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ОТ РЕДАКТОРА

В нынешнем году исполнилось 200 лет со дня рождения выдающегося русского педа-
гога Константина Дмитриевича Ушинского. Всю свою недолгую жизнь он посвятил воспи-
танию подрастающего поколения и стал одним из тех, кто заложил научные основы оте-
чественной педагогики. И как бы стремительно ни менялась наша жизнь, творческое на-
следие Ушинского не воспринимается чем-то архаичным, лишенным живого дыхания. На-
против, многие его высказывания, в том числе о становлении личности, звучат абсолютно 
точно, концентрируя главное. Например, это: «Самая важная часть воспитания – образо-
вание характера». Или другое ценное наблюдение: «Ученье само по себе становится вос-
питанием только тогда, когда достигает высшей области науки, входит в мир идеи и вно-
сит эту идею через разум в сердце человека. Только на этой ученой, а не учебной ступени 
наука приобретает нравственную силу». 

2023 год объявлен в России Годом наставника и педагога, и это хороший повод расска-
зать о тех наших земляках, кто причастен к воспитанию многих поколений дальневосточ-
ников. Школьные учителя, преподаватели колледжей и вузов, педагоги дополнительного 
образования, авторы учебников и методических пособий – каждый из них выбрал когда-
то непростой и очень ответственный жизненный путь. Потому что именно образователь-
ная сфера во многом формирует культурное поле города, региона, страны. Это большое 
здание сложено из многих кирпичиков, и убери хотя бы один из них, возникнет глубокая 
трещина. Здесь все взаимосвязано: проверенные временем основы и современные мето-
дики, личность наставника и его стремление открывать ученикам мир во всей его полно-
те, а значит, сеять доброе. 

Материалы, опубликованные в главной теме свежего номера «Словесницы Искусств», 
рассказывают именно о таких людях. Они живут в городах и небольших поселках, с бла-
годарностью вспоминают собственных учителей, продолжая их дело и вкладывая душу в 
сегодняшних детей. В этих словах нет высокопарности, потому что в данном случае без 
любви ничего не выйдет. 

Елена ГЛЕБОВА

Посеять доброе
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Наряду с первыми экономическими мероприятия-
ми, в числе которых создание интегральной смешан-
ной кооперации, укрепление традиционного промы-
слового хозяйства, предпринимались важные меры по 
сохранению традиционных культур народов и включе-
нию их в единую многонациональную культуру страны. 
Ликвидация неграмотности и создание письменности 
ряда северных народов дали импульс к развитию на-

По пути просвещения
Национальное образование в Хабаровском крае

Елена ХОДЖЕР 

Тему просвещения коренных малочисленных 
народов Севера и Дальнего Востока мож-
но назвать одной из актуальных в истории 
российского Дальнего Востока. В Государ-
ственном архиве Хабаровского края собра-
ны документы, рассказывающие о работе по 
формированию сети учебных и культурно-
просветительных учреждений и ликвидации 
неграмотности среди коренного населения 
Дальневосточного края. По ним можно про-
следить, как в 1920–30-х годах формирова-
лась национальная интеллигенция. 

циональной литературы, музыкального, хореографиче-
ского и театрального искусства. Открывались специа-
лизированные учебные заведения, издавались книги, в 
том числе буквари на родном языке. 

От истоков
История развития народного образования коренных 

малочисленных народов Севера и Дальнего Востока на-
чинается в середине XIX века, когда Приамурье активно 
осваивалось русскими переселенцами. Первую церков-
но-приходскую школу открыли в 1867 году в стойбище Бо-
лонь. Всего же в Приамурье действовали три таких учеб-
ных заведения, однако в канун Октябрьской революции 
оставалась только Найхинская миссионерская школа. 

Новый этап в развитии системы образования начал-
ся после окончания Гражданской войны. Декрет Совета 
народных комиссаров «О ликвидации безграмотности в 
РСФСР» от 26 декабря 1919 года постановил, что все на-
селение в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать и 
писать, должно учиться грамоте на своем родном или 
русском языке. Ранее, в октябре 1918 года, было приня-
то постановление Народного комиссариата просвеще-
ния «О школах национальных меньшинств», которое га-

Занятия в школе. Из фотоальбома медицинской экспедиции в стойбище народа удэге. Бикинский район. 1936, 1937
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рантировало право всех национальностей на обучение 
на родном языке. С этой целью создавались государст-
венные единые трудовые школы. В России до революции 
национальные школы существовали у немцев, эстонцев, 
латышей, финнов, ряда других национальностей, но их 
число было невелико. Большая же часть национальных 
меньшинств, преимущественно восточной группы, не 
только не имела своих школ и учителей, но даже пись-
менности и литературного языка. Чтобы решить эту про-
блему, по всей стране стали открываться образователь-
ные и культурно-просветительные учреждения. Одним 
из важнейших аспектов формирования новой образова-
тельной системы стала необходимость выравнять уро-
вень образования и культуры разных народов, прожи-
вавших на огромных просторах государства, в том числе 
и коренных народов Севера и Дальнего Востока.

Первой на Нижнем Амуре появилась семилетка в 
селе Кальма, где учились нивхи, негидальцы, ульчи, рус-
ские. В охотоморском селении Аян красноармейцы от-
крыли национальную школу, в которой обучалось на 
родном языке 50 детей. Их учитель Ткачук в это же время 
собирал материалы для эвенкийского словаря. В 1926/27 
учебном году действовали Аянская, Охотская, Тугурская 
туземные школы с интернатами на 40 человек. Согласно 
статистическим данным, в 1927/28 учебном году в Даль-
невосточном крае открыли 43 так называемые туземные 
школы, где обучались 1 219 человек, а учителями работа-
ли 58 человек. Все эти учебные учреждения были четы-
рехлетними, при некоторых открыли интернаты.

В 1932 году Дальневосточный крайисполком при-
нял решение о всеобщем начальном обучении народов 
дальневосточного Севера, в соответствии с которым к 
1936/37 учебному году всеобучем требовалось охватить 
всех детей народов Севера, включая кочевников, и в ито-
ге этот показатель составил 7 470 человек (92,5 %). При 
решении столь важной и ответственной задачи возни-
кли серьезные проблемы, о чем позднее рассказал ин-
спектор крайоно по северным школам В.Ф. Григорьев 
в беседе со старшим научным сотрудником Ленинград-
ского института народов Севера А.Г. Базановым. Самые 
большие трудности были связаны со школьными поме-
щениями: в крае вообще не было зданий для организа-
ции школ, приходилось приспосабливать жилые дома. В 
итоге первые школы располагались в юртах, чумах, зем-
лянках, бывших церквях… 

В середине 1930-х начали строить первые типовые 
школьные здания. Так в 1936 году в селе Найхин Нанай-
ского района появилась большая по тем временам шко-
ла, рассчитанная на 280 учеников. Очень скоро Найхин-
ская неполная средняя была признана одной из лучших 
северных школ, ее директор Александр Яковлевич Лац 
завоевал большой авторитет среди учителей, учеников 
и сельских жителей, и его неоднократно премировали за 
отличную работу. Неполные средние школы действова-
ли в Тугуре Чумиканского района, Нелькане Аяно-Май-
ского района, Охотске и Арке Охотского района, Болони 
и Найхине Хабаровской области, Чекунде Буреинского 
района. В Нижне-Амурской области в Ульчском районе 
работала Кальминская школа.  

«Чудесный чум» в Ленинграде
Большое внимание в статистических данных отво-

дилось педагогическим кадрам, особенно преподава-
телям из числа коренных народов. На огромный Даль-
невосточный край их насчитывалось всего 78 человек. 

Постепенное, но неуклонное развитие школьного 
дела в районах Крайнего Севера Сибири и Дальнего 
Востока настойчиво потребовало организации систе-
мы подготовки педагогических, медицинских и хозяй-
ственных кадров из среды северных народов. В 1926 
году при Ленинградском государственном универси-
тете организовали рабочий факультет (рабфак) север-
ных народов. Набор студентов туда проходил неверо-
ятно сложно, потому что было крайне мало грамотных 
людей. В 1926 году в Ленинград прибыло 26 человек, 
представляющих 11 народностей Севера. На следую-
щий учебный год на Северном факультете обучалось 
уже 136 студентов. 

В фонде исполнительного комитета Хабаровского 
краевого Совета народных депутатов хранится прото-
кол заседания Бюро Комитета Севера при Президиуме 
ВЦИК № 72 от 15 февраля 1929 года, на котором был за-
слушан доклад правления Ленинградского Восточно-
го института (ЛВИ) о работе Северного факультета. Речь 
держал декан Лозовский. В целом доклад приняли и от-
метили ряд достижений. К примеру, то, что на Север-
ном факультете учились студенты из самых отдаленных 
«туземных» районов. Это свидетельствовало не толь-
ко о росте авторитета столичного вуза, но и о понима-
нии местными властями необходимости обучения пред-
ставителей коренных народов. Следующим серьезным 
достижением признали усиление краеведческо-этно-
графического подхода к подборке и трактовке учебно-
го материала, а также укрепление материально-техни-
ческого обеспечения факультета. И все же недостатков 
оказалось значительно больше. В первую очередь ука-
зывалось на безответственное отношение руководите-
лей на местах к отбору и отправке будущих студентов в 
Ленинград. Нередко на учебу направляли больных или 
не соответствующих по возрасту. Руководство Ленин-
градского Восточного института недостаточно серьезно 
и ответственно относилось к Северному факультету, что 
подтверждалось большой текучкой административного 
персонала, финансовыми затруднениями, сокращени-
ем учебных часов, плохим оборудованием учебных ка-
бинетов и мастерских (для преподавания промысловых 
дисциплин). Большим минусом была перегруженность 
учебных групп (до 27 человек) и при этом небольшой 
штат воспитателей, что крайне затрудняло организацию 
учебы, воспитательной работы и в целом адаптацию мо-
лодых северян к жизни в большом городе. 

Кроме того, на состоявшемся в конце марта 1929 года 
VI расширенном пленуме Комитета Содействия народ-
ностям северных окраин при Президиуме ВЦИК прозву-
чали настойчивые указания: в обучении студентов Се-
верного факультета необходимо обращать больше вни-
мания на производственное и промысловое направле-
ния, на сохранение тесной связи студентов со своими 
родными местами, что давало бы гарантии их возвра-
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щения после учебы домой. При 
формировании преподаватель-
ского состава также возникали 
проблемы, поэтому предложено 
было более тщательно отбирать 
людей, знакомых с положени-
ем на Крайнем Севере и тем «га-
рантировать постановку воспи-
тательного и образовательного 
дела в направлении, соответст-
вующем нуждам малых народов 
Севера».

Однако, возвращаясь к ито-
гам февральского совещания Ко-
митета Севера, отметим главное: 
именно тогда приняли решение 
поставить перед Ученым коми-
тетом ЦИК СССР вопрос о необ-
ходимости выделения Север-
ного факультета Ленинградско-
го Восточного института в само-
стоятельное учебное заведение 
с непосредственным подчине-
нием Ученому комитету и с пре-
доставлением Комитету Севера 
права наблюдения и контроля за 
работой нового учебного заве-

дения. Так 1 января 1930 года появился Ленинградский 
институт народов Севера (ЛИНС) – «чудесный чум», как 
его ласково называли многие студенты-северяне. И уже 
осенью по разверстке Дальневосточный край коман-
дировал сюда 56 представителей коренных народов. В 
1931 году состоялся первый выпуск, 15 молодых специ-
алистов разъехались в национальные округа и районы. 
Им было поручено изучать языки народностей, среди 
которых они будут работать, и составлять буквари на их 
родных языках.

На своей земле
Учебные заведения начали открываться и на Дальнем 

Востоке. Одним из первых в 1926 году при Хабаровском 
педагогическом техникуме организовали так называе-
мое «туземное» отделение в составе трех групп, в том чи-
сле двух подготовительных и одной основной. В 1929/30 
учебном году в Хабаровске открыли техникум народно-
стей Севера, который выделился из Хабаровского пед-
техникума в самостоятельное учебное заведение, став 
школой подготовки учителей, кооперативных и совет-
ских работников. Первый выпуск состоялся в 1931 году, 
его очень ждали, потому что вопрос кадров стоял очень 
остро, большинство учителей-практиков не имели ни 
специальной педагогической подготовки, ни достаточ-
ного общего уровня образования. В дальнейшем техни-
кум перевели в Николаевск-на-Амуре.

Выпускники  как Ленинградского института наро-
дов Севера, так и первых учебных заведений на Даль-
нем Востоке стали первыми учителями, учеными, пи-
сателями, поэтами, одним словом, национальной 
интеллигенцией. 

Письмо заместителя народного комиссара просвещения 
Сергеенкова заведующему Хабаровским крайоно об обеспечении 
набора студентов в Ленинградский институт народов Севера
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В документах Госархива Хабаровского края имеется 
личный фонд Сулунгу Николаевича Оненко, одного из 
первых ученых из числа представителей коренных ма-
лочисленных народов. В 1935-м его направили на учебу 
в Ленинградский институт народов Севера, в 1939 году 
он окончил педагогическое отделение ЛИНС, получив 
среднее специальное образование по специальности 
«учитель начальных классов». Во время учебы в Ленин-
граде С.Н. Оненко работал в издательстве Главсевмор-
пути, затем в Ленинградском отделении Учпедгиза, пе-
реводил с русского на нанайский язык общественно-
политическую и художественную литературу, в том чи-
сле сказки Пушкина.

В 1939 году Сулунгу Николаевича призвали в ряды Со-
ветской армии, он прошел всю Великую Отечественную 
войну, награжден орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны II степени, медалями «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За обо-
рону Кавказа». Вернувшись к мирной жизни, С.Н. Оненко 
учился на факультете народов Севера Ленинградского 
государственного университета им. А.А. Жданова, затем 
поступил в аспирантуру при Институте языкознания АН 
СССР и успешно защитил диссертацию по теме «Развитие 
словарного состава нанайского языка в советскую эпо-
ху». Сулунгу Николаевич  один из первых ученых-языко-
ведов – представителей коренных малочисленных наро-
дов Севера. Им создан большой нанайско-русский сло-
варь академического типа, написано более 50 научных 
работ по вопросам лексики, фонетики, морфологии на-
найского языка, а также истории нанайского народа.  

В фонде известной дальневосточной писательни-
цы Юлии Алексеевны Шестаковой хранятся документы 
Джанси Батовича Кимонко, первого удэгейского писа-
теля, который в 1934–1936 годах тоже учился в Ленин-
градском институте народов Севера. Именно в инсти-

туте под руководством известного этнографа Е.Р. Шней-
дера он работал над первыми учебниками на удэгей-
ском языке, увлекся изучением фольклора. В Ленингра-
де Джанси Батович написал свои первые литературные 
произведения – стихотворения и рассказ «Бата», позже 
вошедший в повесть «Зарево над лесами». Затем его на-
правили на курсы советского строительства, а вернув-
шись в родное село Гвасюги в районе им. Лазо, он рабо-
тал председателем сельского совета. 

Ю.А. Шестакова в годы Великой Отечественной вой-
ны была в командировке в хорской тайге, где знакоми-
лась с жизнью удэгейцев, изучала удэгейский язык, тог-
да же заочно познакомилась с первыми произведени-
ями Джанси Кимонко. После окончания войны с мили-
таристской Японией Д.Б. Кимонко вернулся на родину, 
и Ю.А. Шестакова помогала ему в работе над повестью 
«Там, где бежит Сукпай», затем отредактировала и пере-
вела на русский язык это первое произведение удэгей-
ской литературы. Джанси Батович Кимонко трагически 
погиб на охоте в 1949 году.

Документов первого нанайского писателя Акима 
Дмитриевича Самара в нашем архиве, к сожалению, 
практически нет, но сохранились документы о первом 
руководителе Нанайского района Богдане Ивановиче 
Ходжере. Он родился в 1902 году в селе Верхний Нер-
ген Нанайского района, во время Гражданской войны 
добровольцем ушел в партизанский отряд Д.И. Бой-
ко-Павлова. Вместе с другими нанайцами участвовал 
в боях у с. Циммермановка, где был уничтожен отряд 
полковника Вица, и освобождении п. Де-Кастри. После 
войны работал председателем правления Болоньского 
сельского совета, возглавил правление Болоньского ту-
земного кооператива. Как активного и целеустремлен-
ного работника, его направили на учебу в Ленинград-
ский институт народов Севера на отделение советского 
строительства.

Выступление Ю.А. Шестаковой перед 
школьниками и жителями села Гвасюги 
района имени Лазо на открытии па-
мятника Джанси Кимонко. 1975

Джанси Батович Кимонко, 
удэгейский писатель 
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Богдан Иванович учился в Ленинградском институте 
народов Севера в 1928–1930 и в 1931–1934 годах. При-
езжая на родину, помогал осваивать грамоту землякам, 
рассказывал о Ленинграде. Доучиться он не смог, закон-
чил только 3 курса, поскольку по рекомендации Коми-
тета Севера при Президиуме ВЦИК с 4-го курса его от-
командировали на родину для организации Нанайско-
го района. В июне 1934 года Б.И. Ходжера утвердили 
председателем оргкомитета по организации Нанайско-
го района, а на I съезде Советов Нанайского района 15 
октября 1934 года избрали председателем Нанайского 
райисполкома. 

Судьба этого замечательного человека трагична: 
он был репрессирован, как и большинство первых ру-
ководителей молодого Нанайского района. В августе 
1937 года Б.И. Ходжера сняли с работы, исключили из 
рядов ВКП(б), а затем постановлением Военной колле-
гии Верховного суда СССР от 8 апреля 1938 года приго-
ворили к расстрелу. Приговор был приведен в испол-
нение в тот же день. Определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 8 октября 1957 года приговор 
в отношении Б.И. Ходжера был отменен и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления, в 1990 году 
его восстановили в рядах КПСС посмертно.

В своем заявлении в Далькрайком ВКП(б) 9 сентября 
1937 года Богдан Иванович пишет, что не связан ни с ка-
кими враждебными народу людьми и никогда не допу-
стил бы этого, и все обвинения во вредительстве отме-
тает. В подтверждение этого доказывает, что именно он 
первым в районе в 1925 году организовал первый на-
найский тузсовет, первый туземный кооператив и кол-
хозы, в 1934 году организовал Нанайский националь-
ный район, все свои силы положил на борьбу за подня-
тие благосостояния и культуры своих земляков. Он под-
черкивает, что начинал свою работу совершенно негра-
мотным человеком, в дальнейшем, будучи руководите-
лем райисполкома, неоднократно обращался к краевым 
властям с просьбой отпустить в Ленинград доучиться в 
институте, так как чувствовал недостаток в образовании. 

Был все время загружен работой и не имел возможно-
сти заниматься самообразованием, а со стороны крае-
вых и областных властей не получал помощи и поддер-
жки. Богдан Иванович был женат и имел четверых детей.

Известно, что в годы учебы в Ленинграде Богдан Ход-
жер написал воспоминания «Как я партизанил», и они 
были опубликованы в журнале «Тайга и тундра». В трило-
гии Г.Г. Ходжера «Амур широкий» прообразом главного 
героя является именно Богдан Иванович Ходжер. В сво-
ей статье «Талант, закопанный в землю» Г.Г. Ходжер пред-
положил, что писать прозу Богдан Иванович начал еще в 
институте и продолжил свое творчество на Амуре. 
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В истории сохранился такой 
факт. Весной 1900 года мужчины 
села собрались на совет и при-
няли решение: «Всем, кто платит 
казне подать, принять участие... в 
строительстве школы в селе Кон-
дон». Через два года в новенький 
класс пришли первые ученики. В 
церковно-приходской школе была 
всего одна комната, где обучались 
одновременно три класса. На сте-
не висела деревянная доска, ря-
дом карта полушарий, а над до-
ской – портрет императора Нико-
лая Второго. Первыми учителями 
в шкле стали священники Агеев, 
Пожарский, Халяпин, Вшивков и 
другие. К сожалению, имена этих 
людей, которые несли в далекий 
уголок России свет знаний, не до-
шли до нас. 

Так в Кондоне появились пер-
вые выпускники школы, первые 
грамотные люди, в будущем руко-
водители села: Павел Андреевич 
Наймука – первый председатель 
сельского совета, Дмитрий Васи-
льевич Самар – первый председа-
тель колхоза, Михаил Васильевич 
Самар – первый прокурор среди 
нанайцев, Никифор Дмитриевич 
Дзяпи – председатель колхоза и 
многие другие. Церковно-приход-
ская школа просуществовала до 
1917 года, а затем прошла все эта-
пы становления советского и рос-
сийского образования. До 1924 
года она была начальной трех-
летней, в 1935-м – семилетней, в 
1962-м – восьмилетней, а в 1990 
году получила статус средней об-
щеобразовательной. В 2015 году 
в рамках федерального проек-
та «Имя героя» Кондонской шко-

Пора открытий и надежд
К 120-летию Кондонской школы имени Акима Самара

Любовь ДИГОР

В прошлом году Кондонской общеобразовательной школе 
имени Акима Самара исполнилось 120 лет. В небольшом на-
циональном селе она появилась в 1902 году, открыв свои две-
ри нанайской детворе. 

ле присвоили имя Акима Самара 
(1916–1943) – уроженца Кондона, 
первого нанайского поэта и актив-
ного общественного деятеля. 

Пройден серьезный путь, вы-
пускниками школы стали несколь-
ко поколений кондонцев, появи-
лись собственные педагогические 
кадры, в чем несомненная заслуга 
учителей, сумевших привить моло-
дежи любовь к этой важной и нуж-
ной профессии. 

Учительница первая моя
В 1950–60-х годах главным про-

водником в мир знаний для девчо-
нок и мальчишек Кондона была Еле-
на Ивановна Дигор (Самар) – учи-
тель начальных классов. В воспо-
минаниях ее учеников – безмерная 
благодарность и уважение.

Владимир Федорович Зуев, 
краевед, автор книг по истории 
родного края: «В Кондонской шко-
ле Елена Ивановна Самар обучала 

меня грамоте в начальных клас-
сах. Трудно давалась мне уче-
ба в связи с большим заиканием. 
Именно она, Елена Ивановна, по-
могла справиться с этой тяжелой 
болезнью. Она стала для меня вто-
рой мамой. До самой смерти учи-
тельницы я приходил к ней со сло-
вами благодарности и цветами 
в дни праздников. И сейчас при-
езжаю с цветами на ее могилу в 
с. Бельго.

Елена Ивановна Дигор и ее первоклассники

Елена Ивановна Дигор (Самар) 



10

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В 1950–1962 годах Елена Ива-
новна работала учителем началь-
ных классов семилетней школы 
с. Кондон. Здесь она была и пионер-
вожатой, и руководителем народ-
ного творческого коллектива, кото-
рый неоднократно побеждал в смо-
трах национальной самодеятельно-
сти Хабаровского края. Благодаря 
ей стали педагогами ее ученики – 
Софья Дмитриевна Самар, Любовь 
Октябрьевна Дигор, Екатерина Гри-
горьевна Дигор, Раиса Григорьев-
на Баранова (Дигор), Светлана Ок-
тябрьевна Самар, Раиса Александ-
ровна Самар, Александра Прокопь-
евна Шатунова (Самар). С 1961 года 
и до последних дней своей жизни 
Елена Ивановна работала в средней 
школе № 40 Комсомольска-на-Аму-
ре, где создала Нанайский этногра-
фический музей. В книге отзывов в 
музее имеются записи посетителей. 
Вот лишь некоторые. 

«Дорогой, родной, талантливой 
ученице, художнице, энтузиасту-со-
бирателю произведений искусства 
нанайского народа с самых древних 
времен. Ведь это чудо, когда под Ва-
шим руководством русские школь-
ники изучают нанайский язык, куль-
туру и являются экскурсоводами в 
музее. С глубоким уважением, кан-
дидат филологических наук, заве-
дующая Амурской красной юртой 
А.П. Путинцева. 4 июня 1984 года».

«Отрадно сознавать, что Вы – 
сподвижница дела В.К. Арсеньева! 
Ваш музей делает большое дело – 
изучает, сохраняет и пропаганди-
рует замечательное прикладное 
искусство нанайского народа. Уче-
ный-этнограф Е.А. Гаер. 10 апреля 
1984 года».

Е.И. Самар было присвоено зва-
ние «Отличник народного просве-
щения РСФСР». Она награждена ме-
далями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За трудовую доблесть», 
«За трудовое отличие», а также по-
четными грамотами.

Раиса Александровна Самар: 
«Я помню линейку 1 сентября. Вся 
школа выстроилась в коридоре, и 
директор Александра Васильев-
на Лоткова сказала: «Вашим класс-
ным руководителем будет Дигор 
Елена Ивановна». Так мы позна-

комились и на всю жизнь запом-
нили своего первого учителя. Она 
учила нас красиво писать, любить 
книги, дружить в классе, совмест-
но работать и играть. Разучивала с 
нами танцы с флажками, с дугами, 
ставила композицию «Снежинки». 
Учила вышивать мережку. Мы сле-
дили за чистотой в классе, полива-
ли цветы, к праздникам украшали 
его зеленью. В конце года, весной, 
мы сажали цветы на своей клумбе. 
Елена Ивановна умела делать все: 
шила, вязала, вышивала. Бывало, 
ругала нас за баловство. Воспиты-
вала в нас уважение к старшим и 
младшим, стремление помочь сла-
бому, активную жизненную пози-
цию. Все о ней помнят только хо-
рошее, и мы, ее ученики, несем в 
сердцах любовь к нашей первой 
учительнице…»

Елена Ивановна Дигор (Самар) 
была и моей первой учительницей. 
Это человек, который внес в нашу 
жизнь свет, веру в будущее, научил 
нас не только читать, писать и счи-
тать, но дал толчок нашему даль-
нейшему творческому развитию. 
Мы, ее ученики, бесконечно благо-
дарны Елене Ивановне. На протя-
жении четырех лет она была нашей 
второй мамой. Когда при переходе 
в 5-й класс мы расставались с ней, 
до слез было обидно и досадно, что 
больше мы с ней не встретимся в 
классе на уроках…

Учиться я любила всегда. Нрави-
лось к 1 сентября открывать новые 
книжки, тетрадки, примерять новую 
форму и фартук. Раньше формен-
ные платья и фартуки шили наши 
мамы. Любила запах краски в шко-
ле после ремонта, новенькие парты 
и светлый класс. Наша Кондонская 
школа всегда была добра к своим 
ученикам. У нас имелся прекрасный 
пришкольный участок, за которым 
мы ухаживали вместе с учителя-
ми. Во дворике высаживали весной 
цветы – саранки, ирисы, фиалки. 

Помню свои первые выступле-
ния в школе и сельском клубе то в 
роли поваренка, то Деда Мороза в 
классном спектакле, то Снежинки. 
И всему этому учила нас Елена Ива-
новна! Хорошее в жизни человека 
запоминается навсегда. Она умела 
все. И в нашей школьной жизни этот 

учитель всегда был непререкаемым 
авторитетом. 

Неразрывная связь
О нашей старой деревенской 

школе очень хорошо и к месту зву-
чат слова русского поэта Николая 
Рубцова:

Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!
Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать – 
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Кондонская старенькая дере-
вянная школа стояла на берегу 
реки Девятки, и все наше детство 
и самые светлые чувства связаны 
с этими местами. В те непростые 
1950-е годы нам, детям, уделялось 
большое внимание, мы всегда чув-
ствовали заботу. Зимой на Девят-
ке каким-то образом устанавли-
вались столбы с фонарями, рас-
чищался каток прямо на реке, за-
жигалась большая елка с цветны-
ми лампочками. Взрослые устраи-
вали баталии по хоккею с мячом, 
а мы просто учились кататься на 
коньках. Проводили соревнова-
ния по лыжным гонкам, стрельбе 
из малокалиберной винтовки сре-
ди взрослых. Помню, наша мама 
тоже стреляла из винтовки и сов-
сем даже неплохо. 

Зимой увлекались катанием с 
сопки на лыжах, особенно маль-
чишки. Они взбирались на самую 
верхушку и оттуда сигали к под-
ножию. Эта сопка была в распад-
ке за шаманским домиком. Мы же, 
девочки, добирались до середины 
и скатывались как умели. Сколь-
ко было поломанных лыж и палок, 
сколько разбитых носов! В летние 
вечера после работы все встреча-
лись на спортивной площадке и 
играли в волейбол – это была са-
мая массовая игра, а в начале вес-
ны для всех – и детей, и взрослых –  
любимой игрой становилась лап-
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та. И еще все любили читать, осо-
бенно дети. Когда приходили в 
сельскую библиотеку новые кни-
ги, все с нетерпением ждали сво-
ей очереди, чтобы заполучить их. 
И какое это счастье – открыть но-
вую красивую книжку в предвку-
шении будущего чтения. Возмож-
но, в те годы не было благ, которые 
доступны сейчас, но детство наше 
было действительно счастливым. 
И во многом благодаря учителям 
Кондонской школы. 

Мы благодарны нашей первой 
учительнице Елене Ивановне Ди-
гор, директору школы Александре 
Васильевне Лотковой – всегда эле-
гантной, подтянутой, очень строгой, 
но справедливой. После нее на эту 
должность пришла Нина Иванов-
на Шабурова – прекрасный учитель 
словесности. И обязательно нуж-
но вспомнить учителя истории Ива-
на Михайловича Шабурова. Это при 
нем в Кондоне начались первые 
раскопки, которые привели позже 
к всемирной известности Кондона 
в научном мире через знаменитую 
Кондонскую Венеру, найденную ар-
хеологами под руководством акаде-
мика А.П. Окладникова. Всегда пом-
ним Ивана Ивановича Додина – учи-
теля биологии и географии, фрон-
товика, капитана запаса, трогатель-
но ухаживавшего за больной женой. 
Пришкольный участок при нем был 
идеальный.

К великому нашему сожале-
нию, наша добрая старенькая де-
ревянная школа сгорела как раз 
перед началом третьей четвер-
ти в 1961 году. Мы учились в 7-м 
классе. Новое здание построи-
ли в 1963 году, быстро и опера-
тивно. В этом здании я уже рабо-
тала – сначала учителем матема-
тики и физики, потом завучем, а 
с 1987 по 1997 год – директором. 
Кто помнит те годы, знает – ни де-
нег, ни продуктов, ни зарплаты во-
время, даже дров для школы нет. 
Приходилось пилить на дрова все, 
что приемлемо, даже березы зи-
мой, лишь бы выстоять. У нас име-
лись пришкольные участки, где 
выращивали картофель и выка-
пывали больше 40 мешков, соли-
ли капусту, осенью кету – лишь 
бы подкормить детей в школе. 

Елена Ивановна Дигор с учениками 2-го и 4-го классов

Ученики Кондонской школы. В центре директор Александра Васильевна Лоткова и 
учитель русского языка и литературы Вера Николаевна Спасибова

Деревянная школа в с. Кондон просуществовала до 1961 года
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Такие были времена. И все же в 
1990 году наша школа стала сред-
ней общеобразовательной, и де-
тям не пришлось никуда уезжать, 
чтобы продолжить учебу. Мы запу-
стили программу «Возрождение», 
направленную на сохранение род-
ного языка, культуры, искусства и 
обычаев нанайского народа. Зара-
ботала воскресная школа, появи-
лись факультативы, где детей об-
учали традиционным ремеслам, 
и многое другое. В 2008 году в 
Кондоне построили новое здание 
школы с просторными кабинета-
ми, спортивным залом, столовой. 
Наша мечта сбылась.

Анна Петровна Самар – первый директор Кондонской школы в новом здании

Доброй души человек
Мы храним память о многих на-

ставниках Кондонской школы. Ка-
жется, и сегодня в ее стенах жи-
вут частички их светлых душ. Осо-
бую роль в жизни Кондона сыграла 
Анна Петровна Самар – первый ди-
ректор школы в новом здании, по-
строенном в 1963 году.

Она родилась 25 апреля 1933 
года в селе Нижние Халбы Комсо-
мольского района, училась в шко-
ле-интернате, и ее первым учителем 
стал наш земляк – первый нанай-
ский поэт Аким Дмитриевич Самар. 
На всю жизнь она запомнила минуты 
прощания со своим любимым учите-

лем… Наверное, тогда и зародилась 
мечта посвятить себя педагогике.

Анна Петровна поступила в 
Комсомольский-на-Амуре педаго-
гический институт, а после оконча-
ния работала учителем биологии 
и географии в пос. Мачтовом, куда 
переехала вместе с мужем Викто-
ром Александровичем. В 1961 году 
ее перевели в Кондон, на родину 
мужа. Когда в 1963 году открывали 
новое здание восьмилетней шко-
лы, Анну Петровну назначили ди-
ректором. С тех пор ее судьба была 
тесно связана с жизнью этого на-
найского села. 

После пожара в старом здании 
школы новое построили в корот-
кие сроки – всего за два года. Руко-
водил стройкой председатель кол-
хоза «Сикау покто» Иван Алексее-
вич Герасимов. В селе хорошо пом-
нят этого неравнодушного челове-
ка, отдавшего много сил и энергии 
развитию в Кондоне образования, 
культуры и спорта. 

А вскоре Анну Петровну Самар 
избрали председателем Кондон-
ского сельского совета депутатов 
трудящихся. Вернувшись на работу 
в школу, она стала завучем и однов-
ременно преподавала биологию, 
географию, работала с детьми на 
пришкольном участке. При школе 
был даже небольшой сад, где росли 
фруктовые деревья и кустарники. 

Анна Петровна стала одним из 
организаторов возрождения тра-
диционных ремесел и промыслов 
в Кондонской школе. Впервые дети 
стали заниматься нанайской вы-
шивкой как на уроках труда, так и 
в кружках. Первый ковер, выпол-
ненный кондонскими учениками, 
был приобретен в Хабаровске, а на 
вырученные деньги купили ткань и 
нитки для дальнейшего обучения. 
Теперь национальная нанайская вы-
шивка вновь возродилась в селе, но 
мы помним, что у истоков этого важ-
ного дела стояла наша Анна Петров-
на Самар, много сделавшая и для 
Кондона, и для школы, научившая 
молодое поколение кондонцев лю-
бить и ценить родную культуру. 

В 2011 году Анна Петровна ушла 
из жизни, но и по сей день земля-
ки говорят о ней как о человеке до-
брой и красивой души. 

Новое здание средней школы, построенное в 2008 году

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Антонина Сергеевна родилась 
в селе Найхин Нанайского района 
Хабаровского края в семье предсе-
дателя первого Найхинского сель-
совета, участника Великой Отече-
ственной войны Полокто Гаврило-
вича Киле и мастерицы-вышиваль-
щицы Бярка Ваховны Пассар. По 
воспоминаниям сельчан, отец был 
удивительным человеком. Память 
его хранила сотни легенд и преда-
ний, сказок и пословиц, поговорок 
и загадок. Он знал не только нанай-
ский, ульчский и удэгейский язы-

ки, но и прекрасно владел китай-
ским. Полокто Киле пел и рисовал, 
прекрасно резал по дереву, знал 
символику орнаментов, народные 
игры, обряды, обычаи. Как стар-
шая дочь Антонина Сергеевна во-
брала лучшие качества своих ро-
дителей, став одной из самых взы-
скательных, талантливых и благо-
родных представительниц науч-
ной и учительской национальной 
интеллигенции. 

В 1943 году Антонина Киле окон-
чила Найхинскую семилетку, по-

Диалоги с Учителем* 
Вспоминая Антонину Сергеевну Киле

Дарья БЕРЕЛТУЕВА

Рассказ об Антонине Сергеевне Киле (1929–2014) – педаго-
ге, почетном работнике Дальневосточного гуманитарного уни-
верситета, авторе целого ряда научно-методических изда-
ний и научных публикаций по сохранению нанайского языка и 
культуры – хочется начать с афоризма Конфуция: «Счастли-
вого человека очень просто узнать. Он словно излучает ауру 
спокойствия и тепла, движется неторопливо, но везде успева-
ет. Говорит спокойно, но его все понимают. Секрет счастли-
вых людей прост – отсутствие напряжения». Думаю, все это в 
полной мере относится и к ней. 

ступила на подготовительное отде-
ление Хабаровского учительского 
института, с 1944 по 1947-й обуча-
лась на отделении народов Севера 
по специальности «учитель русско-
го языка и литературы», а после его 
окончания получила направление в 
Николаевское-на-Амуре педагоги-
ческое училище. Работала школь-
ным инспектором в гороно, препо-
давала русский язык и литературу 
школьникам Николаевска-на-Аму-
ре, Найхина, Троицкого, была из-
брана депутатом Верховного Сове-
та РСФСР. В 1963 году Антонину Сер-
геевну назначили директором Най-
хинской средней школы, она про-
работала там всего полтора года, но 
это время было настолько плодот-
ворным, что о нем до сих пор пом-
нят все, кому довелось учиться и ра-
ботать под ее руководством. Школа 
и сейчас старается сохранить тради-
ции, введенные по инициативе Ан-
тонины Сергеевны. 

В 1965 году ее избрали секре-
тарем Нанайского райкома партии 
по идеологической работе. Хорошо 
зная школьное дело, нужды и беды 
образования, Антонина Сергеевна 
стала непосредственным школьным 
куратором. Ей принадлежит иници-
атива создать при райкоме партии 
внештатный школьный отдел, ко-
торый вместе с районо осуществ-
лял проверку деятельности школ, 
оказывая при этом всестороннюю 
помощь. 

Антонину Сергеевну знали не 
только педагогические коллективы, 
но и производственные, так как она 
очень часто бывала среди лесников 
и рыбаков, встречалась с сенокос-
чиками, колхозниками, медиками, 
работниками культуры. И везде на-
ходила взаимопонимание. Люди и 
сами шли к ней со своими пробле-
мами, потому что знали и верили, 
что она постарается помочь и сове-
том, и делом. 

* В материале использованы фрагменты книги «Диалоги с Учителем», изданной к 90-летию  
А.С. Киле. Составитель Д.М. Берелтуева.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Энергия и воля
В 1973 году Антонина Сергеев-

на переехала в Хабаровск и тогда 
же начала работать в строительном 
техникуме: преподавателем, заведу-
ющей заочного отделения, замести-
телем директора по учебно-воспи-
тательной работе, методистом. 

Ода Сергеевна Забавникова:
«Говорят, незаменимых людей 

нет – расхожая фраза. Но вот ушла 
из жизни Антонина Сергеевна, и 
образовалась такая зияющая пусто-
та, которую невозможно заполнить 
ничем, потому что она была уни-
кальным, необыкновенным чело-
веком. Про таких говорят – «штуч-
ный». Казалось бы, ничего особен-
ного: хрупкая, спокойная женщина, 
но в ней чувствовался такой потен-
циал воли, энергии, целенаправ-
ленности, что это сразу отразилось 
на работе всего коллектива строи-
тельного техникума, где она рабо-
тала заместителем директора с 1973 
по 1984 год. Когда она стала завучем 
нашего учебного заведения, все по-
няли: о таком руководителе можно 
было только мечтать. Интеллигент-
ная, выдержанная, никогда не при-
нимавшая поспешных решений, 
Антонина Сергеевна в то же вре-
мя была требовательной, строгой и 

справедливой. Удивительно целена-
правленный и творческий человек, 
она тому же учила и всех нас. Годы 
работы с Антониной Сергеевной 
стали для наших педагогов прекрас-
ной школой. Она умела в каждом 
увидеть рациональное зерно и раз-
вить то лучшее, что в нем было. 

Когда после строительного тех-
никума я стала работать в краевед-
ческом музее, Антонина Сергеевна 
оставалась моим наставником. Мас-
су предметов для занятий по этно-
графии народов Приамурья, спе-
циальную литературу и свой жиз-
ненный опыт подарила мне она, 
оказав неоценимую помощь. Для 
меня и для моих коллег уход из жиз-
ни этой женщины стал огромной 
потерей…» 

Человек с большой буквы 
В начале 1990-х на художествен-

но-графическом факультете Хаба-
ровского государственного педаго-
гического института началась под-
готовка по специальности «Нацио-
нальная художественная культура и 
родной язык народов Севера». Пе-
ред нами, разработчиками экспери-
ментального учебного плана, встал 
вопрос о работе с национальным 
блоком. Необходимо было сформи-

ровать команду высокопрофессио-
нальных специалистов. 

Впервые я встретилась с Антони-
ной Сергеевной в 1985 году на Вто-
рой региональной научно-практи-
ческой конференции по нанайско-
му языку, а в конце 1980-х, во время 
встреч по созданию краевой Ассоци-
ации коренных малочисленных на-
родов Севера, мы узнали друг друга 
ближе. Меня поражала ее эрудиция, 
решительность, четкость и ясность 
в выражении своих взглядов. Эти ка-
чества очень важны в работе педаго-
га, а тем более в нашем новаторском 
деле. В качестве преподавателя на-
найского языка я предложила кол-
легам Антонину Сергеевну Киле, а по 
национальному прикладному искус-
ству – учителя рисования из с. Дада 
Елену Александровну Киле.  

С 1991 по 2013 год Антонина Сер-
геевна работала на кафедре деко-
ративно-прикладного искусства в 
должности старшего преподавателя, 
затем доцента. Благодаря ее усилиям 
удалось провести колоссальную ра-
боту по возрождению и сохранению 
нанайского языка и культуры. 

Человеческая память способна 
хранить очень много интересного из 
пройденного пути. В жизни члена Со-
юза художников РФ Елены Александ-

Выпуск отделения народов Крайнего Севера. Антонина Киле третья слева в нижнем ряду. 
В центре заведующий ОНКС Василий Федорович Новиков
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ровны Киле важное место занимают 
встречи с Антониной Сергеевной:

«1966 год. Школа-интернат села 
Найхин. Сюда из села Дада после 6-го 
класса меня отправили учиться даль-
ше. Там я впервые увидела эту изящ-
ную белолицую женщину, Антонину 
Сергеевну Киле – директора школы, 
сдержанную, вежливую и строгую 
учительницу русского языка. Вспо-
миная ее, я радуюсь, что по ее пред-
мету занималась хорошо и особых 
претензий ко мне не было. Встречая 
в коридоре школы Антонину Серге-
евну, учащиеся непроизвольно веж-
ливо расступались и дружно здоро-
вались. Кто бегал, тот сконфуженно 
останавливался, кто громко говорил, 
притихал. Приехав сюда в 8-й класс, 
я узнала, что нашего директора при-
гласили работать в администрацию 
Нанайского района. 

Так в жизни получилось, что в 
1993 году мне предложили долж-
ность старшего преподавателя ка-
федры ДПИ художественно-графи-
ческого факультета педагогическо-
го института, и я снова встретилась с 
Антониной Сергеевной и была этому 
рада. В перерывах от работы и на до-

зя не вспомнить о поездке в Санкт-
Петербург. 27 мая 2003 года город 
отмечал свое 300-летие, а мы прие-
хали в начале июня – нас команди-
ровали в институт народов Севера, 
который называют кузницей кадров 
для национальных школ. Антони-
на Сергеевна искренне радовалась 
встрече с петербуржцами Надеждой 
Яковлевной Булатовой, Александ-
ром Валериевичем Столяровым. Они 
ей были дороги тем, что занимались 
исследованием языков коренных на-
родов Хабаровского края. 

Надежда Яковлевна Булатова, 
кандидат филологических наук, веду-
щий научный сотрудник Институ-
та лингвистических исследований 
РАН, доцент РГПУ им. А.И. Герцена:

«Впервые я услышала об Антони-
не Сергеевне более 20 лет назад. Это 
было летом, тогда праздновали оче-
редной юбилей Нанайского района. 
Научные сотрудники нашего отдела 
алтайских языков, тогда еще Ленин-
градского отделения Института язы-
кознания АН СССР, приехали сюда 
в командировку. Из Хабаровска до 
Найхина мы добрались на «Метео-
ре» и сразу пошли в районную адми-
нистрацию. Антонина Сергеевна тог-
да была первым секретарем райко-
ма партии. Перед нами стояла седе-
ющая, моложавая, строгая женщина, 
собранная и очень интересная. Мы 
объяснили ситуацию и цель нашей 
поездки. Антонина Сергеевна, не-
смотря на то, что уже шла на откры-
тие юбилейного мероприятия на ста-
дион, внимательно выслушала и сра-
зу распорядилась дать нам билеты на 
праздник и помочь в организации на-
шей работы. Мы были приятно удив-
лены ее конструктивной организо-
ванностью и тем фактом, что высокий 
пост в районе занимает нанайка. 

После того случая прошло до-
вольно много лет. Во второй раз 

суге мы говорили о многом: об уст-
ном фольклоре народов Приамурья, 
материальной культуре народов Се-
вера и Дальнего Востока, прозаиках 
и поэтах, героях Великой Отечест-
венной войны, известных амурских 
мастерах. Я многое узнала о ее одно-
сельчанах, родных и близких. 

Антонина Сергеевна стала авто-
ром богато иллюстрированного аль-
бома по традиционному шитью и на-
найской вышивке. Она проделала се-
рьезную исследовательскую рабо-
ту, беседовала с мастерами, ездила 
по селам Нанайского района. Много 
сил и времени вкладывала в возро-
ждение нанайского языка: работала 
с учителями, издавала словари, раз-
рабатывала учебники. Сколько было 
ею пройдено и вложено! Я уверена, 
что не ошибусь, если скажу, что Ан-
тонина Сергеевна Киле как предста-
витель нашего народа является Че-
ловеком –  с большой буквы. 

Хранитель культуры 
своего народа
Воскрешая в памяти события, ко-

торые помогают раскрыть Антонину 
Сергеевну Киле как личность, нель-

Е.А. Киле , Д.М. Берелтуева, А.С. Киле, Г.В. Рязанова
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мы увиделись, когда она уже рабо-
тала преподавателем нанайского 
языка и декоративно-прикладно-
го искусства нанайцев в Хабаровс-
ке. Встреча была теплой, словно мы 
давно друг друга знаем. После это-
го близкого знакомства мы не раз 
встречались на научных конферен-
циях в Санкт-Петербурге, Москве, 
Хабаровске, дружеские и профес-
сиональные отношения между нами 
продлились до конца жизни Анто-
нины Сергеевны. 

Профессиональные интересы 
А.С. Киле многогранны. Она не толь-
ко преподавала родной язык, кото-
рый хорошо знала, но и занималась 
исследовательской работой. Об этом 
свидетельствуют ее научные публи-
кации – в общей сложности их бо-
лее пятидесяти. Антонина Сергеевна 
была автором программ и учебников 
нанайского языка с 5-го по 9-й класс. 
По ним дети постигали азы родного 
языка, знакомились с устным народ-
ным творчеством. Написание про-
грамм и учебно-методических посо-
бий – нелегкая работа. Требуется не 
только хорошее знание языка и тра-
диционной культуры, но и владение 
методикой подачи материала с уче-
том возрастных особенностей, уме-
ние привить навыки использования 
литературных норм с учетом диалек-
тов и многое другое. Всем этим арсе-
налом знаний в полной мере обла-
дала Антонина Сергеевна Киле, была 
профессионалом во всех делах, за 
которые бралась. В среде специали-
стов по другим языкам и культурам 
коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ она пользовалась заслуженным 
уважением».

Александр Валериевич Столя-
ров, кандидат филологических наук, 
автор исследования «Глаголы речи в 
нанайском языке»:

«В течение 20 лет, начиная с 1976 
года и заканчивая 1996-м, мне до-
водилось многократно приезжать 
в Хабаровский край с целью изуче-
ния нанайского языка и записи фоль-
клорных текстов. В разных селениях 
и от разных людей можно было услы-
шать одну и ту же фразу: «Раньше 
надо было приезжать, а сегодня уже 
не найти тех, кто помнит легенды и 
предания». Но оказалось, что память 
народная многое бережно сохраня-
ла и передавала от одного поколе-
ния к другому. То у одного, то у друго-
го носителя языка, порой совершен-
но неожиданно, открывалась спо-
собность рассказывать то, что они 
когда-то слышали от своих отцов и 
дедов. Эти рассказы фиксировались 
нами на магнитофонных лентах, ко-
торые потом предстояло записать на 
бумаге и перевести на русский язык. 
И в этом деле незаменимую помощь 
оказывали те немногие люди, кото-
рые помнили и хранили свой родной 
язык во всей его полноте. 

С тех пор прошло много време-
ни, многое забылось, но некоторые 
лица и сегодня сохраняются в памя-
ти. Это такие замечательные люди, 
как шаманка Гара Кисовна Гейкер из 
Даерги и знаток народного быта и 
преданий Николай Петрович Бель-
ды из Найхина… Во время послед-

них поездок на Амур мне выпала на-
стоящая удача познакомиться с Ан-
тониной Сергеевной Киле. Знатоки 
тонкостей нанайского языка, живу-
щие среди своего народа, встреча-
лись в Даде и Синде, Джари и Троиц-
ком, Лидоге и Бельго, Нижнем Нер-
гене и Кондоне. Тем удивительнее 
было встретить в большом городе – 
Хабаровске человека, сохраняюще-
го многие знания о нанайском наро-
де, его культуре, истории, языке. 

Антонину Сергеевну отличали 
как широкий взгляд на многие про-
блемы, так и научный подход к их ре-
шению. Эти качества в полной мере 
проявились в нашей совместной ра-
боте над переводом на нанайский 
язык Евангелия от Луки. Антонина 
Сергеевна проявила себя как высо-
кообразованный и культурный чело-
век, понимающий, что перевод книги 
с двухтысячелетней традицией будет 
способствовать обогащению родно-
го языка, благодаря чему он встанет 
в ряд других, на которые издавна пе-
реведены библейские тексты. 

И все же, на мой взгляд, основное 
достоинство Антонины Сергеевны в 
том, что она была подлинным храни-
телем культуры и языка своего наро-
да, благодаря чему ее имя навсегда 
останется в народной памяти».

Камертон справедливости
Богат тот человек, который богат 

душой. Говоря о качестве души Ан-
тонины Сергеевны, можно сказать о 
ее духовности, стремлении понять 
и познать окружающий мир в его 
вечном движении. Вечный поиск от-

Надежда Яковлевна Булатова 
и Антонина Сергеевна Киле

Выпуск 1998 года
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ветов в круговороте жизни… Най-
ти либо помочь найти ответ, поде-
литься своими познаниями – все это 
было свойственно ей. Мудро и нена-
вязчиво она помогала людям. 

Галина Теодоровна Титорева, 
кандидат искусствоведения, заве-
дующая научно-исследовательским 
сектором этнографии Хабаровско-
го краевого музея им. Н.И. Гродекова:

«Немногие представители како-
го-либо народа сделали для него 
так много, как для нанайского этно-
са Антонина Сергеевна Киле. И этот 
вклад не ограничивается географи-
ческими и национальными рамка-
ми. Антонина Сергеевна своим тру-
дом, профессиональными и науч-
ными достижениями снискала ува-
жение и признание нанайского на-
рода и всех коренных малочислен-
ных этносов Хабаровского края да-
леко за пределами региона, а также 
в сообществе педагогов, этногра-
фов, профессиональных и народ-
ных художников, работников куль-
туры. Она с большим достоинством 
представляла свой народ и в сто-
личных издательствах, и на научных 
конференциях.

Ни один значимый краевой кон-
курс, этнический фестиваль, обра-
зовательная олимпиада не прохо-
дили без участия в жюри А.С. Киле. 
Ее обширные знания в области на-
циональной культуры, жизненный и 
профессиональный опыт, культура 
общения были залогом объективно-
сти решений и авторитетности су-
ждений. Мнение Антонины Сергеев-
ны, ее аргументы часто служили ка-
мертоном справедливости для всей 
комиссии. И еще одно важное каче-
ство проявлялось, когда ей приходи-
лось оценивать чью-то работу – это 
внимание и тщательность в рассмо-
трении. Антонина Сергеевна не жа-
лела времени на людей, уважала их 
труд и усилия».

Вдохновитель и наставник
Сколько пройдено дорог, сколь-

ко проведено встреч! Каждая по-
ездка в глубинку открывала новые 
имена, побуждала к новым иде-
ям. Далекая суровая Арка, древний 
Сикачи-Алян, уютный и гостепри-
имный Кондон, окруженные вод-
ным пространством Нижние Хал-
бы… Педагогические коллективы 

национальных школ всегда радова-
лись встречам с Антониной Серге-
евной, они нуждались в ее методи-
ческой помощи. Она была методи-
стом от бога. Опыт, приобретенный 
за долгие годы работы в системе об-
разования, от школы до вуза, позво-
лял ей видеть их сильные и слабые 
стороны. Вместе с учителями она 
скрупулезно разбирала плюсы и ми-
нусы урока, оформления кабинета, 
охотно делилась своим видением 
решения проблемы. 

Все новые идеи по обучению на-
найскому языку и культуре сначала 
апробировались в родной среде – 
Найхинской средней школе, где ра-
ботали авторы учебников Г.Н. Онен-
ко, Л.Т. Киле, знатоки традиционной 
культуры С.С. Бельды, Н.Ч. Бельды, 
Р.А. Бельды, А.Ч. Гейкер. 

Молодых учителей-выпускни-
ков нужно было держать в поле зре-
ния, чтобы они не оставались один 
на один с проблемами. Совмест-
но с методистами районов Антони-
на Сергеевна курировала их рабо-
ту. Параллельно с кадровой подго-
товкой необходимо было выпол-
нять еще одну важную задачу – со-
здавать программы и учебники для 
основного звена. А.С. Киле стала 
автором и разработчиком полно-
го комплекта учебно-методической 
литературы для обучения нанайско-
му языку в основном звене. Олим-
пиады, смотры кабинетов, экспери-
ментальные площадки, конкурсы, 
семинары, конференции, форумы… 
Эта колоссальная работа, способст-
вовавшая сохранению культуры и 
языков в Хабаровском крае, велась 
Антониной Сергеевной совместно 
с сотрудниками краевого института 
переподготовки и повышения ква-
лификации педагогических кадров, 
позже Хабаровского института раз-
вития образования. 

Светлана Петровна Мохова, по-
четный работник общего образова-
ния Российской Федерации:

«В Хабаровский краевой инсти-
тут переподготовки и повышения 
квалификации педагогических ка-
дров я пришла в 1999 году на долж-
ность заведующей отделом народов 
Приамурья и Севера, и неизвест-
но, насколько плодотворной была 
бы моя работа, если бы я не встре-
тила Антонину Сергеевну Киле. В то 

время она преподавала нанайский 
язык в педагогическом институте на 
отделении коренных малочислен-
ных народов Севера Хабаровского 
края. Ее очень удивило, что русская 
женщина возглавила этот отдел. Но, 
видя мою искреннюю заинтересо-
ванность в качественном препода-
вании родных языков и организа-
ции повышения квалификации учи-
телей в местах компактного про-
живания коренных малочисленных 
народов Севера, просьбу о сотруд-
ничестве восприняла очень серьез-
но. С этого дня свою деятельность я 
постоянно согласовывала с ней. 

Начинать пришлось с создания 
программ по родным языкам, пото-
му что на тот момент их не было. От 
имени комитета образования Хаба-
ровского края я обратилась к ней 
с просьбой разработать програм-
мы по нанайскому языку и написать 
хотя бы небольшое пособие по тео-
рии нанайского языка для учителей. 
Она как истинный патриот своего 
народа на общественных началах 
взялась за эту работу и подготовила 
к изданию программы для началь-
ной школы. Позднее, уже будучи 
принятой в наш институт на полови-
ну ставки на должность методиста, 
Антонина Сергеевна составила в 
2002 году учебное пособие для учи-
телей «Курс лекций по теории на-
найского языка, а в 2004 году мы из-
дали ее методические рекоменда-
ции для учителей всех родных язы-
ков «Некоторые аспекты методики 
коммуникативного обучения род-
ному языку в общеобразовательной 
школе». Кроме того, Антонина Сер-
геевна разработала программы по 
нанайскому языку для 5–9-х и 10–
11-х классов. 

Сколько за годы совместной ра-
боты проведено курсов, семинаров, 
конференций, форумов, педагоги-
ческих чтений, методических объ-
единений и консультаций для учи-
телей родного языка! И в каждом 
мероприятии Антонина Сергеев-
на Киле была главным участником, 
вдохновителем, наставником. К ней 
всегда тянулись люди, и для каждо-
го она находила нужные слова и со-
вет, никому не отказывала в помощи 
и участии. У нее было большое золо-
тое сердце, теплом которого она со-
гревала всех, кто рядом».  
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Начинается урок
Валентина ВАЛЬДЮ

Нынешний год необычен тем, что ука-
зом президента России объявлен Годом 
педагога и наставника. Его главная мис-
сия заключается в признании особого ста-
туса учителя, что, несомненно, повысит 
престиж столь важной и значимой про-
фессии. И еще это возможность расска-
зать о ее ярких представителях – наших 
земляках-дальневосточниках. 

