз, ни пурга
не страшны. Надо только за�
мечать каждую мелочь, за�
помнить причуды родной
тундры, тогда найдёшь песца,
сохранишь оленей, сам и се�
мья твоя долго жить будете».

Умственная активность ре�
бёнка выражалась в стремле�
нии узнать что�то новое,
сравнить ряд предметов, их
признаков, выделить сущест�
венные признаки, обобщить
их и обозначить словом. Сле�
довательно, целью такого
обучения было научить не
только что�то делать, запо�
минать, но и быть сдержан�
ным в речах, только так мож�
но приобрести уважение в
глазах сородичей. Воспита�
ние умственной активности
происходило гармонично,
во взаимосвязи. Этапы умст�
венного развития ребёнка
последовательно сменяли
друг друга. Сначала это усво�
ение речи, предметных дей�
ствий, затем, производствен�
ных действий, системы за�
претов (промысловых, раз�
деления труда, организации
семьи и быта), заговоров и
заклинаний (чтобы не рва�
лась нить, чтобы мясо не
кончалось). Существовали
заговоры, чтобы память была
лучше, дорога в тундре коро�

че. Комплексы заклинаний
орудий промысла (лука, ко�
пья, ружья). Магические дей�
ствия с оружием были на�
правлены на то, чтобы ору�
жие не потеряло своих
свойств и впредь приносило
охотнику удачу. Комплекс за�
претов закреплял традиции,
обычаи, а также представле�
ния о человеке – его мире –
природе. Позже ребёнком ус�
ваивались географические
особенности местности,
счёт, фольклор, декоратив�
но�прикладное искусство,
песни, пляски�пантомимы. 

В традиционной культуре
малочисленных народов Се�
вера ребёнок принадлежит
не только отцу и матери, но и
всей общности, в которой он
живёт, и соответственно
общность принимает непо�
средственное участие в его
образовании. Следовательно,
отношение малочисленных
народов к интеллектуально�
му развитию детей закрепле�
но в пословицах и поговор�
ках. Например – «Снежный
баран славится зрением, лось
– слухом, дикий олень – вку�
сом, а человек – разумом»
(чукчи). «Не ворчи всё время,
иногда помалкивай» (чукчи).
«Не торопись осуждать моло�
дых, торопись дать совет»
(чукчи) «Слово старого чело�
века – свет дня» (чукчи).
«Лучше матери друга нет»
(чукчи). «Не смотри на гору
другого человека, смотри
только на свою» (чукчи).
«Много знать – основа силы»
(эвены). Загадки – Стоит
большой чум. Войдёшь в него
слепым, а выйдешь зрячим
(школа, эвены). Что всех быс�
трее? (мысль, эвены). Есть не�
известный, который говорит:
меня найдёшь, когда порабо�
таешь, а я тебя спасу, если ме�
ня занесёшь в дом (дрова,
эвены). В устном творчестве
заложены нравственные цен�
ности, способствовавшие
развитию личностной неза�
висимости, сообразительно�
сти, умение без потерь выхо�
дить из сложных ситуаций,
осознание ценности личнос�
ти другого человека. Неболь�
шие рассказы, легенды, вос�
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поминания стариков были
наполнены действительны�
ми событиями, где герой бла�
годаря смекалке, знаниям вы�
ходил победителем. Взрос�
лые о ребёнке судили по уму.
Дети глупые, ленивые, нерас�
судительные осуждались, вы�
смеивались.

В общении с природой раз�
вивалась наблюдательность,
в игре сообразительность.
Ребёнок стремился к совме�
стному труду со взрослыми,
что расширяло его кругозор,
развивало мышление, он
учился сравнивать, узнавать,
классифицировать, разли�
чать. Постепенно возникал
стойкий интерес к труду, раз�
вивались умственные спо�
собности и сложные мысли�
тельные операции (обобще�
ния, умозаключения, плани�
рование). С накоплением
опыта умственная деятель�
ность ребёнка начинает при�
нимать самостоятельный,
творческий характер.

В развитии ума, сообрази�
тельности, быстроты мысли�
тельных реакций, формиро�
вания общественного пове�
дения играли различного
вида традиционные подвиж�
ные игры (бег по кругу, бег
на расстояние, прыжки), иг�
ры с предметами (метание
камней, боласы, копья, за�
брасывание чаата, стрельба
из лука), в слова (подража�
ние крику птиц, зверей),
придумывание новых слов. В
таких играх использовались
древние чукотские, юкагир�
ские термины – тундровый
диалект. Например – «мунь
ахит», «лиитэмэч» (качели).
Существовали игры, кото�
рые способствовали приви�
тию детям трудовых навы�
ков. Так мальчики, помогая
родителям переносить рыбу
из лодки на берег, собирая
щепки у берега моря, устра�
ивали негласные соревнова�
ния «Кто больше? Кто быст�
рее?» 

Умственному развитию
способствовали обряды, ко�
чевание, декоративное ис�
кусство, фольклор. Длитель�
ные наблюдения над приро�
дой обогащали детские зна�

ния по ботанике, зоологии,
биологии, вырабатывали чув�
ство местности, ориентиров�
ки в тундре в полярные ночи.
Взрослые, имея богатый жиз�
ненный опыт, учили детей по
характерным признакам оп�
ределять время суток, наступ�
ление зимы или лета, измене�
ние направления ветра, за�
мерзание и вскрытие рек,
ориентацию в тайге, тундре
никогда не сбиваясь в пути. 

Например, кочёвка олене�
водов требует много знаний
и большого опыта, чтобы
проложить путь кочевья в
тундре, наметить пастбища,
богатые ягелем, близко рас�
положенные к воде, обдувае�
мые ветром. Именно благо�
даря этому фактору у детей
чукчей, эвенов, юкагиров
развивался ум, вырабатыва�
лась смекалка, любознатель�
ность, физическая выносли�
вость, совершенствовались
органы чувств. 

По следам прошедшего зве�
ря, наклону травы, сломан�
ным веточкам охотник�сле�
допыт мог определить, в ка�
ком состоянии был песец,
сыт или голоден, здоров ли.
Чукчи обладают высоким ис�
кусством выслеживания бе�
лок, лис, росомах, угадывают,
где останавливался зверь на
отдых, как охотился. Старей�
шина селения считал, что че�
ловек, родившийся и вырос�
ший в тундре, должен всё это
знать, чтобы самообеспечить
свою жизнь в ненастную по�
году.

