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!-|ентр искусства резьбь: по кости - !элен расположен на узкой галечной ко-
се, протянувшейся от вь!соких при6рех<нь:х скал до сопок, зах<атой между морем и
лагуной. 3десь, на самом берегу моря' стоит недавно построеннь:й новь:й дом, от-
куда по всему свету расходятся произведения подлинно народного искусства.
3десь в }эленской мастерской имени 8уквола работают ре3чики и граверь! -чукчи и эскимось!. ]4з окон мастерской они видят море - синее или покрь!тое ледя-
нь!ми торосами 

- 
и тундру _ в снегу или в зелени трав и цветов.

*изнь моря и тундрь! органично проникает в жизнь народа-худол<ника, обла-
дающего точнь!м знанием своего мира, не отделяющего себя от природь!' малей-
шие изменения которой фиксируются вь:работаннь!м в течение ть:сячелетий кол-
лективнь!м опь|том. Ёстественнь!е ритмь! природь! 

- 
смена времен года' тепль!е и

холоднь!е ветрь|, тумань! 
' 
лурги' приход и уход льдов' прилет птиц, появление мор-

х<ей, китов - все это слито с жизнью людей, их душевнь.м состоянием, настроени-
ем, с их внутренними импульсами к действию, к творчеству.

ёвязи и отношения человека с природой естественно переходят в искусство.
йь: имели счастье наблюдать репетичии песенно-танцевального ансамбля, по-
ражались, с каким самозабвением, оерьезностью, чувством ответственности пе-
ред своим народом танцуют и поют участники ансамбля 

-')кители 
поселка.

йузь:ка, танць!, устное и изо6разительное творчество являются естественнь!-
ми, органичнь!ми видами жизнедеятельности народа, необходимь:ми Аля утвер)!(-
дения себя на этой суровой 3емле. 8 настоящее время резьба по кости сохраняет
характер традиционного худо)!(ественного ремесла, ках<дь:й охотник спосо6ен
резать по кости, может с легкостью сменить профессию строителя, милиционера'
моториста, матроса, вездеходчика на профессию резчика по кости.

6егодня передача навь!ков традиционного худо)кественного ремесла идет по
нескольким руслам: в семье' обунение у старшего мастера, на урок€ж в общеобра-
зовательной школе и в специальной школе искусств, недавно открь:той в }элене.

!эленская школа искусств! @тоит вдуматься в эти слова. Ёа самом краю суро-
вой нукотской земли со3дана специальная школа, где дети нукней и эскимосов
учатся резьбе и гравировке по кости' живописи' рисунц, скульптуре.

[.!|коле искусств отведено специальное помещение в доме }эленской мастер-
ской. ,[ети могут наблюдать за работой резчиков и граверов, изучать изАелия и
фотоматериаль:, собраннь:е в богатейшем методическом фонде мастерской. 9а-
сто можно увидеть, как открь!вается дверь и несколько ребятишек прямо в пальто'
с улиць!' разгоряченнь!е после цлянья' входят в мастерскую и тихо пристраи-
ваются около какого-либо мастера. 3то привь:нно для всех',[етские глаза внима-
тельно следят, как резчик вь|пиливает фигурку медведя, мор)!(а или оленя, как
гравер точнь!ми дви>кениями наносит только ему 3аметнь:е углубления на поверх-
ность кль]ка или раскрашивает свои рисунки.

йастера с любовью смотрят на маленьких посетителей. Фни знают-это сме-
на, в руках которой судьба древнего и молодого национального искусства.

[ворнество косторезов-худо>о(ников 9укотки многообразно. !-равировка на
сюжеть! народнь!х чукотских и эскимосских сказок 

- 
одно из направлений само-

бь:тного национального искусства. 3то уникальное художественное направление
необь.чайно хизненно' сказки }(ивут в памяти народа, еще во многих семьях сохра-
нился обь:чай рассказь:вать их детям.

8 течение многих лет мь! запись!вали со слов мастеров сюжеть! народнь!х ока-
зок, которь.е получили претворение в гравировке по кости. 6лушая рассказ масте-
ра, рассматривая этот сюжет в рисунках, мь: какдый раз пор;)кались единству
двух видов народного творчества - устного и изобразительного' единству' осно-
ванному на общих истоках мировосприятия.



!{адо пояснить, что гравировка по кль!ку моржа представляет своего рода
рассказ в рисунках. 1акая особенность гравировки и о6условила в 6ольшой мере
плодотворность в этом виде национального искусства сюжетов народнь!х чукот-
ских и эскимосских сказок. ,,\итая" эти вь!разительнь!е миниатюрнь!е рисунки' мь!

узнаем о проделках хитрого ворона, о ките' помогающем людям' о великане' опас-
шем охотников, заблудившихся среди торосов.

Фтражение в искусстве гравировки фольклорнь!х мотивов 
- уникальное

явление, не имеющее аналогий в современном многонациональном советском ис-
кусотве.