По велению сердца
Почетный работник общего образования РФ Гали-

на Федотовна Слепцова, учитель русского языка и лите-
ратуры, а также эвенского языка, в своей профессии уже 
44 года, из них 30 лет отдано общеобразовательной шко-
ле с. Арка Охотского района Хабаровского края. Активный 
общественник, она является депутатом районного собра-
ния, членом координационных советов Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Севера (АКМНС) Хаба-
ровского края, Межрегиональной ассоциации эвенского 
народа, ассоциации «Оленеводы мира», заместитель пред-
седателя АКМНС Охотского района. Труд Галины Федотов-
ны отмечен многими наградами и поощрениями, в том 
числе почетным знаком губернатора Хабаровского края 
«125 лет Айгунского договора. За заслуги», медалью «За за-
слуги перед Севером» (Республика Саха (Якутия)), почет-
ными грамотами Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (АКМНСС и 
ДВ) Хабаровского края, РОО АКМНСС Охотского района, 
Межрегиональной общественной организации «Ассоци-
ация эвенского народа», ассоциации «Оленеводы мира», 
благодарностями губернатора, Законодательной думы и 
министерства образования Хабаровского края и др.

Имя Галины Федотовны Слепцовой известно многим 
дальневосточникам, к ее юбилею сердечные поздравле-
ния пришли из разных районов Хабаровского края, Яку-
тии, Чукотки. 

– Я из семьи потомственных оленеводов Белолюб-
ских, – рассказывает Галина Федотовна. – Наш род по 
отцу – Бута, по матери – Кела. Вся моя жизнь прошла в селе 
Арка. Детство, юность, трудовая деятельность – все это в 
родном селе. В настоящее время я работаю в Аркинской 
школе учителем русского и эвенского языков, руковожу 
центром этнической культуры «Маранӈа» («Маранга»).

– Почему вы выбрали профессию учителя?
– Все начинается с детства. Со школьных лет я зна-

ла, что буду работать с детьми. Начинала воспитателем в 
детском саду, потом перешла в школу, преподавала эвен-
ский язык, была учителем начальных классов, русского 
языка и литературы. Школа сыграла в моей жизни зна-
чимую роль. Вот уже 30 лет я вхожу в класс, приветствую 
учеников и начинаю урок.  

– Какую роль в выборе профессии сыграли ваши 
учителя?

– Я всегда с огромной благодарностью вспоминала на-
ших учителей. Это они научили нас грамотно писать сочи-
нения, диктанты, изложения, связно излагать свои мысли, 
декламировать стихотворения, привили любовь к чтению. 

– Кого, по вашему мнению, можно считать настоя-
щим учителем?

– Я считаю, что настоящий учитель тот, кто дает проч-
ные знания ученикам, при этом не ограничивается толь-
ко программным материалом, развивает творческие 

Галина Федотовна Слепцова

Г.Ф. Слепцова и ее ученики
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способности, стремится, чтобы каждый ребенок дости-
гал высоких результатов в учебе в соответствии со спо-
собностями. «Каждый учебный год должен быть радост-
ным, должен быть источником счастья для детей», – так 
писал М. Горький. 

– Ваше педагогическое кредо?
– Мое глубокое убеждение, что к слову «детство» 

нельзя подобрать глаголы сослагательного наклоне-
ния. Если упустишь время, то потом ничто не вернется, 
не повторится. Детство, школа, юность… Школьные годы 
должны быть наполнены счастливыми мгновениями, по-
бедами, свершениями. 

– Согласны ли вы с расхожим высказыванием «Учи-
тель – это не профессия, а образ жизни»?

– Учитель – твой друг, советчик, опора и поддержка, «че-
ловеческих душ ваятель»! Человек выбирает профессию 
учителя по велению сердца, порыву души. Ведь «зажигать 
души-свечи» – это ответственно и прекрасно!

– В чем, на ваш взгляд, особенность работы учителя 
в селе?

– Я вспомню стихотворение «Сельский учитель»:

В селе ты не просто порядочный житель,
У всех на виду твое имя «Учитель» …
И спрос с тебя строгий, и честь велика.
И ноша твоя на миру нелегка…

Сельский учитель всегда был центром внимания, 
ведь ничего не спрячешь. Вся жизнь проходит перед гла-
зами народа. Я считаю, что сельский учитель – он и со-
ветчик, и друг, и товарищ, и брат.

– Трудно ли работать с современными детьми?
– Учить детей всегда трудно было, но в любое время 

учитель призван воспитывать в них самые лучшие каче-
ства, помочь найти себя, определиться с профессией. В 
каждой поре свои минусы и плюсы, а дети живут в сво-
ем времени. И современные школьники – самые обыч-
ные дети, и так же, как их предшественники, они должны 
сами построить свое будущее.

– Что бы вы пожелали своим выпускникам, которые 
хотят выбрать профессию учителя?

– Прежде чем стать учителем, нужно хорошо 
подумать о том, что ты сможешь дать ребенку: любовь, 
понимание, добро, знания, веру, надежду. А чтобы стать 
учителем родного языка, нужно быть настоящим эвеном, 
то есть думать и говорить на языке своего народа.

Воспитать хорошего человека
Светлана Афанасьевна Андреева – мудрый учитель, 

наставник, хранитель эвенских традиций. В декабре 
2016 года она ушла из жизни, и для многих жителей Ха-
баровского края и других дальневосточных регионов 
это стало большой потерей…

Мне посчастливилось общаться со Светланой Афа-
насьевной на краевых олимпиадах по родным языкам 
народов Приамурья, дальневосточных международных 
фестивалях художественных ремесел коренных наро-
дов «Живая нить времен», на форуме родных языков в 
Хабаровске и съезде эвенов в 2014 году. Всегда добро-
желательная и внимательная к окружающим, она была 
готова поддержать нерешительных, помочь в затруд-
нительных ситуациях, откликнуться для активного уча-
стия в событии. 

То, что Светлана Афанасьевна мудрый и опытный 
учитель, становилось понятно во время выступлений 
ее учеников на олимпиадах по родным языкам и лите-
ратуре народов Приамурья. Ребята так глубоко владе-
ли материалом, что даже очень сложные вопросы чле-
нов жюри не могли их сбить с толку. Он отстаивали свое 
мнение, были хорошо знакомы с особенностями быта 
и традиций эвенов Охотского района. В эти напряжен-
ные дни Светлана Афанасьевна находилась в заботах о 
каждом ученике, а ведь на конкурс она привозила по 
нескольку человек. Самочувствие, настроение – ничто 
не оставалось незамеченным. Светлана Афанасьевна 
из тех наставников, кто испытывает потребность и вну-
треннее желание дарить детям не только знания, но и 
свою душу, тепло, доброту. Это значит воспитывать хо-
рошего человека.

Светлана Афанасьевна родилась и выросла в боль-
шой многодетной семье таежников-оленеводов. С 
раннего детства знала родной язык, обычаи, тради-
ции, предания, сказки. Среднюю школу закончила в 
п. Новое Устье, поступила в Биробиджанское педаго-
гическое училище, затем – в Комсомольский-на-Аму-
ре педагогический институт. Позднее в своей биогра-
фической справке Светлана Афанасьевна напишет: 
«Я стремилась хорошо учиться, всегда думала о том, 
чтобы не уронить себя в глазах моих бывших учите-
лей, моих родителей, оправдать их надежды». Вот 

Светлана Афанасьевна Андреева

Уроки Г.Ф. Слепцовой
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кто зародил ее желание быть учителем, и учителем 
добросовестным. 

Таких педагогов, которых Светлана Афанасьевна 
вспоминала с благодарностью, становилось из года 
в год все больше. А ведь ее послужной список удиви-
тельный: обучаясь заочно в педагогических учебных 
заведениях, она работала воспитателем, заведующей 
детским садом, секретарем исполкома в сельском сове-
те. И вновь слова благодарности Светланы Афанасьев-
ны тем, кто на этом этапе был с ней рядом: «Мне в жиз-
ни повезло работать с людьми, которые не были рав-
нодушны к моей судьбе. Такие люди, как Цапро Нина 
Игнатьевна, Ковалева Антонина Валентиновна, научив-
шая меня управлять собой, быть уверенной в своих си-
лах, Жданова Зинаида Васильевна, благодаря которой 
научилась ответственно, серьезно работать с архивны-
ми документами». Удивительная черта была у Светланы 
Афанасьевны – признательность людям, помогавшим 
ее становлению в выбранной профессии. С самого на-
чала педагогической деятельности она почувствовала, 
в чем заключается суть наставничества.

Она работала в школе сначала учителем родного 
(эвенского) языка, затем директором, и этот серьезный 
опыт помог выполнять на должном уровне возросшие 
требования как к учителю, так и к руководителю шко-
лы. В сборнике «Мудрый учитель, наставник, храни-
тель эвенских традиций», посвященном Светлане Афа-
насьевне Андреевой, опубликованы воспоминания ее 
коллег. 

Л.А. Филиппова, директор общеобразовательной 
школы с. Арка: «Светлана Афанасьевна всегда была в 
поиске нового в педагогической науке. Стремление к 
саморазвитию помогало ей достичь больших высот. Не-
случайно в 2005 году ее наградили знаком «Почетный 
работник общего образования» 

Э.В. Михайлова, замдиректора по воспитательной 
работе общеобразовательной школы с. Арка: «Для 
меня Светлана Афанасьевна – дочь эвенского народа. 
Результатами ее длительной кропотливой работы ста-
ли современно оборудованный кабинет эвенского язы-
ка, учебные пособия, работа школьного музея «Гулун», 
высокие результаты ребят в муниципальных, краевых 

олимпиадах. Это она вырастила учителя родного языка 
Марину Валерьевну Безносову».

К 80-летию Аркинской школы издали книгу «Учите-
лями славится Россия», в которой содержался уникаль-
ный материал об учителях, работавших в Аркинской 
школе с 1927 по 2007 год. Для того чтобы она вышла 
тиражом 150 экземпляров, Светлана Афанасьевна ис-
пользовала собственные средства. 

На дальневосточных международных фестивалях 
художественных ремесел коренных народов павиль-
он Охотского района всегда заметно выделялся. Цент-
ром притяжения становилась Светлана Афанасьевна: 
ей хотелось подробно рассказать о каждом участни-
ке делегации, а объем и достоверность информации 
всегда были убедительными. У тех, кто знакомился с 
культурой эвенов впервые, она вызывала желание уз-
нать глубже культуру этого народа. Заметна была не-
поддельная любовь и уважение Светланы Афанась-
евны к людям, создающим и сохраняющим эвенские 
традиции. 

Светлана Афанасьевна была ценнейшим информан-
том, сотрудничала со многими организациями края, из-
дательствами. Большую помощь оказала она Гродеков-
скому музею в подготовке научного каталога эвенской 
коллекции. По заказу министерства природных ресур-
сов правительства Хабаровского края в 2018 году вы-
пущено электронное фонетическое справочное посо-
бие по эвенскому языку, и в числе авторов значилась 
Светлана Афанасьевна Андреева. Материал пособия 
способствовал сохранению и распространению живо-
го звучания языка эвенов Хабаровского края. А книга 
С.А. Андреевой «Этнические традиции в искусстве эве-
нов» – ценное пособие для мастериц, педагогов, обуча-
ющих детей в кружках ДПИ.

Это лишь малая часть проделанной работы этой 
удивительной женщины. И можно еще многое расска-
зать о ее огромном вкладе в дело сохранения эвенско-
го языка, культуры, о ее удивительном отношении к лю-
дям. Светлана Афанасьевна, человек активной жизнен-
ной позиции, оптимистка, пример трудолюбия и жизне-
любия, любящая мама и бабушка – такой она останется 
в памяти всех, кто ее знал. А нам продолжать ее дела…

Светлана Афанасьевна Андреева и ее ученики

С.А. Андреева



21

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Моя творческая деятельность 
началась в 1978 году после оконча-
ния культпросветучилища, за долгое 
время довелось заниматься разны-
ми творческими направлениями, и 
только в последние годы все внима-
ние уделяю сохранению и развитию 
родной культуры. За время работы 
в системе образования меня не раз 
отмечали почетными грамотами от 
управления образования Нанайско-
го района, в нынешнем году такую 
грамоту вручили от имени главы На-
найского муниципального района.

В 2013 году я создала детский 
фольклорно-этнографический ан-
самбль «Яло» (в переводе с нанай-
ского – мир, земной шар). Сейчас 
появилось новое творческое объ-
единение – «Основы театрально-
го искусства», где занимаются дети 
7–17 лет. Набор ведется в начале 
учебного года, и на ознакомитель-
ных занятиях я рассказываю, чем 
мы будем заниматься, в каких кон-
курсах участвовать. На занятиях мы 
разучиваем нанайские скороговор-
ки, прибаутки, песни, учимся пры-

Оставаться собой
Элла КИЛЕ

Я педагог дополнительного образования Центра детского 
творчества с. Найхин Нанайского района Хабаровского края. 
Работать в этой сфере начала сравнительно недавно, 10 лет 
назад, но тяга к творчеству зародилась и развивалась с ран-
него детства. Я родилась в семье, в которой нанайская куль-
тура жила в сознании, душе и сердце. Поэтому главные осно-
вы национальных традиций мне привили родители.

гать через канат. Нередко возникает 
проблема, связанная с тем, что дети 
не знают родной язык. Приходит-
ся переводить фольклорные текс-
ты на русский, разъяснять значение 
слов, учить правильно их произно-
сить. Материал для работы черпаю 
у нанайских поэтов и писателей, из 
выступлений других национальных 
коллективов, на курсах повышения 
квалификации. И все же основные 
знания о культуре нанайцев я пере-
няла от своей мамы, которая была 
ветераном культуры. 

Элла Ивановна Киле

Второй краевой национальный фестиваль «Овация». 2018
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Ребята из нашего ансамбля и 
творческого объединения участву-
ют в различных конкурсах, фестива-
лях и концертах, не раз они награ-
ждались дипломами разной степе-
ни и даже становились лауреатами. 
С 2013 года мы постоянные участни-
ки краевой тематической смены ла-
геря «Дети Амура: жизнь и творчест-
во». В 2017 году наше выступление 
вошло в программу Первого крае-
вого фестиваля «Этнические моти-
вы», проходившего в Хабаровске. 
По традиции мы с детьми приезжа-

ем в краевую столицу каждый год 
9 августа, когда отмечается Меж-
дународный день коренных наро-
дов мира и по этому случаю прово-
дится торжественное мероприятие 
«Праздник лета – древний свет». 

В 2016 году мы попробова-
ли свои силы на Первом Дальне-
восточном фестивале семейных и 
любительских театров и показали 
спектакль «Пустая голова». В итоге 
нашу работу отметили дипломом I 
степени. А организаторы меропри-
ятий КДК «Русь» предложили ребя-

там сыграть этот спектакль на Пер-
вом краевом национальном фести-
вале «Овация», что и произошло 
в 2017 году. Через год наше твор-
ческое объединение «Основы теа-
трального искусства» участвовало 
во Втором фестивале «Овация», ис-
полнив литературно-музыкальную 
композицию «Максим Пассар – ге-
рой России». До этого мы уже по-
казывали ее на районном конкурсе 
«Многоцветие талантов» и получили 
диплом III степени. Теперь предсто-
яло сыграть на большой сцене, что 
очень ответственно, но мы справи-
лись и стали лауреатами III степени.

В 2017 году с нашим творчеством 
познакомились участники краево-
го фестиваля- эстафеты фольклор-
ных и обрядовых праздников «Бубен 
дружбы»: мои воспитанники показа-
ли программу «Национальные игры» 
и были признаны лауреатами III сте-
пени. Когда в 2018 году объявили 
о краевом молодежном фестивале 
КМНС «Улэн го» («Хорошая дорога»), 
я долго раздумывала, потому что по 
его условиям участниками должны 
быть ребята с 15 лет, а у меня в основ-
ном с 11 и старше. И все же удалось 
собрать тех, кто уже не занимается 
в силу разных причин, снять видео 
«Национальные игры» и отправить 
заявку на онлайн-конкурс. А через 
несколько дней стало известно, что 

«Бубен дружбы». Ванино. 2018

Краевой фестиваль национальных культур «Этнические мотивы». 2017

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ансамбль признан лауреатом II сте-
пени и получил почетное право вы-
ступить на гала-концерте в Хабаров-
ске, причем проживание и питание 
были бесплатными, что очень отрад-
но, ведь почти всегда мы приезжаем 
на фестивали за свой счет. 

В июле 2018 года «Яло» вновь вы-
ступил на фестивале «Бубен друж-
бы», проходившем тогда в п. Ванино, 
и завоевал почетное место лауреа-
та II степени за программу «Нацио-
нальные игры». Мы очень рады, что 
получили возможность представить 
свое творчество, и благодарны ор-
ганизаторам за подаренные нам но-
вые знания о родном крае. В этом 
же году состоялось еще одно вы-
ступление наших ребят на краевом 
фестивале национальных культур 
«Мы – россияне». Праздник прохо-
дил на центральной набережной в 
Хабаровске и был посвящен Между-
народному дню коренных народов 
и Дню народного единства.

Еще одной доброй традицией 
стали ежегодные поездки в с. Троиц-
кое на районный праздник «Боло да-
вани аня». В 2019 году мы участвова-
ли в краевом фестивале этнической 
песни музыки «Ритмы Дальнего Вос-
тока» и получили диплом I степени, а 
также выступали на различных пло-
щадках Хабаровска, где проходили 
концерты к Международному дню 
коренных народов мира. В 2021 году 

«Яло» вновь вошел в число участни-
ков «Ритмов Дальнего Востока», по-
лучив звание лауреата III степени, а 
через год в номинации «Фольклор» 
нас признали победителями, вручив 
диплом лауреатов I степени. Для на-
шего ансамбля такая оценка стала 
огромным событием, но произош-
ло это благодаря упорному труду 
моих воспитанников – ярких, талан-
тливых, неравнодушных. Ведь поми-
мо конкурсов и фестивалей ребята с 
удовольствием участвуют в концер-
тах для ветеранов войны и труда, жи-
телей села, воспитанников детского 

дома. И, самое главное, они с боль-
шим уважением и любовью относят-
ся к культуре своего народа. 

Важно быть тем, кем ты являешь-
ся, а не тем, что диктует окружение, 
обстоятельства. Такая формули-
ровка давно уже стала актуальной. 
Главное, что я стараюсь вложить в 
своих воспитанников, – это поже-
лание оставаться собой и быть дос-
тойными представителями нанай-
ской культуры. Ведь именно моло-
дое поколение несет ответствен-
ность за сохранность национальных 
традиций. 

Смена «Дети Амура: жизнь и творчество»

Концерт «Яло» в Амурске. 2013 

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Несомненно, существование языков этнических мень-
шинств на данный момент – одна из острых проблем в 
мире. Всеобщая Декларация ЮНЕСКО по культурному 
многообразию отмечает важные принципы сохранения 
языкового и культурного наследия малых по численно-
сти народов, подчеркивает необходимость государствам 
защищать эти принципы через поддержку распростране-
ния языкового многообразия на всех уровнях образова-
ния, а также поощрять изучение нескольких языков с са-
мого раннего возраста.

Создание учебных пособий – один из путей наиболее оп-
тимального внедрения языка в социум. Это расширение по-
тенциала его использования не только в устной форме, но 
и письменной. Дать возможность как взрослым, так и детям 
использовать родной язык не только в бытовой сфере, но и в 
школе, в культурно-досуговых центрах. Для меня как специ-
алиста, длительное время проработавшего над решением 
вопросов по сохранению и развитию (в какой-то мере и воз-
рождению) языков и культур коренных малочисленных на-
родов Севера и Дальнего Востока, это мысли не одного дня. 

Каждый шаг моего пути в данном направлении, ду-
маю, оказался оправданным и правильным. Важно было 
найти союзников, тех, кто cмог бы помочь во внедрении 
возникающих идей. С 2008 по 2018 год совместно с част-
ной компанией, предлагающей услуги в области высоких 
технологий, – ООО «Портал Хабаровск» и при поддержке 
министерства природных ресурсов правительства Хаба-
ровского края реализовывался проект «Разработка, про-
граммирование и издание дисков серии «Языки малочи-
сленных народов Дальнего Востока – Фонетические спра-
вочные пособия». Такое электронное пособие было каче-
ственно новым видом учебно-методического материала, 
который позволял не только читать, но и слушать говоря-
щего, слышать окружающий мир в звуках, знакомиться с 
краткой историей, традиционной культурой и населен-
ным пунктом, где компактно проживал этнос.

В 2008 году мы с руководителем ООО «Портал Хаба-
ровск» А.Ю. Шориковым начали работать над пособием по 

удэгейскому языку. Соавтором выступила Валентина Тун-
сяновна Кялундзюга, удэгейская народная сказительница, 
член Союза писателей России, лауреат премии федераль-
ного Министерства культуры «Душа России». Это было мое 
первое погружение в язык другого этноса, близкого по сво-
ему корневому составу слова к эвенкийскому языку, носи-
телем которого являюсь сама. Мы начали с создания элек-
тронной печатной книги, по которой бы обучающийся про-
двигался по мере своего языкового роста. Пособие помо-
гало слышать звучащую речь, понимать ее, а затем отраба-
тывать, упражняться в развитии своего фонематического 
слуха. Думаю, совместно с электронщиками нам удалось 
решить эту задачу. Позже мы работали с носителями дру-
гих языков коренных малочисленных народов Севера Ха-
баровского края и подготовили аналогичные пособия.

С Валентиной Тунсяновной мы продолжили свою ра-
боту по изданию учебных пособий по удэгейскому языку. 
В этом была необходимость, так как электронное пособие 
не заменит печатную книгу. Оно лишь помогает и облегча-
ет усвоение языка. Мы занимались подготовкой учебного 
комплекта для учащихся 1-го класса на основе изданного 
в 1970-х годах букваря, авторами которого были В.Т. Кялун-
дзюга и М.Д. Симонов – ученик известного ученого-лин-
гвиста В.А. Аврорина. Наша совместная работа началась в 
2012 году. Мне же приходилось заниматься ею в свобод-
ное от работы время, поэтому все выходные дни были за-
няты. Один раз в квартал приезжала Валентина Тунсянов-
на, и мы разбирали ее записи. Подбирали упражнения, те-
оретический материал для усвоения звуков, думали над 
графическим оформлением. Основной объем работы при-
шелся на лето 2013 года, ведь с сентября в вузе начинает-
ся учебный процесс. В конце года мы должны были сдать 
макеты нескольких учебных пособий – удэгейской азбуки 
(добукварный период), учебного пособия по удэгейскому 
языку (послебукварный период) и рабочую тетрадь. Мы 
очень благодарны исследователю удэгейского языка до-
ктору филологических наук Е.В. Перехвальской из Санкт-
Петербурга, которая стала нашим рецензентом. В созда-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Мир звуков и слов
Язык как ценность коренных народов Хабаровского края

Дарья БЕРЕЛТУЕВА

Время неумолимо: оно движется в стреми-
тельном потоке событий, которые мы не 
всегда успеваем фиксировать. Так и с язы-
ками коренных малочисленных народов, ухо-
дящими с языковой арены мира. Мы не осоз-
наем, что теряем бесценный дар – дар вы-
живания и освоения тех земель, на которых 
жили наши предки веками, давая каждому 
объекту живой и неживой природы название 
и подмечая видимые лишь острому глазу 
охотника и рыболова события.
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нии учебников для школ необходим союз ученых, методи-
стов-педагогов и носителей языка.

Мне важно было закончить эту работу вовремя, так 
как параллельно начала готовить очередную электрон-
ную книгу по эвенкийской культуре и языку «Дорогой 
предков: эвенки». В первом полугодии 2014 года началось 
сотрудничество с редакторами издательского дома «При-
амурские ведомости» Э.А. Кандала, Е.М. Никитиной, они 
оказались профессионалами в своем деле. Для иллюстри-
рования пособий пригласили известных дальневосточ-
ных художников В.Н. Антонова и С.Н. Чешкина, поскольку 
для младшего школьника нужна яркая, красочная, этни-
чески достоверная книга. Несомненно, эти художники су-
мели передать национальный колорит удэгейцев.

К сожалению, из-за загруженности на основной рабо-
те мне пришлось отказаться от работы над учебным посо-
бием для 2-го класса, в то время я заведовала кафедрой 
рекламы и связей с общественностью. Кроме того, требо-
валось завершить свою электронную книгу, что было свя-
зано с поездками по местам кочевий эвенков. Мы включи-
ли в нее материалы по эвенкам-оленеводам Забайкалья и 
Приамурья, ведь этот народ, живущий дисперсно на гро-
мадных пространствах Сибири и Дальнего Востока, име-
ет общую историю, которая нашла отражение в культуре 
охотников-оленеводов тайги.

В 2015 году В.Г. Шабельникова, методист Хабаровско-
го краевого института развития образования министерст-
ва образования и науки края, попросила помочь в реше-
нии вопроса по обучению негидальскому языку. Он бли-
же эвенкийскому, поэтому я не стала отказываться. Стояла 
задача разработать алфавит негидальского языка, утвер-
дить его официально и на этой основе создать первое пе-
чатное издание на негидальском языке для школьников. В 
итоге в 2016 году «Негидальский букварь» вышел в свет в 
издательском доме «Частная коллекция». 

Мы готовили его с носителями языка Агнией Василь-
евной Казаровой, в прошлом учительницей начальных 
классов, и Дарьей Ивановной Надеиной, знатоком неги-
дальской культуры и языка. Еще до издания букваря учи-
теля национальных школ брали за основу алфавит эвен-
кийского языка. В ходе работы над учебным пособием 
мы обратились к работам исследователя М.М. Хасано-
вой, кандидата филологических наук и одной из учениц 
В.А. Аврорина. Существенную помощь оказал и ее супруг 
А.М. Певнов, доктор филологических наук, главный науч-
ный сотрудник ИЛИ РАН, став также ответственным ре-
дактором. По обоюдному согласию мы ввели согласные 
буквы Њ, Ғ, Ӡ, Ӈ, которые предлагала Марина Мансуров-
на. Основная задача букваря на любом языке заключает-
ся в том, чтобы научить ребенка писать и читать. Но мы не 
должны были забывать о звуковой аналитической работе 
(звук, слог, слоговая структура), которая необходима при 
формировании навыков письма и чтения.

После издания «Негидальского букваря» продолжи-
лась работа над созданием других электронных посо-
бий. В 2017–2018 годах совместно с коллегами из Буря-
тии Е.Ф. Афанасьевой, кандидатом филологических наук, 
доцентом Бурятского государственного университета и 
И.Г. Бираулевой, учителем эвенкийского языка ГБОУ «Баг-
даринская эвенкийская школа-интернат среднего общего 
образования» при поддержке ООО «Портал Хабаровск» 

подготовили диск «Эвэды турэн. Эвенкийский язык» – 
справочное учебно-методическое пособие как для учите-
ля, так и для обучающихся языку индивидуально и коллек-
тивно. В 2018 году совместно с ООО «Портал Хабаровск» 
завершили серию электронных пособий по языкам КМНС 
Хабаровского края и подготовили электронный диск «Фо-
нетическое справочное пособие по эвенскому языку».

Мне казалось, что, переехав в Бурятию, я направлю 
свою деятельность на углубленное изучение собственной 
эвенкийской культуры, чем и занялась. Но в 2020 году ха-
баровчане попросили помочь авторскому коллективу, ра-
ботающему над созданием учебного пособия по удэгей-
скому языку для 3-го класса. И я не смогла отказать Вален-
тине Тунсяновне. Работали дистанционно, а связующим 
звеном стала учитель удэгейского языка Ольга Степанов-
на Кялундзюга. Помощь оказали АКМНС и министерство 
образования и науки Хабаровского края, которые ини-
циировали наше участие в конкурсе проектов Фонда со-
хранения и изучения родных языков народов РФ. В 2021 
году макет, иллюстрации к которому сделала член Сою-
за художников России Е.А. Киле, был готов к изданию. И 
я благодарна судьбе, что мы успели закончить столь важ-
ную работу при жизни Валентины Тунсяновны. Весной 
2022 года эта неординарная женщина покинула нас, а че-
рез несколько месяцев учебник удэгейского языка издали 
при поддержке ООО «Амур Минералс». 

На мой взгляд, только люди неравнодушные и зна-
ющие цену жизни своего народа независимо от его чи-
сленности способны сегодня делиться своими знаниями 
и навыками с другими, открывать этот мир тем, кто жела-
ет о нем узнать. Путь непростой, требующий усилий и вы-
держки. Но важно еще, чтобы сами представители корен-
ных малочисленных народов стремились сохранить свое 
этническое «я», осознавая необходимость развития языка 
предков как в устной, так и письменной форме.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Так шаг за шагом детское творчество Якутии начало 
привлекать интерес не только жителей республики, но и 
всей России, других стран мира. В этом, несомненно, за-
слуга и первого президента Республики Саха (Якутия) 
М.Е. Николаева, благодаря которому увидели свет книги 
Шелковниковой, а также все серии книг «Рисуют дети Хан-
галаса». И все же определяющая роль принадлежит Гали-
не Александровне, что подтверждает отзыв о ее деятель-
ности директора Международной детской художествен-
ной галереи, заместителя председателя Всероссийской 

ассоциации международных, культурных и гуманитарных 
связей Алексея Понько: только благодаря работе Шелков-
никовой детское творчество Якутии является одним из 
лучших в России и признано на международном уровне.

Галина Александровна родилась в 1936 году в селе 
Верхоленск Иркутской области. В 1939-м родители пере-
ехали в село Покровское Орджоникидзевского района, а 
затем в Якутск, и с тех пор Республика Саха стала для нее 
родиной. Окончив в 1957 году Якутское художественное 
училище, а в 1973-м художественно-графический фа-
культет Хабаровского государственного педагогическо-
го института, она стала первым преподавателем первой 
в республике Якутской детской художественной школы. 
Приглашение на эту работу поступило от директора ху-
дожественного училища Леонида Александровича Кима. 
К слову, в дальнейшем Шелковниковой пришлось отста-
ивать эту же школу, когда ее чуть было не закрыли…

Галина Александровна – отличник культуры СССР, за-
служенный работник Министерства культуры и духовно-
го развития Республики Саха (Якутия), ветеран педагоги-
ческого труда, автор многочисленных изданий, которые 
не только отражают творчество юных художников земли 
Олонхо, но и пробуждают у детей чувство патриотизма, 
любви к малой и большой Родине, к окружающему миру, 
развивают интерес к истории родного наслега, улуса, ре-
спублики. Благодаря энтузиазму этого педагога якутяне 
сами прославились и прославили родную республику на 
весь мир. И если сказать, что имя Галины Александровны 
Шелковниковой знает вся республика, многие препода-
ватели художественных отделений детских музыкальных 
и художественных школ гордятся ею, берут с нее пример, 
подражают ее оптимизму и стойкости в преодолении 
жизненных препятствий, это не будет преувеличением. 

Впервые я встретился с Галиной Александровной в 
1980-е годы, когда работал учителем рисования в Улах-
Анской школе. Мы познакомились на конкурсе при-
кладного творчества школьников Якутии, где она пред-
седательствовала в жюри. Вторая встреча состоялась в 
Техтюрской школе Мегино-Кангаласского улуса во вре-
мя семинара преподавателей ДШИ. В то время я только 
начал работать в качестве преподавателя художествен-
ного отделения Покровской ДМШ. Тогда в прикладном 
творчестве особенно популярной была чеканка из ма-
териала старых самоваров, и на выставке многие школы 
представили именно такие работы, что не понравилось 
Галине Александровне. Мне запомнились ее слова о том, 
что чеканка – не наш вид искусства и не стоит подражать 
другим народам, когда есть свои национальные тради-
ции, которыми нужно гордиться и вовлекать в это детей.

Работая главным специалистом по художественному 
образованию в Управлении образования Министерства 

Имени 
Галины Шелковниковой
Александр ХАРИТОНОВ

Галину Александровну Шелковникову мож-
но с полным правом назвать основоположни-
цей развития детского творчества в Якутии. 
В 1995 году она издала свою первую книгу-
альбом «Рисуют дети Якутии», разместив в 
ней творческие работы юных художников из 
всех районов республики. Затем вышло еще 
несколько таких же красочных альбомов, 
пронизанных любовью и добротой детских 
сердец, и это стало хорошим примером для 
художественных школ улусов. 
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культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Гали-
на Александровна так сплотила преподавателей художествен-
ных отделений республиканских ДШИ, что все работали в од-
ной команде, вели серию многочисленных творческих конкур-
сов и персональных выставок в магазине «Детский мир». После 
каждого такого события Шелковникова подводила итоги, от-
мечала лучшие работы дипломами и ценными подарками, а из 
лучших работ создала фонд «Рисуют дети Якутии». Она мечта-
ла открыть в Якутске республиканскую детскую картинную га-
лерею, несколько лет обивала пороги различных кабинетов и 
министерств, но, к сожалению, безуспешно. А когда уходила на 
заслуженный отдых, передала в дар нашей Покровской худо-
жественной школе этот уникальный фонд – более 1 500 детских 
работ из разных улусов. 

А в 2015 году в рамках проекта «Рисуем все», иницииро-
ванного М.Е. Николаевым, мы открыли в своем улусе пер-
вую и пока единственную в республике детскую картинную 
галерею. В знак глубокой благодарности за бескорыстный 
труд во благо процветания детского творчества в Якутии, я 
предложил присвоить галерее имя заслуженного работни-
ка культуры Республики Саха (Якутия) Галины Александров-
ны Шелковниковой. Идею поддержали, и на основании по-
становления главы Хангаласского улуса в декабре 2015 года 
торжественно открыли Хангаласскую детскую картинную га-
лерею имени Г.А. Шелковниковой. С тех пор здесь проходят 
персональные выставки воспитанников художественных 
отделений Мирнинской, Майинской, Жиганской, Верхневи-
люйской, Вилюйской, Бердигестяхской, Намской детских ху-
дожественных школ, Якутской ДХШ им. Л.А. Кима. И всегда на 
открытиях в качестве почетного гостя присутствовала Гали-
на Александровна – удивительно светлый человек, чье дело 
мы стараемся достойно продолжать.

P.S. Когда этот материал готовился к печати, пришла 
скорбная весть: 11 февраля 2023 года Галина Александровна 
Шелковникова ушла из жизни. Светлая ей память.

В творческой школе юных художников

Педагоги, ученики и гости на открытии детской картинной галереи им. Г.А. Шелковниковой

На открытии детской картинной галереи 
им. Г.А. Шелковниковй
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По пути музыкальной классики
Профессиональное кредо учителя Музыки (толь-

ко той музыки, которая сохраняет классическое на-
следие) – содержать в неприкосновенности в первую 
очередь этические основы искусства. И, опираясь на 
них, помогать ученикам, действительно призванным 
свыше, войти в пространство академической традиции. 

Нравственные основы профессионализма, заложен-
ные в высокой традиции, дают право говорить на самые 
злободневные темы современности – о судьбе классиче-
ского искусства, о преемственности традиций и непри-
емлемости оголтелой цифровизации, которая разруша-
ет человеческие отношения и разъединяет людей. Се-
годня необходимо высказываться об этом прямо и ка-
тегорично – точно определяя место вещам вроде искус-
ственного интеллекта или цифровизации, которые на-
вязываются музыкальному искусству извне и которым 
необходимо противостоять. А в оценке этой тенденции 
не допустить мягкотелого объективизма. За видимостью 
прогресса искусственного интеллекта стоит деградация 
и дегуманизация. Объективность, к сожалению, оправ-
дывает возможность именования музыкой всего, что 
просто звучит, а музыкантом – того, кто извлекает ка-
кие-то звуки. Но ведь музыка – это не искусство звуков, а 
искусство гармонии, в том числе внутренней, духовной. 

Именно академическая музыка обнаруживает про-
пасть между великим и обыденным, человеком и маши-
ной, долженствованием и волюнтаризмом. Музыка дик-
тует правила профессиональной жизни музыканту. Она 
не призвана развлекать, а должна воспитывать и за-
ставлять думать. Я бы сказал, принуждать думать, то есть 
делать усилие над собой, помогать возвышаться над со-
бой. Музыкант как никто другой понимает, что машина 
(искусственный интеллект) бездарна по своей сути. Она 
лишена коммуникативной эмпатии, сопереживания и 

вообще понимания. Живое общение с учителем есть 
нравственная ценность.

Учителем Музыки и наставником не может по-настоя-
щему называться тот, кто не включен в традицию – не на-
ходится на столбовой дороге преемственности мастер-
ства, передаваемого из рук в руки, из урока в урок, из по-
коления в поколение. Никакой онлайн-формат не заме-
нит живого общения, живого примера и нравственного 
воздействия учителя. 

Совсем непросто войти в пространство академиче-
ской традиции. Не говоря уже о том, что жаждущие не 
знают, куда идти и где искать нужное направление. Ка-
жется, что открыты все пути – пойди и найдешь. Но где 
правильный путь, который  кратчайший и который ве-
дет прямо к цели? Его не увидеть в сумрачном лабирин-
те перспектив. Кроме того, пространство высокой тради-
ции в нынешнее время катастрофически уменьшилось: 
сейчас навязывается прикладное, которое создает ком-
форт в быту, «закрывает» от проблем.

Нынешняя постмодернистская ситуация в культуре 
допускает открытость путей. Любая возможность яко-
бы реализуется, любая музыка имеет право быть и по-
может ответить на главный вопрос бытия: в чем смысл 
человеческого существования. Думаю, что это иллюзия, 
ибо свобода выбора обманчива. Все возможности, пре-
доставляемые прикладной музыкой (а она занимает аб-
солютную долю внимания человека в повседневности), 
«резонируют» с понятиями бытового мировоззрения. 

Быт не поднимает до великого. Лишь классика яв-
ляется тем единственным лежащим за пределами обы-
денности путем, который дает возможность возвы-
ситься. И сколько бы ни ставили ей в упрек ее высоко-
мерие – а классика закрыта, самодостаточна и не нужда-
ется в оправдании своей значимости – она по опреде-
лению оперирует высокими мерами. Она существует во-
преки тому, что в нынешнее время ощущение Великого в 
искусстве повсеместно искореняется, а насаждается ор-
динарное, посредственное и бытовое.

Сия преамбула нужна для того, чтобы показать, как 
мала область академического искусства. И как важно най-
ти такого учителя, который укажет правильный путь в 
искусстве. Убедит, что у истоков столбовой дороги исто-
рии пианизма стоят крупнейшие держатели его традиций: 
И.С. Бах подобен ветхозаветному Аврааму, а Л. ван Бетхо-
вен – мятежному Иакову. От них происходит весь пиани-
стический род. Объяснит почему П.И. Чайковский – это 
душа мира, а С.В. Рахманинов и Н.К. Метнер – совесть му-
зыки ХХ века. Определит, какая музыка сродни ученику, 

Пространство 
академической традиции

Учитель музыки Елена Нагорная

Владимир БУДНИКОВ

Учитель фортепианной игры – очень ред-
кая профессия. Намного реже встречающая-
ся, чем может показаться на первый взгляд. 
Это связано с тем, что профессия дает воз-
можность прикоснуться к наследию великих 
композиторов, чье незримое присутствие 
сквозит в каждом шедевре классической му-
зыки. Величие измеряется нравственными 
проблемами, решаемыми в концепциях их 
произведений. 
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какая даст прочувствовать свой эмоциональный потен-
циал. Ведь живя в ровной, «слепой» повседневности, уче-
ник даже не подозревает о своих духовных ресурсах. Учи-
тель посоветует обязательно прочитать непреходящую 
литературу, а именно «Братьев Карамазовых» и «Идиота» 
Ф. Достоевского, «Доктора Фаустуса» и «Иосифа и его бра-
тьев» Т. Манна, «Демона» М. Лермонтова, «Игру в бисер» 
Г. Гессе, «Человека без свойств» Р. Музиля, «Жан-Кристо-
фа» Ромена Роллана и др. Объяснит взаимосвязь окружа-
ющего мира с музыкальным искусством вообще и с искус-
ством фортепианной игры в частности.

Нравственные скрижали академизма
Елена Нагорная одна из немногих в Хабаровском 

крае музыкантов, педагогов, наставников, которые на-
ходятся на столбовой дороге академической традиции. 
Она пианистка, преподаватель Хабаровского государст-
венного института культуры, основатель и руководитель 
ДШИ при ХГИКе. Окончила Новосибирскую государст-
венную консерваторию им. М.И. Глинки. Училась у кори-
феев советского фортепианного искусства – Марка Ша-
винера и Мэри Лебензон. 

Возможно ли быть беспристрастным, освещая музы-
кальную жизнь творческого человека? Беспристрастность – 
это ведь документальность, и тут все просто: факты, факты 
и факты... Но нельзя же лишать голые факты человеческого 
содержания, которое, по-моему, в том же факте основное. 
Тем более если мы рассуждаем о творчестве и музыке. Объ-
ективность, по мне, унижает человеческое достоинство. По-
этому будем пристрастными. Мои мысли о Елене Нагорной 
предвзяты, то есть правдивы. Объективность ведь, согласи-
тесь, слепа, холодна и безлика. А субъективность позволяет 
заглянуть во внутренний мир музыканта.  

Елена Нагорная, как и всякий учившийся в консервато-
рии времен СССР пианист, сыграла во время учебы впечат-
ляющий корпус фортепианных произведений. Музыкаль-
ные опусы – это проекции душевных историй композито-
ров, а иногда и выстраданные жизненные итоги. Испол-
нитель, погружаясь в «реалии переживаний», запечатлен-
ные в нотной записи, невольно заново проходит вместе с 
композитором его путь, испытывает его трагические или 
счастливые состояния, моменты безумия, радости, борь-
бы или созерцания. Среди внутренне прожитых ею шедев-
ров: Ф. Лист Тарантелла, С. Прокофьев Соната № 7, Ф. Шо-
пен Концерт № 1, Двенадцать этюдов ор. 25, И. Брамс «Две 
тетради Вариаций на тему Паганини», Р. Шуман «Крейсле-
риана», С. Рахманинов Вариации на тему Корелли и Рапсо-
дия на тему Паганини для фортепиано с оркестром и др.

Невозможно в словах изложить все перипетии, выпав-
шие на долю великих мира сего и излитые ими на нотную 
бумагу. Но, поверьте, их можно испытать, однажды риск-
нув исполнить... Если хватит духа. И тут совсем не про нра-
вится – не нравится. Пианист познает смысл композитор-
ского послания на уровне сверхчувственной интуиции: 
он соотносит судьбу композитора со своей. Если посчаст-
ливится, проживет несколько жизней, но, может, только 
немного подступится к одной. Однако такое причащение 
к Великому – это воспитание чувств и ума. Несомненно, 
кто достойно прошел через все тернии учения, тот полу-
чает профессионализм самой высокой пробы. 

Консерваторские годы – горнило фортепианной шко-
лы, в нем выковываются принципы, формируются акаде-
мические ориентиры. Понимание музыкального искус-
ства как профессионального отмежевывается от иного – 
непрофессионального. Самое основное: воспитывается 
уважение к наследию композиторов, пиетет перед ве-
личием их гения. Совершенно не допускается никако-
го панибратства, которое может выразиться, например, 
в пренебрежительном отношении к композиторскому 
тексту: не дай бог что-то переделать в нотном материале 
или привнести свое. Одновременно формируется пра-
вильное отношение к наставничеству, к преемственно-
сти пианистической традиции.

Е. Нагорная (о наставничестве, как понимал его 
М. Шавинер): «Марк Аронович в годы учебы был беско-
нечно терпелив в воспитании каждого ученика. Он вни-
кал не столько в профессиональные успехи, сколько в 
само мировоззрение, в жизнь будущего музыканта, в по-
чву – мотивацию к занятиям музыкой: для чего выбрал 
профессиональную музыкантскую стезю? Для настоя-
щего музыканта расшифровка композиторского тек-
ста – это далеко не арифметическая задача. Ее нельзя 
решить, просто исполнив то, что начертано в нотах. 
В ней присутствует несколько неизвестных, что отно-
сит исполнение к очень сложным – алгебраическим зада-
чам. Одно из неизвестных – ты сам, твой культурный 
багаж, интеллектуальные ресурсы, профессиональные 
навыки, др. Ты должен иметь моральное право сам быть 
вписанным в академическую традицию».

В XIX веке великий венгерский пианист Ференц Лист 
высказал удивительно правильную мысль: настоящее му-

Елена Нагорная



30

кие как Алексей Никитин и Ольга Войцеховская (ХГИК), Ме-
лита Шальтис, Лариса Токарева и Татьяна Иванова (ХККИ) и 
др. Каждый прошел свой яркий и тернистый отрезок пути 
по столбовой дороге академической традиции. 

Имена, встреченные на духовном пути, необходимо 
знать и помнить. В музыкальном наставничестве приня-
то перечислять преемников, подобно библейскому на-
следованию духовного родства. Алексей Никитин при-
нял музыкальное фортепианное дело из рук А. Барон 
(она была ученицей О. Калантаровой). Он – музыкальный 
«внук» Калантаровой. И это только два поколения назад, 
отступив всего два шага в прошлое. 

О. Войцеховская – В. Букач – М. Хальфин; М. Шальтис – 
И. Фридман – Б. Маранц; Т. Иванова – К. Зубравский – Г. Гин-
збург; Л. Токарева – В. Стародубровский – Г. Нейгауз.

Но, сделав еще два-три шага, встречаешься с настоя-
щим величием учителей-наставников, таких как Ференц 
Лист и Теодор Лешетицкий, Карл Черни и Людвиг ван 
Бетховен. Они оказали самое непосредственное влия-
ние на формирование не только российского, но миро-
вого пианизма. Понятно, что все современные доморо-
щенные фортепианные школы и онлайн-самоучители не 
идут ни в какое сравнение с нравственным примером 
великих учителей.

Елена Нагорная тоже приняла наследие пианизма из 
рук своих профессоров. Первый ее учитель в консерва-
тории – Марк Аронович Шавинер, духовная связь с ко-
торым не прерывается до сих пор. Наставничество про-
должается в иной форме. В настоящее время М. Шавинер 
является профессором кафедры специального фортепи-
ано Высшей школы музыки им. Бухмана-Меты в универ-
ситете Тель-Авива (Израиль). Е. Нагорная в период 2014–
2019 гг. инициировала ежегодные приезды в Хабаровск 
своего наставника в качестве куратора ДШИ при Хаба-
ровском государственном институте культуры1. Музы-
кальные встречи академической педагогической элиты 
Хабаровска с мэтром стали событиями огромной важно-
сти и непреходящей ценности. Он провел незабываемые 
лекции: «Образ фортепиано в музыке: от старинных мас-
теров до импрессионистов», «О Моцарте» (2014), «Роман-
тизм в музыке: Шуберт, Мендельсон, Шуман, Шопен, Лист, 
Брамс» (2015), «История фортепианной методики – разви-
тие и современность» (2016), «Песни без слов» Мендель-
сона – лирический дневник композитора-романтика» 
(2018), «Ф. Шопен» (2019), др. Лекции сопровождались ви-
деопрезентациями и непосредственным великолепным 
показом профессора на рояле фрагментов произведений.

Особенно памятен культурными эстетическими 
обобщениями рассказ мэтра «Мои музыкальные палом-
ничества: Варшава, Зальцбург, Бонн, Лейпциг, Веймар, 
Лондон» (2017). М. Шавинер делился впечатлениями о 
местах, освященных пребыванием Ф. Шопена, В. Моцар-
та, Л. ван Бетховена, Р. Шумана и др. Он вспоминает, что в 
одном из путешествий, когда появилась счастливая воз-
можность сыграть на рояле Шопена, он не смог притро-
нуться к клавиатуре, которой касались руки великого 

1   См. статьи М. Цветниковой: «Измерение Марка Шавинера» 
(журнал «Образ жизни», июль 2016); «Мастер клавиш» (журнал 
«Лучшее в Хабаровске», июль 2017, № 7 (168)).

зыкальное образование – это постоянное изучение про-
изведений мировой культуры (музыки, литературы, по-
эзии, живописи, скульптуры, архитектуры) и, что очень 
важно, общение с великими людьми. Общение с велики-
ми композиторами через их искусство, с большими на-
ставниками – не только прямые уроки фортепианного ма-
стерства, но и, по большей части, человеческое общение. 

С этим постулатом согласятся все немногочисленные 
ныне действующие наставники-пианисты в нашем крае, та-

Марк Аронович Шовинер и Елена Нагорная
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композитора. Для человека, ничего не смыслящего в ве-
личии, проще простого брякнуть что-то на клавиатуре. 
Но в этом факте другое – пиетет перед величием духа ге-
ниального польского музыканта.

Е. Нагорная: «Марк Аронович постоянно говорил о 
В. Слониме, главном своем наставнике. Виссарион Исаа-
кович учил ученика учиться и, что немаловажно, учил 
учить. Каждый урок, по требованию профессора зафик-
сированный в тетради, методически помогал разо-
браться, что к чему. Тетради по специальности сохра-
нились у многих выпускников. Слоним тщательно про-
думывал программы всех пяти лет обучения ученика. То 
есть планировал задачи нравственного воспитания мо-
лодой души. Уроки были трудными – требовали ответ-
ственности. На уроке не прощалось ничего, но на кон-
церте (экзамене) – прощалось все».

Е. Нагорная заканчивала консерваторское обучение 
в классе заслуженного деятеля искусств РФ, профессо-
ра Мэри Симховны Лебензон, таким образом соединив 
в своем мастерстве принципы двух фортепианных школ. 
Разницу школ не принято замечать в музыкальном сооб-
ществе: мол, главное – талант. Но, по моему мнению, не-
обходимо, наоборот, разницу заострять. 
Петербург есть колыбель европейских 
традиций пианизма, основанных на ра-
циональном подходе к исполнению му-
зыки. М. Шавинер – продолжатель линии 
Исера Слонима2  (Ленинград). Москва 
же взращена, по большей части, на са-
мородных, самобытных почвах русской 
ментальности. М. Лебензон – одна из по-
следних учениц Александра Гольденвей-
зера3. Чтобы понять масштаб фортепи-
анных школ, пересекающихся в судьбе 
Е. Нагорной, достаточно сказать, что Сло-
ниму-композитору диплом по окончании 
композиторского отделения Ленинград-
ской консерватории подписывал Д. Шос-
такович, а А. Гольденвейзер был близким 
другом С. Рахманинова, с которым они много музициро-
вали в два рояля. Гольденвейзер был тем, кто участво-
вал в презентации друзьям двух только что написанных 
Рахманиновым шедевров: Сюиты для двух фортепиано и 
Второго концерта для фортепиано с оркестром. Концерт, 
безусловно, является самым узнаваемым произведени-
ем, безоговорочно и навсегда определившим место ком-
позитора в ряду величайших гениев.

Письмо С. Рахманинова А. Гольденвейзеру от 
17.02.1901:

«Посылаю тебе, Александр Борисович, три части 
моей новой сюиты для 2 фортепиано. Очень прошу тебя 
проиграть ее со мной. Не будешь ли ты добр просмо-
треть свою партию до нашей пробы? Могу к тебе прий-
ти сегодня вечером около девяти часов. Свободен ли ты? 

2   Слоним, Виссарион (Исер) Исаакович (1921–2005) закончил 
Ленинградскую государственную консерваторию им. Римского-
Корсакова по двум специальностям – фортепиано и компози-
ция, кандидат искусствоведения.

3   Гольденвейзер, Александр Борисович (1875–1961) – основа-
тель крупнейшей школы пианизма в СССР.

и успеешь ли посмотреть? Если нет, то не отложить ли 
до другого дня? пришел бы и в воскресенье, но боюсь, что 
у тебя будет много народу. Ответь, пожалуйста. Твой 
С. Рахманинов»4. 

19.04.1901: «Милый Александр Борисович, посылаю 
две части моего Концерта. Посмотри их, 
в особенности последнюю часть, кото-
рая идет быстро. Приду к тебе завтра 
около десяти часов вечера. Что касается 
первой части, то вряд ли я кончу ее к суб-
боте. Твой С. Рахманинов»5.

Гольденвейзер вспоминает: «Рахма-
нинов написал свою Сюиту для двух фор-
тепиано ор. 17 и посвятил мне, как своему 
частому партнеру в игре на двух форте-
пиано. В одном из музыкальных собраний, 
постоянно проходивших у меня в доме, 
Рахманинов хотел показать музыкантам 
свою новую Сюиту. Когда мы кончили ре-
петицию, Рахманинов пошел в прихожую, 
достал из кармана своего пальто сверну-
тую трубкою рукопись и сказал:

– Я наконец написал первую часть Концерта, и мне 
хочется ее с тобой попробовать.

Мы ее сыграли; она на меня произвела сразу неотра-
зимое впечатление, и я уговорил Рахманинова в этот же 
вечер сыграть собравшимся музыкантам не только на-
меченную к исполнению Сюиту, но и первую часть Кон-
церта. Он согласился, и после Сюиты мы ее сыграли»6.

И еще очень важный для настоящего рассуждения 
факт: Гольденвейзер был вхож в дом Льва Николаевича 
Толстого и очень много общался с ним – долгих 15 лет. 
Великий писатель обсуждал с молодым музыкантом не 
только проблемы искусства, но и его нравственные кри-
терии. Это отражено в дневниках Александра Борисови-
ча Гольденвейзера. Общение сформировало в нем нрав-

4   Гольденвейзер А.Б.  Дневник. Первая тетрадь (1889–1904). 
М.: «Тортуга», 1995. С. 304.

5   Там же. С. 306.
6   Гольденвейзер А. Б. Из личных воспоминаний о С. В. Рахма-

нинове / Воспоминания о Рахманинове. Сост., ред., коммент., и 
предисл. З. Апетян. Т. 1. Изд. 4-е, доп. М., «Музыка», 1973. С. 425.
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ственные мерила мировоззрения, которые, несомненно, 
отразились и в его подходе к фортепианной педагогике. 

От 15 апреля, 12 ч. н. [1902]: «Как я бесконечно 
счастлив, что знал столько времени Льва Николаевича 
и от общения с ним вынес так много для своего миросо-
зерцания и отношения к людям!»7. 

Этическая основа искусства – не пустые слова. В ны-
нешнее время этот фундамент изъяли из музыкальной 
педагогики абсолютно. Крайнее проявление современ-
ной тенденции: онлайн-конкурсы, онлайн-уроки… Ни 
для кого не тайна, что цифровизация уничтожает нрав-
ственный и эмоциональный контакт учителя с учеником. 
А неумение общаться, увы, приводит к неспособности 
продолжить фортепианную традицию, которая, таким 
образом, может иссякнуть.  

Воспитание – это не передача информации, а музы-
ка  так и вообще не информация. Музыкальная традиция 
основана на нравственном контакте с учителем. Автори-
тет наставника базируется на его примере музыканта, 
который сам является действующим пианистом, знает не 
понаслышке исполнительский труд. В таком подходе нет 
общего правила для всех, которое можно было бы вы-
дать за догму.

Рейтинговая же педагогика не озабочена нравствен-
ным воспитанием, а придерживается принципа «Ничего 
личного, только бизнес». В такой современной педаго-

7   А.Б. Гольденвейзер Дневник. Первая тетрадь (1889–1904). 
М.: «Тортуга», 1995. С. 211.

гике отсутствует необходимая назидательность: нельзя 
давить на ученика. Такой подход не воспитывает волю. 
Но так проще продать музыкальную «услугу». На уроках 
проще изучаются облегченные переложения эстрадных 
песен, которые являются музыкальным содержанием 
гламурных шоу. Но так ли это безобидно? Гламур ведь – 
это стыд искусства. Нечто подобное существовало всег-
да – внешнее, пустое и крикливое выдавалось за настоя-
щее искусство. Так было и сто лет назад. 

А. Гольденвейзер: «Лев Николаевич, говоря со мной 
как-то о современном искусстве, сказал: “Утрачено чув-
ство… я не могу определить его иначе – чувство эсте-
тического стыда. Я не знаю, знакомо ли вам это чувст-
во? Я его испытываю при художественной лжи в сильней-
шей степени и не могу назвать его иначе, чем стыд”»8.