Существуют у коренных ма�
лочисленных народов тради�
ционные знания об устрой�
стве мира, каковыми, напри�
мер, являются знания:

1. Смена времён года и
цикла 

Старики (чукчи, эскимосы)
раньше всегда специально
следили за ходом солнца. Для
этого специально брался
ориентир: где поднимается
солнце, где заходит, где пер�
вый раз показывается. «Место
расположения движения
солнца определялось и раз�
мечалось по сопкам, когда у
солнца остановка (зимнее
солнцестояние), оно стоит

два�три дня, затем назад при�
бавляется».

2. Время ночи определяли
по Полярной звезде, «как она
по небу ходит». Если она на�
верх поднимается – «средина
ночи», а когда она спускается,
значит, «утро скоро».

3. При определении време�
ни суток чукчи ориентирова�
лись на солнце. Были направ�
ления, которые назывались
«солнце взошло», «солнце
ушло из поля зрения», «всё
ещё день», «сумерки наступи�
ли», «сумерки стали узкими»,
«сумерки погасли», «ночь не�
давно наступила», «полночь
наступила», «полночь мино�
вала», «свет прорвался нару�
жу» и так далее.

2. Северное сияние. Ра
дуга

Северные сияния указыва�
ют на плохую погоду на сле�
дующий день. Появление на
небе четырёх радуг сразу –
вестник плохой погоды. Ве�
рования: «Северное сияние –
духи наших предков. Если
свистнешь на северное сия�
ние, они придут, возьмут
твою голову и будут играть,
как с мячом». «Когда северное
сияние очень близко, собаки
не будут слышать твоих ко�
манд».

3. Растения
Растения указывают на

приход весны и тепла. Расте�
ния очищают окружающую
среду, яркие цветы радуют,
повышают эмоциональное
состояние ребёнка. Лечеб�
ные травы растут в опреде�
лённых местах. Мох необхо�
дим для разжигания костра,
покрытия жира для зимнего
хранения. 

Оленеводы, заботясь о жи�
вотных, оставляли мох для
оленей. Почва, дёрн приме�
нялись чукчами, эскимосами
для укрытия, корни исполь�
зовались как верёвки. 

4. Земля. Вода. Море
Каждая часть земли имеет

своё название. Маленький
знак�указатель оставлялся
там, где хорошо ловится ры�
ба, показывал на опасность,
маршрут кочевья, перегон
стада оленей на новые паст�
бища. Указатели из камня

Ж И В А Я  Э Т Н О Г РАФ И Я



№  1  /  2 0 1 1 73

или дерева охотник остав�
лял для подсказки, в каком
направлении он ушёл. 

Растения, животные, ветер
и волны зависят от воды. 

Чукчи, эскимосы научи
лись «читать» землю, небо
и море для руководства в
жизни. «Ветер создаёт волны,
которые на море могут быть
опасны, поэтому погоду не�
обходимо «читать» по тучам».
«Если тучи высоки и ветер ду�
ет с севера, а затем исчезает,
будет тепло, и море будет
спокойно». «Лёд тоньше там,
где много снега». «Течения
могут принести несчастья,
необходимо «читать» воду».

«Если есть снег, то когда
сильно захочешь пить, лучше
растопить снег, прежде чем
проглотить». (Мальчиков
учат не пить много воды сра�
зу, чтобы научить их перено�
сить жажду.) 

Верования: «Если ты бро�
сишь песок в воздух у воды,
то будет дождь». «Воду нельзя
сердить, она может забрать
животных». Море обладает
«духом». 

5. Белый медведь
Арктические малочислен�

ные народы боятся и уважа�
ют полярных медведей. Все
медведи имеют свои терри�
тории. Охотника, убившего
медведя, уважают за силу, хи�
трость и мужество. Медвежьи

шкуры высоко оцениваются.
Белые медведи занимают
важное место в традициях и
духовной жизни эскимосов,
береговых чукчей. Эскимосы
думали, что духи, охраняв�
шие шаманов, воплощались в
белых медведей, и считалось,
что души людей иногда пере�
селяются в медведей и наобо�
рот. Когда убивали белого
медведя, это было важным
событием, требовавшим спе�
циальных обрядов, чтобы
умилостивить его дух.

Верования: «Погода ста�
новится туманной, когда
медведь приходит весной».
«Не смейся над костями мед�
ведя, он придёт и нападёт на
тебя». Старейшие говорят:
«Нельзя позволять ребёнку
долго плакать, а то придёт
медведица и успокоит плачу�
щего ребёнка. У медведиц хо�
рошо развит материнский
инстинкт».

6. Ориентация в прост
ранстве 

Ориентиром для берего�
вых жителей были ветер и
волнение моря. «Считали, ес�
ли человека на льдине унес�
ло, идти прямо к берегу, надо,
чтобы солнце в спину было.
Или лёд ломает вдоль берега
– тогда поперёк течения ид�
ти надо». Зимой и весной в
тундре ориентировались по
звёздам. В туман в воду руку

или ремень опускали и опре�
деляли, куда меняет море те�
чение, что это – отлив или
прилив. В тундре смотрели,
куда трава гнётся, в какую
сторону север или юг. Когда
снег, нужно до земли ямку
копать и смотреть, в какую
сторону трава клонится.

7. Местные ветры, тече
ния, ледовые условия

Люди знали названия
10–12 ветров: северный ве�
тер, восточный дует с моря,
ветер из�за сопки и т.д. Были
ветры «хорошие» и «плохие».
По ветру определяли погоду
и род деятельности. «Счита�
лось, если ветер (юго�запад�
ный), то дует с моря беспре�
рывно, погода при нём пло�
хая, сыро, на охоту в море хо�
дить нельзя». Если зимой от�
лив сильный, говорили, что
будет сильный южный ветер.
А когда прилив большой, го�
ворили: «не ходите далеко,
скоро будет северный ветер».
В сильный ветер в море не
выходят. Морские ветры все�
гда с дождём или туманом.
«Обычно тех, кого на льдине
уносило в море, ждали не�
сколько месяцев. Люди наде�
ялись, что подует южный ве�
тер, он старый лёд назад к бе�
регу принесёт. Если не будет
льда, погиб, значит, охот�
ник».