@ косторезном искусстве 1укотки и3дан ряд книг, альбомов, статей, брошюр.
@днако об искусстве гравировки на оюжеть! народнь!х сказок рассказь!вается
впервь!е.

Авторами и героями нашей книги являются ведущие худо)кники-граверь!'
представители старшего поколения, в чьем творчестве нашли наиболее яркое
отра)кение сюжеть! народнь!х ска3ок: 8ера 3мкуль, Ёлена 9нку, !-алина 1ь:нат-
валь, 8асилий Ёмрь:каин, йая !-емауге. 3то значительнь!е творческие личности,
о6ладающие своеобразием человеческих характеров, художественнь!х почерков'
ярким, инАивиАуальнь!м восприятием природь:. 8след за ними в этом виАе ис-
кусства начали ра6отать другие, не менее талантливь!е граверь!' тогда еще моло-
дь!е' - 11идия 1еютина, 1атьяна !-!ечетегина, Ёлена Алькей,(алинаАргутегина'

8 первой главе читатель сможет прочесть чукотские и эскимосские ска3ки,
раосказаннь!е мастерами, рассмотреть гравированнь!е рисунки на эти )ке сюжеть!'
узнать о мастерах-рассказчиках и художниках' авторах гравированнь!х компози-
ций на сюжеть! народнь!х сказок.

9тобь: постигнуть своеобразие и худо)кественную ценность этого народного
творчества, надо познакомиться, хотя бь: коротко, с культурой северного народа'
его фольклором, неразрь!вно связаннь!м с особенностями жизни охотников на
морского зверя, познакомиться с искусством сю)к€тной гравировки по кости, атак-
же современнь!м состоянием чукотоко-эскимосского искусства резьбь: по кости.
@б этом расска)(ет вторая глава нашей книги.

1(нига не претендует на исчерпь!вающую полноту показа работ на мотивь| на-

роднь!х чукотских и эскимосских сказок.
@сновь:ваясь на творчестве ведущих мастеров старшего поколения' мь!

постарались вь:брать наиболее интереснь!е работь:, отражающие традиционнь!е
фольклорнь!е сю)кеть!.

Ёаша книга не полунила бь! жизни, если бь: не искреннее стремление художни-
ков !элена помочь нам, рассказать, поделиться, перевести с чукотскогоилиэски-
мосского. ]4м наша великая благодарность. [/!ь: вь!носим так)ке благодарнооть со-
трудникам музеев [!енинграда (!-осударственнь:й музей этнографии народов
сосР, йузей антропологии и этнографии).3ти люди с исключительной доброже-
лательностью и знанием дела помогали нам в отборе материалов по искусству
резной кости. [/ь: считаем своим долгом вь!разить особую благодарность сотруд_
никам [\4узея народного искусства' работь: из собрания которого составили основ-
ной иллюстративнь:й материал.
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8ера 3мкуль - первая чукотская )кенщина, поовятившая себя профессии
художника-гравера по кооти. [1о традиции резьбой и гравировкой по кости
занимались му)кчинь!. 1алант чукотоких и эскимосских женщин прояв-
лялся в основном в худо)кественной обработке меха.
й вот пятнадцатилетняя 8ера 3мкуль берет в руки коготок-вагь!льхь!н,
осваивает профеооию гравера по кости' проявляя при этом незауряднь!е
опособности. Ёе примеру оледуют другие )кенщинь! }элена. 1/ гр6Ёир6вка
на многие годь! отановится областью творчества преимущественно ){(ен_
щин. Ёа общем фоне мастеров, свободно изоброкающих в гравировке
свои впечатления о )кизни, о природе, 3мкуль вь!делялась точнь!м и вь!-
разительнь!м риоунком. @на нашла в себе му)кество преодолеть устояв-
шуюся тр1дицию и вь{расти в подлинного худо)кника. !-{ельнь: й, сильньтй
характер 3ерь: 3мкуль сказь!вается и на ее творчестве.
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[1ервая работа 3мкуль в технике гравировки необь:чна' А.!.!-орбунков
вспоминает, что это бь;л кль:к с национальнь!м орнаментом. 8едь ну-
котские и эскимосские )кенщинь! знали мно)кество у3оров' которь!е они
вь!шивали на торбаоах, ковриках. 6 этой работь: начала свой более чем
сорокалетний путь в искуостве гравировки 8ера 3мкуль. 3а эти годь! она
ооздала мно)кество оригинальнь!х композиций, разнообразнь:х по сюже-
там'и не только в технике гравировки, но и рельефной резьбь!' по ее рабо-
там мо)кно проследить ра3витие искусства гравировки' увидеть различ-
нь!е худо)кественнь!е направления.
8ера 3мкуль родилась в 1919 году в !элене, в семье резчика по кооти. Ёе
отец Аройке - один из первь!х мастеров, основателей !эленокой ма-
отерской' Аромке вь!резал из кости скульптурь! животнь!х, бусь:, мундш-
туки' владел техникой рельефной резьбь:. @н очень любил свое дело и

даже будуни тя)кело больнь:м продол)кал резать по кости.