Академическая традиция – пространство, в котором 
невозможна обозначенная писателем ложь. А художест-
венная правда сохраняется в закрытых учебных заведе-
ниях, которые так и называются – консерватории.

Мэри Симховна Лебензон9, проработав в Новосибир-
ской консерватории 60 лет, оставила весомый след, без-
условно, через своих учеников, в фортепианной педаго-
гике России, Европы, Америки. Через ее высказывания 
просвечивает традиция, идущая от А.Б. Гольденвейзера. 

Е. Нагорная: «Мэри Симховна о наставничестве 
впрямую не говорила, но на уроках на собственном при-
мере давала понять, что твоя жизнь отныне посвяще-
на полностью музыке, раскроена по музыкальным лека-
лам. Она сама много играла в концертах – в основном, 
конечно, Рахманинова: вариации на тему Корелли, Вто-
рую сонату. Она была одной из первых исполнитель-
ниц этих произведений. Исполняла Второй концерт для 
фортепиано с оркестром, дирижировал Арнольд Кац10. 
Кац очень уважал ее и всегда приглашал в симфонические 
программы».

Мэри Лебензон (1931–2021) – последняя ученица 
А. Гольденвейзера. В ее методике преподавания очень 
много от старой русской школы пианизма и, естествен-
но, от рахманиновских взглядов на фортепианную игру, 
привитых Гольденвейзером. 

Поэтому хочется закончить словами Сергея Рахмани-
нова. Столетие назад, будучи в эмиграции в США он го-
ворил: «Если ученик обнаруживает талант, его педагог 
обязан беседовать с ним и играть для него, позволяя ему 
подражать учителю». В другом месте: «Педагогу следует 
играть, а студенту – подражать ему»11. 

8   Там же. С. 160.
9   О ней см.: Берлянчик, М.М. Мэри Симховна Лебензон. 

Первые годы в музыке и в ЦМШ / Интервью. – URL: https://
www.modernproblems.org.ru/memo/342-interview-lebenson-
berlyantchik.html.

10   Кац, Арнольд Михайлович (1924–2007), основатель, худо-
жественный руководитель и единственный главный дирижер 
Новосибирского академического симфонического оркестра, 
профессор Новосибирской государственной консерватории.

11   Рахманинов, С.В. «Интерпретация зависит от таланта и ин-
дивидуальности» / Воспоминания. Статьи. Интервью. – С. Рахма-
нинов. Литературное наследие в трех томах. – М.: Всесоюзное 
издательство «Советский композитор». 1978, Т. 1. С. 116.

Александр Борисович Гольденвейзер

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Как и многие педагоги колледжа, дол-
гие годы Галина Леонидовна с успехом 
совмещала педагогическую и концертную 
деятельность, работая в Дальневосточ-
ном симфоническом оркестре и оркестре 
камерной музыки «Глория». А ее камер-
но-инструментальное исполнительство, 
совместное музицирование со скрипачом 
С.И. Каминецким, пианисткой Л.А. Токаре-
вой, кларнетистом Ю.К. Шклявером счита-
лось эталонным для многих поколений му-
зыкантов, выросших в колледже. 

Приходя в колледж искусств, ученики 
попадают в особый мир – добра и красо-
ты, внимания и уважения к личности. Путь 
в искусство у музыкантов трудный и тер-
нистый, но тот, кто проходит его до конца, 
приносит счастье окружающим. Работу Га-
лины Леонидовны может оценить каждый, 
ведь ежегодно в концертном зале коллед-
жа и на других площадках города звучит 
бархатный голос виолончели. Это показы-
вают свое мастерство в прошлом учени-
ки класса Баяновой, а ныне самостоятель-
ные музыканты. Вновь и вновь пленяет яр-
кий, завораживающий тон виолончели, ее 
глубокий тембр, столь близкий человече-
скому голосу по богатству интонаций и 
тесситуре.

Наша беседа с Галиной Леонидовной 
состоялась после февральского концерта 
«Волшебные звуки виолончели», где мы в 
очередной раз увидели, какие чудеса тво-
рит любовь мастера к своей профессии.

– Галина Леонидовна, расскажите, по-
жалуйста, о своих родителях и о сво-
ем детстве, ведь из него дороги ведут во 
взрослую жизнь.

– Жили мы в Туле. Мама, Анна Петров-
на, – потомственный хлебопек, в войну на-
чала трудиться на хлебозаводе и под бом-
бежками таскала мешки. После войны учи-
лась в институте хлебопекарной промыш-
ленности, была завпроизводством, дирек-
тором, начальником объединения. У мамы 
природная постановка голоса, она участ-
вовала в самодеятельности, пела на всех 
концертах, праздниках дома и на заводе. С 
детства я слышала арии из опер, народные 
песни. Отец, Леонид Иванович, был воен-
ным связистом, начальником радиостан-
ции, но с юности играл в военном оркестре 

Виолончель как судьба
Музыкант и педагог Галина Баянова

Лариса МИХАЙЛЕНКО

Просветительская, подвижническая деятельность отли-
чает несколько поколений музыкантов-преподавателей, 
работающих в Хабаровском краевом колледже искусств. 
Так, более 40 лет служит искусству Галина Леонидов-
на Баянова. Это для нее в 1974 году директор тогда еще 
училища искусств Г.А. Иванов открыл класс виолонче-
ли. Бесконечно преданная профессии, она воспитала 
плеяду виолончелистов, с успехом работающих ныне в 
детских школах искусств края, Дальневосточном акаде-
мическом симфоническом оркестре, оркестре Краевого 
музыкального театра, оркестрах и образовательных уч-
реждениях разных уровней Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владивостока, Севастополя.
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на баритоне. С первых дней войны 
находился в музыкальном взводе, 
потом стал радистом-телефонистом.

– Получается, что вы с детст-
ва впитывали музыку, причем са-
мую разную и не могли не пленить-
ся звуками?

– Я с девяти лет ходила в Дом пи-
онеров в хоровой кружок, где ста-

но взяли нас на виолончель. В музы-
кальной школе отучилась шесть лет, 
экстерном сдала экзамены за 7-й 
класс, чтобы поступить в Тульское 
музыкальное училище им. Дарго-
мыжского. В наш город приезжали 
по распределению педагоги из Мо-
сквы (института им. Гнесиных), часто 
менялись – так, в школе их было чет-
веро, в училище – два.

В училище мы играли в оркестре, 
а на 4-м курсе я с оркестром испол-
нила концерт Сен-Санса, выступала 
на телевидении с другими студен-
тами. Поскольку у меня был диплом 
об окончании училища с отличием, 
я получила направление для посту-
пления в курирующий наше учи-
лище Гнесинский институт.  Но мне 
нужно было помогать маме, которая 
на тот момент одна содержала меня 
и мою младшую сестру, и потому по-
сле окончания училища год отра-
ботала по распределению в своей 
школе. 

Через год поехала учиться в Ки-
шиневскую консерваторию (инсти-
тут искусств им. Музическу), где по-
сле аспирантуры работал мой быв-
ший педагог Олег Игоревич Студ-
ницкий. С 1967 по 1970 год я там 
проучилась и в связи с отъездом 
Студницкого во Владивосток вместе 
с еще двумя студентами поехала за 
ним, поскольку он был очень хоро-
шим педагогом…

Так Галина Леонидовна оказа-
лась на Дальнем Востоке. Институт 
искусств был относительно моло-

вили детские оперы. В одной из них 
мне выпала роль еловой шишки. Ле-
том не пропускала концерты сим-
фонического оркестра в городском 
парке. А дома все время работало 
радио, звучали оперы, арии, кото-
рые знала на слух. В пятом классе 
мы с подругой пошли записывать-
ся в музыкальную школу на скрипку, 

Леонид Иванович Баянов крайний справа в среднем ряду

Анна Петровна Баянова после концерта 
самодеятельности. Кисловодск. 1970-е

Галя Баянова (крайняя слева) в роли куклы в опере «Король Еловая Шишка». Тульский 
дворец пионеров, хоровой кружок. 1955

Г. Л. Баянова. Владивосток. 1970



35

ГЛАВНАЯ ТЕМА

дым, с большим потенциалом, ведь 
его первыми педагогами стали вы-
пускники Московской и Ленинград-
ской консерваторий, и абитуриенты 
слетались со всей страны. Во Вла-
дивостоке Г.Л. Баянова работала в 
детской музыкальной школе № 1 и 
иллюстратором в институте. В 1974 
году приехала с мужем, скрипа-
чом С.И. Каменецким, в Хабаровск, 
где поначалу работала в симфони-
ческом оркестре. В 1978 году глав-
ный дирижер В.З. Тиц уехал в Омск, 
но когда в 1990-е годы он вернулся 
в Хабаровск, Галина Баянова вновь 
пришла в коллектив мэтра, но уже 
будучи педагогом с опытом.

Работа в оркестре была для вио-
лончелистки счастливым временем. 
Мы листаем сохранившиеся про-
граммки музыкальных абонементов 

тех лет и поражаемся сложности вы-
бранных произведений, их разноо-
бразию, а также именам знамени-
тых приезжих солистов и дириже-
ров, среди которых были выдающи-
еся музыканты. 

– В Дальневосточном симфони-
ческом оркестре играли в основном 
приезжие музыканты из Москвы, 
Ленинграда, Свердловска, – расска-
зывает Галина Леонидовна. – К нам 
приезжали именитые советские ди-
рижеры Ю. Николаевский, Р. Матсов, 
зарубежные мастера из Франции, 
Чили, Германии, а также солисты 
В. Третьяков, В. Постникова, О. Ка-
ган, М. Чайковская, С. Рихтер и дру-
гие. В репертуаре были практически 
все симфонические произведения 
Чайковского, симфонии, фортепи-
анные концерты и «Симфонические 

танцы» Рахманинова, сочинения 
Р. Штрауса, И. Стравинского и, раз-
умеется, симфонии и фортепианные 
концерты Бетховена. Многие сочи-
нения звучали впервые в Хабаров-
ске, были премьерными. Дирижер 
Роман Матсов открыл для слуша-
телей и исполнителей симфониче-
скую поэму Рихарда Штрауса «Дон 
Кихот», где солировали наш замеча-
тельный виолончелист и концерт-
мейстер оркестра Михаил Володин 
и альтист, выпускник Хабаровского 
училища искусств, концертмейстер 
альтов Александр Задорожный. Сам 
Роман Вольдемарович Матсов был 
удивительной личностью – именно 
он, эстонский дирижер, знакомый 
с Д. Шостаковичем, в 1930-е годы 
стажер Берлинского оркестра, в 
1940-е командир роты, сражавший-

За роялем Виктория Постникова Гастроли в Южной Корее
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ся на фронте, получивший медаль 
«За оборону Ленинграда», стал про-
тотипом героя фильма Ивана Пырь-
ева «Сказание о земле Сибирской». 
Юрий Николаевский, которого це-
нил придирчивый Святослав Рих-
тер, знаток музыкального авангар-
да, открывал публике неизвестные 
сочинения Д. Шостаковича, С. Губай-
дулиной и А. Шнитке. Для тех лет это 
было невероятным событием…  

Вспоминает педагог и о много-
численных гастролях Дальнево-
сточного симфонического оркест-
ра (сейчас Дальневосточный акаде-
мический симфонический оркестр) 
на Камчатку, Сахалин, во Владивос-
ток, Благовещенск, Комсомольск-
на-Амуре, в Японию, а также Респу-
блику Корею, где Галина Леонидов-
на побывала и в составе оркестра 
камерной музыки «Глория».

Но вернемся к педагогической 
работе, которая с самого начала ста-
ла для музыканта первостепенной. 
Первых учеников молодой педагог 
получила из рук концертмейсте-
ра оркестра М.А. Володина, в клас-
се которого на тот момент занима-
лись два человека. Проблема набо-
ра на этот инструмент была острой, 
поскольку в школах края не обуча-
ли игре на виолончели и студентов 
брали из числа не прошедших по 
конкурсу на выбранные ими специ-
альности пианистов и теоретиков. 
Так постепенно, шаг за шагом соби-
рала себе учеников Галина Леони-
довна, занималась с начинающими, 
принимала в свой класс студентов 
из других городов и вела их к вер-
шинам мастерства.

Прошло много времени, и сей-
час Галина Леонидовна уважае-
мый в городе, крае и за его преде-
лами педагог, который не жалеет 
сил и времени и порой растворяет-
ся в учениках. Сегодня не так много 
школ в крае, где обучают игре на ви-
олончели. И тем ценнее творческие 
встречи, что организует для уча-
щихся школ Галина Леонидовна. Там 
каждый ребенок может почувство-
вать себя артистом.

Творческий проект «Концерт-
смотр виолончелистов края (дет-
ские музыкальные школы и Ха-
баровский краевой колледж 
искусств)» под названием «День ви-
олончелиста. Салют, виолончель» 

В центре Галина Леонидовна Баянова и Наталия Григорьевна Гутман с музыкантами 
Дальневосточного симфонического оркестра. 2002

На телевидении с выпускниками и студентами класса виолончели. 2002

Слева направо: Т.Н. Прохорихина (педагог), Г.Л. Баянова, их ученики, Т.В. Заварзина 
(концертмейстер)
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проходит регулярно с 2015 года. 
Ее бывшие выпускники, а теперь 
уже педагоги детских музыкаль-
ных школ (Т.Н. Прохорихина – пре-
подаватель по классу виолончели 
музыкальной школы Комсомоль-
ска-на-Амуре и Е.А. Гладких – пре-
подаватель по классу виолонче-
ли ДМШ № 1 Хабаровска ежегодно 
вместе со своими учениками соби-
раются в стенах колледжа, для того 
чтобы в очередной раз поделиться 
достижениями воспитанников, об-
меняться опытом, получить совет от 
своего мудрого педагога.

Среди учеников Г.Л. Баяновой 
много лауреатов и дипломантов 
краевых, общероссийских и между-
народных конкурсов. Сергей Пасту-
хов и Артемий Герасимов – лауре-
аты краевого фестиваля-конкурса 
художественного творчества детей 
и юношества «Новые имена Хаба-
ровского края», неоднократно вы-
ступали с Дальневосточным акаде-
мическим симфоническим оркест-
ром. Иван Юрковец – участник Все-
российского юношеского симфони-
ческого оркестра под управлением 
Юрия Башмета. Участвовал в гастро-
лях оркестра в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Сочи, за рубежом в городах 
Италии, Вене, Амстердаме, Китае, а 
также в мастер-классах выдающихся 
виолончелистов Германии и Италии. 
В настоящий момент учится в Вене.

Наталья Пустоварова, которая в 

свое время покорила конкурс «Му-
зыкальный Владивосток», после 
окончания РАМ им. Гнесиных и аспи-
рантуры этого вуза играет в оркестре 
театра «Новая опера» (Москва). Одна 
из выпускниц конца 1980-х годов Та-
тьяна Шолохова, закончив Харьков-
ский институт искусств, переехала 
в Москву, успешно работает с деть-
ми в детской музыкальной школе и 
концертмейстером на кафедре ка-
мерного ансамбля в РАМ им. Гнеси-
ных. Антонина Кондратьева успешно 
училась в Киевской консерватории 
им. П.И. Чайковского и по возвраще-
нии в родной город стала солисткой 
краевой филармонии и концертмей-
стером группы виолончелей оркес-
тра камерной музыки «Глория». Сей-
час она представляет русскую ви-
олончельную школу за рубежом, в 
Швеции (Стокгольм).

Многие выпускники работают в 
Дальневосточном академическом 
симфоническом оркестре и оркес-
тре Музыкального театра. Это кон-
цертмейстер группы виолончелей 
ДВАСО лауреат премии губернатора 
Хабаровского края в области лите-
ратуры и искусства М. Арькова, ин-
струменталисты Е. Панина, Е. Глад-
ких, О. Романенко, Е. Итунина. В сим-
фоническом оркестре Севастополя 
(Крым) и в составе дуэта Donna Cello 
играет Л. Фатеева, которая в свое 
время была артисткой оркестра ка-
мерной музыки «Глория». Выпускни-

ца Т.Н. Прохорихина ныне препода-
ватель детской музыкальной школы 
в Комсомольске-на-Амуре, в 2022 
году она стала лучшим преподава-
телем ДМШ края.

В 2007 году после одного из 
праздничных концертов студентов 
и преподавателей колледжа к Га-
лине Леонидовне подошла слуша-
тельница и подарила программку, 
на обороте которой были написаны 
следующие строки:

Ничем не примечательным 
  был фильм,
Но в нем виолончель звучала…
И всеми струнами душа
Моя ей отвечала.
Опять восторженно всему 
 внимаю,
И удивляюсь я, и ничего 
 не понимаю.
Какую магию имеет осень?
И виолончели звук? 
 И неба просинь?
Не оттесняя будней канитель,
В душе моей звучит
виолончель…

Виолончель камертоном звучит 
и в душе самой Галины Леонидов-
ны, звучит с тех пор, как она выбра-
ла этот инструмент, и он стал ее му-
зыкальной судьбой.

Фото из архива Г.Л. Баяновой

День виолончелиста. 2018.  Слева направо: Т.В. Заварзина (концертмейстер), Е.А. Гладких и учащиеся ДМШ №1,  Г.Л. Баянова  
и Т.Н. Прохорихина (Комсомольск-на-Амуре) с учениками
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«Алла Сергеевна Сторчило – высококвалифициро-
ванный специалист, педагог, профессионально сочетаю-
щий многолетний опыт практической работы и обшир-
ные знания в области культуры и образования. За годы 
преподавательской деятельности проявила себя твор-
ческим, целеустремленным преподавателем, сценари-
стом и режиссером» – в этой выдержке из характеристи-
ки сказано так много и так мало. 

Если бы меня попросили описать свои впечатления 
об этом человеке, то сказала бы следующее: запомина-
ющаяся красивая женщина, прямо держащая спину, со 
вкусом одетая, с неизменным стилем и всегда приветли-
вой улыбкой. Очень хочется рассказать о ней не картон-
ными фразами, а неординарно, нарисовать яркий образ, 
потому что сама Алла Сергеевна – творческая личность. 
И если придумывает сценарий, пишет статью для науч-
но-практической конференции или методическое посо-
бие для студентов, это получается выразительно, акту-
ально и всегда самобытно.

Алле Сторчило дано много талантов. Очень ча-
сто о работнике культуры, особенно из глубинки, где 
по штату положено полтора специалиста, говорят: «И 
швец, и жнец, и на дуде игрец». Вот так и Алла Сергеев-
на начинала, когда в 1967 году окончила Приморское 
культпросветучилище с квалификацией «клубный ра-
ботник, руководитель хореографического коллекти-
ва». Вот откуда прямая спина… В ДК Уссурийского ДОКа 
г. Лесозаводска ей пришлось одновременно быть и кон-
цертмейстером (аккордеоном самостоятельно овла-
дела еще в училище!), и хормейстером, и режиссером 
клубных мероприятий. 

С 1969 по 1973 год с семьей жила в Новосибирске. 
Там работала худруком в автотранспортном техникуме, 
проявляла и развивала все свои навыки, полученные в 
училище и ДК. В 1975 году поступила в Хабаровский го-
сударственный институт культуры на только что открыв-
шееся отделение «Режиссура массовых праздников», 
где впервые начал свою профессиональную деятель-
ность выпускник Ленинградского института культуры 
им. Н.К. Крупской, ныне профессор, заслуженный работ-
ник культуры, известный режиссер массовых праздни-
ков Александр Иванович Березин. Алла Сергеевна окон-
чила институт с отличием, и это при условии, что заботы 
о семье, сыне и дочери никто не отменял.

Думаю, логичным было предложение продолжить 
свою деятельность в ХГИК в качестве преподавателя. 

«В мир чудес откроем 
двери…»
Наталья ЯРОШЕНКО

Если твои планы рассчитаны на год – сей просо, если твои 
планы рассчитаны на десятилетия – сажай деревья, если же 
твои планы рассчитаны на века – воспитывай людей.

Восточная мудрость

Воображение ярко и четко нарисовало 
картину будущего действа. Все наконец-
то сложилось в единое целое. Оставались 
детали, которые можно было легко при-
соединить к основному замыслу. На душе 
стало легко и радостно. Осталось толь-
ко все перенести на бумагу, и очеред-
ной сценарий театрализованного пред-
ставления готов! Сколько их было за бо-
лее чем 40 лет работы. И всегда нужно 
придумать что-нибудь новое, неизбитое, 
оригинальное. 

Алла Сергеевна Сторчило, преподаватель, доцент 
кафедры режиссуры театрализованных праздников 
и представлений
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Ученик – это не сосуд,
который надо наполнить,
а факел, который надо зажечь.
    Плутарх

За 44 года преподавательской деятельности Алла 
Сергеевна подготовила более 400 выпускников, многие 
из них сегодня руководители органов культуры муници-
пальных районов Дальневосточного региона, директора 
домов и центров культуры, художественные руководите-
ли, методисты и, конечно, режиссеры массовых праздни-
ков. Среди выпускников Аллы Сергеевны известные де-
ятели культуры.

«…Неотразимой яркой звездой светите на науч-
ном небосводе, дарите свет своей красоты и знаний. 
Оставайтесь в сердцах Ваших учеников навсегда!  С 
искренней любовью к Вам бывший студент, а ныне на-
чальник федерального бюджетного учреждения куль-
туры и искусства «Центральный офицерский клуб 
Воздушно-космических сил», заслуженный работник 
культуры РФ, актер, режиссер, певец Лужбин Влади-
мир Сергеевич».

«…Огромное спасибо за то, что Вы дали мне!!! Я каж-
дый день вспоминаю ваши лекции и цитирую Вас в про-
цессе подготовки, пусть не очень масштабных, но мас-
совых мероприятий! Низкий Вам поклон! Аноприева 
Лена,  заведующая ДК с. Дрофа района им. Лазо». 

«…Алла Сергеевна, с большим уважением пишу Вам! Я 
люблю Вас лично как педагога, как человека, как бабушку, 
как мать. Спасибо Вам большое! Вы для меня – сильней-
ший человек! …Спасибо за то, что я смог закончить ин-
ститут, а я его закончил благодаря Вам! Влад». 

«Вы не просто преподаватель, для студентов Вы 
ценный клад. Спасибо за Ваше терпение и бесконечное 
рвение вкладывать в наши головы светлые мысли. Маша 
Садовская».

 
Это пишут выпускники, таких посланий десятки. И это 

неслучайно. У Аллы Сергеевны уникальная способность 
из огромного информационного материала по предме-
ту выбрать самое важное и лаконично, доступным язы-
ком донести это до слушателя. Логически выстроенная 
речь, краткие яркие примеры из практики, плюс зада-
ния в процессе тренинга – все! Занятие окончено под 
аплодисменты!

Такую ситуацию я наблюдаю почти четверть века. 
Столько времени Алла Сергеевна сотрудничает с кур-
сами повышения квалификации, которые сущест-
вуют в КГАУК «КНОТОК» с 1999 года. За эти годы Алла 
Сергеевна объездила с нами почти все муниципаль-
ные районы несколько раз от Охотска до Бикина. Су-
хая статистика: проведено 27 выездных курсов, более 
1 340 специалистов учреждений культуры, повысили 
свою квалификацию.

Авторские лекционные курсы «Сценарное мастерст-
во» и «Теория драмы» рассчитаны на студенческую ау-

Студенты факультета режиссуры театральных постановок 
и праздников Хабаровского государственного института 
культуры. 2021

Лесозаводск. 1967
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диторию на один или два семестра, а на выезде в тече-
ние трех дней, где образование специалистов, сидящих 
в аудитории, редко бывает профильным. Надо прило-
жить немалые усилия, чтобы на аплодисментах закон-
чить занятия….

И каждый раз, приезжая в глубинку, Алла Сергеевна 
встречает своих выпускников и находит потенциальных 
студентов, поскольку искра творчества во время лекций 
и тренингов вспыхивает в каждом слушателе. Она про-
сто влюбляет в профессию и все тут!

Так мало времени и так много работы…
А.С. Сторчило

В ее сутках не 24 часа. Нагрузка преподавателя 
была огромной – студенты очного и заочного отделе-
ний, а еще непосредственное руководство более 120 
творческими проектами городского и краевого уров-
ней. Вот только некоторые из них: «Память, опален-
ная войной» (2000), «Твой выбор» (2002), «Я выбираю 
жизнь!» (2001). Созданные Аллой Сергеевной сцена-
рии образовали 14 авторских сборников: «Как живет-
ся, так и поется» (1994), «Хорошее настроение» (1997), 
«Праздничный календарь» (1997), «Здравствуй, лето» 
(2009), «День рождения – праздник детства» (2011), «В 
мир чудес откроем двери» и многие другие. 

Наставничество – это отношения, в кото-
рых опытный или более сведущий человек помо-
гает менее опытному или менее сведущему усво-
ить определенные компетенции. Опыт и знания 
наставника, относительно которых строятся 
отношения наставничества, могут касаться как 
особой профессиональной тематики, так и широ-
кого круга вопросов личного развития. 

 Википедия

Алла Сергеевна во всех публикациях отстаивает свою 
жизненную позицию, свой взгляд на многие проявления в 
обществе, она глубоко патриотичный человек. Ее волнуют 
проблемы молодежной среды. Недаром статьи, предназ-
наченные для научно-практических конференций различ-
ной тематической направленности, говорят о нравствен-
ных ориентирах личности, о социально-психологическом 
состоянии молодежи. Они наполнены искренним желани-
ем автора быть услышанной. 

На практике эта обеспокоенность выразилась в огром-
ном театрализованном представлении, поднимающем во-
просы наркомании. Образное решение спектакля, подкре-
пленное убедительными документальными кадрами, впе-
чатляюще воздействовало на зал, заполненный учащимися 
ПТУ и техникумов. Неслучайно в конце 1990-х Алла Сергеев-
на создала молодежный шоу-театр «Маскарад», чтобы при-
общить подростков к театральному творчеству, обеспечить 
их занятость, организовать досуг. На протяжении 10 лет этот 
коллектив являлся бессменным участником городских ме-
роприятий, концертных программ, проходящих в домах ве-
теранов, школах-интернатах, детских домах и больницах. 

Подростки взрослели, и многие, выбирая профессию, 
поступали в ХГИК. А там во время занятий Алла Сергеев-
на, владея новейшими учебными методиками, сочетая их с 
продуманной системой контроля знаний у студентов, мак-
симально раскрывала их творческий потенциал, активизи-
ровала познавательную деятельность. И вот результат: бо-
лее 90 % выпускников защищают дипломные работы под 
руководством Аллы Сергеевны на «отлично».

За талантливые творческие проекты, наставничество, 
неутомимость и доброе отношение к людям Алла Серге-
евна награждена почетными грамотами, благодарностя-
ми, памятными знаками, удостоена звания «Почетный ра-
ботник общего образования РФ». Но все, кто знает, сколь-
ко лет она отдала сфере культуры, удивляются отсутствию 
звания «Заслуженный работник культуры». Впрочем, для 
всех людей, с кем Алла Сергеевна работает и общается, она 
давно стала заслуженной и народной.

Возраст – это состояние души,
Конфликтующее с телом… иногда.

Александр Розенбаум
Алла Сергеевна Сторчило молода, энергична. У нее 

есть все: любимые дети, внучки, правнуки, верные друзья, 
студенты, прекрасные коллеги. А самое главное, есть же-
лание дарить им свою любовь и участие, знания и опыт. Я 
и весь наш коллектив учебно-методического отдела КНО-
ТОК бесконечно рады знакомству и сотрудничеству с Ал-
лой Сергеевной. Мы очень надеемся, что общение наше 
будет долгим и плодотворным. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Курсы повышения квалефикации. 2021

Со студентами. Масленица. 2020
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Лети!
Заметки школьного учителя литературы

Елена ЧИГАНОВА, 
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 поселка Хор района имени Лазо Хабаровского края

В августе этого года ис-
полнилось 25 лет с того 
момента, как я переступи-
ла порог родной хорской 
школы № 1 в качестве пре-
подавателя. Мои учителя 
стали коллегами, а уроки 
сегодня я веду в том са-
мом кабинете, где когда-
то девчонкой с двумя ко-
сичками сидела за пар-
той. Классным руководите-
лем была учитель русского 
языка и литературы Эмма 
Александровна Суркова. 
Для меня она всегда обра-
зец учительского такта, ин-
теллигентности, ответст-
венности за свое дело.

Меняется мир вокруг, но неиз-
менными остаются те правила и 
принципы, которыми должен ру-
ководствоваться учитель, желаю-
щий повести за собой учеников, 
стать для них примером, научить 
и воспитать. Для меня это прежде 
всего честность, справедливость 
и желание работать. Честность и 
справедливость во всем: в оцен-
ках, отношениях. Умение работать 
так, чтобы не стыдно было спраши-
вать с детей. Работать обязательно 
творчески!

Неизменными остаются и дети: 
они такие же разные, как и 25 лет на-
зад. В каждом классе есть свои зве-
зды и хулиганы, тихони и генерато-
ры идей. В копилке достижений уче-
ников нашей школы немало побед: 
есть и стобалльники, и победите-
ли регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по ли-
тературе, и победители всероссий-
ских конкурсов. Мои ученики пока-
зывают стабильно высокие резуль-

ны ей уже не детские книги, а под-
ростковая проза. Да и пишет она по-
взрослому: свое сочинение на Все-
российский конкурс писала от лица 
пятнадцатилетнего школьника. Пи-
сала о Бородинском сражении, по-
этому пришлось посидеть и  над 
историческими источниками, ведь 
одним из критериев оценки работ 
является корректность использо-
вания исторического, литературно-
го материала. А во-вторых, сошлись 
пути одаренного ребенка, способ-
ного к полету, и учителя, расправив-
шего его крылья, доведшего до точ-
ки взлета и сказавшего: «Лети!»

Книга + подача = удача
Чем дольше работаю в школе, 

тем больше и больше убеждаюсь, 
что воспитательный потенциал кни-
ги необычайно велик. Тот путь, ко-
торый проходит каждый человек – 
падения и взлеты, ошибки и прио-
бретения – уже давно описан в ли-
тературе. Поэтому взрослым, не ви-

таты на Едином государственном 
экзамене. 

В 2022 году ученица 5-го клас-
са Александра Шевчук победила на 
Всероссийском конкурсе сочинений, 
учредителем которого является Ми-
нистерство просвещения Россий-
ской Федерации. Работа Саши вошла 
в сборник лучших сочинений ребят 
со всей России. Награждение лауреа-
тов федерального этапа состоялось в 
ноябре прошлого года в обществен-
ной палате РФ в Москве. Для ребят 
организовали большую экскурсион-
ную программу по значимым местам 
столицы. Конечно, такой успех окры-
ляет. В марте 2023 года ученица ста-
ла призером регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности». 

Что помогло маленькой девочке 
из небольшого поселка добиться та-
кого результата? Во-первых, ее спо-
собность творчески воспринимать 
мир и передавать это на бумаге. 
Саша много читает, причем интерес-
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дящим выхода в сложной ситуации, 
идущим ложным путем, хочется ска-
зать: «Читайте книги, в них – все!» 
«Когда у человека беда, то всегда 
кажется, что именно ему больнее и 
хуже всех на свете. Но за тысячи лет, 
что человек живет на земле, прошло 
много, много миллионов жизней. И 
такая же беда уже случилась с кем-
то другим. Оттого, что ты это зна-
ешь, твоя личная боль не становит-
ся меньше, но эти знания помога-
ют не потерять надежду», – читаем с 
шестиклассниками в повести Ольги 
Громовой «Сахарный ребенок».

Подбирая книги для чтения с ре-
бятами, хочется затронуть их души, 
заронить зерна любви к литерату-

ре, хочется, чтобы мои ученики со-
стоялись как читатели. Конечно, 
методы и приемы подачи материа-
ла на уроке тоже должны быть ин-
тересны подросткам. Высшая оцен-
ка состоявшегося урока – это то от-
крытие, которое делают ребята во 
время него. 

Самое страшное для меня как 
для учителя – стать частью ежеднев-
ной рутинной работы. Когда такие 
серые будни наваливаются, хочется 
встряхнуться, сотворить что-то эда-
кое. В копилке моих уроков есть и 
путешествия, и библиотечные уро-
ки, и встречи с интересными людь-
ми, и читательские конференции.

Помню, когда в Хабаровск по 
приглашению библиотеки имени 
Н.Д. Наволочкина приехали бело-
русские авторы А. Жвалевский и 
Е. Пастернак, и нас пригласили на 
эту встречу, мы были очень рады та-
кому значимому событию. Читали с 
детьми их книги, обсуждали, гото-
вили самопрезентацию. Для ребят 
это важный опыт: атмосфера жи-
вого общения с авторами будит в 
них желание читать, дети знакомят-
ся с правилами ведения дискуссии, 
учатся строить неподготовленную 
речь, сотрудничать в группах. 

В этой же библиотеке уже два 
раза мне посчастливилось давать 
урок по «Золотой Ригме» В.П. Сы-
соева. Библиотека была конечным 
пунктом нашего путешествия из по-
селка Хор в Хабаровск. По пути мы 
побывали в п. Корфовском, где уста-
новлен памятный знак проводнику 
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Арсеньева Дерсу Узала, в Краевом 
музее им. Н.И. Гродекова. Целью 
этого путешествия было знакомство 
с деятельностью Сысоева на Даль-
нем Востоке, хотелось на примере 
его личности продемонстрировать 
неравнодушное отношение челове-
ка к природе, любовь к «братья на-
шим меньшим». 

Занятие выстраивалось так, что 
детям нужно было самостоятель-
но добыть информацию о Всеволо-
де Петровиче. Так, например, вый-
дя из автобуса в Корфовском, они 
должны были расспросить местных 
жителей о том, кому установлен па-
мятный знак у дороги, а, слушая рас-
сказ экскурсовода в Гродековском 
музее, записать как можно больше 
информации об известном писате-
ле-краеведе. И уже в библиотеке 
группы делились накопленными во 
время путешествия сведениями. Ре-
бятам стали понятны истоки напи-
сания такого трогательного произ-
ведения о родном крае и желание 
автора рассказать читателям о кра-
соте Приамурья, понятно, что еще и 
талант художника, художника слова, 
позволил Сысоеву говорить об этом 
просто и выразительно. Исход та-
ких уроков всегда один: а когда еще 
поедем? 

Другой пример приобщения к 
прекрасному через чтение – поезд-
ки в театр. Прочитали с шестикласс-
никами сказку К. ДиКамилло «При-
ключения кролика Эдварда», побы-
вали в Хабаровском ТЮЗе на премь-
ере спектакля, а потом обсуждали, 
делились впечатлениями, сравни-
вали постановку и оригинал. С вось-
миклассниками прочитали «Ревизо-
ра» – съездили в Краевой театр дра-
мы. Скоро до «Алых парусов» дой-
дем с пятиклассниками, в театр му-
зыкальной комедии обязательно 
выберемся (со старшими уже были). 
Для нас, учителей литературы, по-
становки классических произведе-
ний на сцене – огромное подспорье. 
Наложение визуального ряда на по-
явившийся ранее после чтения мо-
жет приятно или неприятно уди-
вить, заставить сопоставлять, оце-
нивать. Ну и, конечно, эмоциональ-
ный интеллект развивает театр. 

Непревзойденная в плане вос-
питания добрых чувств сказка Эк-
зюпери «Маленький принц». Сколь-
ко читаем ее в 6-м классе, столько 

Встреча с детскими белорусскими авторами А. Жвалевским и Е. Пастернак 
в библиотеке им. Н.Д. Наволочкина

Е.А. Чиганова и ее ученица Александра 
Шевчук – победитель Всероссийского 
конкурса сочинений
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хочется подбирать новые и новые 
формы работы. Не могу позволить 
читать ее в отрывках – только пол-
ностью! Самой яркой формой рабо-
ты с этим произведением стала раз-
работка и реализация сетевого про-
екта. Перед тем как появилась груп-
па «В поисках Маленького принца» 
«ВКонтакте», дети получили письма 
о том, что командир Межгалактиче-
ского патруля приглашает их в путе-
шествие. (Впервые получили по по-
чте письма!) В них была инструкция 
по поиску среди одноклассников 
участников своей команды. Два дня 
они в этом варились, понимали, что 
это и где. После дружно отправили 
заявки на вхождение в группу.

Не заставило себя ждать сооб-
щение от командира Межгалактиче-
ского патруля с первым заданием, 
обязательными критериями оце-
нивания, сроками выполнения. Все 
пять команд должны были выбрать 
командира и сделать групповое 
фото. Я, замерев, ждала: справятся 
ли, сумеют ли собраться, интересно 
ли это моим шестиклашкам? Но вот 
все команды на старте: названия по-
добрали, фотографии выложили. 

Пришло время представить де-
тям участников Межгалактическо-

го патруля, тех людей, которые бу-
дут оценивать их: две родительни-
цы, классный руководитель, девя-
тиклассница, неравнодушная к чте-
нию, и я – собственно командир 
Межгалактического патруля. После 
оценивания каждого задания ре-
зультаты выкладывались на страни-
це группы с обязательными коммен-
тариями, с выделением находок. 

Вторым заданием стала рекла-
ма книги: кто-то видео в библиоте-
ке снимал, кто-то афишу рисовал, 
но повторов не было. На третьем за-
дании пришло время подключить 
родителей – проект-то совмест-
ный. Таким заданием стала запись 
аудиофрагмента книги. Записали, 
даже видео наложили, опубликова-
ли в группе. Слушала потом, и му-
рашки по коже… до того трогатель-
но слышать, как читают по ролям 
отец и ребенок!

Четвертое задание – создание 
слайд-шоу из рисунков всех участ-
ников команды: некоторые по пять 
работ сделали, видео создали, му-
зыкой сопроводили. Все опять в луч-
шем виде! Придумывая пятое зада-
ние, честно говоря, уже голову сло-
мала. Придумала: памятник книге! 
Удобно то, что на странице группы 

«ВКонтакте» можно публиковать и 
различный материал, который дети 
будут изучать. Например, с целью на-
водки рассказала им о памятниках 
литературным персонажам: кому, в 
каком городе, разместила фотогра-
фии. За каждое задание от каждого 
участника Межгалактического па-
труля команды получали определен-
ное количество звезд (от 1 до 5), а по-
том эти звезды, но уже вырезанные 
из бумаги, клеили в классе на звездо-
ленты. Лидеры, команда «Астероид 
Б-612», набрали 124 звезды!

Я, конечно, этим не удовольст-
вовалась, осталось ощущение недо-
сказанности – нужен контакт с деть-
ми с глазу на глаз, хочется порабо-
тать с текстом, смыслом произведе-
ния, поэтому было решено посуме-
речничать с детьми и родителями. 
Так родился квест «В поисках Ма-
ленького принца». Если раньше ро-
дители были в тени, то здесь развер-
нулись в полную силу: огромный са-
молет сконструировали и к потолку 
подвесили, серебристых звезд на-
резали, туда же прикрепили, фильм, 
рассказывающий об этапах проек-
та, смонтировали. И на самом меро-
приятии помогали как могли: фото-
графировали, сопровождали коман-

«По следам Золотой Ригмы» в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова



44

ды в путешествии по станциям, пы-
тались подсказывать. 

Настало время рефлексии: через 
неделю на уроке предложила детям 
написать отзыв об этом путешест-
вии длиной в три месяца. Как бы это 
так оформить, чтобы на память оста-
лось? Не в тетрадях же! Под руку по-
пался альбом для фотографий (со-
вершенно новый и совершенно бес-
полезный). Сделали новую обложку 
и получилась книга «Читалочка», в 
карманчиках которой разместились 
детские отзывы. 

«…не знаю сам, что буду 
петь – но только песня 
зреет»
В моей практике часто случается 

так, что, взявшись за какой-то весо-
мый материал, я понимаю, что раз-
работать его нужно на все сто про-
центов, потому что истории, судь-
бы, которые скрыты в нем, имеют 
огромный нравственный воспита-
тельный потенциал. Начиная этот 
путь, я иногда даже не представляю, 
чем он закончится. Так в 2018 году 
состоялось наше знакомство с на-
родным художником России Вита-
лием Петровичем Дроздовым, пе-
реросшее в многолетнюю дружбу и 
подарившее мне и ребятам множе-
ство ярких моментов.

В одном из летних профильных 
отрядов «Умники и умницы» была 
продолжена работа научного обще-
ства «Эврика», которым я руково-
жу на протяжении нескольких лет. 
Мероприятия, запланированные на 
июнь, связаны с историей поселка, 
школы, с биографиями земляков. 
Задуманный нами проект «Учени-
ками славится Россия…» предпола-
гал сбор материалов о выпускниках 
школы, ставших известными. Боль-
шую помощь в этой работе оказал 
председатель совета ветеранов на-
шего поселка Б.К. Кузнецов. Имен-
но он познакомил нас со своим до-
брым другом Виталием Петровичем 
Дроздовым, окончившим нашу Хор-
скую школу № 1 в 1956 году, помог 
организовать встречу с прославлен-
ным земляком. 

Виталий Петрович оказался 
очень интересным человеком. Мно-
го рассказывал о детстве, с тепло-
той и благодарностью вспоминал 
своих учителей. Это очень умный, 
начитанный человек, болеющий за 

будущее российской художествен-
ной школы. После встречи в стенах 
школы он пригласил ребят в свою 
мастерскую. Разве можно было 
отказаться?! 

В июне небольшой отряд «Умни-
ков и умниц» «высадился» на 15-м 
этаже многоэтажки в центре Хаба-
ровска. Ощущение причастности 
к чему-то большому оставила эта 
встреча: оригинальные работы ху-
дожника в сопровождении автор-
ских комментариев – такого не уви-
дишь даже в музее! Народный ху-
дожник Дроздов на самом деле от-
крытый и радушный человек, гото-
вый делиться своими замыслами. А 
потом было еще несколько встреч, 
но уже в родном поселке. Первая – 
на выставке картин в местном Доме 
культуры, организованной к 120-ле-
тию поселка. А поздней осенью мы 
побывали на даче художника, рас-
положенной в живописном месте, 
на берегу реки Хор: пили чай с бу-
лочками и медом и разговаривали 
о прошлом и настоящем. Виталию 
Петровичу интересно все: как учат-
ся, чем интересуются, какие книги, 
читают современные подростки. 

Большое за пазухой не утаишь, 
оно так и просится наружу: возни-
кло желание создать что-то яркое, 
чтобы поделиться знанием о том, 
что прекрасное рядом, что еще жив 
и живет совсем недалеко человек, 
несущий его людям и болеющий 
за них. В 2019 году Виталию Петро-
вичу исполнялось 80 лет – почет-
ная, славная дата! Узнав от его уче-
ницы Ольги Демиховой, что Вита-
лий Петрович любит календари и с 
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удовольствием их покупает, мы ре-
шили спроектировать настенный 
перекидной календарь, проиллю-
стрировав его страницы репродук-
циями картин художника и подо-
брав к репродукциям подходящие 
по смыслу фрагменты стихотворе-
ний дальневосточных авторов. По-
казалось, что работа несложная: 
вводи в поисковую строку Интер-
нета существительные-теги, назы-
вающие предметы на картинах или 
названия картин, нужные строчки и 
появятся. На деле оказалось не так-
то просто. Стихотворений дальне-
восточников, а тем более хорских 
поэтов, в Интернете немного, да и 
к сюжету картины подобрать соот-
ветствие сложно. Однако справи-
лись – получилось. На обложке ка-
лендаря расположили слова наше-
го земляка Бориса Кузнецова, по-
священные творчеству Дроздова:

«В поисках Маленького принца»
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Художник! Земляк наш былинный!
Всевышний! Продли твои дни!
Пусть новые будут картины,
Пусть правдою дышат они.

На творческом вечере, посвя-
щенном 80-летию художника, в тор-
жественной обстановке вручили 
подарок.

Совсем недавно, 14 февраля 
2023 года, Виталия Петровича не 
стало. Но он словно бы рядом: в ка-
бинете литературы висит его карти-
на, переданная им в дар нашей шко-
ле, на полках лежат книги с его ав-
тографами. И пусть сегодня уже не 
он сам, но мы, сохранившие память 
о нем, рассказываем нынешним 
школьниками о жизни знаменитого 
земляка.

От понимания 
текста – к пониманию 
себя, от анализа текста – 
к созданию собственного
Помню, как странно, учась в 

институте (поступали в 1992 году 
в институт, заканчивали в 1997-м 
уже университет – наш, хабаров-
ский педагогический), было слы-

шать фразу: «мир как текст». А сей-
час учу детей всматриваться в ме-
лочи, быть внимательными к де-
талям окружающего мира, давать 
оценку созданным авторским текс-
там. Я понимаю, что далеко не все 
из моих учеников будут связаны с 
литературой, но так хочется, чтобы 
каждый из них вырос творцом сво-
его мира, своего дела.

Такая работа по пробуждению 
и высвобождению креатива на-
чинается уже в 5-м классе. Еще до 
знакомства со мной будущие пя-
тиклассники получают задание от 
учителя начальной школы: в тече-
ние каникул сохранить какой-то 
предмет, рассказывающий о яр-
ком летнем впечатлении, а на пер-
вом уроке литературы рассказать 
о нем. Нужно отметить, что в «му-
зее лета», созданном мной зара-
нее на одной из высвобожденных 
полок шкафа, появляются не толь-
ко ракушки. Здесь и бабушкино по-
лотенце, и свеча зажигания, и ма-
ленькая подводная видеокамера, 
и заяц-путешественник и многое 
другое, о чем готовы рассказывать 
ребята своим одноклассникам. 

Арбузы, приготовленные роди-
телями и разложенные в чашки ра-
ботниками столовой, наполняют 
класс запахом лета, будят приятные 
воспоминания. Кстати, обонятель-
ные впечатления надолго запоми-
наются детям, ассоциируясь в том 
числе и с моими уроками. Поэтому, 
если есть возможность дать детям 
«вдохнуть» занятие, не скуплюсь, 
отрабатываю и этот момент. Напри-
мер, во время проведения квеста 
«В поисках Маленького принца» ат-
мосферу детства помогали создать 
апельсины. 

На первом же уроке в 5-м классе 
анализируем стихотворения о лете 
детских авторов: прислушиваемся 
к звукам, присматриваемся к обра-
зам. А в качестве домашнего зада-
ния дети получают сочинение-ми-
ниатюру «Если бы я откусил кусо-
чек лета…»

И как только подворачивается 
повод, создавать что-то свое, обя-
зательно пишем: первый снег по-
шел – смотрим в окно и пишем, о 
своеобразии рождественского рас-
сказа поговорили, прочитали не-
сколько – пишем свой, третью главу 

Творческая встреча с народным художником В.П. Дроздовым
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вокруг нас мир глазами его героя, 
Николеньки Иртеньева. Каждую ра-
боту слушали затаив дыхание – ше-
девры получились!

Темы сочинений и по русско-
му языку, и по литературе стара-
юсь подбирать такие, чтобы буди-
ли фантазию, позволяли привлечь 
личностно значимый опыт. Напри-
мер, «Что у тебя в карманах? Приду-
май забавные причины, по которым 
эти вещи там оказались» или «Ты мо-
жешь видеть в темноте. Опиши, что 
происходит вокруг». Тема сочине-
ния-описания в 6-м классе «Бал цве-
тов» заставляет подыскать инфор-
мацию о своем цветке в интернете и 
облечь ее в заданную художествен-
ную форму. 

Кстати, кроме обычного линей-
ного текста (памятки, инструкции, 
письма, пост соцсети) детям пред-
лагается создание и текстов «новой 
природы»: это может быть комикс, 
облако слов, инфографика. Все за-
висит от того, с каким произведение 
работаем: в 5-м классе после изуче-
ния «Васюткиного озера» Астафье-
ва пишем Памятку заблудившемуся 

в лесу, в 7-м после работы с отдель-
ными главами «Тараса Бульбы» – Па-
мятку пришедшему на Сечь. В стар-
ших классах это уже спойлеры, ре-
цензии. Широко практикую и рабо-
ту с графическими изображениями: 
рисунки, памятники литературным 
героям, коллажи, афиши драматиче-
ских произведений, обложки книг.

Но самым любимым уроком, к 
которому я готовлюсь все семь лет 
и к которому совсем не готовлюсь 
накануне, стал для меня последний 
урок в 11-м классе – урок-поклон 
литературе. Среди выступлений 
типа «мне запомнилось произведе-
ние…» в этот день обязательно зву-
чат настоящие искренние призна-
ния юношей и девушек, получивших 
на литературе уроки жизни, стихот-
ворения собственного сочинения, 
музыка, подобранная к выступле-
нию. Все то, что окружает ребят, все 
то, чему они научились, становится 
почвой для создания собственных, 
пропущенных через себя текстов. 
Текстов-признаний…

Стихотворение-пожелание всем 
учителям собственного сочинения:

Нам жизнь очень часто дает уравнения, 
А мы ищем корень, находим решения.
Ночами не спим, до рассвета слоняемся,
Пока обе части не уравняются.

А если учителем стал без сомнений,
Решай еще больше таких уравнений.

И вот перед нами новое равенство,
Две части его друг другу равняются,
Читается просто, и слог его звонок:
Успешный учитель =  успешный ребенок.

Решать его не нужно, оно неоспоримо, 
Как аксиома, верно, на части неделимо.

Пускай же учитель душой не стареет,
Идеями, планами пусть богатеет.
Пусть он путешествует, много читает,
Пусть в праздник народный слегка выпивает.

Пускай он не помнит, когда день зарплаты,
И пусть все мечты его будут крылаты.
Пускай пятидневка, пускай одна смена,
Пусть выдохнуть можно, когда перемена.

Пусть будет он счастливым,
Пусть будет многолик.
Ведь рядом со счастливым
Счастливый ученик.

«Снежной королевы» обсудили – пи-
шем миниатюру «Какой я цветок?». 
Не у всех, конечно, получается глад-
ко, но читаем вслух в классе и обя-
зательно отмечаем находки. Недав-
но с шестиклассниками после из-
учения «Детства» Л.Н. Толстого оты-
грывали прием «очки Толстого»: пы-
тались воспроизвести окружающий 

На уроке литературы по теме 
«Житие Сергия Радонежского»

Делимся летними впечатлениями 
на первом уроке литературы 
«Литература как искусство слова»

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Плавая на спине в бассейне, 
чувствовать себя дельфином, рас-
секающим волны Тихого океана. Из 
окна автобуса наблюдать за заво-
дом по выпуску кучевых облаков. 
В ворохе опавшей осенней листвы 
видеть мудрого Лиса – верного дру-
га Маленького принца. Любоваться 
переливами перьев на воротнике 
голубя. Восторгаться бесподобны-
ми чертами лиц. Сравнивать еще 
не распустившиеся спирали листь-

Камертон детства
Валерия РУМЯНЦЕВА
Фото автора
Рисунки Галины ИВАНОВОЙ

ев папоротника с раковинами ули-
ток и наутилуса. Считать бабочек 
на фасаде дома Ф.А. Гоголева. Ри-
совать раскадровку мультфильма 
на полях тетради. Делать ловушки 
для ветра. Затаив дыхание, увле-
ченно смотреть спектакль театра 
теней. По отпечаткам на снегу при-
думывать биографии их владель-
цев. Коллекционировать немате-
риальное, переводя его в созида-
тельное русло.

Не существует рецептов счастья. 
Главное – быть собой! Реагировать 
на мир. Не вступать в конфронтацию 
с совестью. Доверять интуиции. Не 
бояться пробовать, ошибаться, об-
ретать опыт, идти своим неповтори-
мым путем, не сопоставляя его с ле-
калами других жизней. 

Самобытный иллюстратор Гали-
на Иванова – человек поиска, вол-
шебница, превращающая повсед-
невность в остров эскапистов, цени-

На пороге невероятных открытий

Автопортрет морской

Кабарга

Утка-мандаринка
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тельница вдумчивых глаз, емких книг, 
любительница водной стихии и пеших 
прогулок, повелительница ножниц и 
карандашей, эстет в области пятен и 
штрихов. Она точно знает, что счастье 
в простом и за ним не нужно далеко хо-
дить. Вглядывается сердцем и замеча-
ет едва уловимое. Не нарушая личных 
границ, трепетно относится ко всему 
живому. Умеет хранить секреты и мо-
тивировать как никто другой. В лаби-
ринтах сомнений излучает свет. Лучши-
ми наградами считает детскую улыбку 
и восторженный взгляд. Время жизни 
измеряет страницами прочитанного, 
интересными встречами и проектами, 
широким шагом быстро сменяющихся 
картинок-воспоминаний. 

В детстве была Галей-индейцем. 
Привозила булыжники с дачи и рисо-
вала на них. Из альбомов формата А4 
делала авторские конверты и бумаж-
ные сумочки. У соседской девочки рас-
сматривала придуманных ею антропо-
морфных капелек, а потом создавала 
своих. Вместе с дедушкой-вдохнови-
телем наизусть читала вслух большие 
фрагменты сказки в стихах «Конек-Гор-
бунок» Петра Ершова, пылко любила 
приключенческие фильмы, дальнево-
сточную природу и лошадей. На мно-
гие вопросы находила ответы в книгах. 
Восхищалась образом Фриды Кало, ма-
гией цвета Винсента Ван Гога, игрой за-
витков Альфонса Мухи. Сахалин счи-
тала своей малой родиной. Собирала 
гербарии, тактильно запоминая каж-
дый экспонат. С любопытством наблю-
дала за белками и бурундуками. Иден-
тифицировала птиц по голосам. Тягу к 
открытиям впитала вместе с одиссеей 
Жака-Ива Кусто. Мечтала стать океа-
нологом. Где бы ни появлялась, слов-
но магнит, притягивала к себе ребяти-
шек. С мальчишками строила шатер и 
палубу корабля. Вела активные архео-
логические раскопки во дворе дома в 
надежде найти скелет динозавра… 

Четыре года она занималась в хаба-
ровской художественной школе. Учи-
лась на инженера-строителя, чтобы по-
том конструировать иную реальность. 
Стала мамой Елизаветы и Александра. 
Пробовала иллюстрировать журналь-
ные статьи и обложки. Набила немало 
шишек, столкнувшись со стереотипами 
общественного мнения. В один из дней 
оказалась на пороге творческой ма-
стерской «КнижЖучки» и постепенно 
обрела призвание. Учредители Галина 
Мудряк и Евгения Русинова увидели в 

Галина Иванова в компании харизматичных персонажей

Автор кошачьих историй Полина

Черно-белые клавиши настроенияМой Сальвадор
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ней талантливого, фонтанирующе-
го идеями единомышленника и при-
гласили в качестве преподавателя в 
свою команду. 

Уже девять лет Галина помогает 
детям быть услышанными, расправ-
лять крылья воображения, позна-
вать мир, находить красоту повсюду, 
не бояться чистого листа. Не дожи-
даясь повода, дарит букеты хороше-
го настроения. К занятиям готовит-
ся скрупулезно, долго и вдумчиво. 
Избегает повторов. Во все вникает, 
погружается. Осознает колоссаль-
ную меру ответственности за то, что 
транслирует. Всегда идет к высокой 
внутренней планке. Успевает сле-
дить за деятельностью многих писа-
телей и иллюстраторов. Очень серь-
езно относится к копированию и ав-
торскому праву. Перерабатывая ма-
териал, привносит свое и адаптиру-
ет его для маленьких пальчиков. От 
информационного переизбытка не 
утрачивает способность изумлять-
ся и заражает этим окружающих. Ей 
удается быть не только авторитет-
ным взрослым, чутким психологом, 
но и близким другом. 

Нескучные уроки проходят в 
стильной, лаконично решенной ау-
дитории, где господствуют свет и 
высокие потолки. Над головой мер-
цают звезды, парят ласточки. Теряя 
окраску, с листовок на двери пере-
летают геометричные жучки. Короб-
ки с пиктограммами задают четкий 
ритм. Кочующее зеркало хорошего 
настроения копит вспышки эмоций, 
а гладко обтесанные деревяшки его 
рамы вспоминают языки костра, 
волны Амура. 

Создается впечатление, что это 
именно то место, где с радостью 
приняли бы 32 мая в стройные ряды 
чисел календаря. Жизнь здесь на-
полнена неординарными личностя-
ми, сказочными героями, яркими 
впечатлениями, звонким смехом, не-
предсказуемыми решениями и по-
воротами событий. В воздухе вита-
ет ощущение праздника! Излишняя 
тревожность улетучивается. На од-
ной волне с искренностью рождает-
ся доверие, а его плоды превосходят 
всяческие ожидания. 