7. Годовой календарь у
древних эвенов

Термины месяцев опреде�
ляются по названиям частей
тела человека, охватывают
макушку головы, плечо, кисть
руки, суставы пальцев. Счёт
времени разделяется на ле�
вую и правую стороны тела
человека.

Левая сторона счёта: Ян�
варь – макушка головы. Фев�
раль – левое плечо. Март – ле�
вый локоть. Апрель – кисть
левой руки. Май – первые сус�
тавы руки. Июнь – вторые су�
ставы руки. Июль – кончики
пальцев левой и правой рук. 

Правая сторона счёта:
Август – вторые суставы рук
(правой). Сентябрь – первый
сустав руки (правой). Ок�
тябрь – кисть правой руки.
Ноябрь – правый локоть. Де�
кабрь – правое плечо.
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Сегодня возрождать и раз
вивать национальную куль
туру невозможно без пере�
мен в обучении детей, начи�
ная с изучения родного язы�
ка в дошкольном возрасте,
учёта традиций и понимания
этнической структурноге
нетической модели воспи
тания, включающей матери�
альную практику (труд),
адаптацию, культово�риту�
альную практику, экологиче�
скую практику жизни, искус�
ство, поэтический фольклор,
игры, физические состяза�
ния, праздники.

При решении задачи обу�
чения следует исходить из
общих проблем этнического
воспитания: 

1. Сохранить достижения,
ранее приобретённые в сис�
теме образования (среднее
образование, приобщение к
культуре русского народа, а
через неё – к мировой куль�
туре).

2. Возродить традицион�
ную бытовую культуру в рам�
ках семьи и современного
села, посёлка. Начинать пер�
воначальное образование на
родном языке в соответствии
с традиционным укладом
жизни оленевода, охотника,
рыболова, кочевого образа
жизни родителей. 

3. В национальных школах
необходимо привить два ви�
да навыков и два вида ценно�
стей. Первый – это тот, кото�
рый позволяет народностям
сохранить традиционные
ценности, второй – иметь ус�
пех в современном обществе.
Кроме школ�интернатов
должны работать и мало�
комплектные школы, орга�
низованные на промежуточ�
ных базах оленеводческих
хозяйств, на факториях и др.
Это один из путей сочетания
школьного образования с
традиционной системой пе�
редачи знаний. Время, про�
водимое детьми с родителя�
ми в тундре, в оленеводчес�
кой бригаде, на рыбалке, не
потерянное для учёбы. В об�
щении дети слышат, усваива�
ют родную речь, лексику оле�
неводов, существующую
только в кочевом образе жиз�

ни, так как в посёлке, селе нет
таких слов, отражающих са�
мобытную жизнь кочевых
чукчей, юкагиров.

4. Для восстановления эт�
нических традиций (и язы�
ка) в школах Чукотки (осо�
бенно сельских) использо�
вать национально�регио�
нальный компонент – вклю�
чить в учебные пособия обы�
чаи, обряды и трудовые тра�
диции, заповеди этноса; оз�
накомление с историей род�
ного края, декоративно�при�
кладное искусство, природо�
ведение, музыкальное крае�
ведение, игры. 

Примером могут служить
проекты:

Проект по теме «По
мнить прошлое – сохра
нить будущее».

1. Составление чукотского
календаря оленевода.

2. Составление карты�схе�
мы кочевья.

3. Составление спаситель�
ного письма «Как мы можем
помочь серым китам», «Как
сохранить белого медведя».

4. Запись воспоминаний
стариков о своём детстве «И
было так…».

Проект по теме «Страте
гия охраны белого медве
дя»

1. Общая характеристика
белого медведя. Внешний
вид. Среда обитания. Районы
устройства берлог. Сезонные
перемещения.

2. Охота на белого медведя
в прошлом.

3. Знания и традиции:
Охотники говорят, что

спящего медведя можно тря�
сти, но он не проснётся. Ес�
ли медведь зевает, это к удач�
ной охоте. Если убитый мед�
ведь падает головой в сторо�
ну моря, это плохая примета.
Нельзя подходить к белым
медведям при большом их
скоплении. В спящего мед�
ведя стрелять нельзя. Медве�
дицу с медвежатами, особен�
но в берлоге, убивать нельзя,
будет несчастье с охотни�
ком или с кем�нибудь из
родственников. Никогда не
ешь сырое медвежье мясо
или печень. Все медведи бо�
ятся огня.

4. Практические задания: 
Описать обычаи, поверья и

обряды, связанные с белым
медведем. Их соблюдение в
старину и в настоящее время.
Современные способы охо�
ты.

Перечислить основные ме�
тоды избежания конфликтов
человека с белым медведем.

Проекта по теме «Мест
ная география»

1. Коренные народы. Исто�
рия жителей посёлка. Жизнь
людей раньше и теперь.

2. Какая местная погода и
климат? Как предки предска�
зывали погоду в прошлом и
сегодня? Как влияет погода
на нас?

3. Как вели себя люди в экс�
тремальных условиях.

4. Растения тундры. Какие
растения используются для
медицины, еды, окрашива�
ния. 

5. Знания и традиции.
Некоторые растения растут

низко в земле. Корни расте�
ния использовали как верёв�
ки. Ветки ивы сжигали для
копчения мяса и рыбы. Лис�
тья разжёвываются и накла�
дываются на место укуса пче�
лы. Растения указывают на
приход весны и тепла, это оз�
начает, что еду можно разно�
образить растениями. Лис�
тья, цветы, ягоды и корни ис�
пользуют в еде. Северные си�
яния указывают на измене�
ния в погоде на следующий
день. Возвращение солнца в
январе означает новую
жизнь. 

6. Практические задания: 
Опросить старейших жите�

лей посёлка о традиционной
медицине. Назвать лекарст�
венные растения. Послушать
стариков о важности пред�
сказания погоды. Практикуй�
ся в чтении знаков погоды
ежедневно, записывай и на�
блюдай их, какая погода бу�
дет на следующий день. Рас�
спроси своих родителей, зна�
комых, как они добирались
домой во время метели, пур�
ги. Сформулируй правила по�
ведения человека в тундре во
время метели, пурги, тумана.