Отправной точкой действия яв-
ляется слово, главным посылом – по-
пуляризация чтения. Лучшие произ-
ведения из мира детской литерату-
ры перечитываются, переосмысля-

ются и в разных техниках обретают 
новые визуальные воплощения. По 
мотивам книг странствует бушую-
щая фантазия! Перемещается в раз-
ные эпохи. Совершает полеты в кос-
мос. Сталкивается с научно исследо-
ванным и необъяснимым. Не зная 
границ и запретов, творит чудеса. 

В руках юных художников все-
му находится применение. В бумаж-
ных стаканчиках после дождя ожи-
вают гортензии. Картонные полоски 
превращаются в короны из замков и 
крепостей. Сороки модные дальне-
восточные красуются на открытках. 
Акварельные драконы мимикриру-
ют. Эксцентричный Даниил Хармс не 
вписывается ни в какие рамки. Дюй-
мовочка облачается в кимоно. Гут-

таперчевая Пеппи Длинныйчулок 
показывает акробатические этюды. 
Микроскопическая тихоходка пора-
жает своей живучестью. Полярная 
сова отголоском снега проявляется 
ночью на белом листе. Изображения 
и тексты переплетаются. Знания и 
умения приумножаются. Страхи пре-
одолеваются. Фактурные материалы 
соединяются. Задумки роятся. По-
делки мастерятся. Снимки складыва-
ются в омут памяти – дневник обра-
зов, мыслей и чувств.

По субботам в душевной ка-
мерной группе «Комикс» особая 
атмосфера. Многие из ребят занима-
ются здесь не первый год. Они могут 
рассказать о манге и аниме, переве-
сти напоминание в образы, дать ре-

Книжные полочки мастерской

Творить всегда и всюду!

Став частью облака восторга

К каждому свой подход
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цепт рамэна в картинках, пролить 
свет на некоторые неологизмы, воо-
ружившись маркерами и простыми 
карандашами, показать, как за полто-
ра часа создать интересную графиче-
скую историю, разработав в мельчай-
ших деталях круг действующих лиц и 
намеченный пунктиром сюжет. При-
мечательно то, что героями их рисун-
ков становятся не только вымышлен-
ные персонажи, но и люди и звери из 
реальной жизни. Не теряя индивиду-
альности, переходя от частного к об-
щему, чередуя теорию с практикой, 
внимательно наблюдая, авторы об-
ретают профессионализм, а вместе с 
ним скорость исполнения и уверен-
ность в собственных силах. 

– Дети учат меня убирать рамки в 
себе, не бояться кривизны, импрови-
зировать и не сдаваться, потому что 

нужно получить результат, – говорит 
Галина Иванова. – Они мотивируют 
осваивать новое, придумывать и экс-
периментировать так, чтобы никого 
не напугать. Важно не переусердст-
вовать, не навязать своего почерка, 
не навредить. На уроках мы перио-
дически делаем блокноты, наклей-
ки, походные скетчбуки, подвижные 
фигурки на шплинтах, выпускаем га-
зеты, превращаем заметки-наброски 
в будущие страницы книг, создаем 
нечто узнаваемое не таким, как в ре-
альности. Когда у ребенка что-то не 
получается, вместе стараемся не ис-
править, а изменить, взглянуть ина-
че. Ведь и букву можно не написать, 
а нарисовать. Существует множест-
во способов решить творческую за-
дачу. Кто знает, может, одна из них 
станет маленькой ступенькой в ле-

сенке дела, по которой человек пой-
дет дальше. Поддержка и вдохнове-
ние необходимы, особенно в начале 
пути. Доброе слово всегда на пользу! 

В компании с Галиной Ивановой 
пролетают жужжащие недели, про-
ходят творческие прогулки. Нети-
пичные экскурсии по Хабаровску 
дают возможность посмотреть на 
городскую среду с неожиданных ра-
курсов. Уйти от шума и суеты. Про-
никнуться поэзией скверов и ста-
рых двориков. Расшифровать архи-
тектурные термины. Поговорить на 
языке символов и ассоциаций. Зари-
совать загадочные окошки и башен-
ки на крышах, таинственные двери, 
декоративные детали, вывески. За-
фиксировать эмоции людей, породы 
собак. Узнать о жизни насекомых-си-
лачей. Раствориться в потоке живой 
музыки. В Гродековском музее из-
мерить шагами скелет кита финва-
ла. Попасть в плен зеленого царст-
ва дендрария. Став частью большой 
ботанической семьи, познакомиться 
ближе с корой – удивительной кар-
той дерева. Сопоставить ее рисунок 
с отпечатками пальцев, растрескав-
шейся землей, кракелюрами на ше-
деврах живописи. Научиться разли-
чать хвойные. Провести аналогии 
между флорой и фауной. А после… 
вернуться домой наполненным, 
взять за руки родителей и повести 
их тем же маршрутом.

Галя коллекционирует куклы и 
комиксы. Катается на лонгборде. 
Тайно украшает улочки позитив-
ными плодами творчества. Носит 
тельняшки. Собирает камушки и об-
точенные Японским морем оскол-
ки посуды. Хочет жить на маяке. Не 
расстается с маминым двусторон-
ним зеркальцем. Любит незавер-
шенность, черно-белое, мятую бума-
гу и коллажи. Своей героиней счи-
тает Туве Янссон. Обожает Бильбо 
Бэггинса из фильма «Хоббит». Сре-
ди современных авторов выделя-
ет ученого-микробиолога Ольгу По-
сух, блогера Валерию Мартьянову, 
художницу Зинаиду Сурову. Мечта-
ет проиллюстрировать сказку Льюи-
са Кэрролла «Алиса в Стране чудес». 
Первые страницы блокнотов неиз-
менно оставляет чистыми. С помо-
щью автопортретов разбирается в 
себе. Ловит сигналы свыше. Щедро 
делится уникальным восприятием 
мира, красками души. 

Акварельные драконы мимикрируют

В процессе может возникнуть миллион вопросов
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Елена ГЛЕБОВА
Фото автора

Олег Комаров. Бубен «Верхний и нижный 
мир». Береста, дерево, кожа. 2014

Из артефактов древнего и средневекового прошлого 
Дальнего Востока, Сибири и Приуралья, произведений 
современных художников и передовых экспозиционных 
технологий сложилось большое и объемное полотно 
«Снов Сибири». Выставка открылась в Москве в 
октябре 2022 года и длилась до конца нынешнего  
  февраля. Проект такого масштаба,  
  представляющий историю и многообразие  
  культур этих мест, организован в России  
  впервые. 

«Сны Сибири» 
в Государственном историческом музее

Символ «Сны Сибири»

Стелы и плиты с антропоморфными, зооморфными  
и зооантропоморфными изображениями Минусинской котловины. 
Копии. Камень. Конец III – начало II тыс. до н.э.

Прикоснись 
к амурской Нефертити
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Он приурочен к двум значительным датам – 150-ле-
тию Государственного исторического музея и 130-летию 
Транссиба. Крупнейшая в мире железнодорожная маги-
страль соединяет дальние регионы страны с ее европей-
ской частью, и тот же принцип в концепции «Снов Сиби-
ри». Выставочные залы отражают различные природные 
ландшафты – леса, горы, степи. Они наполнены звуковы-
ми и визуальными эффектами, от чего создается впечат-
ление перемещения во времени. В каждом пространст-
ве представлены интереснейшие артефакты, обнару-
женные на территориях, через которые проходит Вели-
кий Сибирский путь. Это предметы времен неолита, зоо-
морфные образы железного века, композиции пермско-
го звериного стиля. Главным символом «Снов Сибири» 
стала фантазийная скульптура женщины, символизиру-
ющей Сибирь, которую создал художник Петр Бирюков. 

Редкие экспонаты для выставочного проекта предо-
ставили Институт археологии и этнографии Сибирско-
го отделения РАН, Чердынский краеведческий музей им. 
А.С. Пушкина, Томский областной краеведческий музей 
им. М.Б. Шатилова, Российский этнографический музей, 
Пермский краеведческий музей, Минусинский краевед-
ческий музей им. Н.М. Мартьянова и другие крупные рос-
сийские собрания. Благодаря иммерсивному решению 
экспозиции зритель получил возможность прикоснуться 
к артефактам, а точнее, к тактильным копиям. Например, 
к амурской Нефертити, называемой еще Кондонской Не-
фертити или Амурской Венерой. Антропоморфную гли-
няную статуэтку IV–III тысячелетий до н.э. обнаружил в 
1963 году А.П. Окладников во время раскопок в с. Кондон 
Солнечного района Хабаровского края на месте неолити-
ческого поселения оседлых рыболовов, и он же дал ей это 
имя. «Из мглы веков встает не просто обобщенный этни-
ческий образ женщины древнего народа, но, скорее, пор-
третное ее изображение», – писал ученый. 

Другими яркими штрихами оформления выставки ста-
ли изображения амурских петроглифов, находящихся не-
подалеку от нанайского села Сикачи-Алян. И кажется, без 
узнаваемых и неповторимых шаманских личин и солнеч-
ного лося общая картина «Снов Сибири» была бы непол-
ной. Так же как и без произведений наших современни-
ков, в которых отражается и переосмысливается истори-
ческое и культурное наследие дальневосточных и сибир-

Амурская Нефертити. Тактильная копия

Всадники на мифическом ящере. Бронза. VI–IX вв. н.э. 
Пермский звериный стиль. 
Республика Коми. Государственный исторический музей

ских народов. Это скульптуры Даши Намдакова, эмали 
Сергея Ануфриева из серии «12 шаманов», выполненные 
из бересты, дерева и кожи декоративные панно Олега Ко-
марова, керамика Татьяны Ерошенко, скульптурная пла-
стика из бронзы, нефрита, камня, созданная Зандаром Ду-
гаровым, камнерезные работы Александра Баранмаа. 

Фрагмент экспозиции
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Визуальные образы 
спектакля
«У каждого свой театр…» в Дальневосточном художественном музее
Анна МОРОЗОВА

Выставка живописи, графики, скульптуры и произве-
дений декоративно-прикладного искусства, открывша-
яся в Дальневосточном художественном музее, посвя-
щена 200-летию со дня рождения выдающегося рус-
ского драматурга А.Н. Островского, чьи пьесы не схо-
дят с театральных подмостков и в любые времена зву-
чат остро и современно. 

Отдавая дань памяти «отцу русской сце-
ны», устроители акцентируют внимание на 
отдельных вехах в развитии отечественно-
го театра, определяя важную роль в этом 
творческом процессе авторов сценографи-
ческого решения постановок. Выставка «У 
каждого свой театр…» представила рабо-
ты из фондов ДВХМ, многие из которых ра-
нее не выставлялись, давая тем самым ред-
кий шанс познакомиться с произведениями 
известных российских и дальневосточных 
мастеров. 

Организаторы отмечают, что театрально-
декорационное искусство – яркая и содер-
жательная страница советской художест-
венной культуры, по ней можно проследить 
творческий путь мастеров в поисках новых 
средств театральной выразительности, уви-
деть, как рождались синтетические сцени-
ческие образы, почувствовать их созвучие 
с современностью. В экспозицию вошли жи-
вописные эскизы декораций таких извест-
ных советских театральных художников, как 

О.А. Твардовская, В.А. Макушенко. Курорт. 1983.  
Эскиз декорации к спектаклю по пьесе В. Гуркина «Любовь и голуби».  
Фанера, темпера

М.М. Шемякин. Лист № 3. 1988. 
Из цикла «Стравинский». Бумага, литография

В.Е. Романов. Панорама. Начало 2-го акта. 1949. Эскиз декорации к балету 
«Спящая красавица». Бумага, гуашь
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Маргарита Мукосеева, творившая в драмати-
ческих и оперных театрах Москвы, Ленингра-
да, Перми, Саратова, Волгограда, Свердловс-
ка; ученик легендарного Н.П. Акимова Влади-
мир Кордубайло, в разные годы работавший 
главным художником театра Балтийского фло-
та в Лиепае и Большого концертного зала «Ок-
тябрьский» в Ленинграде; Ольга Твардовская 
и Владимир Макушенко, в творческом танде-
ме которых рождались визуальные образы 
спектаклей в Липецком государственном ака-
демическом театре драмы имени Л.Н. Толсто-
го, Ленкоме, «Современнике», Московском те-
атре «Et cetera», а также в Малом театре, где 
они создали эскизы декораций к «Женитьбе 
Бальзаминова» А.Н. Островского. Кроме того, 
Владимир Макушенко, оформивший в общей 
сложности около 100 спектаклей в различных 
театрах России, служил главным художником 
в Московском театре имени М.Н. Ермоловой, 
работал с Марком Захаровым, Леонидом Хей-
фецем, Галиной Волчек, Валерием Фокиным и 
другими известными режиссерами. 

Особый интерес представляют работы, по-
священные людям театра – это портреты дра-
матических актеров, среди которых Любовь 
Добржанская и Ирина Жданович, артистов 
балета. В числе авторов один из самых из-
вестных сценографов Большого театра Борис 
Успенский, писавший еще и жизнь театраль-
ного закулисья, Макс Бирштейн, запечатлев-
ший великого Александра Вертинского. 

Отдельный зал отдан творчеству дальне-
восточников Галины Кабановой и Михаила 
Сергиенко – выпускников театрального от-
деления Владивостокского художественного 
училища. Дипломной работой Галины Иванов-
ны стали эскизы к оформлению оперы «Иван 
Сусанин». Приехав в Хабаровск в 1951 году, 
она работала в театре музыкальной комедии 
заведующей поделочным цехом, а Михаил 
Евлампиевич – вторым художником в театре 
драмы. В экспозиции эскизы к театральным 
костюмам, созданные Михаилом Сергиенко, и 
эскизы декораций Галины Кабановой. У исто-
ков театрального искусства на Дальнем Вос-
токе России стоял и Василий Евтропович Ро-
манов, в 1950-е годы главный художник Амур-
ского драматического театра в Благовещен-
ске, а затем главный художник хабаровской 
оперетты. Созданные им эскизы декораций и 
костюмов к балету «Спящая красавица» в свое 
время были отмечены на конкурсе в Москве 
в числе лучших. На выставке можно увидеть 
портрет его жены, актрисы Хабаровского те-
атра драмы Татьяны Проняковой-Романовой, 
написанный дочерью художника, известным 
дальневосточным живописцем Викторией 
Романовой.  

Фото Галины Першиной

ВЫСТАВКИ

Неизвестный художник.
Народная артистка СССР 
Л.И. Добржанская в роли 
Фелисьяны. Лопе де Вега 
«Учитель танцев». 1960-е.
Бумага, литография

Б.А. Успенский. Перед репетицией. 1988. 
Из серии «Балерины». Картон, темпера

М.А. Бирштейн. Великий артист А. Вертинский

М.А. Мукосеева. Столовая. 1985. Эскиз декорации к пьесе М.  Горького 
«Дачники». Оргалит, темпера
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Раннее детство Валентины Муратовой прошло в уютном 
селе Кругликово, где было много бревенчатых, осанистых, укра-
шенных резными наличниками домов. Во дворах и сарайчи-
ках всегда суетилась проворная живность. Ей хорошо запомни-
лось, как ходили по грибы и ягоды с бабушкой. Тайга не только 
щедро делилась с ними своими дарами, но и открывала свою 
изменчивую красоту. Принесенные из леса цветы и веточки со 
спелыми ягодами порой становились терпеливыми натурщика-
ми. Многоцветный осенний наряд дальневосточной природы 

Красота повседневности 
Виктория ШИШКИНА

Валентина Анатольевна Муратова. 
Родилась в 1955 году в селе Кругликово 

Хабаровского края. Окончила художествен-
но-графический факультет Хабаровского 
государственного педагогического инсти-
тута в 1980 году. В течение ряда лет рабо-
тала учителем изобразительного искусства 
в школе, затем художником-оформителем 
в разных организациях Хабаровска. С 1995 
года совмещала творчество с должностью 
заведующей лабораторией кафедры «Бух-
галтерский учет и аудит» Дальневосточного 
государственной университета путей сооб-
щения. Здесь художница часто экспонирова-
ла свою графику преподавателям и студен-
там на небольших персональных выставках. 
В настоящее время Валентина Анатольев-
на занимается только творчеством, у нее на 
счету участие в более 20 выставках изобра-
зительного искусства различного уровня. 
Работы художницы отмечены дипломами и 
благодарственными письмами. 

Способность творить обычно считается даром из-
бранных или же приписывается едва ли не каждо-
му человеку. Во всяком случае, детское творчество 
подтверждает именно второе предположение. Ведь 
нигде не увидишь столько фантазии и безудержно 
плещущего цвета, как на выставках маленьких ху-
дожников. Побываешь на них, и кажется, в профес-
сиональный творческий союз художников должно 
идти все подрастающее поколение. Однако с те-
чением времени эта естественная свобода, как и 
постоянное желание детей рисовать, безвозврат-
но исчезают. Лишь немногие в своей дальнейшей 
жизни сделают карандаш и кисть с палитрой люби-
мым рабочим инструментом. 

Е.И. Вольгушев и В. Муратова. 1977
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стал для Валентины любимым временем года. Сколько пом-
нит себя, с карандашами и красками в детстве она не расста-
валась. Часто рисовали вдвоем с сестрой-близнецом Галей, 
оставаясь одни, пока родители были на работе. 

До поступления в институт она окончила две художе-
ственные школы. В стенах вуза тоже все складывалось как 
нельзя лучше. Выразительные рисунки и наброски Вален-
тины Муратовой были замечены преподавателями, и тогда 
же на худграфе состоялись ее две персональные выставки. 
Прошли замечательные и беззаботные годы студенчества 
с друзьями, жаркими и солнечными пленэрами и, конечно, 
пугающими просмотрами заданий по специальным дисци-
плинам во время каждой сессии. Педагоги факультета чле-
ны Союза художников России А.Д. Блажнов, Е.В. Бурлов, 
Е.И. Вольгушев, Е.М. Фентисов оставили о себе в душе Ва-
лентины благодарную память на долгие годы. И улыбчивая, 
всегда приветливая девушка, настроенная на творчество, 
тоже запомнилась преподавателям. Порой на худграф к Ва-
лентине заглядывала ее родная душа – сестра Галина. Не 
раз повторялась забавная ситуация, когда доцент Е.И. Воль-
гушев, не терпевший ленивых студентов, принимая Галину 
за Валентину, назидательно напоминал о необходимости 
идти в мастерскую дописывать постановку. 

После окончания вуза, когда выпадали свободные ми-
нуты, она рисовала просто для себя. В перестроечные 
1980-е наступил катастрофический демонтаж всей стра-
ны. Ниша, многие десятилетия кормившая художников-
оформителей, в одночасье обрушилась. Их труд и художе-
ственные навыки в новых условиях оказались никому не 
нужны. Бурное развитие цифровых технологий, судя по 
всему, окончательно похоронило эту рукодельную сферу 
профессиональной деятельности. Валентине пришлось 
выживать с тремя детьми на руках. О творчестве в тяжкие 
1990-е годы жизнь просто заставила забыть. Надо было 
одной кормить и поднимать детей. Жизнь, наполненная 
материнскими хлопотами, волнениями и ежечасным тру-
дом продолжалась. Прошло время, подросли дети и стали 
надежной опорой. И как только чуть свободнее задыша-
лось, к Валентине вернулось забытое желание рисовать. 

В композициях Муратовой нет ошеломляющих цвето-
вых эффектов, шокирующей провокационности, в них не 
рушится пространство и не деформируется форма. Од-
ним словом, они лишены какого-то нарочитого эпатажа 
и не изумляют зрителя неожиданными художественными 
приемами. Графические листы обладают особым свойст-
вом, освежая наше внимание к тому повседневному, что 
нас всегда окружает. Валентина Муратова наделена ред-
ким даром видеть красивое и интересное, а порой и ска-
зочное, в примелькавшемся и обыденном. В этом прояв-
ляется ее творческое начало художника. Тематика и жан-
ры графических листов Муратовой разные. Ее душа и руки 
могут вдохнуть настроение покоя и гармонии в ничем не 
примечательный городской мотив старого Хабаровска, а 
в скромном букете полевых цветов и трав показать мир и 
дыхание природы. Удаются ей и детские портреты. 

Как художник-график она отдает предпочтение обычным 
материалам: белой и тонированной бумаге, простым и цвет-
ным карандашам, гелевой ручке. Иногда для акцента вво-
дит в композиции гуашь. Из скромного набора материалов 
и инструментов Валентине удалось создать свой собствен-
ный, искренний мир, невероятно теплый и уютный. Каким-то 
образом она переливает естественное состояние неброской 

красоты непритязательных житейских мотивов в небольшие 
листы. В каждой графической работе она старается разно-
образить линию, стремясь выявить особенности фактуры, 
подчеркнуть движение или характер строения формы. Мел-
кая вязь переплетений линии может иметь легкую, неопре-
деленную воздушность, но при необходимости рождающая-
ся линия обретает геометрически отмеренную четкость. 

На краевой выставке в ноябре 2022 года в Картинной га-
лерее имени А.С. Федотова можно было видеть несколько 
небольших зимних пейзажей Хабаровска Валентины Мура-
товой. От изображения таких знакомых, стареньких, засне-
женных и неказистых домиков, которых совсем немного 
осталось в нашем городе, веяло тихой стариной. Некоторые 
были просто окутаны морозной дымкой, рядом с другими 

Сирота. 2022. Бумага, смешанная техника

31 декабря. 2021. Бумага, смешанная техника
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памятью детства или какими-то событиями жизни, а также 
ностальгическими нотами постепенно уходящего в небы-
тие образа старого Хабаровска («Под снос», 2021). 

Погружает в теплые воспоминания о детстве графиче-
ский лист «Вероникины сказки» (2020). Скрупулезная ра-
бота линией передает настроение покоя и трогательную 
погруженность ребенка в игру. Автор убедительно выяв-
ляет линией фактурные особенности предметного мира, 
избегая при этом перегруженности. Муратовой удалось 
передать не только задумчивое состояние внучки, но и 
по-матерински чуткое, трогательное восхищение хруп-
ким и недолгим миром беззаботного детства. 

Обращаясь к жанру натюрморта, Валентина часто рису-
ет цветы. В непритязательном сборе полевых цветов и трав 
всегда кипит жизнь. Располагая букет на переднем плане и 
максимально приближая его к зрителю, она делает замет-
ным то, что доступно лишь наблюдательному взгляду ху-
дожника. Среди стеблей и листьев снуют букашки, остав-
ляя разрушительные и созидательные следы своей безос-
тановочной деятельности. Этот прием использован в ком-
позиции «Облепиха» (2018). Ветка облепихи спелой пышно-
стью ягод словно соперничает своей яркостью с соцветия-
ми подсолнухов. Подсолнухи – частые и любимые модели 
композиций Муратовой. Некоторые, словно часовые, про-
должают горделиво выситься на огороде, хотя порывистый 
ветер и птицы уже изрядно подточили их стать («Осень. На 
даче», 2018). Другие, изображенные в натюрморте, прибли-
жают к зрителю свои солнечные, угасающие или уже ист-
левшие лепестки, шепчут о приближении зимы («Осень. 
Подсолнухи», 2018). Простым графическим приемом вве-
дения локального цвета одним или двумя пятнами Вален-
тина создает выразительные эмоциональные эффекты. Го-
рячий, солнечный цвет абрикосов на тарелке освежает в 
сознании мысль о пришедшей осени («Абрикосы», 2022). 

Нельзя сказать, что в графике Валентины Муратовой 
ощутимо лишь абсолютное внимание к передаче натуры. В 
некоторые произведения она непринужденно и естествен-
но вводит фантазийные детали. В вазе с полевыми цветами, 
стоящей на берегу, словно в реке, плавает стайка рыбешек 
(«На рыбалке», 2022). Превратившись в сказочный теремок, 
выстроились в причудливую пирамиду фрагменты домиков 
в листе «Яблоки на снегу» (2010), а в облаках, словно новогод-
няя гирлянда с огоньками, висят елочные звезды.  

Некоторым графическим листам Валентины отчасти при-
сущи черты иллюстративности. Особенно это заметно в ком-
позициях анималистической тематики. Мохнатые и полоса-
тые герои всегда узнаваемы и доброжелательны. Автор ви-
дит и изображает их с легким юмором, а то и с искренним 
состраданием. При этом в ее композициях нет ни натужной, 
грубой стилизации, ни отвлеченной условности цвета.

Наблюдательными людьми давно замечено, что в твор-
честве художников обычно прочитывается характер и на-
строение создателей. Всей графике Валентины Муратовой 
присущи лирическое начало и легкая улыбка, безоблачное 
настроение и непринужденная естественность. Душа Ва-
лентины Анатольевны, как и в давно минувшие молодые 
годы, выражена в ее композициях во всей полноте. Вален-
тина и сейчас такая же улыбчивая и эмоциональная, откры-
тая людям и миру, как и в давние студенческие годы. 

Фотографии предоставлены В.А. Муратовой

в снегу неутомимо возились дети («Тишина», 2019; «31 де-
кабря», 2021). Городские пейзажи Муратовой порой напол-
нены множеством деталей, и наблюдательный зритель это-
го не упустит. Самая разная дворовая живность включена в 
среду ее композиций. В малом пространстве заброшенных 
городских двориков кипит жизнь. О чем-то хлопочут озабо-
ченные птицы, а за ними с интересом наблюдают уличные 
коты. Им, задиристым и печальным, пушистым и побитым 
непростой жизнью свободным бродягам, посвящен даже 
«групповой портрет» («Дворовые коты», 2019).  

Графика Валентины притягательна своей камерно-
стью, в которой соразмерность масштаба листа находит-
ся в гармонии и с темой, и с его лирическим наполнени-
ем. Старые домики и дворы Хабаровска могут быть со-
звучны зрительскому восприятию. Исходящий от листов 
визуальный импульс может соотноситься с бескрайней 

Сказочный город. 2023

Каникулы. 2023. Крафт-бумага, акварель, гелевая ручка. 30,5 х 21,5
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Под снос. 2021. Бумага, смешанная техника. 40 х 31

Вероникины сказки. 2020. 
Бумага, гелевая ручка. 41 х 32

Яблоки на снегу. 2010. 
Бумага, гелевая ручка. 41 х14

На рыбалке. 2022. 
Бумага, смешанная техника. 40 х 27

Осень. Подсолнухи. 2018. 
Бумага, цветные карандаши. 41 х 29
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Отражаясь в облаках
Ольга ПРИВАЛОВА

Вчера приснился странный сон. 
В руках кисть, акварель и он.
Я рисовала. Нежно. Слепо.
Ультрамарином наше небо.
И на груди расцвел цветок.
В нем шепот птиц и молний ток.
Там облака чисты, безмолвны…

Лариса Гранатова, 
актриса Комсомольского-на-Амуре 

драматического театра

Художественный дискурс определяется авторским 
мироощущением, но каким образом, в какой реальности 
развивается восприятие мира, как оно качественно отражается 
в творчестве и почему этот художник интересен публике – 
такие вопросы всегда актуальны и для изучения истории 
изобразительного искусства, и для анализа пластической 
специфики контекста художника. Часто художники-пейзажисты 
в своем творчестве отдают предпочтение акварели, потому что 
благодаря структуре краски можно передать тонкую поэтику 
природного мира. Образный строй акварельных композиций 
Инги Федосеевой выделяется тем пластическим качеством, 
которое активно включает визуальное мышление зрителя. 

Инга Александровна 
Федосеева

Родилась в 1968 г. в Ха-
баровске. Детство прошло 
в маленьком городке Облу-
чье, среди красот дальне-
восточной природы. С 1989 
по 1993 г. обучалась в Ха-
баровском государствен-
ном педагогическом уни-
верситете на художествен-
но-графическом факуль-
тете у педагогов А.П. Лепе-
тухина и А.И. Иконникова. 
Активно участвует в город-
ских, краевых, региональ-
ных и международных ху-
дожественных выставках. 
В 2017 г. принята в члены 
ВТОО «Союз художников 
России». Награждена бла-
годарностями управления 
культуры администрация 
города Хабаровска (2011, 
2018), дипломом Хабаров-
ской организации Союза 
художников России (2019), 
благодарственным пись-
мом врио губернатора Ха-
баровского края (2021). С 
2006 г. успешно руководит 
детской изостудией, и ее 
воспитанники неоднократ-
но отмечались дипломами и 
грамотами.

Осенние разливы. 2019. Бумага, акварель. 42 х 56
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Акварельное пространство ее пейза-
жей строится на множественности рефлек-
сов, благодаря чему каждый затаенный уго-
лок природы озаряется лучами солнечного 
света и зрительское внимание с увлечением 
исследует тональное богатство рефлексов, 
чувственно осязая движение цветовых из-
лучений. Поэтому художник ищет такой ра-
курс пейзажа, чтобы он способствовал вы-
разительному выявлению неисчерпаемой 
палитры природы. Например, во многих 
композициях солнечные лучи врываются 
в центр, интенсивно освещая густую чащу, 
снег, землю… Внимательные глаза художни-
ка замечают тончайшие тональные нюансы, 
а созерцающий зритель наслаждается ося-
зательным солнечным теплом. По сути, сю-
жетами композиций Инги Федосеевой явля-
ется разворачивание тональности, что тре-
бует применения станкового принципа, но 
при этом необходимо совместить времен-
ную протяженность, текучесть акварели и 
ощущение пленэрной легкости. Принцип 
дихотомии, при котором технические при-
емы масляной живописи активно применя-
ются для работы акварельными красками, 
но сохраняя просвечивающие акварельные 
слои, образует стилевую доминанту: много-
сюжетность цветовой образности. А твор-
ческий поиск представляет собой непре-
рывный процесс вчувствования в природ-
ный мотив. «Много путешествую по Даль-
нему Востоку и в первую очередь глазами 
вбираю красоту колорита природы, вну-
тренним чувством создаю образы, а потом 
в мастерской вновь эмоционально вхожу в 
то состояние сродни пленэрному, как будто 
заново любуюсь увиденными пейзажами. И 
непосредственно пленэрные работы помо-
гают войти в это состояние и продлить его 
ощущение», – размышляет Инга. 

Волшебство изобразительного искусст-
ва происходит, когда художник не только из-
нутри насыщен эмоциональным восприя-
тием натуры, но и создает образный строй, 
преобразуя колориты реальности в эстети-
ческую самоценность. Акварельные пейза-
жи Инги Федосеевой воспринимаются це-
лостно и, на первый взгляд, легко. Но посте-
пенно, невольно втягиваясь, начинаешь не-
спешно рассматривать различные детали, 
обнаруживая, что композиции сложны мно-
жественными рефлексами, подчеркнутые 
динамичными акцентами, формирующими 
живописное пространство. 

Например, серия зимних пейзажей с де-
ревенскими домиками среди слегка наме-
ченного тоном ритма волн снежных сугро-
бов; с тональными рядами дальних холмов, 
тающих в небе; с графическими островками 
сухих трав, кустов, нежными овалами крон 

Осенний пейзаж. 
Бумага, акварель. 
30 х 44

Длинный день. 2022. 
Бумага, акварель. 
59 х 42

Весеннее пробуждение. 
2016. 
Бумага, акварель.
42 х 54
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пейзаж вызывает тонкое сентиментальное 
чувство восторженности от природы, све-
жести зимнего воздуха, которые наиболее 
ярки в непосредственном детском воспри-
ятии. Названия работ просты: «Заснежен-
ный дворик», «Зимнее солнце», «Зимний ве-
чер. Облучье», «Зимнее Облучье». «Вознесе-
новка зимним днем», но для художника Инги 
Федосеевой эти места родные, потому что 
она выросла в Облучье, и природное состо-
яние органично вплетено в ее эмоциональ-
но-чувственную память с детства.

С талантом художественного видения 
нужно, видимо, родиться, и судьба будет на-
правлять человека на этот необычный, но 
трудный путь в поисках своего художест-
венного стиля. Инга Федосеева вспомина-
ет: «У сестры отца (она окончила наш хаба-
ровский худграф) была подписка журнала 
«Юный художник», и журнал был моим по-
стоянным чтением. В школьной редколле-
гии всегда бралась за рисование. Я понима-
ла, что в жизни нужно заниматься тем, что 
нравится, а я любила только рисовать. Поэ-
тому решила поступать на художественно-
графический факультет, и сначала не посту-
пила, так как не было особой подготовки. Но 
добилась своего: через некоторое время по-
ступила, и была счастлива». 

Начался новый этап жизни, который все-
цело отдан творческим поискам и продол-
жается до сих пор. Акварельная серия с не-
которой тематической условностью – отра-
жения, в которой основная идея заключа-
ется в том, чтобы выразить пространствен-
ную целостность, обусловленную особенно-
стями свето-цветового спектра. В результа-
те природа является для нас совершенным 
критерием красоты. У Инги Федосеевой про-
никновение в тайны цвето-образности при-
роды – это та художественная осознанность, 
когда художник сопричастен к творению но-
вой природной реальности, вплетая свое 
колористическое видение. Буквально мета-
форическим и многозначным представляет-
ся название одной из работ: «Воздух сквозь 
камни». В ней свет, создавая воздушную сре-
ду, воздействует на цветовую природу кам-
ней, но и цвет, объем камней меняет цветоо-
щущение художника в восприятии не столь-
ко воздуха, сколько в отношении общей ат-
мосферы места. И в каждой ее акварели мы 
чувствуем такую тональную семантическую 
избранность определенного места, что, ко-
нечно, обусловлено сосредоточением всего 
личностного мира мастера в этот момент ху-
дожественного действа. 

Если мы внимательно рассмотрим компо-
зиции с отражениями, то отметим, что само 
небо не выделено, а мы его видим через от-
ражения в воде, в тающем снеге. Раститель-

деревьев; хозяйственные постройки еле 
проглядывают в зимнем тумане; невысокие 
заборы и деревянные ступени, образующие 
цветные тропинки по деревне, – в каждый 
уголок этого пространства нас ведут розо-
ватые и голубые блики, и упругие фиолето-
вые тени углубляют пространство, и дере-
вья устремляются ввысь... Верный натуре 

Зимний луч солнца. 
Бумага, акварель.
42 х 59

Зимние тени. 2020.
Бумага, акварель.
40 х 30
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ность вбирает свет неба, и ее цвет взаимно 
соотражается с облаками. Таким образом, пе-
ред нами целостное живое мироздание с бо-
гатыми рефлексирующими взаимосвязями. 
Да и зритель втянут в эту непрерывность цве-
товых перипетий, эмоционально отражаясь в 
композициях. Акварельные приемы с эффек-
тами «а ля прима», с глубинами послойного 
письма размывов акварельного мазка, завер-
шающиеся характерной цветовой напряжен-
ностью мозаичных пятен и росчерков, сое-
диняют и эмоциональный импрессионизм, и 
вдумчивость станкового подхода. 

Становление художественного миро-
воззрения продолжается, пока человек мы-
слит себя художником, но начало профес-
сионального пути во многом формирует бу-
дущее творческого стиля. Инга Федосеева 
с воодушевлением вспоминает студенче-
ские годы: «Очень любила учиться: рисовала 
всегда, и на вечерний, и на дневной рисунок 
ходила. Нашим наставником с первого кур-
са стал художник Александр Петрович Лепе-
тухин. Он достаточно много уделял времени 
студентам и, что было для нас особенно цен-
но, работал вместе с нами – сразу возникла 
связь с ним на равных, и это позволило мно-
гим из нас почувствовать себя творческими 
личностями. При этом мы наблюдали всегда 
своего наставника за работай: блокнот и ка-
рандаш А.П. Лепетухин из рук не выпускал. 
Многие проекты его работ рождались у нас 
на глазах; эскизы к картинам, иллюстрации 
к книгам. О понятии «композиция» говорил, 
что это как раскрыть глаза шире вокруг себя, 
учил нас смотреть, раскрывать глаза, видеть 
одновременно и как бы сверху, и изнутри. С 
самого начала я следовала идее, что нужно 
рисовать композицию. Поэтому однознач-
но могу сказать: Лепетухин оказал большое 
влияние на меня и как педагог, и как худож-
ник. На занятиях рисунком он часто нам чи-
тал монографии известных художников, рас-
крывая круг своих интересов и погружая в 
глубину художественного процесса, в мощ-
ный философский смысл нашей профессии. 
После таких занятий я бежала в «Букинист» 
в надежде приобрести книги известных ху-
дожников, о которых он рассказывал. По-
сле третьего курса формировали группу сту-
дентов для музейной практики в Ленингра-
де, а это новые открытия. На четвертом кур-
се пришел Александр Иконников, он только 
что приехал из Москвы, преподавал рисунок 
и тоже много рассказывал о художниках. Ди-
плом защищала по живописи. После инсти-
тута принимала участие в молодежных вы-
ставках при Союзе художников, с нами рабо-
тали искусствоведы Т. Давыдова, Л. Козлова. 
Живопись требует определенных условий, 
и в силу обстоятельств акварель стала за-

Зимнее солнце. 2019. Бумага, акварель. 50 х 62

Облучье, весна, улица Партизанская. 2015. Бумага, акварель. 20 х 27

Осенняя прогулка. 2018. Бумага, акварель. 52 х 42
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нимать все больше времени. Я часто ездила 
в Облучье, и в свободное время, часто ран-
ним утром, ходила рисовать акварелью, так 
как бумага, краска под рукой. Так началась 
жизнь с акварелью, и она увлекла возмож-
ностью поэтизации изменчивости мира…» 

От искусства зритель ожидает того впе-
чатления, которое бы отражало содержание 
его культурного опыта и давало новые им-
пульсы, открывая что-то необычное. Конеч-
но, акварель как распространенная техника 
сразу отзывается эмоциональным откликом, 
но у Инги она имеет временной подтекст ее 
измышления цветового объема природы: 
от общей лучезарности пространства к са-
моценности каждого акварельного нюан-
са. Если анализировать любое произведе-
ние этого художника, исходя из композиции 
ее живописного кружева, то такой анализ 
волей-неволей превратится в поэтический 
текст. Инга часто пишет тени, а ведь тени – 
это тоже отражение, в колорите которого 
соединение предметности и света. Фабула 
композиции сразу вводит зрителя в мир те-
ней на первом плане: то густо-синего цвета, 
то мягко-фиолетовые с перламутром розо-
вых включений, меняющие тональность при 
разном освещении, – такая тоновая разра-
ботка уже становится живописным содержа-
нием, а наш взгляд постепенно уходит в глу-
бину, к верху композиции, где цвет тональ-
ными следами растворяется в объемности 
и цветового ореола необъятности мира, и в 
чувственном живописном подсознании со-
зерцателя, а сознание становится просвет-
ленным. Это мир художественного чуда, ко-
торое доверяет нам истинный художник. 

Творческую атмосферу Инга Федосее-
ва поддерживает в детской художественной 
студии Центра народной культуры и досу-
га микрорайона Березовка: «...всегда хоте-
лось просто рисовать и самой побольше по-
знавать. Но так случилось, что жизнь пред-
ложила и путь преподавания тоже. В юном 
возрасте мне не нашлось у кого поучиться, а 
вопросов было много. Когда появился опыт, 
желание поделиться сформировалось само 
собой. Я занимаюсь с детьми семи лет и стар-
ше, а это уже вполне осознанные личности, и 
моя задача не убить в них эту личность, а по-
мочь определиться с направлением в жизни, 
и чисто технически показать огромные воз-
можности творческого пути: увлеченно жить, 
познавая этот прекрасный мир и в радости 
открывая себя. Конечно, мне будет приятно, 
если кто-то из моих учеников выберет в бу-
дущем профессию художника или дизайнера, 
но гораздо важнее, что прорастет в этой лич-
ности: любовь к людям, созиданию, добру. 
Вот ценности нашего мира». 

Туман. Порт в Подъяпольском. 2018. Бумага, акварель. 30 х 40

После первого снега. 2022. Бумага, акварель.  42 х 59

Весенний лед на реке Кульдур. Бумага, акварель. 2019. 42 х 59
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Художник напоминал нам старые 
названия улиц, например, Протодья-
коновская (ныне улица Фрунзе), на 
которой располагалась синагога. С 
1931 года в ней находился музей за-
падноевропейского искусства, а сей-
час на этом месте новые высотные 
дома, и уже к ним применить стиль 
архитектуры невозможно, называют 
просто – новодел. Благодаря рисун-
кам Бочарова можно «восстановить» 
варварски снесенный Успенский со-
бор: он мешал новой вере, вере в 
коммунизм. Но помимо прекрасных 
рисунков города не менее интересны 
его быстрые зарисовки, касающиеся 
уклада жизни горожан – «Наброски в 
трамвае». Владение карандашом об-
нажает профессиональный статус ху-

дожника. Техника карандаша забыта, 
но именно она дает возможность со-
хранить ощущение искреннего об-
щения автора с изображаемым объ-
ектом. Особенно привлекательна она 
в портретном жанре: что, как не ка-
рандаш, дает возможность передать 
самые сокровенные чувства изобра-
жаемой модели? Чтобы уловить ха-
рактер портретируемого, нужны бы-
стрые наброски. Рисунки художни-
ка не пропали, блестящая коллекция 
их находится в Хабаровском краевом 
музее имени Н.И. Гродекова, и это за-
мечательно. В них трогательная па-
мять художника, который с большой 
искренностью пожелал оставить бу-
дущему наполненную смыслами че-
ловеческую жизнь. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Художественная 
память Хабаровска
Татьяна ДАВЫДОВА

Город не интересен, если он не имеет исторической данности. И 
здесь уместно вспомнить совсем забытого хабаровского художника 
Георгия Семеновича Бочарова (1914–1993). Около его работ, выпол-
ненных карандашом, всегда толпились любознательные зрители. 
Всем было интересно увидеть город столетней давности, тем более 
столь подробно запечатленный. Город деревянный, с неосвещенны-
ми улицами, но очень зеленый. Через его рисунки точнее, чем в до-
кументальной хронике, возникала забытая, незнакомая жизнь.

Понятие вечности
Но именно наличие монумен-

тального искусства в городе, прежде 
всего произведений скульптуры, 
свидетельствует о его статусе и куль-
туре. В нем отражается история и, 
что немаловажно, значимость само-
го города, его данность. Поэтому мо-
нументальное искусство несет в себе 
понятие вечности. Но, увы, оно теря-
ет свое свойство из-за варварского 
отношения самого человечества. И, 
как известно, народ, легкомыслен-
но относящийся к своему прошлому, 
смутно ощущает будущее. Междуна-
родный день памятников и истори-
ческих мест, учрежденный ЮНЕСКО, 
отмечается 18 апреля с 1984 года. 
Хабаровск с точки зрения историче-
ских раритетов и обилия памятных 
мест не Золотое кольцо России, тем 
не менее отнесен к категории горо-
дов исторических. Если вести речь 
о скульптурных памятниках, с этим 
у нас совсем плохо, но в то же время 
мы размышляем: а не снести ли па-
мятник Ленину, быть может, и жить 
станет веселей и демократичней? 

Именно в 1925 году на площади 
Свободы в Хабаровске установили 
памятник Ленину работы скульпто-
ра-монументалиста Матвея Генрихо-
вича Манизера (1891–1966), в этом 
же году снесли памятник генерал-гу-
бернатору Н.Н. Муравьеву-Амурско-
му. По оценке искусствоведов Ленин 
Манизера один из лучших, если су-
дить не только по его художествен-
ному достоинству, но и в сравнении 
с другими образами вождя, запечат-
ленными в монументальной скуль-
птуре. В середине 1920-х возводи-
лось множество памятников вождю 
в больших и малых городах, зача-
стую народными умельцами или ху-
дожниками-авангардистами. К сожа-
лению, угадать в их творениях Лени-
на было сложно. Потому в 1920-х уч-
редили комиссию, которой поручи-
ли организовать конкурсы, привлечь 

Георгий Бочаров. Краевая научная библиотека. Вдали – Успенский собор. 1930

Георгий Бочаров. Угол улиц Яковицкой 
и Плюснинки (Шеронова и Амурский бульвар)
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Памятник В.И. Ленину, 1925. Площадь Свободы. Начало 1950-х

лучших скульпторов, художников, архи-
текторов для воссоздания образа поли-
тического деятеля, вождя пролетариа-
та. Так появилось всем известное в эпо-
ху социализма понятие ленинианы. 

После всех дискуссий образ Ленина, 
созданный Манизером, стал канонизи-
рованным и позднее был запечатлен в 
десятках, если не в сотнях повторений. 
Памятник Ленину, установленный в Хаба-
ровске, – подлинник скульптора Манизе-
ра. Первоначально скульптура распола-
галась в центре площади Свободы, позд-
нее монумент установили по ее оси: на 
площади зимой заливался каток, а летом 
играли в футбол. В 1949 году началась 
реконструкция площади, завершивша-
яся в 1951 году, и площадь стала носить 
имя И.В. Сталина. В 1957 году в связи с из-
вестными событиями ее переименовали 
в площадь имени В.И. Ленина. Она при- 
обрела общественно-политическое зна-
чение, здесь проводили парады, митин-
ги, одновременно с этим перестали ка-
таться на коньках и играть в футбол…  

Памятник Владимиру Ильичу Лени-
ну является данностью исторических со-
бытий, огромных коренных изменений в 
истории государства Российского и, как 
бы к нему мы ни относились, памятник – 
свидетельство нашей жизни. Монумен-
тальное искусство всегда реализация го-
сударственного заказа и потому отража-
ет время и масштаб государственной по-
литики, прежде всего, ее приоритеты. Что 
касается монументальной скульптуры, 
наш город пустынен, потому не следу-
ет крушить то, что не покушается на наш 
эстетический вкус, тем более отношение 
к событиям столетней давности в обще-
ственном мнении неоднозначно. 

Памятник землепроходцу Ерофею 
Хабарову, известный каждому хабаров-
чанину, установлен в 1958 году, автор 
скульптуры – Абрам-Янкель (Ян) Пейса-
хович Мильчин (1912–1994). Есть даже 
некая забава у жителей города – задать 
вопрос: «В какой руке держит Хабаров 
папаху?» Мало кто может с ходу правиль-
но на него ответить. И это еще один по-
вод рассмотреть повнимательнее скуль-
птуру. На мой взгляд, в ней замечатель-
ное художественное решение: Мильчин 
создает образ человека, соединяющего 
в себе государственного деятеля, о чем 
свидетельствует свиток в руке Хабаро-
ва, и мужественного землепроходца в 
дебрях дальневосточной тайги. Кроме 
того, не забыта и его принадлежность к 
казачьему сословию. В металле скуль-
птуру изготовили на заводе в подмо-Привокзальная площадь Хабаровска. Монтаж памятника Е.П. Хабарову. 1958
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сковных Мытищах, сложный по конфи-
гурации постамент (отливка из бетона 
с гранитной крошкой) – в Хабаровске. 
Знаменитый памятник, можно сказать, 
визитная карточка города, установлен 
на привокзальной площади, встречает 
жителей и гостей города, но вот об ав-
торе мало что известно. 

Абрам Пейсахович Мильчин – 
фронтовик, художник, не получивший 
за творческие заслуги никаких офици-
альных наград, хотя на его счету десят-
ки высокохудожественных произве-
дений. В незабываемые девяностые в 
праздник Победы официальные лица 
навещали с поздравлениями художни-
ков-фронтовиков, но почему-то о нем 
забывали. Видимо, до них опрометчи-
во не донесли некоторые моменты его 
биографии. Он так и не восстановлен в 
рядах творческого Союза художников, 
в членах которого состоял с 1952 года и 
был изгнан в 1969-м, со слов художни-
ков, за недостойное поведение и глум-
ление над светлым образом вождя. Как 
глумился? В его портретах вождь легко 
узнаваем и в изобразительной части 
даже привычен. Другое дело, характер 
мастера был не совсем удобен не толь-
ко для государственных чиновников, 
не всегда нравилась его ирония и со-
братьям по цеху. В 1986 году скульптор 
попробовал восстановиться в СХ, но, 
увы, его заявление не стали рассматри-
вать даже на уровне хабаровской орга-
низации, поскольку ожидаемая гряду-
щая счастливая жизнь не нуждалась в 
достижениях прошлого.

Продолжим знакомство с небога-
тым в количественном отношении мо-
нументальным искусством Хабаровска. 
В 1950–60-е годы в СССР не забывали об 
увековечивании событий революции. В 
1956 году установили монумент героям 
Гражданской войны на Дальнем Восто-
ке советского скульптора А.П. Файдыш-
Крандиевского (1920–1967). Памятник 
как художественное произведение 
весьма высокого уровня установлен в 
центре Комсомольской площади горо-
да, надо сказать, лаконичен по содер-
жанию и удачно венчает ее пространст-
во. Сейчас наряду с монументом геро-
ям Гражданской войны центром площа-
ди является и собор. На мой взгляд, сие 
соседство друг другу никак не мешает, 
хотя историческая память свидетельст-
вует об их непримиримости.

В девяностые человеческие ожи-
дания требовали справедливости, 
именно в эту пору восстановили па-

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

мятник Муравьеву-Амурскому скуль-
птора Опекушина, а также по народ-
ному «требованию» воссоздали раз-
рушающийся памятник Пушкину, 
правда, немного в ином решении, 
нежели первозданный. Александр 
Михайлович Опекушин (1838–1923) 
– знаменитый русский скульптор, че-
ловек твердых монархических убеж-
дений, в советский период был боль-
ше известен как автор памятника ве-
ликому русскому поэту А.С. Пушкину. 
Его бронзовый Пушкин стал неотъ-
емлемым символом Москвы так же, 
как и памятник М.Ю. Лермонтову в 
Пятигорске. Согласно специально-
му декрету Совета Народных Комис-
саров от 1918 года «О снятии памят-
ников, воздвигнутых в честь царей 
и их слуг, и выработке проектов па-
мятников Российской Социалистиче-
ской Республики» многие памятни-
ки скульптора уничтожили. Соглас-
но ленинскому декрету в 1925 году 

также сокрушен и памятник генерал-
губернатору Восточной Сибири гра-
фу Николаю Николаевичу Муравь-
еву-Амурскому в Хабаровске, пото-
му что в это время, как мы помним, 
в городе устанавливали памятник 
Ленину. Благодаря сохранившему-
ся в Русском музее эскизу скульпту-
ры памятник восстановили на преж-
нем месте. Статуя Муравьева-Амур-
ского прекрасно просматривается с 
любой точки независимо от рассто-
яния. Современники Опекушина пи-
сали о его редком даре добиваться 
портретного сходства и умении рас-
крыть духовную сущность человека. 
Свободно, без импозантного офици-
оза граф стоит со скрещенными ру-
ками на груди, в одной зрительная 
труба, в другой свиток Айгунского 
договора.

Первоначальная история воссо-
зданного хабаровского памятника 
Пушкину гласит, что автор его – плен-

Памятник Муравьеву-Амурскому. Начало 1900-х
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Открытие памятника А.С. Пушкину после реставрации. 1990
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ный японец, самозабвенно любящий 
поэта. Поскольку скульптор не был 
профессионалом, произведение по-
лучилось искренним, но пластически 
несовершенным. Из-за технологиче-
ских нарушений его часто приходи-
лось реставрировать, чем и занима-
лись студенты художественно-графи-
ческого факультета. Памятник Пуш-
кину существовал как часть терри-
тории института. Он был размещен в 
зеленой зоне неподалеку от главного 
корпуса, и личное пространство поэ-
та в соответствии с эстетикой 1950-х 
венчал лавровый венец вокруг него. 
Рядом находились скамейки, на ко-
торых около Пушкина сиживали сту-
денты или абитуриенты с беспокой-
ными родителями. В нынешнем Пуш-
кине запечатлен привычный для нас 

образ поэта, но прежний замысел 
пространства как уютного общения 
с гением исчез. В новой скульптуре 
соблюдены пластические пропорции 
и каноны образа, но памятник вели-
кому поэту отрешен от нас. Велик, 
но одинок, и причина заключается в 
расположении его в пространстве. 
Спешат мимо на автобусную останов-
ку прохожие, и он, Пушкин, опершись 
на книгу, немного грустит по прежне-
му покою, поскольку личного про-
странства у него нет. 

Безусловно, в мире со второй по-
ловины ХХ века и в настоящем очень 
часто городская скульптура будто уча-
ствует в жизни человека и даже втор-
гается в его повседневность. Напри-
мер, удобно расположившийся на ла-
вочке герой любимого фильма – вы 

можете подсесть к нему. Или другая 
скульптура: кто-то очень признанный 
шествует в потоке людском почти по 
тротуару… В таком решении присут-
ствует желание сохранить любимца в 
среде поклонников его таланта. В ре-
шении же создателя памятника Пуш-
кину понятие «увековечить» – сохра-
нить личность великого поэта. Дове-
рили эту работу талантливому про-
фессиональному скульптору из Ком-
сомольска-на-Амуре Надежде Семе-
новне Ивлевой, и главное, «наше все», 
поэт Пушкин не исчез из города Хаба-
ровска. Уже хорошо. На Дальнем Вос-
токе отчего-то воздвигали памятники 
героям революции или военачальни-
кам, но поэтам и художникам, увы, на 
этой земле места не хватает. Единст-
венное, случайно установили фигуру 
Пушкина. Спасибо японцу. 

Варварские поступки следует 
исправлять, и это правильно. Наря-
ду с восстановлением в Хабаровс-
ке монумента генерал-губернатору 
Муравьеву-Амурскому, на который 
собирали деньги всем народом, в 
то же время (как, впрочем, и всег-
да) уничтожались другие памятники 
культуры. В тишине, без демократи-
ческого обсуждения, в соответствии 
с новыми вкусами новых хозяев ис-
чезла единственная достойная ро-
спись (триптих), выполненная в тех-
нике альсекко (по сухой штукатур-
ке), авторов Бориса Федоровского 

и Владимира Селиванова. Роспись, в 
основном, это нечто масляной кра-
ской по стене – веселые дети с ша-
риками, если детское кафе, либо 
мозаика из мелких цветных стеклы-
шек в местах отдыха трудящихся… 
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Исчезнувшая роспись находилась 
в гостинице «Дальний Восток», в ее 
замысле посвящение дальней Рос-
сии, ее освоению первопроходца-
ми, а также настоящее и будущее. В 
масштабах девяностых не такая уж 
потеря… Монументальное искус-
ство всегда считалось частью идео-
логического фронта – ничто так не 
воздействует на сознание, как сила 
вдохновенной веры, вспомним ле-
нинский план пропаганды. 

В парке отдыха на берегу реки в 
тенистой зелени располагалась за-
мечательная скульптура адмирала 
Геннадия Ивановича Невельского, 
созданная Л.М. Бобровниковым. Она 
блестяще соответствовала описанию 
решительной и динамичной лично-
сти мореплавателя. И все же следует 
отметить: когда она еще располага-
лась в парке, постамент не соответст-
вовал скульптуре, его часто рестав-

рировали, неуместно, но просто уха-
живали, как за деревенской печкой, 
только с равнодушием. Но в осталь-
ном памятник Невельскому, его про-
фессиональное и художественное 
воплощение для города редкая уда-
ча. Обычно в советском изобрази-
тельном искусстве на центральной 
аллее в парковой зоне располага-
лись девушки с веслом…

Минуло время, общество немно-
го успокоилось, хотя спор «за белых 
или за красных» еще бытует. В такие 
моменты хорошо устанавливать не-
оспоримо вечное – скульптуры поэ-
тов, великих гуманистов. Например, 
памятник Вавилову – тому, кто хо-
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тел накормить человечество. Дале-
ко не всегда следует по привычке об-
ращаться в Москву, доверяя исклю-
чительно столичным скульпторам, 
будто все гениальное там. Быть мо-
жет, и парковая скульптура Николаю 
Васильевичу Гоголю Юрия Кукуева 
(1945–2006) не помешала бы наше-
му городу – здесь так мало возвыша-
ющего дух. Скульптура Гоголя сохра-
нилась в гипсе. Что касается замы-
сла и художественного решения, это 
тот редкий случай, когда художнику 
удалось выразить трагическую гени-
альность писателя. Существуют две 
парковые скульптуры в исполнении 
художников: Гоголю и мореплавате-
лю Невельскому. Первая – напоми-
нание о кладезе нашей литературы, 

о великом наследии, вторая – о том, 
что Дальний Восток русский благо-
даря усилиям тех, кто посвятил свою 
жизнь служению государству Рос-
сийскому. Какая яркая память! К со-
жалению, невостребованная. 

Амурский утес 
акварельными красками
Художественная память крепче и 

точнее любого архивного докумен-
та. Если Москва, то как не восхитить-
ся поленовским «Московским двори-
ком» (и в то же время удивиться: неу-
жели она была такой?). Сейчас и кар-
тина «Новая Москва» художника Пи-
менова никак нас не поразит своим 
масштабом… Существует замечатель-
ная память и о Хабаровске, выражен-

Памятник Г.И. Невельскому в Хабаровске (простоял с 1951 по 1996 год).  
Фото Б. Клипиницера. ТАСС

Алексей Шишкин. У Хабаровского утеса. 1963. Бумага, акварель
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ная в самых тонких и поэтических ви-
дах искусств – в живописи и акварели.    

Город Хабаровск, 1940 год. Пись-
мо художника Алексея Шишкина 
(1898–1963), адресованное брату 
Василию: «Итак, я живу в Хабаровс-
ке. Город большой, но очень небла-
гоустроенный. Только одна улица 
заасфальтирована, засажена дере-
вьями, освещена… Остальные ули-
цы – причудливое сочетание дере-
вянных лачуг с каменными здания-
ми, зачастую без электричества, без 
радио и водопровода. Город распо-
ложен очень живописно – на трех 
холмах, идущих параллельно, меж-
ду ними протекают две речушки: 
Плюснинка и Чердымовка, впадаю-
щие в Амур; очень шумен, и пылен, 
грязен летом, очень холоден, с вер-
тикально поднимающимися дыма-
ми зимой, с очень красивым и мо-
гучим Амуром. Есть парк культуры 
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и отдыха, выходящий на Амур. Один 
драматический театр, два кино, те-
атр музыкальной комедии, два музея 
(краеведческий и художественный), 
научная библиотека, медицинский и 
педагогический институты, Дом пио-
неров, музыкальное училище, союзы 
советских писателей и художников, 
школы, больницы, военные учрежде-
ния, подобающие краевому центру. 
Как видишь, город по перечислен-
ным культурным учреждениям не-
плохой, но жизнь здесь очень доро-
гая…». Касательно культурных учре-
ждений ничего и не изменилось. Буд-
то художник говорит о сегодняшнем 
дне, и относительно того, что доро-
гой очень город (далее он описывает 
сколько стоят картофель, мясо, моло-
ко). Вот так подробно и, надо сказать, 
художественно Алексей Шишкин пи-
шет своему брату, так же просто и жи-
вописно, как и акварели Хабаровска. 

К сожалению, этот художник у нас 
почти забыт, о нем знают коллеги стар-
шего поколения да музейные работни-
ки, хотя его работы находятся в музеях 
Владивостока, Хабаровска, Иркутска. 
Алексей Васильевич Шишкин родил-
ся в 1898 году в Москве. Отец погиб во 
время железнодорожного крушения, 
когда Алексею едва исполнилось четы-
ре года. Мать, оставшись с пятью деть-
ми, прожила в невероятных лишениях 
два года, не выдержала и сошла с ума. 
Их, пятерых детей, «добрые» соседи 
нашли в подвале и определили в раз-
личные приюты Москвы. Шестилетний 
Алексей скитался по приютам, но все-
таки они с братом Василием нашли друг 
друга. В этом письме брату он подроб-
но рассказывает и о своих творческих 
планах, и о поездках. 

В Картинной галерее им. А.М. Федо-
това есть две акварели Алексея Шиш-
кина – «У Хабаровского утеса» (1963) и 
«Лодки» (1963). Холмистый берег Аму-
ра усыпан лодками: река-кормили-
ца, река, определяющая жизнь, стало 
быть, присутствует промысел рыба-
ков. Какой Хабаровск без набережной 
Амура? Акварели мастерски выполне-
ны в классическом их понимании, вода 
в них почти осязаема, но даже в сол-
нечный день она не бывает голубой, 
яркость дню прибавляют окрашенные 
на вкус хозяев лодки – синие, зеленые, 
красные… Все давно изменилось, дру-
гая набережная у Амура. 

В терзании за недолгую память за-
думываешься: как мы расточительны, 
как мало знаем о художниках, поэтах, 
инженерах и ученых – тех, кто пытал-
ся, мечтал огромную часть территории 
наконец-то превратить в неотъемле-
мую достойную часть России. Навер-
ное, поэтому офицер и художник Ни-
колай Холодок в графических рабо-
тах хочет оставить нам память о людях, 
много значащих для осознания куль-
турного наследия Хабаровска. А так-
же благодаря его графике можно узна-
вать и эмоционально додумывать весь 
город прошлого через отдельные хо-
рошо известные архитектурные объ-
екты или просто запоминающиеся их 
детали. Вот хорошо знакомая лестни-
ца, ведущая к зданию Дальневосточ-
ной студии кинохроники. Увы, исчезло 
документальное кино, видимо, нет по-
требности узнавать о происходящих 
сегодня событиях. Хабаровск строится, 
меняется, и вместе с новой архитекту-
рой, новыми ландшафтами меняются и 

Алексей Шишкин. Лодки. 1963. Бумага, акварель

Евгений Базилевич. Хабаровская готика. 2018. Бумага, акварель, гуашь
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образ города, и образ жизни. Что-то те-
ряется, о чем-то печалятся его жители. 
Наверное, более всего мы скорбим об 
уютных оазисах дворов, что позволяли 
нам знать друг друга и поддерживать в 
трудную минуту…

Но неизменным остается понятие 
города как бесконечной смены поко-
лений, где каждое поколение остав-
ляет свой след. Потому художни-
ка Евгения Базилевича любят за ще-
мящую память о старых улочках Ха-
баровска, его живопись и акварели 
восстанавливают в нашем сознании 
чью-то ушедшую жизнь, наше тоску-
ющее прошлое, хотя дома немного 
покосившиеся, но за каждым жизнь, 
судьба. В изобразительной доско-
нальности его произведений, в под-
робности каждой детали, мы чувст-
вуем красоту и осязаемость деревян-
ного зодчества, его рукотворность 
и подлинность, которая даже может 
поведать нам, из каких мест прибыл 
хозяин дома. Дальний Восток – самая 
многонациональная и толерантная 
территория, отсюда и собиратель-
ность многочисленных культур. 

Хабаровск как самостоятельный 
объект, как город со своей архитек-
турой, воздухом, колоритом, характе-
ром жизни, в конце концов, как живой 
персонаж – это, прежде всего, город 
Владимира Хрустова. Художник писал, 
точнее, создавал свой Хабаровск, как 
неповторимый и драгоценный, ему 
недостаточно было изобразить его 
только в масляной живописи. Чтобы 
запечатлеть город на века, он вплав-
ляет в краски золотую или серебря-
ную фольгу. Весомо. Любимый город, 
красивый, уютный и в то же время, 
торжественный, как на картинах ста-
рых мастеров. В его городских пейза-
жах 1990-х наряду с факсимиле, под-
писью художника, непременно есть 
еще одна деталь – знак хозяина го-
рода в виде возвращающегося утром 
немного уставшего кота, его крошеч-
ное определение чаще в углу карти-
ны, или собачки, задиристой забияки. 

Город строится и меняется, изме-
нился и Хабаровск Хрустова, его жи-
вописная манера. Многие посетители 
галереи спрашивают именно эти пей-
зажи художника, они как часть ушед-
шей жизни, когда человек не терялся 
в массивах яркой новой застройки, 
где не каждому есть место. Взгляд на 
городской пейзаж остался у художни-
ка прежним, внимательным к неболь-

шим оазисам: маленькому дворику 
с его отдельной жизнью, но теперь 
чаще мы видим отдельный дом как 
архитектурную единицу. Как замеча-
тельно он меняется в зависимости от 
времени года, дня, от точки зрения 
смотрящего и так далее. Порой дом, 
который ты хорошо знаешь, мимо 
которого сотню раз проходил, ху-
дожник заставляет увидеть заново, 
совершенно по-новому. 

Что касается архитектуры Хаба-
ровска – эпоха готики или даже клас-
сицизма не оставили в нем свой след, 
город слишком молод, но его косну-
лись и изящная строгость модерна, 
и четкие ритмы конструктивизма. Он 
весьма интересен еще и с точки зре-
ния исключительно Хабаровского 
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кирпичного узорочья. Последнее от-
носится к разновидности кирпичной 
кладки как типичного примера нео-
русского стиля, но вот сочетание се-
рого и красного кирпича примени-
мо только в архитектуре Хабаровска. 
Мне также помнится, как убеждали 
архитекторы представителей влас-
ти в бережном отношении самобыт-
ной деревянной застройки города, 
многие дома удалось спасти. Говорят, 
что человек имеет некую печать сво-
его города, есть устойчивое выра-
жение – человек места. Независимо 
от того, куда забросит его судьба, ще-
мящее чувство памяти остается в нем. 

Бронислав Тамулевич (1957–2017), 
увы, рано ушедший из жизни худож-
ник, оставил нам чудо великолепных 

Андрей Павленкович.  Зимняя сказка. 2016. Холст, масло. 50 х 70

Владимир Хрустов. Зимнее утро. 2010. Холст, масло. 50 х 73
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акварелей. Хабаровск Бронислава Та-
мулевича! В свежем восприятии ма-
стера мы чувствуем аромат осени, 
лета, порой город утопает в пушистой 
снежности зимы. Как замечательно 
художник мог управлять коварной, 
но притягательной техникой акваре-
ли алла прима! Техника виртуозного 
мастерства, требующая быстрого вы-
полнения, в один сеанс. Ее изящная 
манера позволяет преднамеренно 
не заполнять все пространство бело-
го листа, и в этой незавершенности, 
недосказанности прелесть тающих в 
пространстве красок. Хабаровск ху-
дожника Андрея Павленковича, его 
живопись – ощущения человека, лю-
бящего непостоянство в природе, от-
сюда импрессионистическая манера 
исполнения.

Со времен Петра Великого, пер-
вого русского императора, графика 
отображала точно и даже поэтично 

самые знаменитые события в государ-
стве. Было еще искусство шпалеры, 
отражавшее события значительных 
побед, панорамно и монументально, 
но искусство гравюры – ксилографии, 
позднее офорта, имело преимуще-
ство быстрого исполнения. Хорошая 
графика при кажущемся аскетизме 
выразительных средств – черное-бе-
лое – дает возможность безгранич-
ной фантазии, заставляет включать 
воображение. На заре существова-
ния техники офорта бытовало выра-
жение «Блеск резца», что указывало 
на прекрасное владение штихелем. 
Мастер должен быть виртуозным ри-
совальщиком, его работа связана с 
травлением металла, и, конечно, все-
возможными приемами, которые 
всегда связаны с дополнительными 
ухищрениями художника. Офорты го-
рода Хабаровска 1960–80-х – прежде 
всего, работы Александра Гурикова и 

Валерия Смирнова, художников-гра-
фиков, которых заметили на высоком 
уровне, всесоюзных художественных 
выставках. Они виртуозно владели 
языком офорта, безусловно, не огра-
ничиваясь городскими видами Хаба-
ровска. Гуриков открыл свою Чукот-
ку, а Смирнова увлекли пространства 
космоса… 

Говоря о графике, как не вспом-
нить блестящего мастера офорта 
Юрия Быкова, его серии «Минус Че-
ловек», «Встреча в пути», графиче-
ские листы под названиями «Дикие 
птицы», «Морской дьявол»… Вас 
восхитит его умение мыслить, погру-
жать в новые миры. Через привыч-
ное – «Птицы» или «Вечерний мото-
цикл» – можно открыть удивитель-
ные пространства, ранее незамечен-
ные. Умение в простом найти связь в 
масштабе вселенной – свойство его 
искусства. Когда я смотрю на гравю-
ры Быкова, вспоминается блестящая 
фраза: «Ширина горизонта зависит 
от высоты глаз смотрящего», пото-
му его город и даже подъезд не от-
дельные единицы пространства, все 
встроено в единый космос…  

Хабаровск расположен на Амуре, 
и вполне естественно, что существу-
ет огромное количество пейзажей, 
посвященных этой великой реке. 
Как не вспомнить Алексея Матвееви-
ча Федотова, оставившего нам пей-
заж под названием «Амур-батюшка». 
Амур – река темной воды, увидеть 
его голубым – большая редкость. 
Амур Федотова в картинах, этюдах, 
набросках совершенно разный, но 
кисть художника всегда узнаваема. 
Но вспомним пейзажи Николая Фе-
доровича Чайкина: у него Амур чаще 
голубой, видимо, художественное 
воображение требовало романтиче-
ского восприятия реки. 

Трудно угадать в современном 
Хабаровске город довоенный, город 
минувшего века, но он по-прежне-
му волнует художников, и зачастую 
в современных пейзажах его обере-
гами становятся храмы благословен-
ного города. 

Вот, пожалуй, далеко не пол-
но о творчестве художников, кото-
рые любят Хабаровск, живут вместе 
с нами здесь и сейчас, а также о ху-
дожниках-урбанистах, оставивших 
художественную память о нашем 
городе. Вспомним их с поклоном и 
благодарностью.

Бронислав Тамулевич. Улица Тургенева. 2007. Бумага, акварель. 60 х 80
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В книге жизни чешского скульптора Франтишека 
Винклера 72 страницы. По документам из личного дела 
солдата Чехословацкий армии в России, полученным 
из Vojensky historicky archiv (Прага), Франтишек Винк-
лер родился 1 июня 1885 г. (со слов сына Игоря Влади-
мировича указан 1884 г.) в Моравии в г. Пршеров окру-
га Оломоуц (в то время Чехия находилась в составе Ав-
стро-Венгеркой империи). Трудно сказать, каким было 
его детство, потому что Франтишек Винклер незаконно-
рожденный и носил фамилию деда – меховщика Яна Вин-
клера. Его мать Каролина впервые вышла замуж в 1893 г. 
за кровельщика Драбека, умершего через пять лет бра-
ка от туберкулеза. Вскоре она стала женой (и многодет-
ной матерью, в этом союзе родилось много общих детей) 
помощника плотника Яна Влчека (по семейной легенде, 
мебельщика). Каким отчимом для подростка оказался 
Ян Влчек, история умалчивает, известно только, что по-
сле окончания городской школы 15-летний Франтишек 
уехал учиться в Прагу в Школу прикладного искусства, 
тогда единственную государственную художественную 
школу в Чехии. Ее миссия в то время – «воспитать ка-
дры для художественной промышленности и подгото-
вить педагогические кадры для преподавания приклад-
ного искусства и для преподавания рисования в средних 
школах». «Школа была разделена на трехлетнюю обще-
образовательную и последующие трех-, пятилетние 
профессиональные и специальные школы с дисциплина-
ми архитектуры, скульптуры, рисунка, живописи, кино-
и телевизионной графики, металлообработки, резьбы 
по дереву, флористики и текстиля». Франтишек учился 
по классу скульптуры. Чешская праправнучка Винклера 
Ольга Меличарова в письме к нам сообщила, что, к со-
жалению, «хроника Школы прикладного искусства в Пра-
ге не оцифрована».

В карточке учета военнослужащего (копия личного 
дела из Военного исторического архива Праги) Winkler, 
в графе «профессия» четко написано: «академический 
скульптор, образование: городская школа и Школа при-
кладного искусства (ныне Академия искусств, архитек-
туры и дизайна)». В 1908 г., со слов биографа – омского 
художника Виктора Касьянова, Франтишека Винклера 
как перспективного выпускника академия отправила в 
Италию на стажировку. 

Документальных подтверждений его работы над 
оформлением красивейшего здания театра на Виногра-
дах, а также преподавательской деятельности в Праге до 
Первой мировой войны пока не нашлось. «Я не могу най-
ти упоминания о нем нигде в Чешской Республике», – на-
писала Ольга Меличарова. Возможно, информация пока 
не оцифрована, и со временем (все может быть!) мы уз-
наем больше о его жизни на родине. 

6 февраля 1909 г. (по копии выписки из церков-
ной книги) 24-летний Франтишек Винклер женился на 
23-летней Анежке Марешовой. В этом же году у них ро-
дилась дочь Власта. Это давняя романтическая история, 
потому что до свадьбы у пары уже был и умер в двухлет-
нем возрасте сын Ярослав. Третий ребенок, сын Свято-
плук, появился в 1912 г. Как и отец, он был очень одарен: 
автопутешественник, репортер, фотограф, бас-гитарист, 
актер-любитель, режиссер, основавший в Mohelnici, где 
жил, любительский театр, в котором играла одна из его 
дочерей Сватава (бабушка О. Меличаровой). Работал 
Святоплук в мэрии, позже руководил магазином «Элек-
тра». Прожил 96 лет. 

А Франтишек Винклер до войны обосновался по ад-
ресу: Пршеров, Велка Длажка, 33а. Профессиональная и 
семейная жизнь его была насыщенной и полноценной, 
появилась мастерская, где он занимался любимым де-

72 страницы
Книга жизни чешского скульптора  Франтишека Винклера

Марина АНДРЕЕВА 
Максим КРИВЕЦКИЙ

Статья о Франтишеке Винклере 
написана на основе документальных 
источников, воспоминаний родст-
венников, друзей, знакомых, очевид-
цев. Наша цель – исправить ошиб-
ки, неточности (пока время ушло 
не так далеко, и это можно сде-
лать), чтобы воссоздать подлинный 
портрет скульптора, подарившего 
миру удивительные художествен-
ные образы – грандиозные, волную-
щие, прекрасные, иногда пугающие, 

но предельно реалистичные. Как, 
например, запомнившаяся влади-
востокцам монументальная скуль-
птура молотобойца на привокзаль-
ной площади. Авторы не теряют 
надежды, что их творческие усилия 
не пройдут даром, и эта публика-
ция, возможно, разбудит интерес 
неравнодушного исследователя, 
способного рассказать современно-
му миру о талантливом мастере из 
Чехии.

ВСПОМНИМ ИМЯ
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лом. Ольга Меличарова нашла и прислала объявление 
из местной газеты за 1908 г.

Мастерская выполняла «все декоративные скуль-
птурные, фигурные, орнаментальные ра-
боты как на месте, так и по модели для от-
ливок из бронзы, гипса и цемента, выполне-
ние целых фасадов и внутренних украшений 
по собственному или предоставленному 
эскизу».

28 июля 1914 г. началась Первая миро-
вая война, и 29-летней Франтишек Винклер 
был отправлен на Восточный фронт воен-
ным фотографом. 30 марта 1915 г. в Карпа-
тах он попал в плен и вскоре оказался в Ом-
ске. Прожил здесь более трех лет, оставив 
сибирскому городу после себя такое вели-
колепное культурное наследие, что оми-
чи будут с благодарностью вспоминать его 
вечно. Омский период мастера подробно освещен в кни-
ге В.П. Касьянова «Одиссея скульптора Винклера». 

На службе в Чехословацкой армии (легионе) Фран-
тишек Винклер находился всего месяц (подтверждение: 
документы, полученные из Военного исторического ар-
хива Праги):

23.07.1918 г. – зачислен в призывной 
пункт 2-го Омского пехотного полка.

26.07.1918 г. – зачислен в отдел чехо-
словацкого народного совета – ОЧСНР 
(собственноручная подпись Винклера 
отсутствует).

12.08.1918 г. – решением военно-поле-
вого суда № 247 Чехословацкой армии от 
12.08.1918 г. назначено наказание – арест 
сроком на 1 месяц с 27.07.1918 г. за то, 
что опорочил Чехословацкую армию тем, 
что 23.07.1918 г. в присутствии большо-
го количества людей использовал выра-
жения о том, что Чехословацкая армия 
осуществляет мобилизацию путем тер-
рора и насилия, еще более сурового, чем старая власть, 
и в армию шли люди, которым нечего было защищать. 
Амнистирован. 

01.09.1918 г. – зачислен стрелком для небоевого 
использования.

07.09.1918 г. – переведен в 1-й Омский стрелковый ре-
зервный полк для небоевого использования.

29.09.1918 г. – отправлен в командировку по делам 
Отдела Чехословацкого народного совета (ОЧНСР) в 
г. Екатеринбург.

29.09.1918 г. – переведен из резервного полка в штаб 
для прохождения службы.

Есть еще один любопытный документ. Звание легио-
нера присваивалось военнослужащим Чехословацкой 
армии в зависимости от времени нахождения в легио-
не и порядка прохождения службы. Винклер был легио-
нером недолго, поэтому решением комиссии № 809.908 
от 4.03.1924 г. на заявлении о признании его легионе-
ром стоит короткая резолюция: «отказано». На штампе, 
в нижней части документа: «…не является легионером 
согласно закону № 462/1919 сборника законов». Кто хода-

тайствовал о присвоении ему статуса легионера, неуже-
ли сам? Известно, что его чешская супруга Анежка Винк-
лерова в 1921, 1923 и 1937 гг. обращалась в Министерст-

во народной обороны (Ministerstvo Narodni 
Obrany) с заявлением о признании его ле-
гионером, подписывалась она так: Anezka 
Vinklerova, vdova po nezvestnem legionary 
(хотя в 1921 г. уже имела внебрачного сына 
Враня). В Министерстве она узнала, что он 
был зачислен в легион под русским именем 
Владимир (Vladimir), но в своих прошени-
ях продолжала называть его Франтишеком. 
Анежка предполагала, что муж погиб, по-
скольку был принят в легион и не уволен. 

Женщиной она оказалась энергичной, 
мужественной и деловой. Вырастила троих 
детей, хлебнув горя в суровые годы Первой 
и Второй мировых войн. Мужнину мастер-

скую за неуплату аренды у нее отобрали, конфисковав 
все имущество, однако в 1930-е гг. она владела табачной 
лавкой в Mohelnici на Мораве, у Браны, 3. В 1937 г. Анеж-
ка вновь обращается в Министерство народной оборо-
ны за подтверждением о признании «memi muzi» Фран-
тишека Винклера легионером, это нужно было для взро-

слого сына, служившего в Чехословацкой 
армии «jako deleslouzici desantnik instructor 
u cyklistickeho praporu 2, II rota ve Frydku». 
Легионеры пользовались в Чехословакии 
особым почетом и многими привилегия-
ми, но такой статус получали не все. Вин-
клер его не получил. В 1938 г. чешская се-
мья узнала, что отец семейства жив, по-
тому что Владимир Францевич через по-
сольство Чехии в Харбине получил от 
старшего сына Святоплука известие.

Во Владивосток Владимир (Франти-
шек) и Елена Винклеры приехали поездом, 
похоже, в чехословацком эшелоне. Хотя 
известно, что легион пассажиров не брал, 

только бойцов, так как при необходимости нужно было 
дать отпор союзникам, недолюбливавшему их местно-
му населению, партизанам, красным, просто бандитам. 
Выехали они весной 1918 г., а прибыли в 1919-м, трудно 
сказать, в какое время, но, если первенец Владимир ро-
дился 17 августа, возможно, молодая семья прибыла во 
Владивосток зимой или в начале весны 1919 г. В предыду-
щих статьях мы писали, что Франтишек Винклер, оказав-
шись во Владивостоке, почти сразу включился в работу 
над мемориальным комплексом чехословацким легионе-
рам – соотечественникам, нашедшим последний приют в 
Приморье. Так ли это? Историк Военного историческо-
го института Праги Томаш Якл называет авторами памят-
ника совсем других людей: «Проект общего оформления 
братской могилы разработал лейтенант инженер Ша-
бацкий. Памятник проектировал скульптор стрелок Ян 
Странский». Есть свидетельство покойного профессора 
Обертаса, видевшего в основании памятника собствен-
норучное клеймо Винклера. Приведем цитату из его не-
опубликованной статьи «О работах скульптора В. Винкле-
ра»: «В художественном отношении наиболее значимым 

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ
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является мемориальный ансамбль на кладбище. Кресто-
образная в плане его территория ограждена бетонной 
декоративной решеткой с характерным для модерна 
орнаментом. Металлические кованые створки ворот, 
заоваленные в верхней части, имеют рисунок в виде тя-
нущихся вверх стеблей каких-то растений со склоненны-
ми головками. В центре кладбища расположена архитек-
турно-скульптурная композиция-памятник, состоящая 
из ступенчатого стилобата, четырехгранного пьеде-
стала и водруженного на нем обелиска в виде узкой вось-
мигранной пирамиды, увенчанной скульптурой летяще-
го сокола. У подножья обелиска размещена скульптура – 
фигура легионера в длинном плаще со склоненной голо-
вой и опущенным мечом в правой руке. Интересно то, 
что при определенном освещении (вечером) обелиск ка-
жется лучом света, нисходящим из-под лап сокола. Тра-
диционные художественные приемы модерна пронизыва-
ют весь ансамбль вплоть до формы каждого отдельного 
надгробья». 

Есть еще свидетельство. В 2001 г. музеем Коменско-
го в Пршерове издан уникальный сборник «Земляки и 
граждане округа Пршеров в чехословацкой легионер-
ской армии 1914–1920 гг.». Книга содержит исчерпыва-
ющий материал о Первой мировой войне глазами че-
хов, общую информацию о легионе, историю музея ле-
гионеров в Пршерове, воспоминания легионеров, спи-
ски погибших, умерших и без вести пропавших солдат из 
Пршерова, служивших в легионе. В этой книге имя Винк-
лера упоминается трижды: на с. 16 четко написано: «Не-
которые памятники погибшим братьям (брашкам по-
чешски) проектировал Владимир Винклер – скульптор 
из Пршерова»; на с. 89 имя Винклера упоминается в спи-
ске легионеров по областям; на с. 105 – в общем списке 
легионеров. 

Франтишек Винклер, а с Омска – Владимир Франце-
вич, вместе с русским другом художником А.Н. Клементь-
евым оформил в стиле романтического модерна зал ре-
сторана «Золотой Рог». Эта работа канула в Лету, но мы 
нашли редкий снимок советского «Золотого Рога», даю-
щий общее представление о былой его роскоши (ресто-
ран успел пережить несколько ремонтов и один из них 
капитальный). Двухъярусный ресторанный зал, разде-
ленный аркой в форме эллипса, когда-то был богато де-
корирован лепниной в форме цветочных венков и дру-
гих причудливых элементов, выпуклые белые балконы 
до ремонта 1950-х тоже украшены изящным раститель-
ным орнаментом. Также имелись витражи, деревянный 
паркет, шелковые обои, роскошная люстра и множество 
круглых матово-белых светильников на разных уровнях, 
создававших атмосферу уюта, покоя и праздника. 

Владивостокский «Новый театр» построили к 1921 г. 
Его декором занимался В.Ф. Винклер (вместе с итальян-
ским художником Ростичели): плоские и полукруглые 
пилястры с ионическими капителями, скульптурные ре-
льефы, лепнина на фризе, выполнены в стиле романти-
ческого модерна, несохранившиеся бюсты и картуши 
на центральном фасаде, две элегантные, слегка вытяну-
тые музы в неглубоких нишах, с маской и лирой, задра-
пированные в струящиеся туники, по сей день радуют 
приморцев. В интерьерах фойе и зала видны следы изы-

сканного растительного узора, рассыпанного по стенам, 
полу, потолку. В центре потолка зрительного зала, там, 
где сейчас находятся люстры, парила, летела полуобна-
женная богиня или муза в лентах, цветах, окруженная 
крылатыми путти. «Венский скульптор Винклер немало 
потрудился над отделкой художественно выполненных 
маскарано на колоннах и лицевой стороне лож, украша-
ющих зал», – писала бойкая «Вечерняя газета» в 1921 г. А 
это ностальгирующий интернет-отклик из XXI в.: «Часть 
гипсовых барельефов на фасаде и внутри утрачена… В 
зрительном зале полуголую женщину-музу с потолка 
убрали в конце 80-х, якобы в целях безопасности…».

После ленинского Декрета о памятниках республи-
ки, подписанного 12 апреля 1918 г., искусство превра-

Чехи у памятника на Морском кладбище

Фрагмент памятника на Морском кладбище. Фото Д. Ершова
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щалось в действенную силу, грозное оружие, вырази-
теля духовных убеждений советских граждан. Таким 
произведением стала винклеровская монументальная 
композиция «Пролетарий, разбивающий цепи рабст-
ва на земном шаре» на здании бывшего «Гранд-отеля» 
по 1-й Морской, 2. Появилась она в 1926 г. До 7 ноября 
1928 г., пока не открыли на Привокзальной площади па-
мятник В.И. Ленину, непосредственно возле нее про-
водились митинги, демонстрации, городские праздни-
ки. Бывший пленный, чешский скульптор В.Ф. Винклер 
так здорово изобразил пролетария с молотом, безжа-
лостно громящим толстые, выкрашенные в черный цвет 
цепи рабства, опутавшие макет голубого земного шара, 
что композиция стала чем-то вроде городской эмблемы. 
Иностранные моряки, крестьяне из приморской глубин-
ки, задрав подбородки, подолгу смотрели на грозного 
молотобойца. 

Отрывок из автобиографической повести примор-
ского писателя А.С. Якушева «Корешок»: «Они вышли на 
привокзальную площадь. Федя и глазам не поверил. Но-
чью проходил – ничего не заметил. А тут, оказывается, 
такой вид: прямо – огромный памятник Ленину, направо 
на плоской крыше здания, чем-то похожего на нос паро-
хода, трепетало красное полотнище знамени. Под ним 
лежал земной шар, опутанный цепью. Над шаром стоя-
ла фигура мускулистого рабочего, который размахнул-
ся кузнечным молотом. Федя невольно зажмурился. Ему 
представилось, что рабочий сейчас так трахнет моло-
том по цепи, что вдрызг рассыпется». Есть еще свиде-
тель-современник – дальневосточный писатель Вадим 
Павчинский. Юный Семен из «Орлиного гнезда» признал 
в каменном кряжистом великане с чернокудрой головой 
и лихими усами родственную душу и горячо его заува-
жал. Между вторым и третьем этажами, над балконом, 
Винклер пристроил два гипсовых бюста с изображением 
К. Маркса и В. Ленина. Через 30 лет к зданию пристроили 
два этажа и демонтировали молотобойца. На фотодоку-
менте начала 1960-х видны только надбалконные релье-
фы Маркса и Ленина.

Запомнились владивостокцам еще одна уникальная 
работа Винклера. В 1923 г. сразу после установления со-
ветской власти партийное начальство устроило народу 
грандиозный политический праздник – постановочную 
мистерию «Интервенция в Приморье». В семи картинах 
были представлены серебрянорясные батюшки под-
шофе, кланяющиеся чешским легионерам, зверски рас-
стрелянные рабочие и крестьяне. Апофеозом, под му-
зыку и красные знамена, в город стремительно и триум-
фально вошла Красная армия – победительница. На фо-
тодокументах отчетливо видно, как на грузовом «форде» 
по Алеутской и Светланской везут огромную статую, раз-
личимую до пояса. В конце праздника ненавистных ге-
роев старого мира, выполненных по заказу руководите-
лей города В.Ф. Винклером, – три карикатурные гигант-
ские гипсовые фигуры царя, богача и попа – безжалост-
но расстреляли.

Трудно сказать, где обретались Винклеры во Вла-
дивостоке. В памяти сына Владимира, родившегося в 
1919 г., остались очень скромная жизнь и скудный доста-
ток. В 1928 г. В.Ф. Винклер при содействии посла Чехии 

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Ресторан «Золотой Рог». Владивосток

Памятник Н.Л. Гондатти на Успенском кладбище Харбина  
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ВСПОМНИМ ИМЯ

Гейна уехал в Харбин, где тихо прожил с семьей 28 лет. Со 
слов биографа Виктора Касьянова, он не занимался по-
литикой, растил детей, тяжело и много трудился. Одна из 
его харбинских работ – декоративные маски на здании 
Политехнического института – жива до сих пор. В 1941 г. 
трагически погибла Елена Павловна – любимая, друг, со-
ветчик, жена, подарившая ему девятерых детей, шесть из 
которых выжили и выросли достойными людьми. Страш-
ное горе глубоко ранило художника, но не сразило. Надо 
было заботиться о детях, спасала работа: статуи, памят-
ники, обелиски, белые ангелы, мраморные цветочные 
гирлянды, венки, «всевозможные работы из гранита, бе-
тона, настоящего и искусственного мрамора». И равных 
ему в этом не было: только Винклер умел делать статуи, 
изображающие людей и ангелов. 

Кроме Иверской часовни в Харбине скульптор при-
нял участие еще в одном значимом культовом проекте – 
создании часовни-памятника Венценосным Мученикам 
российским и югославскому королю Александру I Ка-
рагеоргиевичу. По словам строителя часовни архиепи-
скопа Нестора, внутренним украшением часовни и от-
делкой ее наружных деталей под руководством К.А. Ка-
раулова занимался художник-скульптор В.Ф. Винклер. За 
эту работу художник получил 628,55 гоби. 

Находилась часовня на Батальонной улице, 24 при 
храме Всех Скорбящих Радость. Часовня стояла за кра-
сивой чугунной оградой, украшенной художественны-
ми литыми медными двуглавыми орлами. Над ее выхо-
дом простирал царственные крылья величавый двугла-
вый орел. Слева и справа от входа возвышались импера-
торская и королевская короны – убиенных Николая II и 
Александра I Карагеоргиевича. Внутри дивной красоты 
иконостас, на нем опять двуглавые орлы и короны. Пе-
ред иконостасом на колонном пьедестале – серебряная 
доска с именами царственных убиенных. Кругом лампа-
ды, ордена, медали, литые изваяния самих мученика-ца-
ря и мученика-короля, возможно, тоже работы В.Ф. Вин-
клера. После разрушения в период культурной револю-
ции на этом месте построили семиэтажный дом.

В 2014 г. из Государственного архива Хабаровско-
го края удалось получить несколько документов (1939 
и 1943 гг.), дающих некоторое представление о харбин-
ском периоде жизни В.Ф. Винклера. Это очень краткие 
биографические справки из личного дела Винклера и 
членов его семьи. Анкет и фотографий нет, или они не 
сохранились. Скульптор Владимир Францевич Винклер, 
православного вероисповедания, владелец мастерской 
памятников, с семьей проживал на Большом проспекте, 
8а «близ Нового кладбища», при мастерской находилась 
квартира, где жила семья. Его супруга Елена Павловна 
(1903 года рождения) – чешка в документе (она ведь рус-
ская – по фамилии Мусатова, или есть что-то, что мы не 
знаем?) занималась домашним хозяйством, на ее попе-
чении было шестеро детей, сыновья Владимир, Георгий 
(по-семейному Юра), Игорь помогали отцу в мастерской, 
дочери Елена, Вера, крошка Мила (Марионилла) – по 
дому матери, младшие дети учились в Народной русской 
школе. Доход семьи в 1939 г. составлял 800 гоби, в 1943 г. 
вдвое меньше – 400–500. Одна из дочерей, Вера, вспоми-
нала о трудном военном сиротском детстве: «Маму убило 

Часовня Иверской Божией Матери в Харбине

Архиепископ Нестор у входа в часовню-памятник Венценосных 
Мученников в Харбине. 1936
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током, росли без материнской ласки; приходилось мно-
го работать, чтобы прокормить себя». В 1939 г. закры-
лось Чехословацкое консульство, и вся администрация 
перешла в консульство Германии в протекторатный от-
дел Богемия – Морава. Некоторое время художник был 
беспаспортным, в анкете 1943 г. В.Ф. Винклер указан гер-
манским подданным. 

В архиве Виктора Петровича Касьянова есть редкий 
фотодокумент. На послевоенном снимке немолодой Вла-
димир Францевич на фоне пышной июльской листвы, 

совсем по Окуджаве: «Мы будем счастливы (благодаре-
нье снимку!). Пусть жизнь короткая проносится и тает. 
На веки вечные мы все теперь в обнимку…», снимается со 
своим дружным семейством. Пройдет немного времени, 
русский Харбин начнет медленно угасать. В 1955 г. город 
и КВЖД вернули под юрисдикцию Китая, рушились се-
мьи, родственники, друзья уезжали в Австралию, США, 
Южную Америку, Европу. Каждый член большой винкле-
ровской семьи принял самостоятельное решение: Елена 
уехала в Австралию, Владимир, Георгий и Вера – в Совет-
ский Союз, Игорь и Марионилла в Чехословакию. Влади-
мир Францевич остался в Харбине ждать визу на роди-
ну. Художник болел, переживал за детей, с их отъездом 
для него померк свет и почти угас смысл жизни. В июне 
1956 г. ваятель, чей явный талант был недооценен при 
жизни и почти забыт после смерти, тихо умер на руках 
третьей жены Лидии Федоровны Бушковой-Новицкой и 
погребен на Успенском кладбище. На его могильном па-
мятнике выбит православный крест. 

Авторы статьи признательны чешской праправнуч-
ке скульптора В.Ф. Винклера Ольге Меличаровой за экс-
клюзивную информацию о нем, а также благодарят за 
участие и помощь председателя совета ЗРОО «Чешское 
общество «Незабудка» Татьяну Николаевну Ковалевскую 
(Чита). Огромное спасибо сотрудникам Государственно-
го архива Хабаровского края за биографические сведения 
о харбинском периоде жизни семьи Винклер, низкий по-
клон художнику, исследователю, популяризатору твор-
чества В.Ф. Винклера Виктору Петровичу Касьянову.
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Семейное фото. Харбин

Супруга В.Ф. Винклера на его могиле



79

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ 
НАШЕЙ ИСТОРИИГе

нн
ад

ий
 А

ра
по

в.
 И

з с
ер

ии
 «Р

ы
но

к»
. Х

ол
ст

, м
ас

ло
. С

об
ст

ве
нн

ос
т

ь 
се

м
ьи

 х
уд

ож
ни

ка



80

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Традицию проведения в Хабаровске так назы-
ваемых съездов сведущих людей1  заложил 
первый генерал-губернатор Приамурского края 
барон Андрей Николаевич Корф. При нем они 
состоялись в 1885, 1886 и 1893 гг. Цель прове-
дения подобных форумов первоначально фор-
мулировалась Корфом так: «Посоветоваться со 
знатоками края, «сведущими людьми», о даль-
нейших путях хозяйствования в Приамурье  
с тем, чтобы в дальнейшем совместными уси-
лиями разработать план и программу предпо-
ложений в деле ведения лесного, зверового и 
прочих промыслов»2. 

Но начиная с II съезда тематика значительно расшири-
лась и стала включать все основные стороны социально-
экономической жизни обширного региона от Чукотки до 
Владивостока и от Забайкалья до Сахалина. На заседания 
приглашались высшие гражданские и военные чины При-
амурья, известные в крае предприниматели и промыш-
ленники. К примеру, глава торговой фирмы В.Ф. Плюснин, 
коннозаводчик из Приморья М.И. Янковский, хабаровский 
купец 1-й гильдии С.Я. Богданов и многие другие3. Съезды 
сведущих людей имели важное значение для развития 
Приамурья. Фактически они стали важной дискуссионной 
площадкой, позволявшей генерал-губернатору принимать 
взвешенные решения, основанные на реальной социаль-
но-экономической ситуации в крае. 

После смерти А.Н. Корфа новый приамурский гене-
рал-губернатор С.М. Духовской отказался от проведе-
ния подобных собраний, поскольку не любил, по собст-
венному его выражению, «попугайничать»4. Идею возро-
дил четвертый по счету генерал-губернатор Приамурья 
Деан Иванович Суботич, назначенный согласно импера-
торскому указу на эту должность в ноябре 1902 г.5 В Хаба-
ровск, являвшийся столицей генерал-губернаторства, но-
вый высший администратор прибыл только в конце марта 
1903 г., поскольку длительное время находился за грани-
цей на лечении6. 

1  Если применять к съездам сведущих людей современную термино-
логию, то они, по сути, представляли собой экспертные семинары.

2 Дубинина Н.И. Приамурский генерал-губернатор Н.И. Гродеков: 
Историко-биографический очерк. – Хабаровск, 2001. – С. 59.

3  Там же. С. 58–59.
4 Востриков Л.А., Востоков З.В. Хабаровск и хабаровчане: очерки о 

прошлом. – Хабаровск, 1991. – С. 70.
5  Российский государственный исторический архив Дальнего Востока 

(РГИА ДВ). Ф. 702. Оп. 1. Д. 2281. Л. 97.
6  Там же. Л. 101.

Однако главным мероприятием7 Суботича на высо-
ком посту стало проведение IV Хабаровского съезда све-
дущих людей. Согласно приказу № 73 от 4 апреля 1903 г. 
он созывался «для выяснения нужд края, особенно Амур-
ской и Приморской областей, являющихся последствием 
двух крупных изменений в условиях местной жизни: за-
крытия порто-франко и проведения Китайской Восточ-
ной железной дороги»8. Действительно, такие новшест-
ва должны были очень сильно отразиться на всей соци-
ально-экономической обстановке в Приамурье. С одной 
стороны, теперь у отдаленного региона появилась посто-
янная прямая транспортная связь с центральными райо-
нами страны, что значительно увеличивало приток пере-
селенцев. С другой, отмена порто-франко могла привес-
ти к многочисленным негативным последствиям. В пер-
вую очередь, это означало рост оптовых и розничных цен 

7  Д.И. Суботич пробыл на должности приамурского генерал-губерна-
тора очень недолго – всего до сентября 1903 г.

8  РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 420. Л. 2.

Советы знатоков
IV Хабаровский съезд сведущих людей 1903 года 

Денис ЛЯХОВ

Приамурский генерал-губернатор барон А.Н. Корф 

Заседание III Хабаровского съезда сведущих людей. Хабаровск, 1893. 
Из фондов Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова
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практически на весь спектр привозных иностранных то-
варов, которые составляли значительную часть продук-
ции, потребляемой населением региона. Обсуждение 
поставленных перед делегатами съезда вопросов долж-
но было в значительной степени помочь властям в выра-
ботке наиболее эффективной политики в новых условиях. 
Для участия в данном мероприятии приглашались «… для 
заявления своих нужд, лица, интересы которых связаны 
с Приамурским краем, и представители существующих в 
крае обществ и предприятий»9. Перед делегатами стави-
лась задача «… очертить десятилетний рост… Приамурья 
и нарисовать действительную, реальную картину его те-
перешнего положения, пользуясь присутствием, с одной 
стороны, лиц административных, а с другой – предприни-
мателя, работника и исследователя, каждого гражданина 
и крестьянина, банкира и торговца, золотопромышленни-
ка и рыболова …»10.

По итогам форума не предполагалось создание никако-
го распорядительного или рекомендательного документа. 
По сути, съезд представлял собой совещательный орган, со-
зываемый с целью ознакомления властей с наиболее насущ-
ными проблемами края и возможными способами их разре-
шения. Как правило, после окончания его работы издавался 
сборник трудов, в котором собирались наиболее интерес-
ные материалы, представленные делегатами в виде статей 
и докладов. Для их подготовки, а также для разработки про-
граммы вопросов для обсуждения 4 апреля 1903 г. назначи-
ли особую комиссию под председательством правителя кан-
целярии генерал-губернатора М.П. Щербины. К середине 
июля основные организационные вопросы удалось решить. 
Кроме программы форума11  были составлены подробные 
конспекты по некоторым отделам12.

Всего на съезд прибыло 145 делегатов со всего Приа-
мурского края. Для сравнения, в I съезде участвовало 28 
делегатов, во II и III  немного более 70. Кроме того, 35 че-
ловек прислали доклады, но не смогли присутствовать 
лично. Еще 25 докладов поступило от различных органи-
заций. Отсутствие многих известных людей объяснялось 
тем, что для встречи назначили не самое удобное время – 
август. Как отмечалось позднее в сборнике по итогам ра-
боты форума, «… занятия съезда падали на страдную пору 
многих его тружеников и деятелей в поле, на рыбных и зо-
лотых приисках, на поприще торговли и пр. Выбранное 
для съезда время было самым горячим, требующим при-
сутствия хозяина, интересы которого в противном случае 
могли бы пострадать»13. В отличие от съездов, организу-
емых при А.Н. Корфе, в этот раз приглашались не только 
«сведущие люди», но и все желающие «помочь общей и 
сложной работе устройства края»14.

Представление о профессиональном составе делега-
тов съезда дает эта таблица15:

9 Там же.
10 Там же Оп. 3. Д. 254. Л. 113.
11 Программа IV Хабаровского съезда // Труды IV Хабаровского съезда, 

созванного Приамурским генерал-губернатором Д.И. Суботичем. – Хаба-
ровск, 1903. – С. 1-4.

12 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 254. Л. 115.
13 Там же. Л. 114.
14 Там же. Л. 113.
15 Программа IV Хабаровского съезда // Труды IV Хабаровского съезда, 

созванного Приамурским генерал-губернатором Д.И. Суботичем. – Хаба-
ровск, 1903. – С. 4-5.

№ Профессиональная принадлежность Количество  
  делегатов

1. Представители высшей администрации  
 края и областей 4

2. Административные чиновники 15
3. Почтово-телеграфные чины 1
4. Представители контрольных органов 1
5. Дипломаты 1
6. Представители высшей военной администрации 1
7. Офицеры Генерального штаба 1
8. Крестьянские начальники и чины крестьянского  

 управления (10); переселенческие чиновники (3);  
 податные инспекторы (1); межевые инженеры  
 и землемеры (4) 18

9. Лесничие (6); агрономы (3); заведующие  
 рыбными промыслами и представители  
 министерства государственных имуществ (2) 11

10. Землевладельцы (3); крестьяне-земледельцы (6);  
 коннозаводчики (2) 11

11. Купцы (11), промышленники (4) 15
12. Представители банков (2);  

 коммерческие агенты (2) 4
13. Интенданты  3
14. Таможенные (2) и акцизные (2) чиновники 4
15. Чиновники министерства финансов 1
16. Владельцы пароходов (4); представители  

 инспекции р. Амур министерства  
 путей сообщения (4) 8

17. Железнодорожные чины 1
18. Городские головы 4
19. Инженеры: путей сообщения (2); технологи (1);  

 горные (3); гражданские (2); военные (4) 12
20. Врачи (10); фармацевты (1) 11
21. Педагоги  11
22. Духовные лица 1
23. Журналисты  6
 Всего: 145

Таким образом, участниками заседаний стали предста-
вители практически всех сословий и социальных групп, за 
исключением рабочих и казаков. В профессиональном пла-
не это были наиболее компетентные представители своего 
направления деятельности. 

Съезд открылся 6 августа 1903 г. в два часа дня, после мо-
лебствия, в зале Общественного собрания. С приветствен-
ным словом к делегатам обратился генерал-губернатор При-
амурского края Д.И. Суботич, после чего в ходе непродолжи-
тельного обсуждения программа съезда была распределена 
по направлениям: 

– 1-я секция: Переселение. Положение инородцев и меры 
по улучшению их быта. Общественные и земские повинно-
сти. Землеустройство, землевладение, землепользование. 
Сельское хозяйство. Председатель М.П. Щербина, вице-пред-
седатель А.В. Пожарский, секретари В. Перфильев, Ф. Дуль-
ский, Н. Шестунов; 
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– 2-я секция: Лесное дело. Пушной промысел. Морские 
и речные промыслы (рыбные и звериные). Председатель 
М.С. Веденский, вице-председатели Д. Кочетков, П. Делле, 
Н. Домашнев;

– 3-я и 4-я секции: Горнопромышленность и золотопро-
мышленность. Обрабатывающая промышленность. Торгов-
ля. Пути сообщения. Почта и телеграф. Председатель А.А. Бе-
резовский, вице-председатель третьей секции К. Пфаффиус, 
секретари 4-й секции С. Бабиков, Б. фон Безе; 

– 5-я секция: Народное образование. Председатель 
В.П. Маргаритов, секретарь С. Фатуев; 

– 6-я секция: Врачебно-санитарная часть. Председатель 
П.Т. Шевелев, секретарь С. Архипов16.

16   РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 254. Л. 115, 115об.

Обязанности главного секретаря съезда Суботич поручил 
временно командированному в его распоряжение чиновни-
ку особых поручений министерства финансов Н.В. Слюнину. 
Часть делопроизводства возлагалась на чиновников особых 
поручений П.Э. Генке и А.А. Всеволожского17.

Регламент работы определили следующим. Заседания 
секций были ежедневными с 7 по 21 августа, иногда по два 
раза в день. По вопросам общего характера назначались 
объединенные заседания нескольких секций. После всесто-
роннего обсуждения вопроса «секция делала свои поста-
новления, – а эти последние, в порядке последовательно-
сти вносились на рассмотрение общего собрания, и здесь 
уже подвергались окончательному вырешению»18. Всего 
провели восемь собраний непосредственно под председа-
тельством приамурского генерал-губернатора. Запись пре-
ний, составление протоколов и журналов осуществляли 
секретари секций. Отчеты по общим заседаниям входили в 
обязанность главного секретаря съезда, но работа во мно-
гом осложнялась отсутствием в крае стенографа19.

Доклады и сообщения содержали не только предло-
жения по решению определенных проблем, но и важную 
аналитическую информацию. На IV Хабаровском съезде 
сведущих людей, как это видно из его программы, активно 
обсуждались вопросы развития всех отраслей экономики 
региона. Закономерно, что одной из важнейших проблем, 
поднятой делегатами, стала организация переселения на 
территорию Приамурья крестьян из центральных райо-
нов России.

На обсуждение участников форума вынесли вопросы 
ведения колонизации по двум основным направлениям: 

«I. Переселение. 1) какие переселенцы нужны для края; 
2) следует ли, и какой именно, установить имущественный 
ценз для переселяющейся в край семьи; 3) как улучшить 
условия передвижения переселенцев и врачебно-продо-
вольственной помощи им в пути; 4) какие еще необходи-
мы меры для содействия прочному устройству переселен-
цев в местах водворения; 5) как упорядочить приписку к 
сельским обществам самовольных переселенцев, запас-
ных нижних чинов и крестьян из ссыльных; 6) сколько душ 
можно переселять в разные местности края ежегодно без 
особых затруднений в отношении передвижения пересе-
ленцев и снабжения их продовольствием и живым инвен-
тарем; 7) вполне ли соответствует настоящая организация 
переселенческого дела в крае колонизационным задачам 
его и не требуется ли каких-либо изменений в ней…

IV. Землеустройство, землевладение, землепользова-
ние. 1) как велика колонизационная вместимость Приа-
мурского края; 2) какие местности нуждаются в заселении 
в первую очередь; 3) какие требуются улучшения в суще-
ствующей постановке работ по исследованию земель и по 
подготовке переселенческих участков; … 5) какие можно 
указать меры для облегчения заселения таежных, глухих 
мест и вообще местностей с трудными условиями для сель-
скохозяйственной культуры»20. 

17   Там же. Л. 115об.
18   Предисловие // Труды IV Хабаровского съезда, созванного Приамур-

ским генерал-губернатором Д.И. Суботичем. – Хабаровск, 1903. – С. IV.
19   Там же. С. IV–V.
20   Программа IV Хабаровского съезда // Труды IV Хабаровского съезда, 

созванного Приамурским генерал-губернатором Д.И. Суботичем. – Хаба-
ровск, 1903. – С. 1.

Приамурский генерал-губернатор Д.И. Суботич

Приказ приамурского генерал-
губернатора от 4 апреля 1903 г. 
№ 73 о созыве IV Хабаровского 
съезда сведущих людей

Труды IV Хабаровского съезда, созванного 
приамурским генерал-губернатором  
Д.И. Суботичем. Хабаровск, 1903.Титульный лист

Здание Общественного собрания в Хабаровске, где в 1903 г. проходил 
IV Хабаровский съезд сведущих людей. Начало ХХ в. 
Из фондов Госархива Хабаровского края



83

Основные выводы, к которым пришли делегаты при 
обсуждении организации переселенческого дела, можно 
свести к нескольким положениям. 

1. Крайне желательно, чтобы при открытии каждого но-
вого района для колонизации в его центре немедленно уч-
реждался постоянный переселенческий пункт со всей соот-
ветствующей инфраструктурой.

2. Необходимо точно разграничить сферы компетенции 
крестьянских начальников и переселенческих чиновников 
по водворению и заведованию переселением.

3. Требуется устройство подвижных переселенческих 
пунктов упрощенного типа на главнейших пунктах линии 
движения переселенцев. Вместо бараков на таких пунктах 
можно ограничиться установкой палаток. Для заведования 
таким пунктом достаточно иметь фельдшериц, которые мо-
гли бы оказывать проходящим переселенцам врачебно-про-
довольственную помощь.

 4. В начале ХХ в. компетенции чиновников, отвечающих 
за переселение, не были четко определены. Их нормаль-
ной работе сильно препятствовала централизация влас-
ти, когда без резолюции вышестоящего начальника делу 
нельзя было дать ход. Как отмечал председатель 1-й сек-
ции съезда М.П. Щербина, «даже такая пустая, по-видимо-
му, вещь, как сообщение сведений по переселенческому 
делу в подготовительную комиссию съезда не могла быть 
исполнена переселенческими чиновниками без разреше-
ния заведующего переселенческим делом в крае. Благода-
ря этому подготовительная комиссия сведений этих сво-
евременно не получила. Благодаря той же централизации 
постройка переселенческих бараков в Хабаровске не мо-
гла быть начата в течение 3 месяцев. Находящиеся в крае 
переселенческие чиновники до приезда статского совет-
ника Архипова не знали, что им делать и какие их прямые 
обязанности по заведыванию переселением»21. Естествен-
но, данную проблему требовалось решать на государст-
венном уровне. Делегаты могли дать только рекоменда-
ции для последующего решения кабинета министров.

5. Заведование движением переселенцев в Приамур-
ский край должно быть отделено от заведования водво-
рением их в нем. Водворение переселенцев в каждой 
области должно быть подчинено особому чиновнику 
под надзором губернатора. Эта необходимость связана 
с большим потоком переселенцев, значительными рас-
стояниями между переселенческими участками и слабой 
развитостью внутренней транспортной сети. 

6. Переселенческие чиновники и врачи, заведующие 
водворением переселенцев в крае, должны быть посто-
янными, а не временно командируемыми22. 

Большинство предложений секции после подробного 
обсуждения приняли на общем заседании съезда. К еди-
ному мнению делегаты не смогли прийти лишь по одному 
вопросу: «Находит ли съезд нужным поддержать предло-
жения секции и возвратиться к старому порядку, по кото-
рому заведывание переселенцами по сквозному пути сос-
редотачивается в переселенческом управлении, а по при-
бытии на место – в ведении областного начальства (кре-

21   Заседания 1-й секции // Труды IV Хабаровского съезда, созванно-
го Приамурским генерал-губернатором Д.И. Суботичем. – Хабаровск,  
1903. – С. 13.

22   Там же. С. 14.

стьянских начальников)? Или же съезд находит нужным 
сохранить теперешний порядок, т.е. сосредоточить все 
дело в руках Переселенческого управления?»23. Согласно 
результатам голосования, за первое положение высказа-
лось 44 делегата, за второе только 13. 

Таким образом, IV Хабаровский съезд сведущих людей 
стал еще и важной дискуссионной площадкой при опре-
делении основных направлений переселенческой поли-
тики России на территории Дальнего Востока в начале ХХ 
в. материалы съезда сыграли свою роль при проведении 
реформ П.А. Столыпиным. 

Как и предполагалось заранее, по результатам работы 
съезда издали сборник трудов с материалами, представ-
ленными не только делегатами, но и лицами, которые не 
смогли лично присутствовать на заседаниях. Обработку 
и группировку протоколов, докладов и записок осущест-
вил при подготовке сборника Н.В. Слюнин. Сами «Труды» 
IV Хабаровского съезда значительно отличались от пред-
шествующих сборников. Так кроме протоколов общих со-
браний, как это было принято на III съезде, опубликовали 
отчеты о прениях всех шести секций. Кроме того, в изда-
ние включили информацию о положении коренного насе-
ления Дальнего Востока, врачебно-санитарном деле, ве-
теринарных нуждах, чего не делалось ранее24.

Публикация сборника при скромных типографских мощ-
ностях Хабаровска была очень затруднена. Издание печа-
талось одновременно в трех типографиях, что мешало нор-
мальной редакторской работе. На публикацию «Трудов» ге-
нерал-губернатор выделил финансовые средства согласно 
представленной смете, на 40 печатных листов. Поскольку 
материала оказалось значительно больше, чем предпола-
галось, объем книги увеличился до 65 печатных листов, но 
даже при таком варианте в нее вошло далеко не все25.