г. МАГАДАН
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Это было 18 июня. Собра�
лись те, кто был рядом с Вади�
мом Санакоевым многие�
многие годы. Среди нас были
художники, бывшие артисты
ансамбля «Мэнго», просто
друзья и знакомые Вадима.
Многие приехали с севера
Камчатки, из Паланы: север�
ная тема была самой любимой
для художника. Когда он по�
явился в наших краях, ещё
совсем молодым художни�
ком, он буквально влюбился в
искусство северян. Навсегда
его лучшими друзьями оста�
лись теперь уже народные и
заслуженные артисты России
Иосиф Жуков, Екатерина Гиль,
Татьяна Романова, а тогда мо�
лодые солисты ансамбля ко�
рякского танца «Мэнго». 

В прошлом году от нас ушёл
Вадим Санакоев. Конечно, ут�
рата невосполнимая. В жизни
надо успеть долюбить, додру�
жить, дозаботиться. Жизнь
есть жизнь. Сейчас всех нас
гложет какая�то вина: что�то
мы Вадиму недодали. Это чув�
ство всегда будет преследо�
вать человека, когда он теряет
своих родных, друзей, близ�

ких. Очень грустно, но это так.
Меня поразило, что вспоми�
нали Вадима настолько живо,
что иной раз даже смех про�
бегал между нами. Но это по�
том. Поначалу были грустные
лица. Очень быстро образо�
вался стол. Каждый что�то
принёс с собой, и такой бога�
тый стол получился. Вадим
сам был очень щедрым душой,
великодушие его каждому из�
вестно. Если у него бывали
гости, он всегда считал, что
это – посланник от Бога. Каж�
дый, кто знал его, обязательно
вспомнит его осетинские
плюшки. Это наследие тоже
досталось нам от Вадима. Он в
любой ситуации мог испечь
эти лепёшки. Однажды мы
возвращались с рыбалки с
Первой Кошки в село Карага в
4 часа ночи. Это расстояние
проплыть на моторной лодке
можно за 10 минут. Мы застря�
ли и часа три болтались в Ка�

рагинском заливе Берингова
моря: никак не могли выгрес�
ти на Карагу. Когда выбрались,
добирались до села на смеш�
ном мотоцикле корякского
художника Володи Лазарева.
Люлька в мотоцикле не имела
дна. Мне пришлось всю доро�
гу кричать «у�лю�лю�лю�лю».
Хотела сказать: «В люльке дна
нет», а получалось: «Улю�лю�
лю». Вадим сидел на мотоцик�
ле, обняв Володю, и меня под�
бадривал, говорил: «Держись,
старушка, крепись, старушка».
Представьте себе 4 часа ночи
на севере Камчатки, ночи там
очень чёрные, звёзды разлива�
ются по небу чистым�чистым
дождём. Когда наконец мы
прикатили в холостяцкую
квартиру Володи Лазарева, тут
же из ничего образовался
стол. У меня были гостинцы из
города, а Вадим моментально
замесил тесто. Мы пили рос�
кошный французский ликёр,

ÓÑÏÅÉ

ÄÎÄÐÓÆÈÒÜ

Прошлым летом в
Подмосковье ушёл из
жизни один из самых
уважаемых и любимых
художников Камчатско�
го края – член Союза ху�
дожников России Вадим
Санакоев. 

Многолетние друзья и
поклонники его творче�
ства – те, кто не смог
проводить Вадима в его
последний путь – встре�
тились в бывшей мас�
терской художника в Пе�
тропавловске�Камчат�
ском. Они собрались,
чтобы почтить свет�
лую память Вадима Са�
накоева, отдавшего Кам�
чатке всю свою созна�
тельную жизнь и посвя�
тившему этой благосло�
венной земле всё своё
творчество. Много лет
дружила с Вадимом и
Виктория Петрашёва,
которая поделилась с чи�
тателями воспоминани�

ями о художнике.

Виктория ПЕТРАШЁВА, 
кандидат философских наук

В Е Р Н И С А Ж
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закусывая осетинскими
плюшками. Теперь многие из
нас могут похвастаться: а я
умею делать эти лепёшки. В
художественном музее гово�
рят: я умею, мои дети говорят:
я умею. Теперь эксперты по
его наследству, наверно, запи�
шут этот рецепт и запечатле�
ют в память о Вадиме для по�
томков. 

Конечно, мы много говори�
ли о картинах Вадима. Его на�
следие – это такое богатство.
Вряд ли в течение ближайших
десятилетий придёт подоб�
ный художник на Север, не
только на Камчатский, я гово�
рю о российском Севере. То,
что отражено на полотнах Ва�
дима, совершенно уникально,
удивительно. К сожалению,
очень мало его картин оста�
лось в музеях. Большинство
работ сгорели. В своём доме я
храню его могучие «Шало�
майники», картину «Куща», на�
писанную осенью вблизи оке�
ана. Помню, как он дарил мне
эти картины: вдруг неожидан�
но появился на пороге моего
дома с огромнейшим свёрт�
ком. Я спрашиваю: «Вадим, это
что такое?» «Это тебе на со�
хранение». «Да ты что! И как
надолго?» – «На вечность». Ва�
дим был очень дарящим чело�
веком. Всех, кто его знал, это
поражало в Вадиме.

Он был свободолюбивым,
ни перед кем никогда не пре�
смыкался. У него был слож�
ный характер. Вспоминаю
один эпизод, как мы с Лизой
Уваровой, моей внучкой Та�
нюшкой (она ещё маленькая
была), огибая Колдунью�гору,
пришли на Первую Кошку. Это
историческое и очень свя�
щенное место в Камчатском
крае. Оно отображено и у Сте�
пана Крашенинникова. Здесь
ещё в древние времена проте�
кала очень активная жизнь ко�
ряков�карагинцев. Первая
Кошка находится по дороге от
Старой Караги. Современное
село Карага возникло уже в со�
ветское время, а на Первой
Кошке в советское время ко�
ряки ставили свои огромные
балаганы – юртовища – и
здесь находилась их рыбалка.
Для Вадима это место было

одним из любимых, оно ему
безумно нравилось, он туда
всё время мечтал вернуться.
Не одну свою знаменитую
картину он посвятил этому
месту. Помню, моя внучка Та�
нюшка ещё совсем маленькая
была. Мы туда прибыли вмес�
те с Вадимом. Он ей сколотил
маленький мольбертик, укре�
пили лист бумаги, и Таня, по�
вернувшись спиной к Санако�
еву, стала быстро рисовать
юкольник и «навешивать» ры�
бёшки на вешала. Я к ней по�
дошла и спрашиваю: «Танюш,
почему ты рисуешь, не глядя
на юкольники?» Она в ответ:
«Потому что их Вадим рису�
ет». Я говорю: «Но ты ведь тоже
их рисуешь, вот и повернись к
юкольнику и к Вадиму». Она
отвечает: «Нет, не хочу пово�
рачиваться, Санакоев такой
сложный человек». 