Участники съезда поставили перед генерал-губернато-
ром ряд важнейших проблем, требовавших его непосред-
ственного вмешательства. Предполагалось, что край будет 
развиваться, в основном, используя собственные капиталы и 
производственную базу. Но воплотить в жизнь многочислен-
ные идеи «сведущих людей» Суботичу не удалось. Вследст-
вие болезни Деана Ивановича приамурским генерал-губер-
натором 7 сентября 1903 г. стал генерал-лейтенант Н.П. Лине-
вич26, а бывший высший администратор края получил назна-
чение в Военный совет Военного министерства27. 

IV Хабаровский съезд сведущих людей стал заметным 
событием в жизни Приамурья. Однако Русско-японская 
война 1904–1905 гг. и революция 1905–1907 гг. во многом 
изменили политическое и социально-экономическое по-
ложение как страны в целом, так и Дальневосточного ре-
гиона. Новые условия требовали возобновления подоб-
ных мероприятий, но к практике организации съездов 
так и не вернулись. Причина такого шага, возможно, за-
ключалась в том, что власти, напуганные революционны-
ми событиями, отказались от созыва каких-либо предста-
вительных органов кроме Государственной думы.

23   Протоколы общих собраний // Труды IV Хабаровского съезда, со-
званного Приамурским генерал-губернатором Д.И. Суботичем. – Хаба-
ровск, 1903. – С. 38, 39.

24   Хабаровский съезд… С. V.
25   Там же.
26   РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 2281. Л. 163.
27   Там же. Л. 180.

ТАК БЫЛО
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В своих профессиональных поездках, походах и экс-
педициях В.К. Арсеньев всегда вел путевые дневники. В 
них не только научные записи для будущих отчетов, но и 
заметки о природе и людях, с которыми он общался, раз-
мышления об отношениях между представителями раз-
ных национальностей, их взаимоотношениях с приро-
дой. Путевые заметки самой разнообразной тематики, 
написанные по материалам рабочих дневников, публи-
ковались в газетах. В дальнейшем газетные статьи Арсе-
ньев стал издавать отдельными оттисками в виде неболь-
ших научно-популярных брошюр по этнографии, эконо-
мике, статистике, географии, а также о дальневосточной 
природе и прекрасных людях, населяющих эти края. Ти-
ражи книжек были небольшими, и они никогда не пере-
издавались отдельными выпусками, поэтому были мало 
доступны читателям. ДВГНБ предприняла попытку подго-
товить тематический сборник, который представляет Ар-
сеньева как ученого и популяризатора научных сведений 
о Дальнем Востоке. Он будет интересен не только тем, кто 
увлечен литературным творчеством Арсеньева, но и тем, 
кто хочет знать, что он привнес в изучение Дальнего Вос-
тока России за 30 лет путешествий по неисследованным 
районам Уссурийского края, берегов Амура, Сахалина, 
Камчатки, Командорских островов и других труднодо-
ступных территорий.

В книгу вошло 12 публикаций. Это очерки по этногра-
фии и рассказы о путешествиях и экспедициях по Даль-
нему Востоку: «Китайцы в Уссурийском крае» (Хабаровск, 
1914), «Этнологические проблемы на востоке Сибири» 
(1916), «Лесные люди удэхейцы» (1926), «Быт и характер 
народностей Дальневосточного края» (1928), «Вымирание 
инородцев Амурского края» (1914), «Искатели женьшеня 
в Уссурийском крае» (1925), «Тихоокеанский морж» (1927), 
«За соболями: скупщики пушнины на Дальнем Востоке» 
(1925), «Дорогой хищник. Охота на соболя в Уссурийском 
крае» (1925), «Командорские острова» (1923), «В кратере 
вулкана» (1925), «Ледниковый период» (1929).

К числу первых этнографических исследований Ар-
сеньева относится монография «Китайцы в Уссурийском 
крае» – историко-этнографический очерк, посвященный 

изучению китайского населения, проживающего в Южно-
Уссурийском крае. Интерес к этой теме возник у путешест-
венника во время командировок от Приамурского отдела 
Императорского русского географического общества для 
исследования центральной части горной области Сихотэ-
Алиня, где он изучал орочей-удэхе, жизнь которых была 
тесно связана с жизнью китайцев.

Автор отметил, что уссурийские китайцы во многом от-
личаются от живущих в Китайской империи. На эти отличи-
тельные черты в организации морских промыслов, зверо-
ловства, в поисках женьшеня и обращает внимание автор. 
Опровергая распространенное и необоснованное мне-
ние, что китайцы владели Уссурийским краем с незапамят-
ных времен, он подчеркивает, ссылаясь на исторические 
данные многих авторов, что китайцы в Уссурийском крае 
появились совсем недавно.

«Этнологические проблемы на востоке Сибири» – со-
общение, прочитанное В.К. Арсеньевым в Обществе рус-
ских ориенталистов в Харбине 13 июня 1916 года. Это 
историко-этнографический очерк, в котором ученый рас-
сматривает этнические процессы, сформировавшие наро-
донаселение на Востоке России. Опираясь на особенности 
языков и этнографические признаки народов, населяю-
щих Маньчжурию, Приамурье, Приморье, а также тех, кто 
осел на Сахалине, в Камчатке, на Чукотском полуострове и 
так  далее, Арсеньев высказывает предположение, каким 
путем шло формирование коренного населения на Вос-
токе России. Научная ценность этой работы состоит в том, 
что автор впервые рассматривает удэгейцев как самостоя-
тельную этническую группу, проведя сравнительный ана-
лиз этнографических признаков удэгейцев и орочей.

Большой интерес среди врачей и общественности 
Приамурья вызвал доклад В.К. Арсеньева на Съезде вра-
чей в 1913 году в Хабаровске. Ввиду злободневности лек-
ция «Вымирание инородцев Амурского края, прочитанная 
директором Гродековского музея В.К. Арсеньевым в г. Ха-
баровске» публиковалась в хабаровской газете «Приаму-
рье», а затем отдельный оттиск был отпечатан небольшим 
тиражом в типографии канцелярии приамурского гене-
рал-губернатора. В докладе указаны причины вымирания 

Глазами Арсеньева
Татьяна КИРПИЧЕНКО

В 2022 году в свет вышла книга «Владимир Клавдиевич Арсень-
ев. Избранное», изданная Дальневосточной государственной на-
учной библиотекой к 150-летию со дня рождения выдающегося 
писателя, ученого, исследователя Дальнего Востока.

В общей сложности Арсеньев участвовал в семи масштаб-
ных экспедициях по Дальнему Востоку, и это стало весомым вкладом 
в географию и этнографию, историю и археологию, зоологию и ботанику, краеведение и то-
понимику, гидрологию и метеорологию, охотоведение и статистику, геологию и картографию. 
Кроме того, исследователь занимался лингвистикой, проблемами народонаселения и мигра-
ции, способствовал развитию образования и музейного дела на Дальнем Востоке. 
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коренного населения Приамурья и предложены меры по 
устранению этой проблемы.

Вместе с этнографом и археологом Елпидифором Ин-
нокентьевичем Титовым Арсеньев подготовил к изда-
нию книгу «Быт и характер народностей Дальневосточ-
ного края». Эта совместная работа стала первой и на тот 
момент единственной попыткой сделать хозяйственно-
бытовой очерк туземного и пришлого населения Даль-
невосточного края. В книге описана история появления 
на северных окраинах Российской империи белорусов, 
украинцев и русских, расселения здесь народов Восточ-
ной Азии и коренного туземного населения. Показаны 
четыре основные этнические группы населения Дальне-
го Востока в процессе хозяйственного освоения занятых 
территорий с учетом привычек и традиций тех мест, из 
которых поселенцы прибыли.

«Лесные люди удэхейцы» – краткий очерк, где в по-
пулярной форме излагается содержание написанной, 
но не опубликованной книги Арсеньева «Страна удэхе». 
Эта работа содержит большой этнографический матери-
ал, собранный автором за долгие годы работы в Примо-
рье. Подробно описаны бытовые условия жизни примор-
ских удэгейцев, их социальный строй, мировоззрение и 
взаимоотношения с окружающей природой. Этот очерк 
имеет особую ценность, поскольку богатый этнографиче-
ский материал, собранный Арсеньевым для своей книги, 
до сих пор не обнаружен.

В основу очерка «Командорские острова в 1923 году» 
легли материалы, привезенные путешественником из по-
ездки на Командорские острова, и его отчет по отделу 
морских звериных промыслов при Дальрыбохоте, где в то 
время он служил заведующим подотделом охраны и над-
зора отдела рыболовства, специалистом по морским зве-
риным промыслам. Дополненный служебным отчетом на-
чальника островов Колтановского за 1923 год, очерк дает 
представление о географическом положении острова. 
Здесь представлена характеристика его населения, изло-
жены вопросы, связанные со снабжением жителей продо-
вольствием и предметами первой необходимости, описа-
ны промысловый надзор за морскими котиками, местами 
обитания бобров и промыслом песца. Арсеньев предлага-
ет конкретные мероприятия, которые необходимо прове-
сти в жизнь для улучшения благосостояния жителей на Ко-
мандорах и в целях охраны пушного зверя.

Вопросам сохранения животного мира северных тер-
риторий Дальнего Востока посвящена и публикация «Ти-
хоокеанский морж». Арсеньев описывает моржа как био-
логический вид, его внешность, поведение и места обита-
ния в районе Камчатки и на побережье Чукотско-Анадыр-
ского края. В общей сложности дано описание 17 лежбищ 
моржей с указанием, какие из них действующие, а какие 
угасшие по причине истребления животных американски-
ми хищниками. Интересны подробности разных видов до-
бычи моржей и использования всех частей добытого жи-
вотного туземным населением. В заключение автор преду-
преждает всех охотников за моржами об опасностях, кото-
рые подстерегают их во время охоты в зимнем море.

Не меньше трагических историй случается и в жиз-
ни китайских корневщиков. В тайге их подстерегает опас-
ность как со стороны диких животных, так и двуногих хищ-
ников, грабящих искателей женьшеня. Об этом Арсеньев 

пишет в очерке «Искатели женьшеня в Уссурийском крае». 
Автор приводит описание реликтового вида – женьшеня, 
рассказывает, как выглядит его корень, описываются горы 
Хехцира – места расселения этого растения. Для желаю-
щих заняться искусственным выращиванием целебного 
корня автор публикует подробную инструкцию, указывая 
на все тонкости, которые необходимо выполнить, чтобы 
получить нужный результат, дает советы правильного при-
ема лекарства из женьшеня. В текст очерка включены так-
же несколько лирических легенд о корне жизни. 

В 1925 году увидели свет две книжки о соболиной 
охоте – «Дорогой хищник. Охота на соболя в Уссурийском 
крае» и «За соболями: скупщики пушнины на Дальнем Вос-
токе». В первой Арсеньев подробно описывает внешний 
вид соболя и условия его обитания, рассказывает о повад-
ках и хитростях животного, скрывающегося от преследо-
вания охотника. Описывает правила подготовки к соболи-
ной охоте и различные способы соболевания: выкурива-
ние из дупла, охоту с помощью лучка и ловушек и др. Во 
второй книжке приводится история китайского соболева-
ния в Уссурийском крае, рассказывается об особенностях 
скупки пушнины китайцами у туземцев, нравах промыш-

В.К. Арсеньев и его друг, корпуса военных топографов капитан 
А.Ф. Ахмаметьев (предположительно) на пикнике. Лето 1910

В.К. Арсеньев в гостях у братьев Худяковых – первопоселенцев 
Приморского края. Слева направо: В.К. Арсеньев, Устин, Павел, 
Александр и Афанасий Худяковы 
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ленников, обманным путем скупающих у охотников пуш-
нину за бесценок и не останавливающихся даже перед 
убийством.

Доклад «Ледниковый период и первобытное насе-
ление Восточной Сибири», впервые прочитанный Арсе-
ньевым в 1925 году и опубликованный только в 1929-м, 
расценивается специалистами как «работа зрелого уче-
ного, известный нам итог его научного роста» (археолог 
Д.Л. Бродянский). В этой работе исследователь высказал 
несколько гипотез и предположений, в частности свя-
занных с палеонтологическими находками на Камчатке 
и Командорских островах костей ископаемых мамонтов, 
зубров, первобытных быков и носорогов. Изучая повре-
ждения на них, автор делает вывод: в то же самое время 
здесь жили и люди, а Аляска была соединена с Азией в 
районе Берингова пролива. Уже в те давние годы Арсе-
ньев высказывал современный взгляд на роль древней 
Берингии и пути заселения Америки. Изучая остатки суб-
тропической флоры и фауны в Уссурийском крае и в до-
лине Амура, он пришел к заключению, что на этих терри-
ториях не было оледенения.

Сегодня активно развивается внутренний туризм по 
России, по самым дальним ее уголкам, поэтому у любите-
лей путешествий несомненный интерес вызовет книга «В 
кратере вулкана», в которой описана экспедиция с уча-
стием Владимира Клавдиевича на камчатский Авачинский 
вулкан 4 августа 1923 года. Арсеньев приводит перечень 
всех десяти зафиксированных извержений вулкана с 1737 
года с описанием некоторых из них, подробно рассказыва-
ет о продвижении группы из семи человек к вершине вул-

кана, опасном спуске в кратер и обратной дороге в лагерь. 
В книжке есть приложение «Опыт экскурсанта» с практи-
ческими советами для тех, кто готовится к восхождению на 
Авачинский вулкан: предупреждения о возможных рисках 
и опасностях, которые подстерегают туриста, подробные 
рекомендации по предварительной подготовке к походу.

Все включенные в сборник «Владимир Клавдиевич Ар-
сеньев. Избранное» статьи, очерки, лекции, доклады пред-
ставляют несомненный научный интерес. Они дают уни-
кальную возможность познать историю освоения родно-
го края, рассказанную нам мудрым и талантливым чело-
веком. Ценным дополнением к этим текстам служат карты 
маршрутов Арсеньева, таблицы научных исследований, 
обложки его книг, фотографии с изображением предста-
вителей коренных малочисленных народов Дальнего Вос-
тока, тех инородцев, с которыми он общался. Книга уже по-
ступила во все библиотеки Хабаровского края. 

В фондах ДВГНБ бережно хранятся все печатные из-
дания нашего выдающегося земляка. Первые, прижиз-
ненные книги писателя и книги с его автографами нахо-
дятся на особом режиме хранения и имеют электронные 
копии. Полные тексты книг представлены для пользова-
телей на сайте ДВГНБ и записаны на электронные диски. 
Все виды изданий книг Арсеньева, и печатные, и элек-
тронные, пользуются популярностью у читателей. И это 
понятно: книги, в которых так полно создан образ Даль-
него Востока и запечатлена его уникальная природа, учат 
любви к земле, на которой мы живем.

Фото предоставлены автором

В.К. Арсеньев показывает на карте свои маршруты членам Совета Приамурского отдела ИРГО. Хабаровск, 1913 год. Слева направо: 
полковник  Б.А. Стерлигов, правитель дел отдела и директор Николаевской публичной библиотеки Л.И. Звездин, М.С. Веденский 
(сидит), председатель отдела генерал-майор С.Н. Ванков, Н.А. Десулави, директор Гродековского музея подполковник В.К. Арсеньев, 
полковник Д.П. Мартьянов, казначей отдела А.А. Волоцкой (сидит), П.И. Алексеевский, Н.Н. Червлянский
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«Деревенька моя…» – так называется книга На-
тальи Александровны Думчевой, которая продол-
жает коллекцию Дальневосточной государствен-
ной научной библиотеки о селах и поселках Приаму-
рья. В данном обзоре представлены издания о насе-
ленных пунктах соседнего с Хабаровским краем реги-
она – Еврейской автономной области. До 1991 года 
эта территория находилась в краевом подчинении, 
а многие села за Амурским мостом, на левом берегу 
Амура, до сих пор воспринимаются жителями Хаба-
ровска как дачные пригороды. Уж больно хороши эти 
места на берегу большой реки.

Книга, о которой пойдет 
речь, издана в Хабаровском 
книжном издательстве в 2021 
году и продолжает серию 
книг автора «История Хаба-
ровского края в лицах». Ната-
лья Александровна Думчева 
начинала трудовую деятель-
ность учителем начальных 
классов, по профессии юрист, 
политолог. В свое время окон-
чила Хабаровскую высшую 
партийную школу, работала 

на государственной службе. Предыдущее издание этого 
автора – «Личность» – было приурочено к 80-летию Ха-
баровского края и рассказывало о его выдающихся жи-
телях, людях-созидателях, представителях различных 
профессий, администраторах и производственниках, ру-
ководителях краевых структур и ведомств и т. д. Героя-
ми книги стали первый секретарь Хабаровского крайко-
ма КПСС Алексей Клементьевич Черный, директор Даль-
невосточного института тектоники и геофизики Юрий 
Александрович Косыгин, командующие Дальневосточ-
ным военным округом Иосиф Родионович Апанасенко и 
Иван Моисеевич Третьяк, писатель и журналист Николай 
Митрофанович Рогаль, директор колхоза Лев Бенционо-
вич Мазлин и многие-многие другие. Как сказано в анно-
тации, с большинством людей, о ком идет речь, Наталья 
Александровна была знакома. И это же замечательное 
качество, писать о тех, кого лично знаешь, проявилось в 
«Деревеньке моей…», которую автор посвящает своему 
родному селу Владимировка и его жителям. 

Свою новую книгу автор называет документально-пу-
блицистическим повествованием. Несмотря на столь се-

рьезное определение жанра, буквально с первых стра-
ниц читателя обволакивает волна любви и нежности и к 
своей деревеньке, и к людям – простым сельским труже-
никам, рядом с которыми Наталья Александровна росла, 
взрослела, набиралась ума-разума. «В разные годы, уже 
будучи взрослой, случались со мной жесткие жизненные 
перипетии. То обворуют, то развод, то нежданное уволь-
нение с работы, то дети не радуют… Рецептов выхода из 
этих непростых ситуаций немного. У каждого человека 
свои подходы и методы. Но самым лучшим, действенным 
для меня способом выхода из штопора была и есть по-
ездка в родную деревню, Владимировку. По реке от Ха-
баровска 16 километров. На машине около 40 минут». 

Владимировка стоит на левом берегу реки Амур и на 
левом берегу Пемзенской протоки, у ее начала. Правый 
берег Пемзенской протоки (остров Дачный) уже терри-
тория Хабаровска. А все благодаря тому, что в советское 
время, когда ЕАО входила в состав Хабаровского края, 
хабаровчане получали земельные участки в основном 
на левобережье Амура. Вот почему Владимировка счи-
талась и сейчас воспринимается как дачный пригород 
Хабаровска. 

У села, расположенного в Смидовичском районе 
ЕАО, своя интересная история. Владимировкой его на-
звали в честь села на Волге, здесь жили украинцы, ру-
мыны. Дата основания – 1889 год. В «Поселенных итогах 
сельскохозяйственной переписи в Амурской области 
в 1917 году» (Благовещенск, 1918) значится: «Селение 
Владимировка, Тунгусской волости, Хабаровского уе-
зда, основано в 1889 году. Состоит из душ: мужчин – 136, 
женщин – 152, всего 288. Селение расположено на бе-
регу Амура, в 15 верстах от Хабаровска, куда крестьяне 
ездят в церковь и, в случае нужды, обращаются за ме-
дицинской и ветеринарной помощью. Сообщение с уго-
дьями неудобное, местность заливная, с долгой заста-
ивающейся водой…». В советское время был известен 
здешний рыболовецкий колхоз «Красный партизан», 
один из сорока, образованных в Хабаровском крае. Не-
подалеку находились крупные воинские формирова-
ния, к селу была подведена железная дорога, которая 
имела чисто стратегическое назначение. И если в 1922 
году во Владимировке проживало почти 300 человек, то 
справочное издание «Административно-территориаль-
ное устройство Еврейской автономной области» (Биро-
биджан, 2004) показывает резкое сокращение числен-
ности населения: в 2002 году зарегистрировано только 

Притяжение  
знакомых мест
История населенных пунктов Еврейской автономной области

Марина БАЛАШОВА
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25 жителей. По данным из Интернета, в 2010 году этот 
показатель увеличился до 31. 

В книге «Деревенька моя…» рассказывается об исто-
рии основания села, становлении колхозной жизни, тя-
желом времени Великой Отечественной войны. Отда-
вая дань уважения односельчанам, автор называет «по-
чти каждого из своих селян, кто воевал и где». Женщины, 
старики, дети работали в рыболовецкой бригаде, на за-
готовке леса, выполняли государственный план по ово-
щам, молоку, налогам. Но и послевоенные годы оказа-
лось нелегким – жесткий паспортный режим, голод…

Наталья Думчева пишет о деревенской жизни, кото-
рую знает хорошо. В раннем детстве она приезжала сюда 
в гости к деду, а когда в 1953 году пошла в первый класс, 
ее семье пришлось перебраться из Хабаровска во Вла-
димировку на постоянное место жительства. В неболь-
ших главах Наталья Александровна повествует о том, как 
селяне трудились в необъятном подсобном хозяйстве 
на прополке картофельных грядок, на молочной и сви-
нофермах. Описывает работу пекарни, магазина, мед-
пункта, школы, почты, библиотеки и даже посвящает от-
дельную главу тому, как платили денежный налог, зримо 
воссоздавая сельскую жизнь с ее укладом, порядками и 
традициями. Интересен рассказ о буднях рыболовецко-
го колхоза «Красный партизан» – зимняя рыбалка, кето-
вая путина, порядки и дисциплина у рыбаков, починка 
лодок, плетение сетей. 

В каждом небольшом рассказе есть свои герои – 
председатель колхоза, участковый, конюх, фельдшер. 
Отдельная глава «Родные сельчане» рассказывает, ка-
жется, о каждом жителе Владимировки, да еще и с фо-
топортретом, чтобы читатель смог зримо предста-
вить земляков Натальи Думчевой. Книга «Деревенька 
моя…» отражает непростую жизнь дальневосточно-
го села – послевоенные годы, тяжелый сельский труд. 
И все же в этом рассказе очень часто встречаются сло-
ва «жили дружно», «не ссорились всерьез» – о фронто-
виках, «учились терпению, сдержанности, уважению к 
коллективу» – о молодых рыбаках. И так практически в 
каждой главе.

С горечью пишет автор об упадке села, где сегод-
ня прописаны менее десятка человек, а остальные жи-
тели – дачники. «Хотелось бы сохранить еще на десят-
ки лет эту родную сторонку – нашу Владимировку…», – 
размышляет Наталья Думчева. Может быть, это издание 
в какой-то степени поспособствует возрождению сел на 
берегу Амура. Его тираж небольшой – 200 экземпляров. 
Когда «Деревенька моя…» вышла в свет, Наталья Алек-
сандровна познакомила с ней жителей Владимировки, а 
в сентябре 2021 года ее презентация состоялась в Даль-
невосточной государственной научной библиотеке на 
заседании клуба «Краевед». 

«Свет души моей» – книга Лилии Петровны Бар-
бышевой об истории Николаевки в том же Смидович-
ском районе ЕАО. Сегодня это уже не «деревенька», а 
поселок городского типа с населением более 6 тысяч 
человек. Основан он в 1898 году, стоит на правом бе-
регу Тунгуски, по его окраине проходит автомобиль-

ная дорога «Амур». Это при-
граничная территория, рас-
стояние до российско-китай-
ской границы всего 16 км.

Лилия Барбышева почти всю 
жизнь прожила в Николаевке. 
Многие годы работала на самом 
крупном предприятии поселка – 
деревообрабатывающем комби-
нате, где и находила темы для за-
меток, корреспонденций, очер-

ков. Продолжала и продолжает писать она и после ухо-
да на пенсию. «Работа над книгой заняла у меня больше 
десяти лет, – рассказывает Лилия Петровна. – Хотя почти 
вся моя жизнь прошла в Николаевке, и, казалось, о по-
селке я знаю почти все, его история оказалась намного 
богаче, для этого пришлось основательно поработать в 
архивах, в том числе и семейных». 

Книга «Свет души моей» представляет собой сбор-
ник очерков и статей, написанных в самые разные годы 
и опубликованных на страницах периодических изданий. 
Собранные в одной книге, переработанные и дополнен-
ные, подкрепленные ссылками на документы, архивные 
источники, семейные реликвии, они составляют летопись 
Николаевки с ее добротной экономической историей и 
богатыми культурными и спортивными традициями. Лес 
и река кормили местных жителей с момента основания 
поселка: охота, рыбалка, заготовка дикоросов, древеси-
ны. В 1912 году здесь начал работать лесозавод, в 1930-е 
построили деревообрабатывающий комбинат, кирпич-
ный завод, организовали рыбодобывающий колхоз «Ры-
бак», в послевоенное время запустили домостроитель-
ный комбинат. Когда наступили «лихие девяностые», все 
предприятия закрылись, люди лишились работы.

Документальная хроника Николаевки отражена в 
первой главе «Земля моих героев», написанной в со-
авторстве с тогдашним главой Николаевского поселе-
ния Сергеем Петровичем Копытковым. В каждом разде-
ле книги свои герои, через их судьбы Лилия Петровна и 
рассказывает о жизни поселка. Отдельная часть книги – 
«Обелиск Победы» – посвящена памяти жителей Нико-
лаевки, погибших в Великой Отечественной войне. От-
дельные очерки рассказывают о Героях Советского Со-
юза Г.Г. Бондаре и Т.Т. Дорошенко, танкисте-орденоносце 
И.П. Морозове, истребителе танков Н.Р. Горковенко, про-
павших без вести братьях Степане и Пантелее Самодюк 
(места их гибели установлены только в XXI веке) и мно-
гих других. Дополняют эти трагическиен рассказы вос-
поминания однополчан и членов семьи, архивные доку-
менты, выдержки из писем и записных книжек, фотогра-
фии. В книге перечислены все жители Николаевки, защи-
щавшие Родину. 

Автор рассказывает о политических репрессиях, ко-
торые не обошли стороной Николаевку. В начале 2000-х 
здесь проживало 110 реабилитированных, а в области их 
чуть больше тысячи. «Получается, – пишет Лилия Петров-
на, – что каждый десятый реабилитированный в ЕАО – жи-
тель Николаевки». По архивным документам составлен 
список «Вспомним всех поименно», где перечислены фа-
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милии жителей рабочего поселка Николаевка, ставших 
жертвами политических репрессий 1930–40-х годов.

Лилия Барбышева пишет: «…судьба подарила Нико-
лаевке сразу двух известных стране людей». Действи-
тельно, Николаевка – родина талантливого писателя Ни-
колая Дмитриевича Наволочкина (1923–2013), на книгах 
которого выросло не одно поколение дальневосточни-
ков. Здесь он родился, окончил школу, отсюда ушел на 
фронт. Лилия Петровна была хорошо знакома с Никола-
ем Дмитриевичем – их семьи жили по соседству. Очерк 
«Старожил из большой семьи старожилов поселка» рас-
сказывает о трех поколениях семьи Наволочкиных. 

Николаевку считал своей родиной еще один извест-
ный дальневосточный писатель – охотовед Сергей Пет-
рович Кучеренко (1927–2009). Он перебрался сюда с 
родителями в пятилетнем возрасте. Его отец, пережив-
ший раскулачивание, приехал в Николаевку как пересе-
ленец. С какой любовью писал Сергей Петрович о сво-
ей малой родине: «Николаевка, дальневосточная дере-
вушка моего детства, растянулась вдоль большого зали-
ва реки Тунгуски, и почти у каждого дома были простор-
ные огороды. По тихим зеленым улицам свободно рас-
хаживали куры, утки, гуси, свиньи и козы. На зорях мимо 
домов проходило мычащее «войско» коров, за околицей 
табунились лошади…»

Одна из замечательных традиций этого поселка – Ни-
колаевские чтения, посвященных землякам-писателям 
Николаю Дмитриевичу Наволочкину и Сергею Петро-
вичу Кучеренко. Этот литературный праздник пользует-
ся большой популярностью не только в Смидовичском 
районе, но и среди жителей Хабаровска, сюда приезжа-
ют писатели и поэты.

Ряд очерков посвящен воспитателям и учителям. В 
одном из них рассказывается о первом школьном учи-
теле Николаевки Сергее Прокофьевиче Щепетнове 
(1882–1919). В 1910 году он приехал в Хабаровск, отку-
да его направили на работу в Николаевку в только что 
открывшуюся школу. Вскоре она стала одной из лучших 
в Хабаровском уезде, а на уроки Щепетнова приезжа-
ли учителя из соседних сел. Сергей Прокофьевич стал 
первым краевым комиссаром просвещения и органи-
затором партизанской борьбы в годы Гражданской вой-
ны. Его жизнь оборвалась трагически – он был замучен 
калмыковцами. 

Герои раздела «Дни нового столетия» – водители, то-
кари, слесари, целые трудовые династии Тунгусского де-
ревообрабатывающего комбината, известного в совет-
ские времена даже за пределами страны. Здесь произ-
водили пиломатериалы, сборные жилые дома для гео-
логов и строителей БАМа, древесноволокнистые плиты, 
мебель, сувениры. Через судьбы простых тружеников 
автор воссоздает историю одного из крупнейших про-
мышленных предприятий области.

В книге много фотографий. Ими поделились с Ли-
лией Петровной жители Николаевки. Книга «Свет души 
моей» издана в 2018 году в издательском доме «Частная 
коллекция». Издатель и редактор Виктор Петрович Буря 
на презентации сказал: «Издание книги можно сравнить 
с рождением ребенка. Но наш ребенок – книга – толь-

ко выписан из роддома, и ему еще предстоит встать на 
ноги.  Спасибо автору, которая много помогала нам при 
издании книги, и я надеюсь, что жители поселка оценят 
по достоинству ее труд». Судя по комментариям в Интер-
нете, так и произошло. Да и не каждый поселок может 
похвастаться изданием о своей малой родине. Тираж не-
большой – 230 экземпляров, но тем ценнее эта книга, ко-
торая в полной мере дает читателю ответ на вопрос «С 
чего начинается Родина?».

Еще одно поселение, которое когда-то находи-
лось на территории Тунгусской волости Хабаров-
ского уезда, – Покровка, основанная в 1891 году. Пер-
выми жителями стали казачьи семьи из Забайка-
лья, Ростова-на-Дону, Бессарабии, и к 1918 году чи-
сленность населения составила почти 300 человек. 
«Селение расположено в долине на возвышенном ме-
сте, в 4 верстах от Амура и в 17 верстах от Хаба-
ровска, куда православные крестьяне ездят в цер-
ковь и обращаются в случае необходимости за ме-
дицинской помощью». Главными занятиями населе-
ния были продажа скота и сельскохозяйственных 
продуктов, а также охота, лесной и рыбный про-
мыслы. В 1958 году село переименовали в рабочий 
поселок Приамурский, а с 1999 года это опять по-
селок. По данным 2021 года, здесь проживают чуть 
более трех тысяч человек.

Сейчас Покровка – юго-вос-
точная частью Приамурского. 
«Благодатное живописное место, 
смотрящее улицей на город Хаба-
ровск», – пишет Ольга Сергеевна 
Суслова, автор книги «Покров-
ка», изданной в Хабаровске в 
2021 году. Ольга Суслова – член 
Хабаровского регионального от-
деления Российского союза пи-
сателей, ее проза и стихи публи-
куются в Интернете на страницах 

«Проза.ру» и «Стихи.ру», в литературно-историческом 
альманахе «Притяжение-ДВ». Автор определяет жанр 
своей книги как документально-публицистическое по-
вествование, где главные герои – «созидатели и защит-
ники, партизаны и воины, рабочие и первая интеллиген-
ция». Можно сказать, что «Покровка» не претендует на 
глубокое исследование, но особая благодарность авто-
ру за воссоздание в книге имен жителей поселка – участ-
ников Великой Отечественной войны и войны с Япони-
ей 1945 года, тружеников тыла, школьных учителей, ко-
торые начинали здесь работать с 1950-х годов. В неболь-
ших главах есть их фотографии. 

Ольга Сергеева Суслова стала автором коллек-
тивного сборника «Волочаевские дни – тогда и сей-
час», изданного в Хабаровске в 2022 году и рассказы-
вающего о еще одном селе в Смидовичском районе 
Еврейской автономной области – селе Волочаевка. 
Поводом для создания сборника послужила знамена-
тельная дата 2022 года – 100-летие Волочаевской 
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битвы, одного из решающих сражений заключитель-
ного этапа Гражданской войны на Дальнем Востоке 
России. 

Волочаевку основали в 
1905 году в Тунгусской волости 
Хабаровского уезда и назвали 
по имени одного из инициато-
ров переселения на Амур, обед-
невшего казака Макара Семе-
новича Волочаева (1848–1926), 
прибывшего с Кубани и вскоре 
ставшего старостой села. Село 
небольшое, здесь живет чуть 
больше тысячи человек. В книгу вошли небольшие очер-
ки об истории села, его первых жителях, первых школь-
ных учителях. Дано подробное описание Волочаевского 
боя, рассказывается о музее на сопке Июнь-Корань, от-
реставрированном к 100-летнему юбилею. Отдельная 
глава посвящена Международному военно-историче-
скому фестивалю «Дальневосточный Форпост», органи-
зованному Дальневосточной межрегиональной военно-
исторической областной организацией «Амурский ру-
беж» при поддержке Фонда президентских грантов, ко-
торый проходил в Волочаевке в июне 2022 года.

Авторы этого коллективного сборника – члены Ха-
баровского регионального отделения Российского со-
юза писателей. Кроме Ольги Сергеевны Сусловой в его 
создании участвовали Татьяна Михайловна Модестова, 
Изольда Николаевна Казанова, Светлана Никифоров-
на Блажкевич, Борис Марков. Он вышел тиражом всего 
в 20 экземпляров, но занял достойное место в сельской 
библиотеке и средней общеобразовательной школе № 
11, которая носит имя жителя Волочаевки, участника Ве-
ликой Отечественной войны, Героя Советского Союза 
Александра Семеновича Панова (1922–1992). 

Коллекцию книг о населенных пунктах Еврейской 
автономной области продолжают книги о посел-
ке Бира, написанные краеведом Александром Бори-
совичем Белым. Он житель Хабаровска, но родился 
и вырос в Бире. Александром Белым написаны книги 

«Бира – “Большая вода”», кото-
рая дважды издавалась в Хаба-
ровске (2015, 2016), «Бира до-
революционная» (Хабаровск, 
2018), «Бира периода Граждан-
ской войны (1918–1922 гг.)» (Ха-
баровск, 2018). «Бира – “Боль-
шая вода”» создана в соавтор-
стве с Владимиром Иванови-
чем Мамаевым, тоже жите-
лем этого поселка. 

В этих изданиях собрано огромное количество до-
кументов из архивов Еврейской автономной области и 
Хабаровского края, публикации из газет и книг, а также 
материалы фотоальбомов из фондов Дальневосточной 
государственной научной библиотеки; записаны воспо-
минания старожилов, использованы их личные архивы. 
Благодаря такому глубокому подходу эти книги, издан-

ные небольшими тиражами, стали самыми настоящими 
летописями жизни Биры с момента ее основания в 1894 
году и до середины XX столетия. 

Если предыдущие села располагаются недалеко от Ха-
баровска, то поселок Бира – в 233 километрах, в Облучен-
ском районе Еврейской автономной области. Располага-
ется он на левом берегу реки Биры. В поселке есть одно-
именная станция Дальневосточной железной дороги. В 
наши дни количество населения составляет более 2 800 
человек. В 1959 году это был крупный промышленный по-
селок, в котором проживало более 9 тысяч человек. Обра-
зован он был в конце XIX века путем слияния нескольких 
поселений. Кроме проживавших 
старообрядцев имелись поселе-
ния углекопов, казаков. В Бире 
проживали турецкие подданные 
и выходцы из южных областей 
России.

В 1929 году Бира получи-
ла статус рабочего поселка Об-
лученского района. В 1934 году 
постановлением ВЦИК центром 
Бирского района стал именно ра-
бочий поселок Бира. 

В годы сталинских репрессий поселок Бира был пе-
чально известен тем, что на его территории находилось 
11 лагерей, объединенных в Бирлаг. Здесь отбывали на-
казание тысячи политических заключенных. Доказатель-
ством служат фотографии в местном музее.

В книге «Бира дореволюционная» рассказывается о 
достаточно насыщенной жизни отдаленного поселка – 
первых переселенцах, постройке железной дороги, рабо-
те паровозного депо, железнодорожном училище, метео-
станции, православной церкви, лесничестве, почте. Фото-
графии переселенцев и первых сельских жителей, ссылки 
из архивных документов воссоздают наглядно жить по-
селка до революции и в первые годы советской власти. 

К началу Гражданской войны Бира уже была большой 
станцией. В книге «Бира периода Гражданской войны 
(1918–1922 гг.)» (Хабаровск, 2018) в хронологическом по-
рядке автор дает представление об обстановке в посел-
ке во время пребывания в нем экспедиционных отрядов 
американских и японских интервентов, и при размеще-
нии штаба Народно-революционной армии. По письмам 
родственников воссоздан облик одного из самых извест-
ных людей поселка – большевика-подпольщика Николая 
Трофимовича Онищенко (1884–1919), именем которого 
названа центральная улица Биры и в честь которого в 
1961 году открыт памятник. По бирской газете «Вперед» 
и хабаровской газете «Амур» отдельные главы воспро-
изводят интересные факты культурной жизни. К приме-
ру, первыми актерами на сцене Бирского летнего театра 
стали гастролеры петроградской труппы «Зеленое коль-
цо». В Бире был создан агитационный поезд имени Троц-
кого, сформирован экскурсионный эшелон, который в 
1920 году возил деревенских детей в Благовещенск.

Книга «Бира – “Большая вода”» (Хабаровск, 2016) по-
священа советскому, преимущественно довоенному пе-
риоду поселка. В ней рассказывается о трудовых буднях 
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поселка, о том, как работали железнодорожные депо и 
станция, кирпичный, вощинный и дрожжевой заводы, 
предприятия, колхозы и совхозы. Отдельная глава – о 
работе пчелосовхоза. Кстати, поселок был знаменит сво-
им душистым медом, который 
вырабатывался на пасеках мест-
ного пчелосовхоза. А еще, как 
пишут старожилы, славилась 
Бира садами, особенно груше-
выми. Сады сохранились до на-
ших дней, а многие жители по-
селка по-прежнему занимаются 
пчеловодством. 

   Выпущенные на средства 
авторов тиражи представлен-
ных книг небольшие, от 100 до 
250 экземпляров. Можно только предположить, что ка-
ждое из этих изданий уже библиографическая редкость. 
Заслуживает глубокого уважения напутствие авторов бу-
дущим краеведам-исследователям в предисловии к кни-
ге «Бира – “Большая вода”»: «Часть наших материалов тре-
бует большого дополнения и уточнения, которые очень 
трудно сделать, не имея доступа к архивам. Но нашим по-
следователям будет от чего оттолкнуться. Наше издание – 
первое, в котором есть информация из местных СМИ о по-
селке Бира… Пожелавшие работать в этом направлении 
будут иметь возможность ее дополнять, используя какие-
либо другие источники. Пожелаем им в этом удачи!»

   Еще об одном районе Еврейской автономной об-
ласти – Ленинском рассказывает книга «Жили-бы-
ли на Амуре», изданная в хабаровском издательстве 
«РИОТИП» в 2008 году. Книга юбилейная, приурочена к 
150-летию села Ленинского и издана в подарочном фут-
ляре небольшим тиражом – всего 300 экземпляров. Ее 
автором-составителем стала журналист Ирина Никола-
евна Папулова, подготовившая к изданию сборники «Как 
пришли казаки на Амур», «Ленинский район: вчера, се-
годня, завтра». Читателям хорошо известны ее поэтиче-
ские сборники. 

Практически все русские сказки начинаются с 
того, что герои «жили-были». Эти слова настраи-
вают нас на восприятие не только чего-то давнего 
и старинного, но и случившегося дальше. Книга «Жи-

ли-были на Амуре» – рассказ о 
том, как создавались первые 
поселения в Приамурье, кто 
были первые переселенцы и из 
каких областей необъятной 
Российской империи они при-
ехали, как обустраивали свой 
быт, и что представляют со-
бой эти села в наше время. 

История сел этого района – в 
первую очередь история людей, 
которые заселяли этот край. Как 

пишет автор: «Примерно половина сел в Ленинском рай-
оне названа в честь реально существующих историче-
ских деятелей. Ни одно из них ни разу не переименовы-

валось». И только районному центру – селу Ленинскому 
в этом плане «повезло» несколько раз. Первоначальное 
название – Михайло-Семеновская станица в честь гене-
рал-губернатора Восточной Сибири Михаила Семено-
вича Корсакова. В 1934 году село Михайло-Семеновское 
было переименовано в Блюхерово в честь легендарно-
го военачальника Василия Константиновича Блюхера. В 
1938 году село было переименовано в третий раз, и с тех 
пор называется Ленинское. На воспоминаниях семей ста-
рожилов построены увлекательные рассказы о жизни и 
жителях села Ленинского. И как осваивали землю, воева-
ли в Гражданскую войну, пережили коллективизацию и 
годы репрессий, воевали и помогали фронту в Великую 
Отечественную войну. В послевоенные годы с. Ленинское 
стало центром крупного сельскохозяйственного района. 
Сегодня в селе проживает более 4,5 тысячи человек, и как 
повествует автор: «…. Ленинское – это маленькая столи-
ца большого района, уверенно смотрящего в будущее».  

После главы о Ленинском в книге начинается 
своеобразное путешествие по селам района: Бабстово, 
Квашнино, Башмак, Биджан, Воскресеновка, Венцелево, 
Дежнево, Кукелево, Кирово, Лазарево, Унгун и др. О ка-
ждом селе написана подробная и интересная история с 
воспоминаниями жителей, архивными документами, ссыл-
ками на публикации в дореволюционных книгах и газетах. 

Представленные книги, изданные небольшими тира-
жами, подготовленные энтузиастами-краеведами, стали 
самыми настоящими летописями небольших поселений 
Приамурья. Главные герои этих книг – люди, которые 
своим трудом осваивали новые земли и вносили свой 
вклад в развитие Дальневосточного края.
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«В интернете прочитала Вашу статью «Чей лик суро-
вый на медали?» о купце Хабаровска А.Ф. Плюснине, очень 
интересно. Об отце моего прадеда – Константине Михай-
ловиче Архипове также рассказывали как о первопоселенце 
Хабаровска. Портрет К.М. Архипова до 1917 года помещали 
в зале городской управы. Как известно, там размещались 
портреты горожан, получивших звание «Почетный жи-
тель Хабаровска». Документов не сохранилось, все зиждет-
ся на устных рассказах, легендах семьи. Знаем, что он был 
уважаем, что о нем говорили как о почетном жителе (мне 
показалось это слишком торжественно, и я в том письме 
опустила это). Константин Михайлович родом из Самары. 
Его сын – Александр Константинович Архипов, хабаровский 
купец II гильдии, крупный лесопромышленник. Дед Александр 
погиб в Гражданскую войну. Один из его сыновей спасся от 
расстрела тем, что был по торговым делам в Китае. В Рос-
сию он больше не вернулся. Хотелось бы побольше узнать о 
своей семье. Мы из старообрядцев, вряд ли есть документы. 
С уважением, Архипова Марианна». 

И еще несколько строк: «Большое спасибо за письмо. 
Очень отрадно, что наш род оставил заметный след в 
истории Хабаровска, что нас помнят. Но, к великому со-
жалению, нет фотографий, документов, да и вещей пра-
ктически не осталось с того лихолетья. Как справедливо 
заметила М.Ф. Бурилова в интервью, данном журналисту 
Ирине Полниковой к статье «Хорошо забытое старое»: 
«Все в семье было уничтожено – и альбомы богатейшие, и 
документы. Все – во спасение». 

Как-то чудом я вышла на родственника известного ха-
баровского купца Архипова. Молодой человек работал 
в Хабаровской краевой типографии цинкографом. Нахо-
жу, представляюсь, и первый встречный вопрос: «Вы от-
куда про меня узнали?» Скупо так поговорили. Вспоми-
нать о предках наотрез отказался. Лишь с грустью сказал 
то, что запомнила Марианна, читая интервью И. Полнико-
вой. Позднее я попыталась еще раз связаться с потенци-
альным информатором, но мне ответили, что он уволился. 

Из письма Марианны Архиповой: «Я расскажу исто-
рию семьи со слов отца – Архипова Георгия Аверьянови-
ча. Мы из старообрядцев. Наши предки с самого начала 
не приняли реформы патриарха Никона. Вообще старо-
обрядцы – это люди, поставившие главной целью сво-
ей жизни сохранение древнерусской религиозной тради-
ции и отличавшиеся консерватизмом в семейно-быто-
вом укладе жизни. Несмотря на приверженность стари-
не, старообрядцы в хозяйственной жизни смотрели все 
же вперед, проявив себя на редкость предприимчивыми 
и трудолюбивыми людьми, ценили достаток, нажитый 
честным трудом, взаимопомощь. Именно постоянная 
борьба за существование, за право исповедовать веру 
отцов воспитывала практическую сметку. 

Не могу сказать точно, из-за гонений ли мы оказа-
лись на берегах Волги, тогдашней окраине России, но знаю 
только точно, что уже в начале ХIХ в. в Самаре жил Кон-
стантин Михайлович Архипов. В середине ХIХ в. прави-
тельство России начало интенсивное развитие Сибири и 
Приамурского края, после подписания договора с Китаем 
о границе. Для переселенцев были созданы льготные усло-
вия. Самыми первыми откликнулись на переселение ста-
рообрядцы, которых привлекали условия жизнедеятель-
ности, что располагал восток России: земельный про-
стор, таежные и водные угодья, отсутствие воинской по-
винности, податей, опеки со стороны местных властей. 
Но главное – религиозная свобода. Среди первопоселенцев 
Хабаровска был Константин Михайлович Архипов. Затем 

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Из рода Архиповых
Мария БУРИЛОВА

Для краеведа-историка получать обстоятельные, 
полные уникальных подробностей письма от по-
томков хабаровских старожилов, для которых 
статья в журнале становится поводом для вос-
поминаний и откликом на исторический очерк, 
всегда радость. Это информация из первых рук, 
живая нить памяти. Хотя понятно, что получен-
ные сведения надо проверять по документам, 
если их удается найти. Выражаю большую бла-
годарность Марианне и Юлии Архиповым, чья 
фамилия была хорошо известна в нашем горо-
де. Сегодня потомки некогда большого семейст-
ва живут в Екатеринбурге: Марианна – государ-
ственная служащая, Юлия – врач. Они бережно 
сохраняют память о своих родных. 

Аверьян Ефремович Архипов, его жена Ирина Григорьевна, 
внук Аркадий.  Благовещенск. Весна 1914-го 
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к нему присоединились сыновья Ефрем и Александр с семья-
ми. Здесь они развернули широкую предпринимательскую 
деятельность, что позволило им уже через несколько лет 
жизни на Амуре добиться определенного экономического 
благосостояния. Немало средств они вкладывали в ста-
новление и развитие нового города России. 

Немного позже сын Ефрем Константинович отделил-
ся и переехал в Благовещенск, где торговал мануфакту-
рой. Его сын Аверьян Ефремович занимался мясной тор-
говлей, был большой знаток и любитель лошадей. На 
ипподроме он держал 4 чистокровных скакунов по 1 000 
руб. каждый (цена 1913 г.), кроме того, у себя во дворе он 
держал более десятка полукровных коней «для выезда». В 
1918 г. на конюшне деда Аверьяна не было ни одной лоша-
ди, как говорил папа со слов своего отца: «Лошади были 
мобилизованы для военных нужд». Когда отец возвращал-
ся в Россию, среди прочих бумаг, он уничтожил расписку о 
реквизиции лошадей. Что стояло за этой невзрачной рас-
пиской мы никогда не узнаем. На 01.01.1917 дедушка Аверь-
ян оценивал одну только свою недвижимость на 45 ты-
сяч руб. Здесь, в Благовещенске, родились внуки Ефрема – 
мой отец и его сестры. Сын Константина Михайловича 
– Александр Константинович – остался в Хабаровске…»

Здесь следует дополнить рассказ Марианны об А.К. Ар-
хипове документальной информацией. Александр Конс-
тантинович Архипов (1855–19?), хабаровский купец II гиль-
дии. Семья Александра: жена Ефимия Андреевна (55 лет), 
сыновья – Иван (1883), Михаил (1885), Николай (1891) и 
жена Ивана – Прасковья Михайловна (28 лет). 
Все вероисповедания старообрядческого. 
А.К. Архипов был известным в городе общест-
венником: член торговой депутации с 1894 по 
1902 г., гласный Хабаровской городской думы 
с 1898 по 1902 г. Состоял членом комитета Ха-
баровского отделения Государственного банка 
с 1898 г., с 1899 г. был членом учетно-ссудного 
комитета по торгово-промышленным креди-
там, с 1900 г. – попечителем горбольницы. Счи-
тался крупным лесопромышленником, владел 
лесопильным заводом и паровой мельницей у 
пристани Николо-Александровская на Красной 
речке, имел собственный пароход «Ермак». Лес заготавли-
вали на притоках рек Хор и Кия. На его продаже удалось 
скопить определенный капитал и расширить дело: заняться 
строительством домов. В собственности семьи 
находились жилой одноэтажный деревянный 
дом по ул. Лисуновской (ныне Комсомольская, 
56) (сохранился), доходные дома по ул. Муравь-
ева-Амурского. В доме Архипова располагался 
первый и лучший кинотеатр «Гранд-Иллюзион» 
киноподвижников Бориса и Анны Подпах, а в 
доме по ул. Хабаровской (ныне Дзержинского) 
продавали пианино и пишущие машинки (арен-
да В.Н. Азадовской). 

Самым любимым для Александра Констан-
тиновича был доходный дом, который в наро-
де называли «Чашкой чая» (сегодня здесь Цен-
тральный универмаг по ул. Муравьева-Амурского). Газета 
«Приамурская жизнь» в 1913 г. сообщала: «С ранней весны 
началась постройка трехэтажного грандиозного дома Ар-
хипова, на углу Муравьево-Амурской и Хабаровской улиц 

по очень изящному проекту, в характерном для начала 
ХХ в. стиле модерн. По проекту были предусмотрены тор-
говые залы, гостиница». 

Доходный дом был оборудован центральным отопле-
нием, освещением, сантехникой, имел под-
вальный этаж. В 1915 г. в новом здании откры-
ли благотворительное кафе «Чашка чая», где 
ежедневно играл оркестр австро-венгерских 
музыкантов (военнопленные Первой мировой 
войны). Вера Николаевна Бутынская, старожил 
Хабаровска, вспоминала в переписке с краеве-
дом А.М. Жуковым: «В кафе «Чашка чая» дежу-
рили дамы-патронессы, которые приглашали 
себе в помощь молодых девушек. Я с радостью 
помогала маме обслуживать посетителей. Иг-
рала музыка, знакомые встречались за столи-
ками, пили чай, кофе с булочками и разговари-

вали». Кафе располагалось на первом этаже, в правом кры-
ле. Когда Александра Константиновича Архипова не стало, 
дом по наследству перешел к его сыновьям. 

Из письма Марианны Архиповой: «Братья 
были очень дружны, часто собирались семья-
ми за чашкой чая. Вот почему дед Александр 
назвал свое любимое детище «Чашка чая» – 
хотел, чтобы там была такая же уютная 
домашняя обстановка. Последняя встреча 
была в самом начале 1918 г. Как всегда звучали 
широкие волжские, сибирские песни. Все в се-
мье имели хорошие голоса. Но особенно в дет-
ской памяти отца отпечаталось, как дед Еф-
рем и дед Александр вдохновенно пели «Налей, 
налей бокалы полней, пусть наша семья собе-
рется тесней…». Это было как … предчувст-

вие разлуки… предчувствие прощания…»
Тем временем надвигались революционные события. 

В декабре 1917 г. сыновья А.К. Архипова продали доход-
ный дом читинскому мещанину Арону Гройсману. Однако 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ

Доходный дом 
А.К. Архипова. 1916  
(ул. Муравьева-
Амурского, 25)

Жилой дом 
А.К. Архипова 
по ул. Лисуновской 
(Комсомольской), 56
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кафе продолжало работать и после прихода в город белого 
атамана Калмыкова. Свои «порядки» атаман начал с траге-
дии – расстрела музыкантов на Амурском утесе 5 сентября 
1918 г. Здание доходного дома Архиповых сильно пострада-
ло во время путча японских войск 5 апреля 1920 г. 

К скромному честному роду Архиповых хабаровча-
не относились доброжелательно. До наших дней сохра-
нилась легенда: «Будто сам Иван Александрович Архи-
пов по указанию советской власти сдал золотые вещи и 
деньги в Хабаровский банк и был выслан из Хабаровска 
на запад страны, без привлечения к ответственности, как 
не запятнавший себя борьбой против советской власти». 
К сожалению, оказалось не так: «…был выслан из Хаба-
ровска и отправлен на Соловки…».

Из письма Марианны Архиповой: «Вся экономика вста-
ла, ничего не работало. Народ как безумный ходил толпами, 
митинговал и горланил: «Весь мир насилья мы разрушим, до 
основанья, а затем…» Ломать не строить. Всюду мелька-
ли агитаторы, внося смуту, разброд и шатания в умы лю-
дей. Россия неслась как взбешенный, взмыленный конь в нику-
да. Сестры отца не учились, по причине беспорядков гимна-
зия закрылась на неопределенное время. Играть и выходить 
на улицу запрещалось, так как стреляли, слышались взры-
вы в городе. В дом стали все чаще наведываться представи-
тели новой власти. Через столько лет отец не мог забыть, 
как он сидел на коленях у матери, рядом были его сестры, 
как вооруженные люди стояли по бокам, как тускло бле-
стели штык-ножи на уровне глаз детей. Главный, в корот-
кой кожаной куртке, приставив к виску отца Георгия писто-
лет, револьвер или что-то еще, водил по комнатам и грубо 
чего-то требовал. По прошествии времени начинаешь по-
нимать, что нас, детей не загружали информацией, что-
бы мы нигде лишнего не сказали. Нам только говорили, что 
род Архиповых всегда жил честно, для блага России и людей, 
учили верности данному слову. Наши предки крепко держа-
ли честное торговое слово. Потом, когда встал выбор меж-
ду красной и белой стороной, кто-то в семье (не уточнила, 
кто) сказал: «Клятва дается один раз, я присягал России и 
присягать мне больше некому». 

1920 г. На бричке привезли деда Ефрема, его хватил 
удар (инсульт), скорее всего, после подобного посещения 
новой власти. Он уже не мог говорить, ходить, только 
сидел в кресле и стучал палкой, если отец с сестрами 
сильно шумели во время игр. Вскоре дед Ефрем умер, ему 
было 75 лет. Из Хабаровска доходили тревожные вести. 
Видя такой расклад, дед Аверьян собрал семью, на при-
стани Амура договорился с хозяином парохода о достав-
ке их в Харбин. Как когда-то наши пращуры во время го-
нений в первую очередь спасали священные книги, так и 
дедушка Аверьян все оставил, ничего не взял из дома, кро-
ме старообрядческих книг. Их было много… Кроме того, 
на пристани началась какая-то перестрелка или бой. 
Все лежали на палубе, а вокруг свистели и чавкали пули. 
Но впереди был русский город Харбин, встреча с людьми 
знакомыми, спасшимися от репрессий и террора. Спо-
койная жизнь. Дед Аверьян продолжил там мясную тор-
говлю. Практически весь уклад жизни в Харбине был как в 
России до 1917 г. вплоть до прихода Красной армии. 

В начале 1930-х гг. группа старообрядцев уезжала в 
Канаду. С ними дед Аверьян передал старообрядческие 
книги, с таким трудом и с риском для жизни вывезенные 

из России, только «чтоб большевикам не достались». Те-
перь они находятся в Канаде. Дед Аверьян умер в июне 
1943 г., не взяв ничье подданство либо гражданство. «Я 
русский», – говорил он. Похоронен в Харбине. 

Отец, Георгий Аверьянович, закончил реальное учи-
лище, курсы бухгалтеров. После оккупации Японией тор-
говля у деда шла плохо и практически сошла на нет. Не-
кий господин Свистунов, знавший деда Аверьяна и нашу 
семью еще по торговым делам в России, взял Георгия Аве-
рьяновича к себе управляющим. Выражаясь современным 
языком, отец был менеджером-логистом в скобяном ма-
газине Свистунова М.П. В первой половине 1945 г. Сви-
стунов свернул торговлю и уехал в Америку. Звал отца 
с собой, согласен был выдать свою дочь замуж за него, но 
отец отказался. Георгий хотел только в Россию, и что-
бы дети его росли в России.