В тот вечер 18 июня 2010 го�
да мы сидели в его бывшей ма�
стерской и говорили о слож�
ности его характера, о кон�
фликтах, которые возникали
между Камчатским союзом ху�
дожников и молодыми худож�
никами, которых не очень�то
хотели признавать и в свой
круг впускать. Таким молодым
был в то время и Вадим. Это
противостояние очень долго
длилось. Вадим на компро�
миссы не шёл, он действи�
тельно был очень сложным
человеком. Устами младенца
глаголила истина. 

Вместе с тем этот художник
вызывал могучее уважение и
признание у камчатцев. Иной
раз это меня поражало. Мы
ведь, коренные северяне, бы�
ваем иной раз обидчивыми.
Максимализм очень сильно
присутствует: если конфликт,
значит, конфликт! 

Когда не стало основателя
«Мэнго» Саши Гиля, в ансамб�
ле возникали серьёзные про�
тиворечия. Мы с Йосей всегда
были большими друзьями, но
одно время у меня к нему воз�
никло какое�то странное чув�
ство отторжения. Вадим неза�
метно сумел заставить меня
преодолеть в себе это чувство
и позволил совершенно изме�
нить своё отношение к Иоси�
фу Жукову. Он был совершен�

но удивительным миротвор�
цем. С тех пор, как и прежде,
для меня мои земляки и друзья
– солисты «Мэнго» – остаются
при своих титулах: Катя Гиль –
Королева, Таня Романова –
Царица, Иосиф Жуков – Ко�
роль. Эти люди необыкновен�
но талантливы, всех их безум�
но любил Вадим. Я ему всю
жизнь благодарна за то, что он
изменил мой взгляд на неко�
торые вещи и я сохранила ве�
ликую дружбу с Катей, Таней,
Йосей. Слава богу, что это есть
и всё это – благодаря Вадиму. 

В тот день, вспоминая Вади�
ма, мы вспоминали места, ко�
торые он очень любил. Ведь
он был Художником! Он мог
влезть в такие дебри и там уто�
нуть, а потом веером выполз�
ти оттуда. И уже готов этюд,
который позже превратится в
картину такой мощной энер�
гетики!

Иной раз его спрашивали:
«Почему ты любишь эти кус�
ты, что ты в них нашёл?» Возле
берега Тихого океана дейст�
вительно заросли ольшаника,
ольхи, кедрача, шиповника,
ещё какие�то кусты. На пер�
вый взгляд, ничего примеча�
тельного. Но когда ты видишь,
как ложатся под кистью ху�
дожника мазки, как подобра�
ны краски: жёлтый, коричне�
вый цвет, чуть зелёного, и так
заряжаешься от энергетики
его работ. Слово «заряжаешь�
ся» я не очень�то люблю, но
энергетическое воздействие
его работ действительно
очень сильное. Северная при�
рода, она потрясающая!

В тот день мы говорили о
том, что любому художнику –
и тому, который только берёт
кисть в руки, и тому, который
уже состоялся, – нужно при�
знание. Как часто оно не при�
ходит при жизни. Это грустно:
признание должно прийти
вовремя. 

При жизни Вадима были вы�
пущены цветные открытки с
его работами, чёрно�белый и
цветной каталоги. Но это же
не альбомы! Альбом так и не
вышел, хотя народная артист�
ка России Татьяна Романова
очень много делала, чтобы из�
дать альбом работ Вадима Са�
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накоева: и спонсоров находи�
ла, и деньги выбивала. Но всё
чего�то не хватало, чтобы аль�
бом состоялся. Текст писал Ва�
лерий Кравченко, а я думаю, в
этом альбоме должны не�
сколько авторов оставить
свои воспоминания о Вадиме.
Ведь у него так много героев!
Хотя бы вот эти носители
эвенских фамилий на фран�
цузский манер в Хаилино: Ма�
нруни, Нинани, Эгини. Его ге�
рои: оленеводы, рыбаки, охот�
ники. Он сам столько исходил
пешком по их родовым угодь�
ям и столько было у него уди�
вительных встреч! Как он лю�
бил бывать в корякском наци�
ональном селе Лесном. 

В тот день, когда мы вспоми�
нали Вадима, его друзья из Па�
ланы рассказывали о его вели�
кой дружбе с Викой и Алек�
сандром Пироженко. Викто�
рия может очень многое
вспомнить, мэнговцы могут
рассказать о Вадиме, художни�
ки. Самое интересное, что о
художнике Санакоеве могут
сказать сегодня люди всех по�
колений. Это надо записывать.
Героем его полотен была даже
моя внучка Танюшка. Сейчас
ей 29 лет, а он писал её, когда
ей было три года. Рая Ефремо�
ва со своей дочкой и моя Та�
нюшка. Все принаряжены – в
своих национальных костю�
мах. У «Мэнго» были белые ко�
стюмы чаек, и Вадим их отоб�
разил на фоне чаек – такая
милая, совершенно велико�
лепная работа. Она ушла на
Аляску. Очень много работ ху�
дожника уехали в Японию. 

В тот день Аннушка Малю�
кович вспоминала: «А помни�

те, как мы зашли в мастерскую
к Вадиму с японцами. Мы ста�
ли представляться японцам:
Аня Сан, Вика Сан, Коля Сан
(Коля Шмагин был с нами).
Когда очередь дошла до Вади�
ма, он протянул руку и сказал:
Анакоев Сан. После этого слу�
чая Санакоев стал для нас Ана�
коев Сан.

Несколько лет подряд на
Камчатку приезжал один
японский исследователь – Му�
рито Масаки. Он очень любил
творчество Санакоева и ува�
жал художника. Они стали
большими друзьями. Масаки
часто писал Вадиму письма,
звал его уехать жить в Япо�
нию, готов был предоставить
ему всё: мастерскую, краски,
холсты и говорил: «Приезжай
в Японию. Будешь там рабо�
тать и умрёшь, как Поль Гоген,
на Гаити». 

Масаки заказал однажды ра�
боту Вадиму, а тот взял и пода�
рил ему. Это – характер, сущ�
ность Санакоева�человека. 

Американский ученый�эт�
нограф Дэвид Коэстер очень
много ездит по северным сё�
лам. Его даже называют у нас
Большим белобрысым Итель�
меном. Он тоже знаком был с
Вадимом и очень высоко це�
нит его творчество.

Порой художнику сложно
найти сюжет. Говорят, у каждо�
го человека бывает необыкно�
венная встреча. У актёра – с
ролью, у писателя или худож�
ника – с героем или сюжетом.
Мало встретиться, нужно най�
ти ракурс, почувствовать внут�
ренний свет, подобрать крас�
ки. Это и есть тонкость худо�
жественного видения и воз�
никновение художественного
образа. Не каждому это дано.
Вадиму было дано.

В нём присутствовало такое
изящество во всём. Более чис�
топлотного человека, а тем
более художника, я не встре�
чала в жизни. Полотенца у не�
го всегда были выбелены и на�
крахмалены до хруста. В быту
его присутствовал минима�
лизм. Ни одной лишней вещи.
Когда я узнавала, что Вадим
должен прийти ко мне в гости:
боже мой, я быстренько вклю�
чала пылесос, смотрела на ок�

на, чтобы всё было чисто. Доч�
ке Юле внушала: «Смотри, до�
ченька, надо чашки помыть
как следует».

В один «прекрасный» день
Вадим уехал с Камчатки. На�
всегда. Говорил: это нужно
ему по состоянию здоровья.
Он несколько лет жаловался
на боли в сердце, при этом
мог уйти на Синичкино озе�
ро, совершить такое большое
путешествие, а потом прийти
и принять хорошую баньку.
Он не щадил себя. Вечно его
окружали друзья, и всех он
принимал по�кавказски хле�
босольно. Этого у него не от�
нимешь.

В тот вечер, вспоминая Ва�
дима Санакоева, мы вспомни�
ли ещё одного художника, ко�
торый всё подсчитывал и про�
считывал. Очень редко быва�
ет, когда у художника водятся
деньги. Есть художники, а есть
бухгалтеры. Вадим был лишён
этого свойства характера. Ес�
ли у него что�то было, он ода�
ривал того, кто рядом. Его от�
ношение к местным художни�
кам было очень трепетным.
Художнику Володе Лазареву
он переслал на Север уйму
холстов, красок, кистей, что�
бы только тот не употреблял
спиртное, а рисовал и успел
что�то при жизни сделать. Та�
кую же огромную помощь он
оказывал корякскому худож�
нику Кириллу Килпалину. Ва�
диму было больно видеть, как
человек могучего таланта,
удивительной самобытности
живёт в таких нищенских ус�
ловиях.

Санакоев очень спешил на�
писать книгу о Кирилле Кил�
палине, и написал. Получи�
лась удивительная книга. О
Вадиме надо писать так, как он
написал о Килпалине. 

Записала 
Наталья БОГАЧЁВА

ПЕТРОПАВЛОВСК�КАМ�
ЧАТСКИЙ – МОСКВА

Виктория Васильевна Петрашёва ро*
дилась 5 марта 1942 года на Камчатке, в се*
ле Утхолок. В 1964 году окончила Камчатский
пединститут. В 1980 году защитила диссерта*
цию «Традиционный образ жизни народов Се*
вера (тихоокеанский регион)».
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ТАНЕЦ БОЛЬШИХ
ЛЕБЕДЕЙ

Когда в сентябре послед�
ним рейсом мы шли по серо�
му Енисею до Дудинки, где�
то за Игаркой капитан дал
мне бинокль и показал на
длинную дрожащую ленту
на каменном берегу. Я при�
ложил окуляры к глазам – и
чуть не вскрикнул. Передо
мной танцевали лебеди, кра�
сивые белые лебеди, и это

оказалось настолько неожи�
данным, что капитану стало
ясно: без его пояснений не
обойтись.

Он рассказал мне, что ле�
беди живут в Сибири, она –
их родина. Пока тепло – не
улетают. Только однажды,
когда в последнюю ночь пе�
ред отлётом лебеди уснули
на воде, выпал мягкий снег и
растаял на теплых крыльях
спящих птиц. А под утро мо�
розец сковал влажные кры�
лья – и птицы не смогли
взлететь. Тогда они сгруди�
лись в один белый ком и
собственным теплом ото�
гревали сизые перья друг
другу. И когда раскрылись
белоснежные крылья, они
долго танцевали на воде, ра�
дуясь освобождению из пле�
на и своей мудрости, силе и
дружбе.

Эта легенда красива и тро�
гательна, как и всё о лебедях.
Возможно, так оно и было, а
может быть, всё это выдумал
какой�нибудь солнечный че�
ловек. Только с тех пор, ког�
да я размышляю о дружбе,
мне всегда вспоминается та�
нец больших лебедей.

СМЕРТЬ ЛЕБЕДЕЙ
Я видел, как убили двух ле�

бедей. Это были большие
птицы, но летать они пока
не умели. Был июль, та пора,
которая в нганасанском ка�
лендаре называется «линьки
гусей месяц». 

Эх вы, гуси�лебеди! Надо
же было вам на далёком тун�

дровом озере где�то у чёрта
на куличках попасть на бра�
коньерскую мушку…

Когда я подъехал на лодке
на звук выстрела, у берега
уже лежали два стынущих
белоснежных красавца. Чёр�
но�жёлтые клювы были со�
мкнуты. По снежно�белым
перьям скатывались ряби�
нинки крови. Траурные муа�
ровые лапы лежали на телах,
как чёрные кленовые листья.

Стрелок был доволен: «Мне
обещали за каждую лебеди�
ную шкурку хорошие день�
ги», – сказал он.

ГАДКИЙ УТЁНОК
Я бы смертельно вознена�

видел охоту, если бы не Джек.
Когда мы ткнулись лодочным
носом в илистый берег, что�
бы залить горючку. собака
проворно выпрыгнула и
скрылась в тальнике. Мы слы�
шали её звонкий удаляющий�
ся лай, но потом он затих.