Сентябрь 1945 г. Приход Красной армии. Сразу же на-
чались аресты. Среди людей, которых арестовали и ко-
торых отец знал, был отец мужа его племянницы Семен 
Корнильевич Корнеев, полковник русской армии, сопрово-
ждавший вместе с А.В. Колчаком какой-то поезд. Также 
был арестован атаман Семенов, председатель общест-
ва русских граждан. Отец бывал на этих собраниях, про-
водимых Г.М. Семеновым, несколько раз подходил к нему с 
вопросами. И в его памяти Семенов оставил самые бла-
гоприятные воспоминания. 

Из каких-то своих источников он узнал, что аресто-
ванные были вывезены в Москву, и судьба их в СССР обще-
известна: после судебного процесса их расстреляли. Тем 
не менее желание отца жить в России было огромно. В 
конце 40-х гг. он взял советское гражданство, но благора-
зумно дождался смерти Сталина, когда режим стал по-
мягче. Тех, кто сгоряча уезжал в Россию во 2-й половине 
40-х гг. либо в самом начале 50-х, в лучшем случае ждали 
лагеря. Но и в 1955 г. было еще небезопасно. Перед отъ-
ездом отец уничтожил все документы, некоторые фо-
тографии семьи. Своим родителям он сделал каменный 
памятник – последний поклон сына, который знал, что 
больше сюда не вернется. Во время культурной револю-
ции китайцы из кладбища сделали парк, а памятниками 
устлали набережную. 

Русские постепенно покидали Харбин, большая часть 
уезжала в Россию «на целину». На вокзале Харбина весь 
поезд пел «Прощай, мой табор!». После пересечения со-
ветской границы харбинцев пересадили в товарные ва-
гоны. Во время стоянок выходили за продуктами, а когда 
возвращались, то было ощущение проведенного обыска: 
все на месте, но лежит не так, либо перевернуто. Папа 
вспоминал, как один мужчина, выпив лишнего, на первой 
большой станции буквально выполз на перрон «чтоб по-
целовать родную землю». Дежурный по вокзалу ему го-
ворит, что, мол, разлегся тут, мешаешь всем, давай 
вставай к стенке. От последних слов мужчина вмиг про-
трезвел: «…что, уже приехали?» Место жительства вы-
бирали не они, а власть. Кроме того, им было запреще-
но жить в крупных городах, тем более в европейской ча-
сти. Через определенный промежуток времени им поло-
жено было отмечаться. Короче, они были что-то вроде 
на положении ссыльных. Их дипломы, образование было 
признано недействительным. Отец до конца жизни был 
рабочим. В начале 1970-х годов отца по линии Красного 
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Креста разыскал племянник из Америки. В отличие от 
отца он не захотел возвращаться в Советскую Россию. 

Моя детская память запечатлела, как фотографию 
отца снимали с доски почета со словами: «Таким, как 
он, не место среди советских людей», кто-то в толпе 
крикнул: «Враг народа!» А он лучший и добросовестный 
работник. Никогда не пил, не воровал. В общем, был бе-
лой вороной на общем фоне. Манера поведения выдава-
ла в нем старую интеллигенцию, но никак не советского 
рабочего. Отец объяснял все репрессии и гонения, прове-
денные большевиками, их боязнью правды о себе, о том, 
как они пришли к власти. Лучший свидетель – это мер-
твый свидетель. Те, кто не погиб в огне гражданской или 
не бежал во время нее, были уничтожены в 1930-е гг. Все 
должны были мыслить и аплодировать одинаково. Отец 
всегда верил в Россию, говорил, что «власть, захваченная 
неправедным путем, не продержится долго. Вновь рас-
правит свои крылья двуглавый орел, вновь будет разве-
ваться триколор, а просторы наполнятся колокольны-
ми звонами».

В 1991 г. отец увидел уход большевиков. И сейчас, видя 
на улицах свободно и гордо развевающийся российский 
флаг, думаешь, сколько жизней погублено, сколько судеб 
изломано в угоду каких-то идей. Будучи еще ребенком, я 
как-то спросила отца: «В мире столько цветов, а почему 
были только красные и белые?» Ответ отца запомнила 
на всю жизнь, слово в слово: «Белый цвет – свет чистоты, 
чистоты помыслов и поступков; это цвет православия. 
Красный цвет – цвет крови и страданий; это цвет дьяво-
ла. Каждая сторона по своей сути взяла название цвета». 
Этим сказано все. Не обессудьте, по причинам, которые я 
рассказала, ничего не сохранено. А пока высылаю то, что 
сохранилось. За сим кончаю. Простите бога ради, если Вы 
не получили той информации, что хотели. Храни Вас Го-
сподь на путях Ваших, Марианна и Юлия Архиповы».

Благодаря документам Государственного архива Ха-
баровского края информацию о семье Архиповых уда-
лось дополнить. 

Архипов Георгий Аверьянович (1915–19…) – сын 
мещанина, старообрядец. В Маньчжурию прибыл пяти-
летним мальчиком с родителями и сестрами в 1920 г. из 
Благовещенска. Плыли на пароходе по Амуру в Сахалян, 
потом по Сунгари в Харбин. Уже там, на чужбине, в 1924 г. 
умерла его мать Ирина Григорьевна (урожденная Чере-
панова). Жили по адресу: Гондатьевская, 48 (старое Чин-
хе). В Харбине Георгий окончил высшее начальное учи-
лище в 1930 г., а через два года реальное училище, стал 
бухгалтером. Работал в мясном отделе магазина отца – 
Аверьяна Ефремовича Архипова (1872–1943). С 1933 по 
1935 г. служил приказчиком в магазине М.П. Свистунова 
Совершенствуя свое торговое дело, Георгий Аверьяно-
вич в 1942 г. окончил курсы бухгалтеров у гражданина 
А.И. Хазана в Харбине. Здесь жили его замужние сестры: 
Фаина Аверьяновна (по мужу Дружинина), А.А. Дружи-
нин работал на железной дороге смазчиком на ст. Ци-
цикар; Вера Аверьяновна (по мужу Шарыпова), муж был 
дворником в пассаже «Кунст и Альберс»; Мария Аверья-
новна (по мужу Уфаева), муж работал шофером, жили в 
Сунгарийском городке; Татьяна Аверьяновна (по мужу 
Падерина) к тому времени была уже вдовой. Сохранился 
документ от 1936 г., поручительство Татьяны Аверьянов-

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ

Георгий Аверьянович 
Архипов – отец  
Марианны и Юлии

Похороны бабушки Ирины Григорьевны. Дед слева, смотрит 
на жену, за ним, похоже, Михаил Александрович Архипов. Отец 
Марианны (Георгий , 9 лет) тоже смотрит на свою мать, с ним 
племянник Аркадий (они погодки). Священник в очках –  отец 
Кудрин, духовник семьи.  Харбин.  Февраль 1924-го

ны, в котором она пишет о благонадежности, скромно-
сти и вежливости брата Георгия. Он не состоял в поддан-
стве Китая, не сочувствовал советской власти. Мог объ-
ясняться по-китайски. В 1940 г. Георгий прошел японские 
курсы военной подготовки «Кио-ва-кай», знал японский 
язык в пределах службы. Был холост. 

Архипова Фоманда Аверьяновна родилась в 1908 г. 
в Благовещенске. Училась в Некрасовской школе (1915–
1919), затем в смешанной гимназии (1919–1922). В 1922 г. 
вместе с родителями эмигрировала в Харбин, где рабо-
тала продавцом. Она хорошо пела, обладала драматиче-
ским сопрано. Окончила оперную студию Лушниковой и 
уже с 1930 г. выступала в местной студии, в кабаре «Ста-
рая и новая фантазия». Жила по адресу: Сунгарийский го-
родок, Зейско-Атамановская ул., 5. 

Фоманда Аверьяновна 
Архипова

Марианна Георгиевна Архипова 
(Мелюкова)

Михаил 
Александрович 
Архипов

Николай 
Александрович 
Архипов
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Архипов Михаил Александрович (1885–1935) ро-
дился в Благовещенске. Старообрядец, эмигрант. Обра-
зование получил непростое: сначала закончил Хабаров-
ское городское училище, затем Владивостокскую клас-
сическую гимназию. Далее учеба за границей, в Европе. 
Два с половиной года Михаил Архипов был студентом 
технологического института в Германии. Хорошо знал 
немецкий язык, хуже английский. Ему не удалось завер-
шить обучение и получить специальность инженера-тех-
нолога-монтера, поскольку началась война с Германией. 
Пригодилось и образование, полученное в Казанском 
военном училище. Участвовал в Первой мировой войне 
с 1914 по 1918 гг. на русско-германском фронте. Строе-
вой офицер, за период военного стажа был в разных чи-
нах – от хорунжего до полковника. За храбрость награ-
ждался орденами и знаками отличия от Св. Анны IV сте-
пени до Св. Станислава II степени, был представлен к Ге-
оргиевскому кресту и Георгиевскому оружию. В бою по-
лучил ранение в правую ногу, контужен. 

Будучи монархистом, Михаил Александрович Архи-
пов с 1918 г., в период революции и Гражданской войны, 
воевал с большевиками. Служил в Уссурийском казачьем 
войске под предводительством атамана И.П. Калмыкова, 
где заведовал военно-административным отделом, был 
старшим адъютантом штаба Уссурийского казачьего вой-
ска, а в 1922 году, на последнем этапе борьбы стал чле-
ном Земского собора Приамурского края, возглавляемого 
М.К. Дитерихсом, и членом Земской Приамурской думы. В 
Маньчжурию эмигрировал из Владивостока в 1922 г. с се-
мьей (жена Наталия, сын Владимир и дочь Нина находи-
лись на его иждивении). Как и все военные, в первые годы 
эмиграции полковник Архипов довольствовался очень 
немногим. Служил в Харбине на винокуренном заводе 
«Бородин – Таката», на пивоваренном заводе ст. Имяньпо. 

И вот последний документ в деле М.А. Архипова – 
вырезка из газеты, предположительно «Новая заря»: «В 
Шанхае, 12 марта 1935 г. безвременно скончался полков-
ник М.А. Архипов (50 лет) – один из отличных храбрых 
офицеров Уссурийского казачьего войска. Всего год на-
зад Михаил Александрович переехал на жительство в 
Шанхай, к семье». 

Николай Александрович Архипов (1891–1944) ро-
дился в Хабаровске. Из купцов, старообрядец, эмигрант. В 
1908 г. окончил Хабаровское реальное училище. Высшее 
образование получил в Восточном институте (1912) во Вла-
дивостоке. Жил в Санкт-Петербурге, готовился сдавать эк-
замены за университет, но в 1914 г. ушел добровольцем на 
фронт, так как началась Первая мировая война. В 1915 г. 
учился в Иркутском военном училище, затем его направи-
ли офицером в 4-й Сибирский стрелковый запасной полк. В 
1916-м он уже командир роты в том же полку, затем в 1917-
м – начальник учебной команды. В августе 1917 г. офице-
ра Н.А. Архипова командировали на Румынский фронт, где 
он был ранен и контужен, подхватил малярию, которую так 
и не смог вылечить. Оттуда после лечения его командиро-
вали в Туркестан на усмирение киргизов. После Туркеста-
на принял роту, с которой его опять командировали на Ру-
мынский фронт. В 1918 г. вернулся в Хабаровск. 

Имея правые политические убеждения, Николай 
Александрович участвовал в Гражданской войне против 
большевиков, вступив в отряд атамана И.П. Калмыкова. 
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Служил в чине подъесаула в Уссурийском казачьем вой-
ске на ст. Иман. В июле 1920 г. Николай Александрович 
возвратился в Хабаровск, трудился на мельнице отца на 
Красной речке. Казалось, появилась возможность рабо-
тать по специальности – хлебное дело, но Гражданская 
война на Дальнем Востоке продолжалась. Осенью он уе-
хал во Владивосток, где в результате белогвардейского 
переворота 26 мая 1921 г. образовалось ВПП (Временное 
Приамурское правительство братьев Меркуловых – Се-
мена и Николая Дионисовичей). В канцелярию этого пра-
вительства и поступил на службу хабаровчанин Н.А. Ар-
хипов. Возможно, это произошло не без помощи друго-
го хабаровчанина, вошедшего в состав названного пра-
вительства – И.И. Еремеева, который до 1914 г. занимал 
должность хабаровского городского головы.

В Маньчжурию Николай Александрович эвакуиро-
вался из Владивостока через Гензан (Корея) в 1922 г. вме-
сте с женой А.А. Домашевской. С 1923 по 1925 г. Архипов 
был представителем акционерного общества у Бородина 
и Такота, на винокуренном заводе в Чанчуне (Синьцзине). 
В 1924 г. переехал в Харбин и служил в той же фирме. За-
тем два года работал в конторе Когана на ст. Имяньпо, так-
же занимаясь винокуренным производством. С 1928 по 
1937 г. являлся представителем экспортного отдела акцио-
нерного общества «Американская промышленная компа-
ния» («Сунгарийские мельницы») в Харбине, владельцем 
которой был американец Никольс. Вскоре «Сунгарийские 
мельницы» продали фирме «И.Я. Чурин и К». Н.А. Архипо-
ва, как дельного, солидного специалиста и как человека, 
знающего Амур, перевели в приграничную полосу: сна-
чала на ст. Маньгоу, где он занимался закупкой зерна для 
мельниц и продажей муки. В 1937 г. переехал в Харбин и 
поступил в фирму «И.Я. Чурин и К» старшим торговым аген-
том на 8-м участке, заведовал зерновой закупкой. Осенью 
1938 г. Николая Александровича перевели в г. Хэйхэ (Саха-
лян) заведующим отделением фирмы, а в 1939 г. в Кайкукан 
на Амуре в качестве заведующего отделением по снабже-
нию орочей и скупке пушнины. В мае 1940 г. в связи с пере-
ходом отделений в руки японской фирмы «Маньчжу-Чику-
Сан», тоже на Амуре, перешел туда на службу. Летом 1941 г. 
в связи с болезнью Николай Александрович оставил служ-
бу и жил в Харбине с семьей. В середине 1943 г. Архипо-
ва пригласили на предприятие «Новое Тямусы» в г. Тяму-
сы (Цзямусы) в качестве кассира-конторщика с зарплатой 
в месяц 100 гоби. Его квартира находилась в общежитии 
для мужчин. Умер Н.А. Архипов 3 мая 1944 г. 

В СССР остался старший брат Николая и Михаила 
Иван Александрович Архипов (1883 г.р.) В 1928 г. по ука-
занию советской власти его выслали из Хабаровска на 
Соловки. С тех пор братья связи не имели. 

Фото из семейного архива Марианны Архиповой 
и из архива ГАХК
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В мире сохранились две подобные 
скульптуры, точнее, на данный момент 
только две найдены, а может, где-то в 
земле ждут раскопок еще более мас-
сивные изваяния. Первая стоит у Гро-
дековского музея в Хабаровске, вто-
рая – в одном из парков Уссурийска. На 
экскурсиях школьники бросаются об-
нимать черепаху, точно родную, неко-
торые кладут на нее монетки, и практи-
чески все наперебой загадывают жела-
ние, нарушая главное правило: делать 
это про себя, а не на всю улицу.

Энтузиазм детей угасает, когда 
экскурсовод называет памятник над-
гробием, частью погребального ком-
плекса. Но, к сожалению, очень ред-
ко звучит рассказ и об этом комплек-
се, и о самой черепахе, и о народе 
чжурчжэней, который в свое время 
грозил самому Китаю. 

Из книги «История стран зарубеж-
ной Азии в средние века» (М., 1970):

«К началу XII в. процесс разложе-
ния первобытнообщинных порядков 
у чжурчжэней завершился переходом 
к классовому строю на основе феода-
лизации общественных отношений. 
Образовалось сильное и прочное объ-
единение чжурчжэньских племен при 
военно-политической гегемонии рода 
Ваньянь. С 1118 г. сунское правитель-
ство неоднократно вступало в пере-
говоры с чжурчжэнями, желая исполь-
зовать военную мощь государства 
Цзинь для разгрома киданей и возвра-
щения утраченных еще в X в. северо-
китайских земель. Союз Цзинь и Сун 
был оформлен, но на унизительных 
для Китая условиях. Чжурчжэни доби-
лись от китайского двора выплаты 
огромной ежегодной контрибуции и 
других льгот».

Надо надеяться, в прошлом то 
время, когда нам говорили, как пуста 
была территория Приамурья в Сред-
ние века, разве что встретится редкое 
нанайское стойбище. Теперь лишь хо-

ЗНАКИ ПАМЯТИ

История 
о драконе-черепахе
Анастасия МАГНУС

Огромную радость у детей, да и у взрослых вызывает один ко-
лоссального значения и в меру скромного вида памятник – ка-
менная черепаха. Она обитает в Хабаровске уже 127 лет. 

раскопок до места установки исчез-
ло навершие с надписью. По некото-
рым данным его вообще нашли позже 
в отдалении. После находку перевез-
ли в Приморский музей, а черепаха 
попала в Хабаровск, и ее «украсили» 
бетонной плитой. В пользу этой ги-
потезы письмо Владимира Арсенье-
ва с просьбой прислать точную копию 
иероглифической надписи на камне, 
изображающем дракона. В то время 
исследователь переехал в Хабаровск, 
возглавил Гродековский музей и, сра-
зу обратив внимание на огромный па-
мятник, безошибочно оценил его уни-
кальность. Именно с тех пор мы знаем 
о ване (или более привычно – князе) 
Эсыкуе. Жаль только ударение сред-
невековые ваятели не поставили...

В 1895 году черепаху доставили в 
музей Приамурского отделения ИРГО. 
Затем (не без сложностей) по железной 
дороге отправили к реке Иман и далее 

чется, чтобы посетители – гости, при-
ходящие посмотреть на каменную че-
репаху, перестали называть ее китай-
ской. Благо на табличке написано, что 
посвящен этот памятник чжурчжэнь-
скому князю Эсыкую. Хотя здесь есть 
нюанс, но об этом позже. Этот де-
ятель принадлежал к тому самому 
роду Ваньянь, основателям государ-
ства чжурчжэней. Некоторые иссле-
дователи называют его и вовсе родо-
начальником династии Цзинь.

Князь, подобно древним египтя-
нам, позаботился о сохранении памя-
ти о себе и возвел впечатляющий по-
гребальный комплекс, который сегод-
ня считается единственным сохранив-
шимся некрополем чжурчжэньской 
знати. Резиденция Эсыкуя стояла не-
далеко от современного Уссурийска. 
Рядом с ней и расположился могиль-
ник, состоящий из трех холмов. Все 
это стало известно благодаря трудам 
сотрудников Музея истории Дальне-
го Востока имени В.К. Арсеньева. Пер-
вые экспонаты в коллекцию поступи-
ли еще до революции, но огромная 
работа по сбору и описанию коллек-
ции завершилась совсем недавно. 
Сегодня в музее воссоздан комплекс, 
включающий гробницу, каменные ста-
туи государственных чиновников, из-
ваяние льва, навершие стелы в виде 
дракона, ворота в погребальный храм 
и артефакты из могилы. 

Здесь стоит обратить внимание 
на одну деталь – «навершие стелы 
в виде дракона». Будь мы на экскур-
сии, ведущий предложил бы группе 
подумать, почему именно этот фраг-
мент так важен. И, глядя на нашу ка-
менную черепаху, которая несет на 
спине странного вида потрепанный 
бетонный блок, кое-кто справедливо 
предположит, что некогда здесь на-
ходился совсем другой предмет. 

Дело в том, что еще во время пер-
вого путешествия памятников с места 

Хабаровск. 1900-е 

Черепаха у Гродековского музея, 
современный вид

Черепаха в парке Уссурийска, 
современный вид
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по Уссури. В августе 1896 года ценный 
груз прибыл в Хабаровск, а спустя че-
тыре года обосновался у Гродековско-
го музея, недалеко от центральной на-
бережной Хабаровска. Тоже не сразу, 
а лишь после наступления снежной 
зимы. Тогда на санях тяжелое изваяния 
наконец смогли поднять к музею.

Немногие знают, что мы едва не ли-
шились раритета, когда в 1970-е годы 
его от греха подальше решили убрать. 
Причина простая: чжурчжэньские па-
мятники постоянно называли китай-
скими, а в то время отношения с Под-
небесной были напряженными, а тут 

вого храма или моста, но, судя по все-
му, «северным чжурчжэням» было не 
до того. Князя с почестями похоронить 
– понятное дело, а тесать для каждого 
моста огромную глыбу – увольте. Что 
касается традиции класть монеты на 
памятник и загадывать желание, то это 
новодел. Точнее, подношение в виде 
тех же монет вполне себе древняя 
традиция. Но делалось это из почте-
ния к усопшему, а не как плата за удачу 
или что там, по мнению современных 
школьников, дарует черепаха.

К теме каменных изваяний нель-
зя было не вспомнить о ястмельхиях. 
Это монгольское название подобных 
скульптур, о которых в русскоязычных 
источниках совсем немного информа-
ции. К тому же эти изваяния несколько 
отличаются от хабаровской и уссурий-
ской, довольно флегматичных на вид, 
черепах. Ястмельхий «напоминает ги-
гантское существо с огромной головой 
на толстой шее, выпуклыми глазами и 
короткими, плотно прижатыми уша-
ми. Из верхней челюсти торчат клы-
ки, хищная пасть сомкнута, передние 
конечности (на всех четырех мускули-
стых лапах по пять длинных когтей) по-
догнуты. Черепаха словно затаилась 
на каменном пьедестале, приготови-
лась к броску на врага. Верхняя часть 
спинного щита срезана и образует го-
ризонтальную площадку с выемкой: 
здесь возвышается стела». Наконец, 
важный нюанс для понимания причи-
ны исчезновения стел с обеих наших 
скульптур – это их размеры. Как прави-
ло, стела превышала ширину изваяния 
минимум в три раза. А порой и в семь 
раз, достигая десяти метров в высоту. 
Примеры черепах в хорошей сохран-
ности можно видеть в Пекине и других 
китайских городах. Видеть и мысленно 
примерять на наши изваяния.

Время шло, могила Эсыкуя и его 
комплекс были разрушены, потом 
восстановлены. После падения им-
перии Цзинь в XIII веке остатки пле-
мен чжурчжэней ушли на юг. В 1616 
году чжурчжэньский князь, наслед-
ник традиций, объединил несколь-
ко племен и объявил всех своих лю-
дей маньчжурами, себя – великим 
ханом, а свою землю – государством 
Цзинь, которое известно в истории, 
как поздняя Цзинь. Ко всем этим «зо-
лотым» названиям всегда добавляли 
«Да», что значит «великий». Мне ка-
жется, этой приставки заслуживает и 
наша каменная черепаха, с которой 
и началась эта история.

посреди города многотонное китай-
ской изваяние. С полдороги в Новоси-
бирск черепаху вернул первый секре-
тарь крайкома Алексей Клементьевич 
Черный. Также памятник временно пе-
ремещался в 1991 году, о чем, вероят-
но, помнят представители старшего 
поколения. Находился он практически 
там же, рядом с Гродековским музеем, 
у тогда еще не построенного нового 
корпуса. Сегодня примерно на этом же 
месте разбита клумба, а в двух шагах 
стоит знаменитый синий трактор. 

На этом, кажется, можно успокоить-
ся, но история только начинается. Дело 
в том, что черепаха у Гродековского 
музея с большой долей вероятности 
никак не связана с висящей рядом таб-
лицей с именем князя Эсыкуя, да и Вла-
димир Клавдиевич просил копию ие-
роглифической надписи не ради того, 
чтобы сделать реконструкцию навер-
шия (которую в итоге так никто и не 
сделал). Вероятно, именно уссурий-
ская черепаха была памятником Эсы-
кую, а хабаровская служила надгроби-
ем другому важному человеку. Имя его 
неизвестно… Также важно, что, хотя 
мы просим называть черепах чжур-
чжэньскими, по факту традиция таких 
изваяний наиболее ярко прослежива-
ется именно в Китае, где она, вероятно, 
и зародилась. Устанавливать стелы на 
каменное изваяние начали не позднее 
III века н. э. Древнейший известный па-
мятник такого типа – стела у мавзолея 
Фань Миня в уезде Лушань городского 
округа Яань (провинция Сычуань). Он 
относится к 205 году н. э., последним 
десятилетиям ханьской династии. Сте-
ла имеет закругленный верх с барель-
ефом дракона. Каменные черепахи в 
Китае назывались биси и гуйфу, их счи-
тали символом долголетия, спокойст-
вия, плодовитости и здоровья, что, ко-
нечно, общеизвестно. Менее извест-
но, что большая часть этих скульптур 
олицетворяли одного из девяти сынов 
дракона, нечто среднее между чере-
пахой и драконом. Отсюда и особен-
ности внешнего вида, и большое раз-
нообразие декорирования. При этом 
в определенный период право на та-
кой монумент при погребении получа-
ли только самые знатные люди. Веро-
ятно, когда традиция пришла к нам на 
Дальний Восток, эта мысль уже прочно 
укрепилась в культуре. Отсюда столь 
малое количество памятников. Еще ас-
пект: в Восточной Азии эти изваяния 
связаны не только с погребениями. 
Монумент могли установить возле но-

Биси со стелой у мавзолея первого 
минского императора Чжу Юаньчжана, 
начало XV в.

Каменная черепаха юаньской династии  
в Каракоруме

Часть скульптурного ансамбля  
у гробницы Сяо Сю, ок. 518 г.
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Дальний Восток удален от центра 
России, но сегодня благодаря внедре-
нию цифровых технологий возмож-
ности расширяются. Теперь можно 
приобрести книгу с автографом писа-
теля или поэта в интернет-магазине, 
подписаться на его аккаунт в соци-
альных сетях и даже стать участником 
встречи в режиме видео-конференц-
связи. Одним словом, общение стано-
вится ближе и доступнее. Но по-преж-
нему ничто не сравнится с живым ди-
алогом, который позволяет читателю 
узнать о творчестве писателя и созда-
нии того или иного произведения, по-
пытаться узнать секреты мастерства, 
получить заветный автограф на люби-
мой книге. И автор, встречаясь с чита-
телями, получает обратную связь. 

Библиотеки всегда с радостью ста-
новятся творческими площадками 
для проведения подобных встреч. Не 
исключение и Хабаровская краевая 
детская библиотека имени Н.Д. Наво-
лочкина, радушно принимающая в 
своих стенах популярных российских 
писателей. За 60 лет деятельности би-
блиотеки в ней побывали дальнево-
сточники Николай Наволочкин и Ана-
толий Максимов, Людмила Миланич 

и Елена Добровенская, Валентин Ры-
бин и Евгений Кохан, Елена Неменко и 
Александр Лепетухин и многие другие.  

Современные реалии позволяют 
расширить этот круг. И если в преж-
ние годы визиты авторов книг орга-
низовывались лишь через Союз пи-
сателей, то сейчас это сделать гора-
здо проще. Литераторы с легкостью 
вступают в контакт со специалистами 
библиотек, откликаясь на электрон-
ное письмо или личное сообщение в 
социальной сети. Чтобы встреча по-
лучилась максимально комфортной, 
учитывая интересы писателя и учре-
ждения, библиотекари привлекают 
средства различных грантов. 

Однажды библиотекари пригла-
сили в гости Андрея Усачева – автора 
с мировым именем, имеющего в ба-
гаже более 30 сборников стихов, ска-
зок и фантастических историй для 
детей, более десятка песен и муль-
типликационных фильмов, создан-
ных по его книгам. Он с легкостью 
отозвался и прилетел в Хабаровск. 
Так весенние каникулы 2018 года 
для ребят Хабаровского края были 
отмечены знаменательным событи-
ем: Андрей Усачев принял участие в 

Хорошее время
Популярные авторы детских книг в гостях  
у дальневосточников 

Елена КУЗНЕЦОВА 

Несмотря на многочисленные 
исследования о том, что мы 
стали меньше читать, смею 
утверждать, что чтение про-
должает оставаться одним из 
любимых увлечений взрослых 
и детей. Тот, кто не мыслит 
себя без этого увлекательного 
процесса, наверняка разделит 
мое мнение о том, как сладок 
миг, когда открываешь новую 
книгу, какое нетерпение испы-
тываешь, желая скорее вер-
нуться к любимому изданию. 
А как хочется после прочтения 
задать вопросы автору… Та-
кая возможность нередко пре-
доставляется на встречах с 
писателями-дальневосточни-
ками, но в круг чтения детей 
и подростков входят и книги 
столичных литераторов. 

фестивале «Страна читающего дет-
ства», организованном Хабаровской 
краевой детской библиотекой имени 
Н.Д. Наволочкина в рамках Недели 
детской и юношеской книги. 

На театрализованном открытии 
фестиваля собралось более сотни 
юных хабаровчан. С первых минут 
встречи ребята окунулись в поэти-
ческий мир Андрея Усачева, ведь на 
сцене один за другим появлялись ге-
рои его книг: Баба Яга, Снеговик Мор-
ковкин и девочка Маруся. Стихотво-
рения в исполнении детей и песня 
«Леталка» на слова Андрея Алексе-
евича, исполненная солистами те-
атра песни «Гармония», дополнили 
атмосферу праздника. А когда на сце-
ну поднялся сам автор, восторгу дев-
чонок и мальчишек не было предела. 
Неистощимый на выдумки, велико-
лепный рассказчик, известный чита-
телям как профессор АУ, покорил ре-
бят, читая свои стихотворения и ис-
полняя под гитару озорные песни. 

Вот лишь одно из них:

Зеленого крокодила
Зеленая мама учила:
– Можешь ты быть ученым,

Дальневосточный писатель Николай Дмитриевич Наволочкин
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Конструктором или поэтом,
Главное – быть зеленым!
Запомни, пожалуйста, это!

Пузатого гиппопотама
Учила пузатая мама:
– Можешь ты стать акробатом,
Конструктором или поэтом,
Главное – быть пузатым.
Счастье, сынок, в этом!

А серая мама-мышиха
Мышонка учила тихо:
– Можешь ты быть инженером,
Ученым или поэтом,
Главное – быть серым,
Маленьким и незаметным!

За простыми и незатейливыми 
стихами Андрея Усачева с их легкой 
рифмой и доброй иронией стоит се-
рьезная культурная традиция. Све-
жесть взгляда, юмор, парадоксаль-
ность мышления, неожиданные по-
вороты и тексты, в которых самые 
разные читатели увидят что-то род-
ное, любимое, – вот «фирменные» 
черты творчества этого литератора.

Читать ужасно интересно:
Вы можете сидеть, лежать
И – не сходя при этом с места –

Глазами книгу ПРОБЕЖАТЬ!
Да-да! Читать – ХОДИТЬ ГЛАЗАМИ
За ручку с мамой, после – сами.
Ходить – ведь это же пустяк,
Не бойтесь сделать первый шаг!
Споткнулись раз, другой…
И вдруг вы
Прочли подряд четыре буквы,
И вы пошли, пошли, пошли –
И слово первое прочли!
От слова к слову – как по кочкам –

Хорошее время

Помчитесь весело по строчкам…
И так научитесь читать –
Как бегать,
Прыгать…
Как летать!
Я знаю, скоро по странице
Порхать вы будете, как птицы!
Ведь необъятен и велик,
Как небо –
Мир волшебный книг!

Андрей Усачев с героями своих книг

Андрей Усачев с читателями
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Многие из них написаны так, что не 
только вызывают улыбку или смех, но 
и дают читателю знания в самых раз-
личных областях: географии, астроно-
мии, математике, русском языке, , лите-
ратуре и даже в правах человека, осно-
вах безопасности жизнедеятельности 
и сказочном воздухоплавании. 

 
Что за предмет География, дети?
Это наука о нашей планете:
Горы, пустыни, моря, океаны.
Звери и птицы, народы и страны…
Если вы книжку эту прочли,
Значит, считайте, 
 всю Землю прошли.

Писатель также встречался с юны-
ми читателями библиотек Вяземско-
го, имени Лазо, Хабаровского райо-
нов и детских библиотек Хабаровска. 
Гость отвечал на самые смелые и ка-
верзные вопросы, а потом дети полу-
чили открытки с его автографом, сде-
лали фотографии на память. 

В 2019 году библиотекари по прось-
бам читателей пригласили в гости из-
вестных белорусских писателей Анд-
рея Жвалевского и Евгению Пастер-
нак из Минска, авторов более 20 книг 
для детей, подростков, взрослых. Нуж-
но сказать, что произведениями Жва-
левского и Пастернак – «Время всег-
да хорошее», «Охота на василиска», 
«М + Ж», «Я хочу в школу» – зачитыва-
ются люди разного возраста. На стра-
ницах этих повестей и рассказов захва-
тывающие приключения, нереальная 
реальность, путешествия во времени. 
Но кроме занимательных сюжетов в 
них есть и ответы на вечные вопросы о 
дружбе, любви, школе, об отношениях 
со старшими.

Главными героями увлекатель-
ной повести «Время всегда хоро-
шее» стали Витя и Оля. Мальчик из 
1980 года, девочка из 2018-го. Для 
современных подростков эта книга – 
возможность посмотреть со сторо-
ны на советское время, которого они 
не знали. А заодно и переосмыслить 
свои взгляды на настоящее, увидев 
себя со стороны (разумеется, через 
призму легкой и уместной авторской 
иронии). Когда не можешь сформу-
лировать мысль сам или когда зави-
саешь в интернете в чате, а за при-
думанными никами и дерзкими сло-
вечками не видишь настоящих лю-
дей, которые рядом. Повесть учит 
тому, что проблемы были и есть во 
все времена, но в каждом периоде 
свои плюсы, особая атмосфера. Да, 
современные ребята не умеют фор-
мулировать мысли так, как их со-
ветские сверстники, да и с самораз-
влечением помимо телефона могут 
быть проблемы. Зато они хорошо 
обращаются с техникой, что важно 
в нашу цифровую эпоху. Вот почему 
можно сказать с уверенностью: вре-
мя всегда хорошее! 

Визит Андрея Жвалевского и Евге-
нии Пастернак в Хабаровский край дал 
читателям прекрасную возможность 
лично пообщаться с популярными пи-
сателями, обсудить с ними жизненные 
и литературные проблемы, получить 
автограф. В детской библиотеке име-
ни Н.Д. Наволочкина состоялась диа-
логовая площадка «Поговорим о глав-
ном…» с участием библиотекарей, 
педагогов и студентов. К творческо-
му диалогу присоединились и жители 
удаленных районов края, поскольку 
велась прямая трансляция.  

В один из дней в библиотеке со-
брались истинные знатоки творчест-
ва Андрея Жвалевского и Евгении Па-
стернак, чтобы принять участие в чи-
тательской конференции по книгам 
«Время всегда хорошее» и «Я хочу в 
школу». Ученики хабаровского лицея 
«Ступени» и школы № 1 пос. Хор полу-
чили редкую возможность обсудить 
прочитанное не только друг с другом, 
но и с самими авторами. Оживленную 
дискуссию вызвали темы ответствен-
ности за совершаемые подростка-
ми поступки, зависания подростков 
в виртуальном мире как способ ухо-
да от жизни. Кроме того, встречи-пре-
зентации творчества А. Жвалевско-
го и Е. Пастернак состоялись в Крае-
вом центре образования и гимназии 
№ 3 им. М.Ф. Панькова в Хабаровске, 
в библиотеках с. Некрасовка Хаба-
ровского района и пос. Переяславка 
района им. Лазо. Во многом это стало 
возможным благодаря партнерству с 
автономной некоммерческой прос-
ветительской организацией «Точка 
роста». 

Со временем организация встреч 
с популярными авторами стала до-
брой традицией нашего края. В 
2021 году благодаря грантовой под-
держке удалось организовать цикл 
творческих встреч с поэтом Анаста-
сией Орловой и писателем-фанта-
стом Дмитрием Емцом. Несмотря на 
ограничения, связанные с пандеми-
ей, и опасения, что визиты могут не 
состояться, в гости к хабаровским 
детям прилетела поэтесса, перевод-
чик, лауреат премии Президента 
Российской Федерации в области ли-
тературы и искусства за произведе-
ния для детей и юношества Анаста-
сия Александровна Орлова. Она на-
писала более 20 книг для дошколь-
ников и младших школьников, сре-
ди них «Яблочки-пятки», «Времена 
года», «Обожаю ходить по облакам», 
«Сонная книга», «Море за углом» и 
другие. Они пришлись по вкусу и де-
тям, и взрослым. Еще Анастасия Ор-
лова пишет нежные и добрые потеш-
ки и стихи для самых маленьких.

 
Пальчики-мальчики
Этот пальчик хочет спать
Этот хочет танцевать,
Этот хочет кашку кушать
Этот хочет сказку слушать,
Этот хочет погулять
Раз, два, три, четыре, пять!

Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский
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Шесть творческих встреч с Анас-
тасией Орловой стали запоминаю-
щимися событиями для юных хаба-
ровчан. Театрализованные «Веселые 
уроки в «Книжном доме» для чита-
телей 7–10 лет прошли в детской би-
блиотеке имени Н.Д. Наволочкина и 
в Краевом центре образования. Ве-
дущие познакомили ребят с творче-
ством поэта, проведя в игровой фор-
ме уроки музыки, математики, окру-
жающего мира. Ребята окунулись в 
волшебный поэтический мир Анас-
тасии Орловой: они с удовольствием 
«плавали на лодке» и прыгали «через 
ямку, через кочку», искали сходство 
кошки и самолета, «чистили» зубы, 
ведь в книгах, написанных Анастаси-
ей Александровной, так много легких 
запоминающихся рифм и интерес-
ных образов. С такими стихотворени-
ями приятно вставать по утрам и за-
сыпать вечером, отправляться гулять 
и играть с домашними животными. 

Про скамейки
Есть у скамьи, как у кошки,
Четыре изящные ножки,
И гнутая спинка красивая.
Скамейка стоит горделивая.
Окрас благородно-неброский –
Изысканные полоски. 
Легко со скамейкой поладить –
Просто по спинке погладить,
И если слушать внимательно,
Услышите обязательно:
Тихонько, как часики тикают,
Скамейки от счастья мурлыкают!

Одну из встреч с Анастасией Ор-
ловой назвали «Чемодан стихов ве-
селых!», она проходила в Хабаров-
ске, в Центральной городской дет-
ской библиотеке им. А. Гайдара. Ве-
дущая, открывая старый чемодан, 
доставала различные предметы, свя-
занные со стихотворениями Анаста-
сии Александровны: англо-русский 
словарь, резиновые сапоги, рулет-
ку, а еще выпуск журнала «Трамвай» 
за 1991 год, в котором было опубли-
ковано первое произведение этого 
тогда еще юного поэта. У детей была 
возможность задать вопросы авто-
ру: они интересовались любимыми 
произведениями, спрашивали, что 
вдохновило стать писателем и мно-
гое другое. 

Другим значимым событием ста-
ла серия творческих встреч с россий-
ским писателем-фантастом Дмитри-

ем Емцом осенью 2021 года в детской 
библиотеке имени Н.Д. Наволочкина. 
Им написано более 100 книг для де-
тей и подростков – сказочных и фан-
тастических повестей «Таня Гроттер» 
и «Мефодий Буслаев», «Школа ны-
ряльщиков», «Бунт пупсиков», «Дра-
кончик Пыхалка», «Приключения до-
мовят», «Куклаваня и Ко», «Властелин 
Пыли» и др. В мирах, придуманных 
Дмитрием Емцом, летают на маги-
ческих музыкальных инструментах, 
сражаются с мраком, дома выращи-
вают динозавров, колесят по просто-
рам космоса, встречаются с жителя-
ми других планет, выживают после 
ядерного взрыва… Дмитрий Емец 
написал также цикл книг по русской 
истории. «Древняя Русь» и «Заступ-
ники земли русской» повествуют о 
князе Владимире, Дмитрии Донском, 
Александре Невском, Владимире 

Мономахе, Ярославе Мудром, Анд-
рее Боголюбском.

Еще Дмитрий Емец работает 
как писатель-реалист. Проект «Моя 
большая семья» – это смешные исто-
рии из жизни большого семейства, 
где каждый день наполнен шумом, 
суматохой, открытиями, маленькими 
чудесами, а главное, заботой друг о 
друге и любовью. Папа, мама, семеро 
детей, три собаки, кошка, черепаха, 
голуби живут в небольшом примор-
ском городе. Папа – писатель, мама 
ведет кружок, а дети и их домашние 
животные постоянно попадают в по-
тешные ситуации. Серию открывает 
книга «Моя большая семья. Бунт пуп-
сиков», в ней много юмора, поучи-
тельных историй и большое количе-
ство забавных иллюстраций. Она ве-
селая и добрая, поэтому нравится не 
только детям, но и взрослым. Серию 

ВСТРЕЧИ

Анастасия Орлова: автографы на память

Дети читают стихи Анастасии Орловой
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завершают книги «День карапузов» 
и «Таинственный ктототам», «Золото 
скифов», «Похищение пуха».

Автор от лица своего главного ге-
роя Петра Гаврилова в посвящении 
книги «Золото скифов» написал сле-
дующие строки: «Жить для детей – 
это здорово. Но лучше жить вместе 
с детьми, и жить насыщенно… Жить 
надо интересно, тогда и детям будет 
интересно смотреть, как ты живешь».

Творческая командировка оказа-
лась насыщенной: писатель побывал 
в селах Богородском и Булава, в по-
селке Де-Кастри Ульчского района Ха-
баровского края. Мероприятия, орга-
низованные совместно с межпосе-
ленческой библиотекой, собрали бо-
лее 250 читателей в возрасте от 7 до 
17 лет. Встречаясь с ребятами, Дмит-
рий Емец рассказал о своем творче-
стве, ответил на огромное количест-
во вопросов. Детей и подростков ин-
тересовало все: где писатель черпа-

ет идеи для книг, над чем работает в 
настоящее время, каков суммарный 
тираж его изданий. Старшая вожатая 
из Богородской сельской школы на-
писала отзыв, который подтвержда-
ет важность таких проектов: «Благо-
даря творческой встрече многие ре-
бята и взрослые захотели перечитать 
его произведения, а кто-то – позна-
комиться впервые. Всех нас приятно 
удивило, что известный московский 
писатель-фантаст посетил нашу даль-
невосточную глубинку. Дмитрий Емец 
оказался человеком веселым, откры-
тым и добрым в разговоре с детьми, 
и дети в ответ порадовали его своим 
интересом и любознательностью». 

Все встречи сопровождались 
мультимедийной презентацией, ил-
люстрирующей творческую биогра-
фию автора. Юных читателей заин-
тересовали буктрейлеры по книгам 
«Таня Гроттер» и «Мефодий Буслаев». 
С большим удовольствием они отве-

чали на вопросы викторины по про-
читанным книгам. Писатель оставлял 
автографы на книгах и специально 
приготовленных открытках, а ребя-
та дарили ему свои рисунки, нацио-
нальные обереги и амулеты. 

В один из дней Дмитрий Емец стал 
гостем Центральной городской дет-
ской библиотеки им. А. Гайдара. Там 
героиней небольшого театрализован-
ного представления стала Медузия 
Зевсовна Горгонова – персонаж книж-
ной серии «Таня Гроттер». А во время 
творческой встречи в Краевом цент-
ре образования Хабаровска, называв-
шейся «Мост в чужую мечту», ведущие 
тоже стали на время главными геро-
ями книг Дмитрия Емца – Таней Грот-
тер и Мефодием Буслаевым, рассказа-
ли участникам о популярных произве-
дениях этого автора, предложили по-
общаться с ним. А завершился визит 
Дмитрия Александровича в Хабаровск 
общением с читателями краевой дет-
ской библиотеки имени Н.Д. Наволоч-
кина. И опять звучали вопросы о ге-
роях его книг, о сюжетах популярных 
изданий, замыслах. Дмитрий Емец не 
только ответил на них, но и дал дель-
ные советы: как вести событийные 
читательские дневники, как избегать 
ошибок при написании текстов и мно-
гое другое. На этой встрече присутст-
вовали и библиотекари, которые тоже 
были рады лично познакомиться с ав-
тором, чьи книги они каждый день вы-
дают своим читателям.  

Обобщая сказанное, важно под-
черкнуть, что благодаря этим встре-
чам более 3 000 детей и подростков 
нашего региона приобщились к твор-
честву популярных российских авто-
ров. Наверняка они останутся в па-
мяти юных хабаровчан на всю жизнь. 
Смею, надеяться, что многие из ребят 
прочли хотя бы одну книжку того или 
иного писателя, посетившего Хаба-
ровск, и, возможно, кто-то из них стал 
верным поклонником литературного 
таланта Андрея Усачева, Андрея Жва-
левского, Евгении Пастернак, Анаста-
сии Орловой, Дмитрия Емца. Ведь так 
важно, чтобы чтение занимало одно 
из первых мест в досуге и увлечениях 
подрастающего поколения, обогащая 
их знаниями, жизненным опытом, 
формируя взгляды, вкусы, характер. 
И, конечно же, приносило радость. 

Фото из архива детской 
библиотеки им. Н.Д. Наволочкина

ЛИТЕРАТУРА

Дмитрий Емец

Село  Богородское. Встреча с Дмитрием Емцом
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РОСЧЕРКИ СУДЬБЫ

Жизнь 27-летнего поэта нельзя назвать безоблачной. 
Крестьянский сын, в шесть лет потерявший отца, в две-
надцать – мать, вынужден был жить у родственников. Но 
Шура, как называли его близкие, всегда хотел учиться, 
занимался самостоятельно, жадно и много читал, закон-
чил школу-семилетку в Спас-Клепиках – ту самую, быв-
шую второклассную, где три года провел Сергей Есенин. 
Доучивался после службы в армии, во Владивостоке, на 
рабфаке. Учился блестяще, в свидетельстве об оконча-
нии Дальневосточного индустриального рабфака (1936–
1938) четверка только по химии, остальные предметы 
сданы на «отлично», в том числе любимая литература.

Он пытался писать стихи с детских лет, «работая в 
саду, огороде», но «не имея возможности учиться даль-
ше» («условия моего существования были слишком тя-
желы, чтобы можно было продолжить учебу»), бойкий 
комсомолец, по заданию райкома комсомола прово-
дил в деревне «различные хозяйственно-политические 
мероприятия», заготавливал мясо, работал грузчиком 
торфа. В свободное время начитанный Саша организо-
вывал рабочий досуг, возможно, диспуты на политиче-
ские и религиозные темы, лекции, вечера (семейные, 
танцев, вопросов-ответов). Осуществлял даже неслож-
ные постановки на исторические темы, недаром его са-
мые известные зрелые стихи «Дорога отцов», «Вступле-
ние в поэму «Витус Беринг», «Смерть командора», «Слово 
о походе казака Дежнева» посвящены великим русским 
землепроходцам.

Заводила и лидер, Александр Артемов, казался очень 
убедительным на солидном в то суровое время ме-
сте культработника – с 1931 года он успешно трудился 
в рабочем клубе на Мишеронском стеклозаводе в Под-

московье. Однако ответственная комсомольская долж-
ность его не привлекала, у 19-летнего Саши была тайная 
мечта: он видел себя поэтом. Его ранние стихи, к сожа-
лению, не сохранились. «Это очень грустно. Ведь Шура 
Артемов постоянно оформлял стенгазеты в школе, по-
могал в работе городского клуба», – вспоминала рязан-
ская учительница истории Ираида Андреевна Добро-
мыслова. Она какое-то время жила в Хабаровске и Вла-
дивостоке, была знакома с местными литераторами, а в 
1971 году в средней школе № 42 в Рязани организовала 
для старшеклассников клуб (по словам ребят, штаб) «По-
иск». Восемь школьников в течение трех лет по крупи-
цам собирали материалы «о нашем земляке – поэте Ар-
темове». Дети написали владивостокскому литературо-
веду С.Ф. Крившенко, съездили в Москву, где встрети-
лись с семьей поэта – супругой, сыном, внуком, побыва-
ли в Спас-Клепиках, познакомились с его родственника-
ми. Руководитель клуба И. Добромыслова «встретилась 
с Бытовым Семеном Михайловичем, бывшим в Рязани 
проездом». На одном из заседаний клуба своими воспо-
минаниями о поэте поделился некто Н. Поваренкин – ви-
димо, товарищ, одноклассник или друг А. Артемова. Сло-
вом, школьники 1970-х проделали кропотливую работу. 
Написали в газету «Правда» и «получили ответ, в кото-
ром говорится о том, что наше письмо направлено се-
кретарем отдела европейских стран «Правды» товари-
щем Кузнецовым собственному корреспонденту газеты 
«Правда» во Франции тов. Седых В.Н.». Но, со слов жены 
А.А. Артемова Людмилы Григорьевны, подтверждения о 
том, что «Артемов был в плену, бежал, а затем сражал-
ся в партизанском отряде где-то во Франции» и погиб, 
поисковики так и не дождались. До сих точно неизвест-

Атакующее слово   
  Александра Артемова
Марина АНДРЕЕВА

Поэт-фронтовик Александр Артемов (1912–1941) начал свой ли-
тературный разбег во Владивостоке в 1936 году. Когда 22 сен-
тября 1939 года он покидал этот приморский город, его имя уже 
было известно во всем Дальневосточном крае. Артемова зна-
ли и ценили местные литераторы, поэтому среди провожающих 
на железнодорожном вокзале были писатель и ученый (бать-
ка, Морской Старик) Т. Борисов, драматург А. Савельев, поэт 
И. Степанов, молодой прозаик В. Кучерявенко. В его, Васи Куче-
рявенко записной книжечке, маленькой, красной, с золотой цве-
точной веточкой, кратко описаны проводы Саши Артемова: «Уе-
хал еще один друг… немного грустно… идем с вокзала, беседу-
ем, парень способный, талантливый, пусть подучится, это ему 
нужно, это ему очень будет полезно».
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но, где и при каких обстоятельствах погиб дальневосточ-
ный поэт Александр Артемов. Осталась легенда и скупые 
строчки приказа, где «он исключен из списков Советской 
Армии, как без вести пропавший в июле 1941 г.».

Артемова призвали в армию в первых рядах. Из-
вестный советский поэт А. Яшин (как и А. Артемов, по-
литрук на войне) записал в своем дневнике 28 июня 
1941 года: «Утром хотел дописать стихотворение. Но 
срочно вызвали в институт. Ходили в РК ВКП (б): реше-
нием ЦК ВКП (б) проводится мобилизация коммунистов 
на фронт. Берут пока только бывавших в армии, обучен-
ных. У нас взяли Артемова, Ярополка Семенова, Евдоки-
мова, Хайкина. Я еще не нужен…». 

Артемов был опытный солдат. В 1934 году он сообщал 
о себе: «с работы секретаря Общеболотного коллекти-
ва ВЛКСМ был взят в ряды РККА. По 1936 год я служу в ря-

дах ОКДВА, в 24-м желдорожполку, вначале краснофлот-
цем, потом младшим командиром, исполняющим обя-
занности начальника полковой библиотеки в составе 
ВЛКСМ полка». Увы, не удалось узнать, где дислоцировал-
ся 24-й желдорожполк. Точно известно лишь то, что лич-
ному составу было несладко, «веселые парни, хорошие 
парни – бойцы РККА» трудились до кровавого пота, днем 
и ночью, без техники, с серьезными нормами, строили 
депо, станции, мосты, жилые дома, ремонтировали же-
лезнодорожные пути, несли гарнизонную службу, совер-
шали марш-броски. Командирам приходилось быть на-
чеку: рядом бряцала оружием недружественная Япония. 
В армии Артемов заведовал библиотекой, в его ведении 
находились инструкции, наставления, уставы, газеты, по-
собия по личной гигиене, подготовке боевых санитаров, 
а также художественные книги и журналы, поднимавшие 
боевой дух красноармейцам, например популярный ха-
баровский журнал «На рубеже». В августовском номере 
за 1935 год было опубликовано стихотворение ориги-
нального сильного советского поэта Владимира Лугов-
ского «Прощанье». Стихи Луговского произвели на млад-
шего командира Артемова неизгладимое впечатление. 
Через несколько лет, уже признанным поэтом, он попро-
сит в письме от 7 мая 1938 года «дорогого друга Женьку» 
(Евгения Долматовского) «уговорить этого зубра» на ре-
цензию своей рукописи «Тихий океан». Артемову очень 
хотелось доказать свою профессиональную состоятель-
ность. Местные литераторы не раз критиковали его за 
«увлечение исторической тематикой» и подражатель-
ность. «Хотелось бы приникнуть к Луговскому. По-моему, 
это один из «крупных», серьезно работающих с молоде-
жью и, пожалуй, единственный в этом роде. Хотелось бы 
попасть к нему на выучку…» 

С Долматовским Саша Артемов познакомился в 
страшном 1937-м, когда 22-летнего, свежеиспеченно-
го выпускника Литературного института Женю Долма-
товского А. Фадеев и В. Ставский отправили на Дальний 
Восток разбираться с местной писательской органи-
зацией, фактически уничтоженной после апрельского 
краевого собрания писателей и литературного актива. 
Семен Бытовой в очерке «Лиман» рассказал, как летом 
1935 года зашел в редакцию «Тихоокеанского комсо-
мольца» Фадеев и застал там компанию литераторов – 
Афанасьева, Кучерявенко, Артемова, Гая, Никулина. За-
говорились, засиделись за полночь. И по совету Саши 
Артемова постановили «завалиться» к Морскому Ста-
рику (Т.М. Борисову). С Трофимом Борисовым Артемо-
ва связывали почти родственные отношения, поэт уха-
живал за его младшей дочерью. «Как розы яркие, флаги 
на стадионе. Тугую ленточку ты крепкой грудью рвешь. 
Взлетает слава медногорлым звоном и по трибунам 
пробегает дрожь. И, как прибой, звучат аплодисменты, 
пока оркестров славный гром не стих, и по полю прохо-
дят рекордсмены, и ты идешь, красивая, средь них. Из 
тысяч глаз любовь к тебе струится, и я чуть-чуть рев-
ную, как всегда…». К сожалению, любовь поэта не тро-
нула «кудрявую смуглянку», спортсменку, умницу Аллу. 
Алла Трофимовна сохранила два личных письма А. Ар-
темова (1937, 1938) о любви «до безумия» к ней, к сожа-
лению, неразделенной.

А. Артемов крайний справа, Т.М. Борисов в центре

Алла Трофимовна Борисова. 1939. 
На обороте подпись: «Васе! Сказителю и другу. Алла Б.»
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Небольшая ремарка: из текста биографии, напи-
санной самим Артемовым: «По 1936 год я служу в рядах 
ОКДВА…», следует, что он появился во Владивостоке 
в 1936 году и сразу поступил в ДВПИ на рабфак. Как же 
тогда он вместе с А. Фадеевым и компанией писателей 
летним вечером в 1935 года ужинал у Т.М. Борисова? За-
гадка. Возможно, он появился во Владивостоке раньше? 
Или Бытовой что-то напутал? Может быть, Семен Быто-
вой описал один из вечеров, проведенных у батьки Бо-
рисова? Писатель и ученый-рыбовод любил и привечал 
литературную поросль и частенько в его знаменитом ка-
бинете в доме на Тигровой собирались молодые талан-
ты. «К молодым он относился отцовски душевно и слег-
ка иронически – слушал их и все время щурил острые, 
живые глаза, словно спрашивая: а ну, что вы за птицы? 
что за душой у вас? с чем идете, что можете?». В очер-
ке А. Плешкова «Александр Артемов» описан вечер, где 
Артемов «за густо-оранжевым чаем, камчатским чаем» 
читает свои новые стихи «У океана». Плешков не может 
считаться надежным биографом Артемова, в его очер-
ке есть ошибки: «Он подростком с родителями приехал 
на Дальний Восток…». Александр Артемов в 1934-м, ког-
да ему исполнилось 22 года, с комсомоль-
ской работы на родине «был взят в ряды 
РККА». Два года служил в армии и во Вла-
дивосток попал только в 1936-м. Есть до-
кумент, биография, написанная поэтом 
собственноручно в 1938 году. Еще ошиб-
ка: в «стихотворной книжке для детей» 
«Приключения трех щенков» у Плешкова 
щенки стали медвежатами («Приключе-
ния трех медвежат»).