Нам уже следовало бы
плыть дальше, но мы не мог�
ли оставить Джека в ста кило�
метрах от ближайшего жилья,
да еще на островных берегах.
Но ни наши призывные кри�
ки, ни выстрелы, ни шум про�
гревающегося мотора не мог�
ли привлечь в общем�то дис�
циплинированного Джека из
чащи�гущи.

А потом мы услышали где�
то вдали его жалобное по�
скуливание. Около километ�
ра шли на вёслах вдоль бере�
га. Затем, прихватив карабин
(а вдруг Джек с медведем
встретился?), вышли к не�
большому озерку.

И увидели: на бережочке си�
дит мокрый и дрожащий
Джек. А в центре озера плава�
ет гадкий утёнок, видимо, по�
следний (и самый дерзкий!)
из спугнутого выводка. Свою
прыть он продемонстриро�
вал незамедлительно. Когда
Джек бросился в воду и по�
плыл к утёнку, тот, подпустив
его метра на три, нырнул. Так

он поныривал вокруг барах�
тающейся собаки в постоян�
ном радиусе трёх метров.
Нам показалось, что сейчас
нырять начнёт и Джек. Он
действительно ткнулся мор�
дой в воду и вдруг увидел пе�
ред самым носом что�то чер�
неющее.

Сабельным движением
Джек свёл челюсти. Его ост�
рые зубы цепко держали тор�
чащую из воды… корягу.

В радиусе трёх метров хо�
хотал гадкий утёнок. 

НАКАЗАНИЕ
ЦАРЮ ТУНДРЫ

Спиридон Болин, ненец,
«держал говорку»:

– Медведь осенью много
ходит. Однажды я даже число
запомнил: 16 сентября, позд�
но вечером, услышал, что ис�
пугались олени. Мы с пасту�
хами пускали ракеты, но так
ничего и не увидели. А утром
надо аргишить – двигаться
на новое место. Я пастухов
отправил за стадом, а сам ра�
зобрал чум, сложил в санки, в
15 часов ещё вышел на ра�
диосвязь. Иду я с Верой, же�
ной, к стаду, и вдруг – шум.
Вижу: Иван Лырмин галопом
несётся, за ним – медведь. У
Ивана ружьё на плече, а он
его с перепугу снять не мо�
жет, забыл, наверное, что оно
у него есть. Бросился я за
медведем. И вот: бежит Иван,
за ним – медведь, я – за мед�
ведем. Так втроём и прибежа�
ли к чуму. Выскочил Степан
Большаков, шарахнул по
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медведю, ранил. Потом уже
мне добивать пришлось.
Шкуру сняли, а мясо выбро�
сили собакам. Не веришь?
Хотя медведь и царь в тундре,
и мясо у него вкусное, но ес�
ли задумал нападать на чело�
века – пусть тебя собаки едят.
Хотя ты и царь.

В ЧУМЕ
Вечер застал нас в чуме на

Гусихе. Невысокий огонь был
жарок, а дым очага приятен.
Вдруг я заметил, как одна из
женщин приподняла… весь
костёр. Оказывается, он был

разложен на металлическом
листе, под раскалённой плос�
костью которого стояла
большая сковородка. Ловко
сбросив с неё румяный калач,
женщина быстро смазала
сковороду рыбьим жиром и
шлепнула в неё новый кусок
теста. Через мгновение всё
это скрылось под листом, на
котором лежали малиновые
угольки, доводившие до кипе�
ния закопчённый чайник, ви�
севший на резном деревян�
ном крюке.

Семья готовилась к ужину.
Молодая женщина, прикарм�

ливая грудью младен�
ца, спросила:

– Вы что, снимать
будете, как раньше лю�
ди жили?

Ничего себе вопрос!
Сразу и не поймёшь,
иронизирует или се�
рьёзно спрашивает.
Похоже, серьёзно.
Очень многое из ны�
нешнего уклада пред�
ставляется ей устарев�
шим. Ослабив сыро�
мятные ремешки, ук�
рашенные резными
пластинками, и рас�
крыв мягкие шкурки,
которыми был спелё�
нут младенец, она до�
стаёт его из колыбели.
Мальчонка был… в
ползунках (о пампер�
сах в начале 60�х го�
дов ещё не ведали).

НЕВЕСЁЛЫЙ СА
МОЛЁТ

В Усть�Аваме этот
рейс ждали давно. Ведь
самолёт – почта, новые
вести, новые люди.

Сначала закричали
малыши: «Самолёт!
Аннушка!»

На берег высыпал
весь посёлок. Сделав

резкий заход, гидросамолёт
мягко сел на воду и подрулил
к причалу.

Первой сошла молодая нга�
насанка. Она несла в руках
белоснежный «конверт», из
которого розовело малень�
кое личико. Ребёнок родился
в Дудинке, прибыл на самолё�
те в Усть�Авам, а отсюда на
колхозной моторке их доста�
вят за сто километров на
дальнее стойбище.

Выходит из самолёта пожи�
лая долганка с чемоданом, мо�
лодой человек с этюдником.

Лётчики выносят коробок
пятнадцать с кинофильмами.
Это вызывает великое лико�
вание.

И только одна девушка, не
получив то ли долгожданного
письма, то ли посылки, за�
ключает:

– Какой невесёлый самолёт…

КАПИТАНЧИК
И КАПИТАНЫ

Небольшой рефрижератор,
принимавший максимально
10 тонн груза, «подбрасывал»
меня от Казачинского порога
до Галанино. Теплоход шёл на
Стрелку, откуда ему предстоя�
ло подняться по Ангаре ещё
на 600 километров, развозя
грузы по леспромхозам аж до
самой Кежмы. За навигацию
рефрижератор должен обер�
нуться раз двадцать, так что
капитану Алексею Ивановичу,
одному из трёх с половиной
штатных единиц на судне,
считай, всё лето не жить на
берегу. Вот и взял он с собой в
рейс семилетнего Тольку.

Поёживаясь от ветра, кото�
рый врывается в рубку, Алек�
сей Иванович спрашивает:

– Управлять теплоходом
умеешь?

С уважением поглядываю на
отполированный ладонями
штурвал, которым, словно иг�
раючи, работает капитан, и
отрицательно мотаю головой.