В конце армейской службы Артемова 
перевели во Владивосток, и он сразу стал 
принимать активное участие в здешней 
литературной жизни. Вскоре в третьей 
книжке (май – июнь) журнала «На рубеже» 
за 1936 год вышли три его стихотворения: 
«О ледяной горке и инспекторе Охриме», 
«Ночь над городом» и «Товарищам». По-
сле демобилизации он недолго поработал «инструкто-
ром ДВ Правления ОСА по Приморской области». Затем, 
«в качестве заведующего литературным отделом» его 
взяли в газету Тихоокеанского флота «На боевой вахте», 
а в 1937 году Артемов перешел в газету «За большевист-
ские темпы».

В 1936 году «по командировке редакции журнала «На 
рубеже» Артемов с группой молодых поэтов приехал в 
Город юности – Комсомольск. Наверняка по комсомоль-
ским впечатлениям он так трогательно и живо нарисует 
своего «Кольку». В Комсомольске им написан черновой 
вариант стихотворения «Дорога отцов». «Я считаю, что 
мы социализм строим не на пустом месте. И наш геро-
изм – он в нас от прадедов, от дедов и отцов. Я буду пи-
сать так, чтобы показать его вековые истоки, его кор-
ни из самих глубин народа!» И привел в свои стихи вели-
ких русских мореплавателей и путешественников ко-
мандора Витуса Беринга и казака Семена Дежнева.

Бойца Красной армии, патриота и гражданина своей 
страны, А. Артемова до глубины души волновала хасан-

ская тема. По горячим следам написаны «Сказ о Семене 
Лагоде», «Летавин», «Краев». По словам автора единст-
венной книги о поэте «Песня над океаном» А.И. Кубико-
ва, «тяжкий труд пограничников в его стихах представ-
лен конкретно, зримо, в богатстве деталей, штрихов. 

Поэт духовными узами связан со своими 
героями». В архиве писателя Владимира 
Щербака, который находится в отделе ру-
кописей Приморской краевой публичной 
библиотеки имени А.М. Горького, есть до-
кумент – простой лист бумаги формата А4 
с переписанным стихотворением Артемо-
ва «Хасан». Досконально и критично из-
учив поэтические тексты, посвященные 
хасанским событиям, в работе над рома-
ном «Малая война», писатель выделил 
один из лучших – артемовский.

За три года работы во Владивостоке 
его «оборонные стихи» напечатают жур-
налы «На рубеже», «Резец», «Красноар-
меец», «Краснофлотец», «Знамя», газеты 
«Тихоокеанская звезда», «Тихоокеанский 
комсомолец», «Красное знамя», «Комсо-

мольская правда», «Правда», «Сталинский путь», «Тре-
вога», «Рыбная индустрия» и другие. В 1939–1940 годах 
один за другим вышли в свет артемовские поэтические 
сборники «Тихий океан» и «Победители». Экземпляр «По-
бедителей» Саша Артемов подарил В. Кучерявенко с над-
писью: «Васе Кучерявенко – не первую и не последнюю, 
чтобы дружба хорошела».

У Александра Артемова есть и проза. В 1938 году в 
дальгизовскую книгу «За Родину. Боевые эпизоды в рай-
оне озера Хасан» включен его очерк. Через год в Москве, 
в Воениздате, выйдет еще одна книга «Герои Хасана», 
куда также войдет очерк Артемова «Одиннадцать». А вот 
отрывок из письма Алле Борисовой: «Сейчас собираемся 
с Никулиным делать книгу о Тихоокеанском флоте. Толь-
ко прозу. Очерки. Крайком поддерживает. Политуправ-
ление тоже». Книга, к сожалению, не появилась, но мыс-
ли такие у поэта были.

Он скучал по родине, вспоминал родных, «двоюрод-
ного брательника» Кольку. Сиротская доля была нера-
достной, и все же небогатые родственники вырастили его, 

РОСЧЕРКИ СУДЬБЫ
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дали семилетнее образование. Жилось мальчику голодно, 
но интересно: «горячее время, строительство и укрепле-
ние колхозов в деревне, борьба за выполнение промфин-
плана в промышленности», комсомольские собрания и 
поручения, тяжелая физическая работа, на родине, в есе-
нинских чудных местах… Кумиром Артемова, вне всякого 
сомнения, был Сергей Есенин. Возможно, юный Шура из 
осторожности не афишировал свое увлечение, это было 
очень опасно: могли, например, не принять в комсомол 
или приплести бухаринские «внутреннюю величайшую 
недисциплинированность, обожествление самых отста-
лых форм общественной жизни вообще». 

Артемов всегда стремился к новым знаниям, в зре-
лом возрасте грезил о Литературном институте – «един-
ственном месте теоретической подготовки моло-
дых». «Москва мне необходима на 2–3 года учебы», – пи-
сал он другу Евгению Долматовскому. В сентябре 1939 
года поэт уехал в Москву, успешно сдал историю пар-
тии и русскую литературу. 27 октября на заявлении Ар-
темова директору Литинститута: «Настоящим прошу 
принять меня на 1-й курс вверенного вам института. 
В силу целого ряда обстоятельств к началу учебного 
года попасть я не смог. Обещаю, однако, нагнать упу-
щенное и к зачетной сессии прийти с хорошими показа-
телями…», наложена директорская резолюция: «Зачи-
слить студентом на 1-й курс». 

Артемов прекрасно справился с поставленной зада-
чей, учился у мэтров, работал над техникой слова, меч-
тал о будущем, которое связывал с Дальним Востоком. 
В ДВК его продолжали печатать: «На рубеже» в 1939 и 
1940 годах опубликованы «Болдинская осень», «Туфли 
Ронина», «Сергей Лазо, эпизоды», подборка под общим 
название «Новые стихи». За несколько месяцев до нача-
ла Великой Отечественной войны поэт выпустил свой 
последний сборник «Атакующее слово». В первые дни 
войны Александр Артемов ушел на фронт, не дождав-
шись своего первенца. Супруга поэта Людмила Григо-
рьевна наречет сына именем мужа. Предвосхищая его 
рождение, в 1939-м выйдет в свет прелестная тонень-
кая книжица стихов для дошкольников «Приключения 
трех щенков». Смешная книжечка о приключениях не-
послушных щенков Косматого, Лохматого и Мохнатого 
в переиздании 1960 года зачитана до дыр, но жива и на-
ходится в фонде Приморской краевой публичной би-
блиотеки имени А.М. Горького. 

Отучившись в 1940 году на месячных военных кур-
сах ПУРа РККА (Политуправление Красной армии), Ар-
темов получил удостоверение военного корреспонден-
та. Эта серьезная организация вела активную пропаган-
дистскую войну против врага. Фронту нужны были обра-
зованные люди, владеющие словом, поэтому государст-
во утвердило военную должность «писатель». Писателя-
ми стали все студенты-фронтовики Литинститута. Сами 
они предпочитали называться по роду работы на фрон-
те – военкорами, политруками, агитаторами, редактора-
ми. Старший политрук Александр Александрович Арте-
мов ушел на войну 28 июня 1941 года и «пропал без вес-
ти в июле 1941 г.» под Смоленском. Имя Александра Ар-
темова находится на памятной доске среди 37 погибших 
студентов-фронтовиков Литературного института име-

ни Горького, установленной в память о них на Тверском 
бульваре в Доме Герцена.

«О, как я буду жизнь любить, когда вернусь назад!».
О, если бы он вернулся!
К сожалению, во Владивостоке нет памятных мест, 

связанных с именем Артемова, но его помнят как даль-
невосточника, поэта-фронтовика, автора поэтических 
сборников и публикаций. В советское время во Влади-
востоке вышли артемовские «Избранные стихи», в сбор-
ник помещен очерк современника Артемова – поэта и 
публициста Анатолия Плешкова (Гая) «Александр Арте-
мов». В 1951 году в предисловии к сборнику «Слово в 
строю» приморских поэтов, погибших на войне, о твор-
честве А. Артемова рассказал газетчик, прозаик, автор 
популярной в свое время «Трагедии капитана Лигова» 
Анатолий Вахов, лично знавший поэта. Особой любовью 
у дальневосточников и владивостокцев пользовалась 
коржиковская «Волна за волной» – удобный, компактный 
сборник, собравший подборку стихов дальневосточни-
ков поэтов (всего 21 автор). Открывает книгу мужествен-
ная поэзия А. Артемова, В. Афанасьева, Г. Корешова. 

Недавно имя Александра Артемова вновь обре-
ло всероссийскую известность. В пронзительные книги 
Д. Шеварова (2020, 2022 годы издания) «Ушли на рассве-
те» и «До свидания, мальчики» (стихи молодых поэтов, 
погибших на войне) вошли два наших, приморских, име-
ни: Александр Артемов и Георгий Корешов.
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ШТРИХИ

Как говорится, время разбрасывать камни и время их 
собирать. Это я о том, что во мне давно подспудно зре-
ли, как листья в весенней почке, воспоминания и до-
брые слова о Николае Ивановиче, который когда-то пер-
вым из писателей поддержал мои литературные начина-
ния, с которым я встречался, общался, о котором часто 
вспоминаю.

В областную молодежную газету «Амурский комсо-
молец» я пришел работать, когда мне было немногим бо-
лее двадцати лет. Позади беспечное детство, бесшабаш-
ная юность, работа путейцем на железной дороге, вечер-
няя школа, первые сочиненные стишки – все больше о 
неразделенной любви и непонятной тоске, заметки в газе-
тах, которые я стал подписывать фамилией своего отца – 
Черкесов, хотя его никогда не видел. Об уровне моей гра-
мотности говорит такой анекдотичный факт: машинистка 
редакции, печатая мою заметку о спорте, подчеркнула на-
писанную букву «ц» в слове «спортсмен».

Я стал учетчиком отдела писем – полутворческая, по-
лутехническая должность, с которой обычно стартова-
ли в журналистику неучи-самородки вроде меня. Мой 
завотделом кроме газетных материалов писал стихи и 
прозу, и даже однажды участвовал в семинаре молодых 
литераторов Дальнего Востока в Хабаровске, и, естест-
венно, в моих глазах был уже писателем.

Но еще с большим трепетом, вожделением и обожа-
нием я смотрел на Николая Фотьева, который часто за-
ходил в редакцию, в наш отдел. К тому времени у него 
вышло несколько литературных сборников, жил он на 
вольных хлебах, то есть нигде официально не служил, 
хотя еще не был членом Союза писателей. Писательские 
хлеба были скудны, поэтому Николай Иванович прино-
сил для публикации очерки и басни, а то и писал что-то 
по просьбе редакции – все какие-то деньги.

Жил он со своей матушкой неподалеку от редакции 
на улице Зейской в доме из красного кирпича на не-
сколько квартир, наверное, еще дореволюционной по-
стройки. Завотделом и я иногда захаживали к нему, как 
к старшему товарищу по писательскому «безнадежно-

му делу». Зная, что он работает, как правило, до обеда, в 
конце рабочего дня возьмем бутылку – и в гости.

Николай Иванович обычно на стол накрывал сам. Еда 
была самой скромной: картошка жареная или вареная, 
иногда рыба – он был заядлым рыбаком. Мне почему-то 
особенно запомнился салат из бурых помидоров с добав-
лением лука, приправленный растительным маслом – это 
была мировая закуска. Больше одной поллитровки мы не 
приносили: главной в наших встречах была не выпивка, а 
разговоры о литературе, но больше о жизни.

Писатель был старше меня на двадцать с лишним лет. 
Выходец из алтайской крепкой крестьянской семьи, под-
вергшейся репрессиям во время коллективизации, Ни-
колай подростком вместе с двумя братьями, сестрой 
и матерью пережил войну (отец погиб на фронте), сам 
проторил дорогу в жизни:  окончил сельхозтехникум, а 
потом и сельхозинститут, работал в сельском хозяйстве, 
даже в Монголии, и не на последних должностях – он вы-
зывал во мне всяческое уважение.

Разница в возрасте и в биографиях и определяла 
наши отношения и общение. Николай Иванович говорил, 
я больше слушал, иногда читал свои стихи, в то время во-
сторженные или почему-то, наоборот, упаднические. А 
старший товарищ поучал: нужно писать о жизни, о ре-
альности, а не придумывать чувства, не стараться выра-
жаться красиво. Эти уроки я запомнил на всю жизнь.

Однажды областная газета «Амурская правда» напе-
чатала два моих стихотворения «Песня» и «Переберем 

Николай Фотьев. 
Пришла пора определений
Валерий ЧЕРКЕСОВ 

Почти все книги Николая Ивановича Фотье-
ва (1927–2010), а их больше двух десятков – 
басни, проза, публицистика – вышли  
в Амурском отделении Хабаровского книж-
ного издательства. В Хабаровске его приня-
ли в Союз писателей СССР (1970), здесь он 
состоял на учете, пока в Благовещенске не 
создали писательскую организацию. 
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знакомых и друзей...» – это была моя первая публикация 
в столь престижном издании. В редакцию зашел Фотьев 
и говорит: «А знаешь, это уже настоящие стихи!»

Позволю себе процитировать одно из тех стихотво-
рений, чтобы читатели сами оценили строки, которые за-
служили похвалу Николая Ивановича.

Переберем знакомых и друзей,
О детстве вспомним: как росли, взрослели.
И разойдемся. И на много дней
Завертимся в житейской карусели.
Потом случайно где-нибудь опять
Лицом к лицу столкнемся.
– Здравствуй!
– Здравствуй!
– Как жизнь?
– Живу... А ты?
– Да... как сказать.
Нормально. Заходи!
– Прекрасно!
Но я в твоем не побываю доме.
И ты свои слова забудешь скоро.
Желтеют фотографии в альбоме.
Желтеет память...
Что же будет в сорок?..

Я, конечно, сейчас с улыбкой отношусь к юношескому 
максималистскому вопросу «Что же будет в сорок?» Но 
Фотьеву, а ему тогда уже было за сорок, эти строки поче-
му-то понравились.

В 1969 году в Благовещенске после долгого перерыва 
вышел литературно-художественный альманах «Приаму-
рье мое». В нем была напечатана и моя подборка с про-
цитированным выше стихотворением. Я стал самым мо-
лодым автором альманаха, но, наверное, больше гордил-
ся тем, что напечатан вместе с Николаем Фотьевым, с пер-
вой частью его повести «Шиповник». Полностью она бу-
дет опубликована в его книге «Мужчины в доме» (1971).

Прообраз главного героя этого произведения Пашки 
Тримасова – наш общий тогдашний приятель Анатолий Хри-
тинин (это чувствуется и по созвучию фамилий) – человек 
непростой судьбы, резкий, честный, который писал едкие 
эпиграммы и эпитафии. Его небольшую подборку мне даже 
удалось как-то напечатать в «Амурском комсомольце». Толя 
был всего лет на пять старше меня, но уже успел побывать 
в местах не столь отдаленных, много читал, любил Достоев-
ского и Есенина, был интересным собеседником, неотступ-
ным от своих жизненных принципов и правил. Эти свойства 
его характера и передал писатель в «Шиповнике». 

Пашка Тримасов похож на Егора Прокудина из «Кали-
ны красной» Василия Шукшина. Попав в колонию в об-
щем-то по своей простоте и юношеской дури (могли бы и 
простить), он набирается житейской мудрости у классиче-
ской литературы, подружившись с умудренным жизнен-
ным опытом библиотекарем-заключенным, сажает на тер-
ритории кусты шиповника и любовно ухаживает за ними, 
а деревья называет ласково, как живых существ. К клену 
обращается «Клёнушка». (Помните, как Егор Прокудин об-
щался с березками: «Невестушки, родные вы мои!»)

Таким Толя Хритинин был в жизни. Николай Иванович 
не боялся выносить на его суд то, что написал, ибо, как я 
понимаю, знал, что тот разбирается в литературе и глу-
постей не скажет. 

Помнится, однажды Фотьев прочитал нам сатириче-
ское стихотворение из восьми или двенадцати строк. 
Было в нем и такое двустишие:

У швейцара бычья выя.
Чаевые... Чаевые...

– Николай Иванович, да вот же готовая эпиграмма! – 
сказал Толя. – Больше ничего не надо. 

Фотьев, подумав, согласился. В таком виде эта миниа-
тюра и печаталась в его книгах.

Иногда Толя затаскивал Николая Ивановича и меня в ре-
сторан «Амур»: «Хоть поедим по-человечески!» Мы, трое хо-
лостяков разного возраста, вели себя в ресторане, конечно 
же, по-разному. Фотьев предпочитал беседу выпивке, слу-
шал, смотрел по сторонам, на посетителей ресторана. Как я 
понимаю, эпиграмма о швейцаре и некоторые басни, напи-
санные им в то время, – результат наших походов в кабак, 
как называл Хритинин это предприятие общепита.

А в уста героя «Шиповника» писатель вложил такие 
замечательные слова: «Если бы не любовь, ничего на 
земле не было бы хорошего».

Естественно, слово «любовь» в данном контексте – 
всеобъемлющее понятие.

Вообще-то Николай Иванович жил затворнически, не 
любил шумных и случайных компаний, излишней бол-
товни и особенно никчемных разговоров о, так сказать, 
высокой литературе. Его знали в Благовещенске многие 
представители творческих профессий, он их тоже, но 
держался писатель как бы на расстоянии, дружил только 
с теми, кто ему был интересен и, главное, надежен в от-
ношениях. На всяческие литературные мероприятия хо-
дил не с большой охотой, хотя его часто звали выступить 
то здесь, то там.

Юмор и сатира Фотьева, его басни и эпиграммы, с ко-
торыми он вошел в литературу, как мне видится, давно 
требуют основательной исследовательской статьи. На се-
годня самые значительные публикации на эту тему при-
надлежат преподавателю кафедры литературы Благове-
щенского педагогического университета Ирине Назаро-
вой: она защитила кандидатскую диссертацию по творче-
ству Н.И. Фотьева. Книги этого жанра выходили у него в 
Хабаровске и Благовещенске, их любили читатели, но, на-
сколько я знаю, в столичных издательствах не печатались. 
Причина? Наверное, московские журналы и издательства 
не хотели поколебать авторитет главного баснописца со-
ветской эпохи Сергея Михалкова публикацией по-настоя-
щему талантливого дальневосточного автора.

Я же до сих пор помню, какое впечатление произве-
ла на меня басня «Пень». Ее сюжет: вместо того чтобы вы-
корчевать огромный пень на дороге, его обвешали вся-
ческими, как бы сейчас сказали, предостерегающими во-
дителей банерами. И пень возомнил, что он-де стал, чуть 
ли не великим, что всем необходим. Как это похоже на 
некоторых людей, чья значимость искусственно раздута!

ЛИТЕРАТУРА
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К сожалению, у меня не сохранилось ни одной книги 
басен и эпиграмм Фотьева, а вот в памяти нет-нет, да и 
всплывают его строки. К примеру, такие:

Чтобы меньше было риску,
Волк Овце послал записку:
«Приходи ко мне в кусты.
Мои помыслы чисты!»

Правда, сразу запоминаются.
Не могу сказать, что Николай Иванович, как говорит-

ся, ввел меня в литературу, но вольно или невольно тому 
способствовал.

Весной 1969 года я, двадцатидвухлетний, написав-
ший к этому времени с десяток более-менее приличных 
стихотворений, рискнул поехать «покорять» Хабаровск, 
где тогда находилось книжное издательство, выходил 
журнал «Дальний Восток». Фотьев написал рекоменда-
тельное письмо прозаику Владимиру Клипелю, с кото-
рым я и заявился в его квартиру.

Владимир Иванович встретил меня приветливо, на-
кормил, приютил на несколько дней. Он же сказал, куда 
и к кому следует направить стопы. В книжном издатель-
стве я познакомился с Арсением Семеновым (его сбор-
ники «Маятник», «Свет», «Синь-синева» я и сейчас порой 
перечитываю) и с Николаем Кабушкиным: в 1982 году 
он напишет положительную рецензию на рукопись мо-
его сборника «Небо и поле», и эта книга выйдет в Бла-
говещенске. В «Дальнем Востоке» меня встретил Михаил 
Асламов, впоследствии он напечатает несколько моих 
подборок в журнале. Потом я пошел на Хабаровское ра-
дио, где мои стихи прочитала Людмила Миланич и даже 
что-то отобрала для литературной передачи. Я не знаю, 
прошли ли они в эфире, но поэтесса была вторым рецен-
зентом книжки «Небо и поле». А ведь все это началось с 
участия в моей литературной судьбе Николая Иванови-
ча Фотьева!

К сожалению, в последующие годы мы не очень-то 
часто встречались, не такими задушевными и откровен-
ными были наши разговоры. Во-первых, наверное, со 
временем все-таки сказывалась значительная разница 
в возрасте: Фотьев мудрел, а я, так сказать, жил, как не-
сло течением. Во-вторых, во всякой литературной среде 
есть свои подводные камни, которые порой разъединя-
ют даже близких по духу людей. А то, что мы таковыми 
были, я понял много лет спустя, сам постарев и, как мне 
кажется, несколько поумнев.

В апреле 1982 года за несколько дней до отъезда в 
Белгород я зашел в Амурскую писательскую организа-
цию. Там был Николай Иванович. У нас произошел при-
мерно такой разговор:

– Вот уезжаю!
– Зачем?
– Хочу быть поближе к Москве. Думаю, будет больше 

возможности печататься, да и, чувствую, литературная 
среда нужна.

– Я тоже давно подумываю о переезде в Хабаровск, 
но вот все никак не решусь, да и жизненные обстоятель-
ства держат.

Так я и не понял: одобрял ли Николай Иванович мой 
выбор, но, как показалось, какая-то грусть по поводу мо-
его отъезда в его словах была.

В моей библиотеке хранится первый сборник расска-
зов Н. Фотьева «Те далекие свидания». Вышел он в Хаба-
ровском книжном издательстве в 1968 году. На титуль-
ном листе слова: «Валерию Черкесову – человеку, в ко-
торого я верю».

Недавно перечитал книгу, и горечь ностальгии по те-
перь уже далеким временам наполнила мою душу. На-
писанное четыре с лишним десятка лет назад меня тро-
гает, пожалуй, даже больше, чем тогда, когда я прочи-
тал эти рассказы впервые. «Авария» – история о том, 
как шофер неосторожно притормозил, увидев, что ре-
бятня топила щенка, и из-за этого попал в неприятную 
ситуацию; «Савка» – трогательный рассказ о мальчишке, 
живущем в глухом приисковом поселке, старшие бра-
тья которого уехали учиться в город, а он остался один 
с матерью, заканчивающийся пронзительно-щемяще; 
«Колё-ё! Лёнё-ё! Где вы?! Да возврас-чайтесь вы домой 
скореё-ё...!» (этой концовкой восхищался Толя Хрити-
нин, часто ее цитировал)»; «Курносенький» – его герой, 
студент сельхозтехникума, пытливый, чудаковатый, с 
народным образным русским языком, схожий с героями 
произведений Василия Шукшина; «Последняя зима» – о 
трагической судьбе медведя, выписанной с таким зна-
нием природы этого зверя, что при чтении жалость к 
нему наполняет сердце.

ШТРИХИ

Слева направо: композитор Николай Лошманов, неизвестный, 
Николай Фотьев, амурские писатели Борис Машук и Игорь 
Игнатенко

Н.Н. Фотьев
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Путешествуя 
в Хабаровск 
будущего
Литературные жемчужины 
в собрании Гродековского музея

Наталья ГРЕБЕНЮКОВА

В Гродековском музее на протяжении 
многих десятилетий комплектуется ли-
тературный фонд. В итоге собран уни-
кальнейший материал – настоящий 
Клондайк для исследователей. Одной 
из жемчужин музейного собрания мож-
но назвать подшивку приложения к га-
зете «Тихоокеанская звезда» «Экран» 
за 1928 год (номера 2–15, 24, 34, 37, 
39–40). Этому изданию исполнилось 
95 лет. Среди опубликованных мате-
риалов, имеющих несомненный инте-
рес, – научно-фантастический рассказ 
«Чудесная трубка товарища Варда», 
написанный неизвестным талантливым 
автором.

Известно, что «Тихоокеанская звезда», пра-
вопреемница газет «Дальневосточная прав-
да» и «Дальневосточный путь», начала изда-
ваться с 1920 года и сразу стала самой круп-
ной газетой на Дальнем Востоке. У нее были 
собственные корреспонденты в Берлине, Пра-
ге, Шанхае, Харбине, Токио, с ней сотрудничал 
известный художник, мастер политической 
карикатуры Борис Ефимов. В редакции газе-
ты работали лучшие дальневосточные лите-
раторы и художники Н.П. Наумов, А.П. Гайдар, 
Е.И. Титов, П.С.Комаров, И.Д. Елкин и многие 
другие. Некоторые авторы работали под псев-
донимами, и наша задача – установить под-
линное имя литератора.

В 1927–1931 годах по воскресеньям для 
подписчиков «Тихоокеанской звезды» вы-
ходили бесплатные приложения к газете, в 
том числе прекрасно иллюстрированный 
фотоснимками и рисунками «Экран». Всего 

А еще в рассказе «Высокий день» удивительно про-
никновенные строки о родном крае: «Течет Амур, плы-
вут по нему солнечные блики, похожие на улыбки, све-
тятся высокие сопки чистыми, звонкими красками, сияет 
бездонное небо, а на нем – солнце. Стоит тишина, сквозь 
которую доносятся сонные скрипы колес и монотонное 
тарахтение движка, а вдаль улетают две прекрасные бе-
лые птицы и уносят что-то очень дорогое человеческо-
му сердцу».

После выхода книги «Те далекие свидания» Николая 
Ивановича приняли в Союз писателей СССР – первым из 
литераторов Благовещенска. Я узнал об этом событии и 
тут же помчался к нему, чтобы поздравить. Николай Ива-
нович подписал мне на память свое фото: «От новоиспе-
ченного в день испечения. 18-XII-70 г. Н. Фотьев». 

В моих многочисленных скитаниях и переездах по-
терялись, остались где-то многие книги и фотографии, а 
вот эти две реликвии сохранились. Вероятно, так было 
угодно Всевышнему, чтобы во мне никогда не «пожелте-
ла» благодарная память.

В декабре 2007 года Николай Иванович отметил 
80-летие. Тогда мне прислали очередной выпуск литера-
турно-художественного альманаха «Амур», который из-
дает Благовещенский государственный педагогический 
университет. В нем была опубликована и подборка лири-
ческих стихотворений Фотьева, строками одного из ко-
торых я и завершу эти воспоминания:

Нет, я не загнан в угол ленью.
Я просто дожил до тех лет,
Когда влечет к уединенью
Вдали от шума и сует.

Прошла эпоха впечатлений
И постижений бытия.
Пришла пора определений
Того, что в жизни видел я.

Фото предоставлены автором

ЛИТЕРАТУРА

Николай Фотьев.1970. 
Фото Б. Бондаренко
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вышло 52 номера. На его страни-
цах печатались стихи Иннокентия 
Луговского, Михаила Лесневского, 
Вячеслава Афанасьева, Владимира 
Агатова (автора стихов к песням 
для фильма «Два бойца»), проза 
Венедикта Марта, Макса Полянов-
ского (будущего лауреата Сталин-
ской премии), Михаила Доронина. 
Каждый номер приложения пора-
жал свежестью и новизной: чита-
тели узнавали о вулкане под Хаба-
ровском, радиовещании в Японии, 
сокровищах фрегата «Паллада»…

Рассказ «Чудесная трубка то-
варища Варда» печатался в не-
скольких номерах «Экрана». Его 
сюжет незамысловат: герой путе-
шествует во Времени на изменив-
шемся Пространстве (с начала ХХ 
века две эти философские катего-
рии считались едиными и нера-
здельными). В редакции на сто-
ле у товарища Варда (с англий-
ского «ward» – «сторож» или «ох-
ранник») таинственно появляется 
странная записка, трубка и табак. 
Сто лет назад люди считали таба-
кокурение безобидной забавой и 
даже ошибочно полагали, что ни-
котин поможет справиться с ту-
беркулезом. Дымовые кольца Вар-
да образовали тоннель, идущий 
по линиям четвертого измерения. 
Известно, что наш мир имеет три 
пространственных измерения: 
ширину, глубину и высоту и чет-
вертое – время. Ученые предпо-
лагают, что за пределами четырех 
измерений лежит Поле Событий, в 
котором все явления происходят 
одновременно и независимо от 
расстояния, скорости и массы…

Сквозь таинственный тон-
нель Вард попадает в Хабаровск 
1978 года, на площадь Свобо-
ды (Ленина). Во всем мире соци-
ализм, люди освободились от де-
нег, на земле создан единый «Ми-
ровой Союз Трудящихся». Героя 
рассказа встречает член «Акаде-
мии прошлого» Элит, и вдвоем 
они отправляются осматривать го-
род. По стеклянным тротуарам «с 
необыкновенной быстротой, не 
поднимая ног, двигаются пешехо-
ды»; электроэнергия передается 
по эфиру, при этом озонируя воз-
дух. В небе летают аэропланы с 

«гелиомоторами большой мощно-
сти», которые без разбега, верти-
кально взмывают ввысь. 

Автор, насколько ему позво-
ляла творческая фантазия и об-
щая эрудиция, изображает фанта-
стический, но узнаваемый Хаба-
ровск: здесь и Плюснинка, и Чар-
дымовка, и Хехцир, и улица Карла 
Маркса. Амур по-прежнему мно-
говоден: «серебристая лента его 
совсем не изменилась за пятьде-
сят лет. У берега стояла флотилия 
электрических лодок». Плюснин-
ка и Чардымовка осушены и за-
ключены под гигантские стеклян-
ные крыши, и под стеклом искус-
ственные тропики, где летают ко-
либри, «скрежещут» попугаи, рас-
тут розы диаметром в четыре ме-
тра. В Хабаровске два климата: 
«под открытым хабаровским не-
бом – неаполитанский, а в ложби-
нах – тропический. В одной из до-
лин Хехцирского заповедника со-
здан «постоянный полярный кли-
мат». Есть и «зал проектов», куда 
инженеры, художники приносят 
свои изобретения, и «огромный 
глаз всего края» – «кинопроекция 
с фонической установкой» (про-
образ телевидения), и еще много 
диковинок… 

А на Камчатке, куда герои пе-
ренеслись по дну Охотского моря 
на поезде со скоростью три тыся-
чи километров в час, «на золоти-
стом песке, у теплых седых волн 
Берингова моря, купались, резви-
лись и просто грелись на солнце 
взрослые и детвора»: люди научи-
лись направлять теплые течения 
в нужное русло. Когда Вард воз-
вращается в реальность, выясня-
ется, что он отсутствовал всего 17 
минут… 

Так наши земляки 95 лет назад 
видели будущее человечества и 
город Хабаровск, который они лю-
били так же, как и мы сейчас. Ав-
тор рассказа не мог знать, что в 
1940-е годы на страну обрушится 
долгая и страшная война и вне-
сет свои печальные коррективы в 
развитие цивилизации. 

И все же каждый музейный 
предмет, бережно и с любовью 
хранимый, делает нас богаче и 
счастливее…

КОЛЛЕКЦИЯ
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Елена ДОБРОВЕНСКАЯ

Скажи мне, кто живет  
в твоем доме, и я скажу, 
кто ты! Героиня моего не-
большого повествования 
вовсе не считает себя 
героиней.

Александра НИКОЛАШИНА. 
Вершина круга

А дома у нее живут пес Лайк, 
23-летний кот, шиншилла, крыса и 
змея. Причем все, кроме кота, по-
явились в течение последних не-
скольких лет, и я подозреваю, что 
сама Александра Викторовна впол-
не обошлась бы котом и собакой. Но 
она воспитывает двух внуков, а вну-
ки Слава и Аня очень любят разных 
животных. Видимо, скоро в теплом 
этом доме появятся мадагаскарские 
тараканы, а подросшие дети будут 
играть им на дудочках. То-то будет 
весело! Впрочем, им и сейчас сов-
сем не скучно.

Недалеко от дачи, что на левом 
берегу Амура, мама Александра вме-
сте с сыном Ильей построили лаби-
ринт. Теперь они ищут подходящего 
минотавра дальневосточного проис-
хождения. Нужен такой маленький, 
домашний, чтобы его можно было по 
осени поселить дома. А зимой (Алек-
сандра Викторовна не любит зимы, 
на Дальнем Востоке они особенно 
суровы) минотавру можно сочинять 
сказки. Можно играть с ним и с деть-
ми в слова. Впрочем, она всю жизнь 
играет в слова, и, надо сказать, у нее 
это неплохо получается.

Когда впервые довелось уви-
деть эти печальные насмешливые 
глаза? Помню собрание писателей, 
где было так тоскливо, что увидев 
Николая Дмитриевича Наволочки-
на, я рванула к нему, едва не сбив с 
ног...  кого? Даму? Н-е-ет! Синьору? 
Ну нет у меня определения для Алек-
сандры Викторовны Николашиной, 
уж слишком нестандартна. Во всем. 
Итак, едва не сбив с ног писательни-
цу, вместо того чтобы извиниться, я 
выпалила: «Мне так нравится, как вы 
пишете!» Ироническая улыбка тро-
нула ее губы. Одна бровь полезла на-
верх, но она всегда доброжелатель-
но относилась и относится к людям с 
легкой придурью и потому спросила 
почти ласково: «А что вы читали?»

Зажмурившись, я процитирова-
ла: «Когда умер отец, запели птицы». 

Так начиналась повесть «Жонглер 
Богоматери», действительно пора-
зившая меня. Почему-то до этой по-
вести я читала только колонку в га-
зете «Молодой дальневосточник», 
которая называлась «Поговорим». 
А первые рассказы «Картины сен-
тября» и «Никчемная жизнь Изабел-
лы Туркиной», напечатанные в жур-
нале «Дальний Восток» в 1989 году, 

просвистели мимо. Но потом, стои-
ло только открыть «Картины сентя-
бря» и прочитать: «Мало ли о чем 
могли петь мраморные плечи», как 
стало ясно, что проза Николаши-
ной – это «моя» проза. Со времени 
той встречи немало вышло в печать 
журналов, в которых появлялись 
рассказы, повести и романы Алек-
сандры Викторовны, в том числе та-
ких знаменитых столичных как «Зна-
мя» и «Звезда». Ну и конечно в род-
ном «Дальнем Востоке». 

После того как я так удачно вре-
залась в писательницу, мы не были 
совсем уж чужими людьми, хотя ви-
делись редко и почти не общались. 
Но вот в 2012 году Александра Ни-
колашина стала главным редакто-
ром журнала «Дальний Восток», и 
он действительно обрел новое ды-

Александра с папой Виктором 
Васильевичем и старшим сыном Илюшей
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хание. Пришли гениальные стихи – 
скорее бежать, показать, убедить, 
что их нужно немедленно ставить с 
колес в номер. Когда я впервые шла 
к своей начальнице, приготовилась 
долго объяснять, может быть, уго-
варивать. Но доказывать ничего не 
пришлось. Она неспешно и в то же 
время быстро прочла при мне ру-
копись и обрадованно воскликну-
ла: «Вот это да! Ну, конечно, немед-
ленно в номер! А откуда он?» И мы 
взахлеб говорили о большом поэте, 
который вскоре и был напечатан.

Очень смешно наблюдать за 
людьми, которые считают себя 
выше других. Получив какую-ли-
бо премию, такие люди бесконеч-
но пиарят сами себя. Иногда им по-
могает в этом группа поклонников. 
То, что роман Николашиной «Вер-
шина круга» был выдвинут на Буке-
ровскую премию, я узнала совер-
шенно случайно. Александра Вик-
торовна никогда не хвастается сво-
ими достижениями. А их немало. И, 
может быть, самое важное – это то, о 
чем когда-то так хорошо сказал еще 
один прекрасный писатель Николай 
Семченко: «Ее слово обладает ка-
кой-то удивительной особенностью: 
будто сидим мы с Александрой Вик-
торовной в тесной кухоньке и гово-
рим по душам. В быстротекущей, су-
етной жизни порой так не хватает 
умного, парадоксального, иронич-
ного общения. А почитаешь «Пого-
ворим» – словно свиделся с Никола-
шиной и услышал ее смех. Она сме-
ется замечательно и совершенно 
по-особенному. Описать этот смех 
невозможно. А если и возможно, то 
только пером писателя Николаши-
ной. Ее проза захватывает, удивляет, 
поражает, и от нее в груди возника-
ет серебряный холодок восторга». 

Вот именно! А однажды, когда 
мне хотелось плакать, но никак не 
получалось, слезы не шли, я нача-
ла читать повесть Александры Вик-
торовны «За то, что Бог не спас». До-
читав до места: «Мне даже заплакать 
захотелось. Но, как всегда, слеза до 
глаза не докатилась, застряла где-то 
в носу и в горле, а может быть, в селе-
зенке или вовсе в заднице – не знаю, 
где прячутся мои слезы», я начала хо-
хотать как сумасшедшая. Тут бы, ко-
нечно, и выплакаться наконец, но 
уже не понадобилось – все смехом 
изошло. Так что не знаю, как для дру-

гих, а для меня проза Николашиной 
целебна, она, как волшебный пен-
дель, всегда вовремя, не дает скис-
нуть, несмотря на то, что часто финал 
ее произведений трагичен, а если не 
трагичен, то весьма далек от липких 
конфетных хеппи-эндов. А чего стоит 
подтрунивание над собой, над судь-
бой и над окружающей действитель-
ностью! Моно-но аварэ – печальное 
очарование вещей... Но вернемся к 
«Жонглеру Богоматери».

– Александра Викторовна, – 
спрашиваю, – разве не все мы вы-
ступаем в легком жанре?

– Ну, не знаю, не знаю, – отве-
чает, – может быть, может быть... 

И вот как заканчивается повесть: 
«Должна ведь в человеческой жизни 
быть сверхидея? Должна, на всякий 
случай согласилась я, хоть, в общем, 
не совсем в этом уверена, и рассказа-
ла им старую легенду о Жонглере Бо-
гоматери, похвальное слово легкому 
жанру. Могу и вам рассказать. Жил 
когда-то во Франции один жонглер. 
Всю жизнь потешал он людей на яр-
марках, а потом состарился и ушел 
в монастырь. Но там он не мог слу-
жить Богу, как другие, потому что не 
знал ремесел, не умел переписывать 
книги и не помнил молитв. И братья 
удивлялись, зачем такой пустой и ни-
чтожный человек вообще живет на 
свете. И вот однажды жонглер улу-
чил минуту, когда в храме никого не 
было, подошел к изваянию Богоро-
дицы и сказал ей тихонько:

– Ты такая добрая, прекрасная и 
печальная. Хочешь, я тебя немнож-
ко развеселю?

И стал кувыркаться перед 
алтарем.

Сбежавшиеся монахи ужасно 
рассердились, но тут сама Богоро-
дица, сошла к выбившемуся из сил 
старику и утерла ему пот. ... И запе-
ли птицы».

Александра Викторовна! Ты 
такая добрая, прекрасная и пе-
чальная. Хочешь, я тебя немного 
развеселю?

Фото из архива А. Николашиной

Александра Викторовна с внуками Аней и Славой. 2021

На даче у Марии Олеговны и Юрия 
Дмитриевича Шмаковых. 1980-е 
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Жил в Хабаровске еще не так давно – в 2010 году 
умер – прекрасный художник Фарид Галиуллин. 

Два его последних гобелена (он именно в этой неве-
роятно сложной и трудоемкой технике работал) – Ангелы.

Светлый и темный.
Ну, всем же известно, что у каждого человека за спи-

ной стоят два ангела. У левого плеча темный. Нашепты-
вает подопечному на ухо всякие гадости. Подбивает на 
плохие дела.

А у правого плеча – светлый. Внушает добрые мысли, 
радуется, когда человек совершает хорошие поступки, и 
обливается слезами, если тот поддается на провокации 
темного.

Так вот, Фарид успел сделать к последней выставке 
только светлого ангела. И таким он получился истинно 
Светлым, что все ахнули и сказали: «Фарид, это твоя луч-
шая работа!»

А темный – не удался. Уж художник над ним и так бил-
ся, и сяк, и распускал уже готовые куски гобелена, и сно-
ва начинал – все ему казалось не то.

Умер, не завершив работу.
Друзья потом сказали, что это – символично.
Слишком добрый, совестливый и интеллигентный 

был человек, чтоб смог вложить всю душу даже не во зло, 
а хотя бы в изображение зла…

Складывает же жизнь иногда такие, почти библей-
ские, притчи.

Удивительно.
Я знаю многих хабаровских художников, но с Фари-

дом Галиуллиным была незнакома, о чем очень жалею. 
Говорят, у него был любимый тост: «Наблюдая движе-

ние планет и ползание насекомых…»
Далее следовал текст, который он хотел донести до 

компании за столом.
Я, когда мне это рассказали, обомлела.
Ведь слоган фактически про меня.
Я в детстве очень любила астрономию – отец тоже ин-

тересовался, показывал созвездия на небе, и учительни-
ца в школе была хорошая, и звали ее, как мою маму – Ав-
густа… Поэтому сейчас, если ночью не сплю, смотрю ис-
ключительно канал «Galaxy» – про звезды, про галакти-
ки… Умиротворяет.

А еще в детстве у меня было любимое занятие – на-
блюдать за муравьями. 

Я проводила эксперименты: раскладывала в сторо-
не от муравьиных тропок куски рафинада и ждала с ма-
миными часами в руках: сколько времени потребует-
ся муравьишкам, чтоб обнаружить лакомство? Оказа-
лось, примерно минут пять-семь. Какой-то муравьиный 
Джеймс Бонд, ведомый шестым чувством разведчика, 
зачем-то сворачивал с тропы, находил сахар, впивался в 

него жвалами, но долго в одиночку пировать себе не по-
зволял – подавал сигналы товарищам. Вскоре сахар по-
крывался копошащейся массой черных муравьиных тел.

А еще я пыталась наладить контакт цивилизаций: 
партию муравьев из первого муравейника, тщательно 
промаркированных белой гуашью, перетаскивала во 
второй, и наоборот – а вдруг, думала, они дружить нач-
нут? Торговлю откроют и так далее.

Как же, открыли, задружились!
Парламентариев моих тупо сожрали. Или уволокли в 

закрома родины и там засолили на зиму в своих муравь-
иных бочках.

Я поняла: муравьи кровожадны, дико консервативны, 
нетерпимы к пришельцам и вообще – крайне несимпа-
тичные создания Господа Бога. Вроде большевиков или 
фашистов.

Ну и пес с ними.
Не об этом, опять же, речь.
А о том, что если долго и внимательно наблюдать за 

светилами в небе и насекомыми на земле, можно до мно-
гого додуматься.

Простейший, лежащий на поверхности вывод: как 
прекрасна, возвышенна и недосягаема жизнь небесных 
сфер и как отвратительно алчное копошение насекомых 
на куске сахара.

И, разумеется, аналогия – чем мы лучше муравьев?
Да ничем.
Так же суетимся, пытаемся что-то урвать, особенно на 

халяву, утащить к себе в норку…
Но если вы думаете, что звезды – образец божествен-

ной красоты и спокойствия, то сильно ошибаетесь.
Это только в прекрасных стихах говорится, что «зве-

зда с звездою говорит», а композиторам еще и неземная 
«музыка сфер» слышится.

На самом деле звезды ведут себя куда более агрес-
сивно, чем люди и муравьи вместе взятые: жрут друг дру-
га почем зря, взрываются, толкаются и суетятся не по-на-
шему, тянут энергию откуда могут (а масштабы катастроф 
астрономы сейчас, спустя миллионы лет, вычисляют).

В общем, что тут скажешь?
Всюду жизнь, да.
Что наверху, то и внизу.
И нет в мире совершенства.
Наверное, это печально.
И все-таки, «наблюдая движение планет и ползание 

насекомых», жить гораздо интереснее, чем не наблюдая.
Я провела маленький эксперимент: спросила у кол-

лег – как бы они продолжили эту фразу?
«Хм, черт, даже и не знаю. Наверное, так: «Начинаешь 

понимать, что все в мире непонятно, ибо и то, и другое – 
в принципе непознаваемо» (отвечал мужчина).

Александра НИКОЛАШИНА

Наблюдая движение планет 
и ползание насекомых

ЛИТЕРАТУРА
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СТРОКИ

«Приходишь к выводу, что жизнь хаотична, неспра-
ведлива, но прекрасна в своем многообразии» (отвеча-
ла женщина).

Да уж.
Дамы смотрят на мир оптимистичнее мужчин, оттого 

и живут дольше.
А я бы сказала так: «Спасибо тебе, Господи, что создал 

нас всех: и маленьких, и больших, и великих, и ничтож-
ных. Благослови нас, своих неразумных тварей, если мо-
жешь, спаси и сохрани».

В общем, со светлым вас Христовым воскресением, 
дорогие читатели!

И отдельное спасибо Фариду Галиуллину.
Вечная ему память. 

Давным-давно, не помню, когда это было... (Зачин, как 
в чукотской сказке, извините.)

Короче, бабушка-чукча Саша вспоминает: миллион 
лет тому назад в журнале «Юность» было напечатано 
стихотворение одного начинающего, двадцать лет ему, 
кажется, всего-то было, гения:

Холст 37 на 37.
Такого же размера рамка.
Мы умираем не от рака
И не от старости совсем.

Чукча Саша пришла в неописуемый восторг, и, как ви-
дите, до сих пор эти строчки помнит. Потому что юный 
гений высказал идею, которая мне, тогда еще тоже очень 
молодой, была близка: даже в маленьком холсте, напи-
санном великим мастером, красоты и смысла больше, 
чем во всей нашей длинной, огромной, нелепой и несу-
разной жизни.

Люди умирают от тоски по совершенству.
Которое недостижимо в принципе. Разве что иногда 

в искусстве.
И Лермонтов от этой тоски умер, и Пушкин, и Чехов, и 

сейчас людишки продолжают мереть, как мухи.
Но боже, как зашпыняли, как заклевали во всех газе-

тах и журналах этого несчастного гения, юного пессими-
ста! Леонид Губанов его звали, ежели кому интересно, 
посмотрите в интернете. И, кстати, та подборка в «Юно-
сти» оказалась первой и последней официальной публи-
кацией в его жизни. Остальное ходило в самиздате. И 
умер он молодым. Но дело не в этом.

А в том, что мальчишка был прав.
Я с какой стати его, собственно, вспомнила?
Недавно прочитала статью одного американского 

социолога в журнале «Сноб», который вдруг озаботил-
ся необычайно высокой смертностью в России. Статья, 
кстати, так и называется: «Отчего умирают русские?».

Исследование доброжелательное, что удивительно: 
американец даже с некоторым недоумением отзывается 
о наших социологах, которые любят сравнивать Россию 
с Зимбабве. Хуже, мол, люди живут только там. Да ниче-
го подобного, оказывается: и пьем мы не больше других 
европейцев, и медицина у нас вполне современная (зим-
бабвийцам, по крайней мере, не снилась), да и уровень 
жизни в целом не так уж плачевен. Ну, в глиняных мазан-
ках и соломенных хижинах мы уж всяко не живем и од-
ной маисовой лепешкой в день не питаемся, верно?

Холст 37 на 37

А умираем молодыми и чаще, чем во всех других 
странах. Почему?

Американец честно признался, что за двадцать лет он 
так и не нашел ответа на этот вопрос.

Кризис? Так он везде кризис. Неуверенность в за-
втрашнем дне? А кто уверен, скажите пожалуйста? И не 
надо на перестройку и «лихие девяностые» кивать – тен-
денция началась гораздо раньше, сразу после оконча-
ния хрущевской оттепели.

Такие дела.
«Есть некий специфический русский фактор, кото-

рому я никак не могу найти определения. Вероятно, он 
скрывается в области коллективного бессознательно-
го»,– заключает ученый.

«Правильно!» – бурно отозвались читатели в 
интернете.

Русские всегда чувствуют себя несчастными, даже 
когда для этого нет никакого объективного повода.

И я вспомнила своего знакомого, который работал 
переводчиком в Пекине и однажды рассказал весьма 
примечательную историю. Как раз в тему.

Едет он, стало быть, по китайской столице на какое-то 
ответственное мероприятие – форум там или симпози-
ум, неважно. Погода мерзкая – ветер и дождь. А на душе 
у него еще гаже. И вдруг замечает у обочины китайца, ко-
торый торгует с лотка грошовыми тапочками. Тот стоит 
под дождем, улыбается, и лицо у него абсолютно счаст-
ливое. «Надо же, – подумал молодой человек. – У меня 
два высших образования, я хорошо зарабатываю, на 
мне туфли за двести долларов, я еду в дорогой машине 
встречаться с потрясающе интересными людьми, никто 
из моих близких не заболел и не умер, и я – несчастен. А 
этот продает тапочки за две копейки, зарабатывает себе 
на чашку риса в день, мокнет под дождем – и счастлив. 
Удивительно».

Да уж.
Но вот это – и есть отгадка.
А к чукчам я не зря примазалась. Отдаленные мои 

предки – коренные камчадалы. Там три народности жи-
вут – коряки, ительмены и чукчи. Мама говорила, что 
наши пра-пра – ительмены. Вероятно, она их себе из фи-
лологических соображений в пращуры выбрала: слово 
незнакомое, а потому звучит интеллигентно.

Ну а мне больше нравятся чукчи.
Они смешнее.
И к тому же – всегда ждут рассвета.
Значит, почти счастливы.
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Мне иногда говорят читатели: мол, Александра Вик-
торовна, почему вы никогда о любви не пишете? А что о 
ней писать – все уже давно написано, к сожалению. Могу 
только какие-нибудь глупости вспомнить.

Например, папочка мой меня однажды сильно 
насмешил.

Он в молодости был повесой (сам признавался, при-
чем с гордостью), девушки это чувствовали и словам его 
не шибко доверяли.

А некоторые, особо требовательные, просили со-
вершить какой-нибудь отчаянный поступок во имя и в 
доказательство.

Так вот, чтоб одна красотка поверила в его бессмерт-
ную любовь, отец сточил на ее глазах пять лимонов. Без 
сахара.

Что характерно, не подавился и худо ему не стало.
Ну, чуть-чуть, рассказывал, изжога потом помучила, 

ерунда.
Девушка зато впечатлилась.
К счастью, это была не моя мама.
Моя была все же поумнее.
А эта уж вовсе какая-то недотепа попалась. Пять ли-

монов ее поразили, надо же.
Идиотка.
И вот вам еще одна история про любовь, ближе к на-

шим временам, и куда более печальная. 
Жила-была в Хабаровске в начале 90-х годов одна 

симпатичная умненькая девочка. Студентка. И угоразди-
ло ее влюбиться во взрослого женатого мужика. Полно-
го разгильдяя.

Тому, разумеется, было лестно, что такая славная ум-
ная девочка его любит, но не более того.

Разводиться и заново жениться он ни одной секун-
ды не собирался, а девочка-то ждала, надеялась, всякие 
картины грядущего семейного счастья себе рисовала...

Но, поскольку была умна, быстро поняла, что ее пер-
сональный Город Солнца – такая же утопия, как и все 
остальные Города Солнца, плюнула на предмет своей де-
вичьей мечты и скоропалительно вышла замуж за моло-
дого человека, который, в свою очередь, был в нее без-
ответно влюблен и чуть с ума не сошел от радости, когда 
девочка вдруг согласилась.

Он, наивный, подумал, что она его тоже вдруг полю-
била. Ну, оценила наконец его беспримерную предан-
ность, а также редкий ум и талант.

Она, конечно, оценила – преданность, ум и талант и 
раньше в глаза бросались, слепой бы не заметил. Однако 
вот ведь в чем гадство нашей жизни и загадочность не-
постижимой женской души – не полюбила.

Хотя обязанности жены и матери (да, уже матери – у 
них ребеночек родился) не игнорировала. Справлялась 
вполне успешно.

Но молодого человека начали мучить страшные 
подозрения. Парень стал замечать, что в жизни сво-

Туда, где цветут 
лимоны

ей обожаемой жены он исполняет роль некоего необ-
ходимого предмета мебели: что-то вроде шкафа. От-
крыли – закрыли. 

Кофточку повесили. Трусики и полотенца аккуратно 
сложили. Тряпочкой дверцы заботливо протерли во вре-
мя уборки.

И все.
А хотелось-то большего.
И вот он отважился на эксперимент.
Нарочно напился почти в лоскуты, хоть был к спирт-

ному вполне равнодушен, приполз кое-как домой, пошу-
мел, поронял ключи и вешалки в прихожей, потом плюх-
нулся в кресло перед телевизором.

Очень надеялся, что жена ему скандал устроит. Хо-
телось поругаться, потом сладко помириться, признать 
свою вину... Ну, чтоб все было, как у людей.

Утром с горечью мне рассказал (мы с ним вместе 
работали):

– Иду домой, натурально шатаюсь, думаю, сейчас 
жена мне скажет: «Ты – пьяный? С ума, что ли, сошел? А 
где молоко для ребенка?» А я отвечу: «Молоко по доро-
ге потерял. Так случилось – с ребятами случайно засиде-
лись, прости, дорогая...»

А она, представляете, даже НЕ ЗАМЕТИЛА, что я в 
хлам. Сказала только: «Есть хочешь? Иди на кухню, там 
рис с курицей, разогрей». Повернулась и ушла к сыну в 
комнату. И про молоко не спросила. Наверное, она меня 
совсем не любит.

«Ох, наверное!» – подумала я, но, конечно же, ничего 
такого не сказала.

И, конечно, они давно развелись.
Увы.
Если молодая жена ни по какому поводу никогда не 

закатывает скандалов, это не обязательно означает, что 
у нее золотой характер и воспитание, достойное выпуск-
ницы Смольного института.

Скорей всего, муж для нее – пустое место. Перед пу-
стым местом с какой стати разоряться?

...А своему разгильдяю эта девочка (ах, уже не девоч-
ка – сыну ее скоро двадцать лет стукнет, бежит время!) до 
сих пор письма по электронке пишет. Видимо, по-преж-
нему любит.

А ему по-прежнему лестно, что такая умная и краси-
вая женщина его, старого дурака, не забывает.

Но опять же – не более того.
И, кстати, о лимонах, с которых я начала речь. У Гете 

есть хорошая строка: «Dahin, dahin, wo die Zitronеn 
bluen!» («Туда, туда, где цветут лимоны!») Как раз о сути 
любви. 

Поблизости эти проклятые цитрусовые не цветут ни-
когда, даже если благоухают на родном подоконнике. Бла-
гоухают, да. Но мелкие какие-то, заразы, корявые. Тьфу.

Не те.
А те – всегда далеко. 
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Геннадий Федорович АРАПОВ
(1956–2022) 

Живописец, график, мастер инсталляции. 
Родился в 1956 г. в Хабаровске. В 1978 г. окончил художествен-

но-графический факультет Хабаровского педагогического институ-
та. С 1980 г. участвовал в городских, краевых, зональных выставках. В 
1991 г. принят в Союз художников России. В 1992 г. состоялась первая 
персональная выставка художника «Под сенью девушек в цвету» (Га-
лерея СКВ, Хабаровск). В последующие годы персональные выставки 
Геннадия Арапова проходили в Картинной галерее им. А.М. Федотова 
(Хабаровск, 1995, 1996, 2002, 2009), Сиэтле (США, 1995), ДВХМ (Хаба-
ровск, 1999), галерее Portmay (Владивосток, 2005), галерее Palazzo (Ха-
баровск, 2006) и др.

В 1996 г. за серию «Дожди» художник стал лауреатом премии главы 
администрации Хабаровского края в области изобразительного искус-
ства. В 2000 г. участвовал в фестивале «Культурный герой XXI века» в 
Москве, где экспонировались его объекты. 

Произведения Геннадия Арапова находятся в собраниях ДВХМ, Кар-
тинной галереи им. А.М. Федотова, Музея современного искусства 
ЕАО (Биробиджан), Музейно-выставочном центре Забайкальского края 
(Чита), Приморской государственной картинной галереи (Владивосток), 
Сахалинского областного художественного музея. 

Рассматривая творчество этого мастера, Александр Лепетухин отме-
чал, что в его живописных работах сильно лирическое начало, автором 
переосмысливаются мир детства, изменение погоды, дальневосточная 
природа и приобретают характер лирического откровения. Размышляя 
о предназначении художника, сам Геннадий Федорович писал: «Хочется 
новизны мышления, превратить в объект искусства любую вещь. Хочет-
ся освободиться от корысти и конъюнктуры. Все увидеть. В творчестве 
все делать искренне». 

Сломанный зонтик. Холст, масло. Галерея им. А.М. ФедотоваДождь. Холст, масло. Галерея им. А.М. Федотова

Сикачи-Алян. Шаман. Смешанная техника. 1995