– Ну ладно, капитанчик, по�
стой у штурвала, а я схожу,
свитер возьму, – говорит он
Тольке, который тут же взби�
рается на высокую, похожую
на стойку бара, подставку.

Увидев моё смущение, капи�
тан вроде бы улыбается про
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себя и меняет решение. Через
минуту сынишка приносит
ему свитер и опять взбирает�
ся к штурвалу.

Вдали появляется какое�то
судно.

– Кто идёт? – спрашивает
Толька. 

– Пассажирский. 
– Мы ему будем делать от�

машку? 
– Не делать, а давать, – по�

правляет отец.
И пока Толька даёт отмашку

проходящему судну, я смотрю
на него и думаю, что, навер�
ное, так и вырастают настоя�
щие капитаны.

Хотя мой попутный рейс
недолгий, разговор ладится
лёгкий и задушевный. Алек�
сей Иванович опять вдруг
улыбается: 

– Аккурат в этих местах де�
ло у меня было. Вот так же
стою на вахте, вижу – соха�
тый плывёт. Губой шлёпает
по воде. Вижу, из сил выбива�
ется. Я сбавил ход, а он к суд�
ну подплывает. Образину
свою прислонил к борту. Я
его за уши хвать – держу. Тут
откуда ни возьмись трое на
лодке, книжечки мне показы�
вают – охотрыбнадзор. 

– Почему скотину мучаешь?
Я им объясняю всё как есть. 
– Отпускай, – говорят.
А я всё, я ещё раньше отпус�

тил. Сохатый уже к берегу
подплывает. Они махом в
лодку, а у них мотор зачихал.
Я смотрю – интересно мне.
Тут они на этот мотор плюну�
ли, за вёсла ухватились. А со�
хатый тем временем уже на
берег выходит. Образиной
своей тряхнул – и в тайгу. Так
что понимай эту историю
про охотрыбнадзор и соха�
того как знаешь, – опять лука�
во глянул на меня.

Нам навстречу идут всё но�
вые и новые суда. Толька с са�
мым серьёзным видом даёт
им отмашку. Но когда вдали
показался теплоход «Родина»,
Алексей Иванович взял в руки
флаг сам.

Если бы этот теплоход был
человеком, перед ним стоило
бы снять шапку. В исключи�
тельно сложных условиях на�
вигации 1941 года речники

под руководством легендар�
ного капитана Михаила Алек�
сеевича Чечкина перегнали
из США на Енисей ледоколь�
ные пароходы «Победа» и
«Родина», необходимые для
продления навигации. Много
лет прошло с тех пор. «Побе�
да» отслужила своё, осенью,
вероятно, в Подтесово пой�
дёт под бензорез. А «Родина»,
переоборудованная под теп�
лоход, буксирует пиломате�
риалы в Игарку, а весной под�
нимает суда по Подкаменной
Тунгуске в Большом пороге.

Михаил Алексеевич уже
давно на пенсии. (После его
кончины имя капитана Чеч�
кина было присвоено мощ�
ному речному ледоколу, кото�
рый довольно часто работает
на Дудинском участке в пери�
од ледовой навигации.)

ГОРИТ ТАЙГА
В трёхстах метрах выше ус�

тья Подкаменной Тунгуски я
видел, как на бардовом кост�
ре коневника (он же иван�
чай) светились берёзы. Они
были так ослепительны, что,
казалось, листва сгорела в их
пламени. Её просто не было
видно за частоколом тонких
белых стволов.

А может быть, она действи�
тельно сгорела, листва?

Стелется над водой туман,
мешая мне хорошо рассмот�
реть всё на берегу. А над голо�
вой, высоко над головой, све�
тит солнце. Погоди, разве так
бывает?

И вдруг замечаешь, что не
сырость тумана, а острый су�
хой привкус оседает на губах,
и слезятся глаза, и что�то пе�
рехватывает горло.

Горит тайга! На километр,
на десять, на сто пал на Ени�
сей этот зловещий туман. Ке�
дры, ели, сосны, лиственни�
цы, берёзы, несозревшие яго�
ды, неоперившиеся птенцы,
цветы, только раскрывающие
свои лепестки, расхлёбывают
трагическое противоречие
тайги и огня.

Я смотрю на всё это горе из
окна каюты. А со стены радио
обыденным голосом говорит
о правительственных при�
ёмах, об агрессии на Ближ�

нем Востоке и о сбитых во
Вьетнаме самолётах (моё пу�
тешествие проходило в те да�
лёкие годы). О чём говорит
диктор? О тумане, который
опустился на землю в холод�
ный час, или о дыме, медлен�
но поднимающемся к небу в
самых жарких её точках и до�
ползшем до моего дома?

По серой воде барабанит
серый дождь. Нет, не рады
ему сейчас на покосе, и мне
ты не люб, дождь, но ты лей,
пожалуйста, лей, потому что
огонь лесного пожара может
сожрать и зароды, смётанные
моими земляками…

«СТАРЫЙ» СНЕГ
В морозный солнечный

день хорошо идти по крепко�
му снежному насту без лыж.
Именно в такой ситуации
очутился я однажды, когда
мне пришлось пробиваться
на дальний участок дороги,
которую прокладывали
сквозь тайгу.

Стеклянный наст хрустнул
неожиданно, и я почувство�
вал, как медленно провалива�
юсь в глубокий цепкий снег. Я
уже представил себе, как дол�
го мне придётся барахтаться
в нём, когда вдруг почувство�
вал, что ноги мои стали на
что�то твёрдое. Это не могло
быть землёй, потому что сне�
га намело на несколько мет�
ров, и не могло быть каким�
то предметом, потому что я
брёл по пояс в снежном пле�
ну по твёрдой основе, а она
всё не кончалась.

У меня под ногами был ста�
рый снег. Где�то месяц назад,
когда после лютой пурги слу�
чилось несколько солнечных
дней, потеплело, и верхний
слой снега подтаял. Ночью
мороз сделал своё дело, и на�
конец первый снег покрылся
мощным панцирем.

Но после этого снега выпал
и второй, и третий, поэтому
первый снег стал уже «ста�
рым» снегом. Та закалка, ко�
торую он получил в свои ме�
тельные и солнечные дни,
сделала его крепким и надёж�
ным.

И когда я попал в беду, спас
меня «старый» снег.
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