!етство 8ерь: 3мкуль бь:ло нась!щено сказками, которь!е она сль!шала от
своей матери (иунеут и запоминала, чтобь: потом рассказь!вать своим
дочерям.
,!олгие годь: 3мкуль )кила в маленьком деревянном домике, возле кото-
рого стояли нарть!, упряжка собак. $у>к 8ерьп 3мкуль-1еютин, охотник
й резник по кости. 8ся их долгая оовместная жизнь овя3ана с охотой, с
суровои природой !укотского побережья, в борьбе и елинении с которой
человек испь!ть!вает овои силь!, закаляет овою волю' 3та семья являлась
хранителем старого уклада >кизни, старь!х традиций: ]еютин охотился,
3мкуль раздель!вала нерп, кормила собак, шила для себя и мужа на-

циональную одежду.
6 раннего детотва 3мкуль )кила в мире сказок, в мире традиционной ну-
котокой оемьи. [1оэтому она стала как бь: хранительницей нукотского
фольклора.
Ёа работах 3мкуль учились три поколения мастеров, многие из которь!х
стали талантливь!ми худо)книками. €реди них(алина 1ь:натваль и Ёлена
!нку, удостоеннь!е званий заслу)кеннь!х худо)кников Р6Ф6Р-
€ 3мкуль советовались, ее авторитет среди маотеров бь:л очень велик.

,[ело 3мкуль продол)кают ее дети. !онери !1идаи\аня пошли по стопам
матери' они 

- 
талантливь!е граверь!.

[!ида[еютина - один из ведущих худо)кников в коллективе }эленской
маотерской. 6ь;н 3мкуль - 8иктор 1еютин - резчик. Ёму принадлежит
немало интереонь!х скульптур из кль!ка мор)ка, а также из кости кита' !1и-

дия [еютина и 8иктор 1еютин - члень! 6оюза художников 666Р, не-
пременнь!е участники вь!ставок народного декоративного иокусства.

8 этом издании вь! увидите только три работь: 8ерь: 3мкуль на темь! на-

роднь!х сказок. @ни ярко отра)кают многообразие почерка худо)книць!,
прошедшей большой творнеокий путь.
8 своих произведениях 8ера 3мкуль проявляет вь!сокое мастерство
композиции, свободное владение рисунком, осмь!сленное отношение к
цвету, все это умело соединяя с сюжетом оказки в единую образную
сиоте му сло весного и изобразител ьного п овеотвован ия.
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тправились охотники в море, загарпунили кита. || по-
тащил он байдару в море. [алеко утащил.

новАя
жизнь
дРЁвних
лггБнд
чукотки
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Бдруг земл}о увидели. [олго пль1ли вдоль берега 
- 

никак вь1са-

диться не могли.
€мотрят, человек сидит -ноги свесил до водь1. 0чень больлпой
человек сидит) трубку курит. |{одотпла 6айдараблизко к берец,
а великан ее не замечает. 0хотники кричали, кричали' да'(е го-
лос потеряли. Ёаконец усль11пал их великан' помог вьтбраться
на берег.
|{редло;кил великан охотникам переночевать в своей рукавице.
0хотники втащили байдару в рукавицу, а сами забрались в на-
пальчник.

8ера
3мкуль
вЁликАн
лолгь!лин
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[олго слали.
Ёадоело великану )кдать' говорит :,,[омой отправляйтесь' явас
прово>ку". Ёадел длиннь{е торбаса и побрел по мор}о. |[о пути
подхвать1вал великан китов и отправлял в рот.

новАя
жизнь
дРгвних
лЁгЁнд
чукотки
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1ак довел он охотников до родной земли. Бьттряхнул он

рукавиць1' 1|]агнул к горе, сдвинул ее с места.
[ег отдьтхать - устал, видно.

|4х из

8ера
3мкуль
вЁликАн
лолгь!лин
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Бсто зиму проспал великан. 3анесло его снегом. Бесной при1шли
звери' а лтобопьттньтй медве)конок да)ке в ноздр}о к великану за-
брался.
9ихнул великан' звери разлетелись в сторонь1.
|{роснулся великан' встал' побрел обратно на свото земл}о.
[олго сп,{отрели ему вслед удивленнь1е звери.

Ё':

=

чь
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о1шли )кенщинь1 за растениями в тундру. [алеко у1лли.
€тали вь1капь1вать коре1пк и, со6ирать растен ия. ! виде.пи мед-
ведицу'
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|{одотпла к ним медведица' испугались )кенщиньт, цобе)ка-111.
@дна деву1пка не успела убе>кать. йедведица повела ее в бер:то-
гу-ярангу. )(енщиньл прибе>кали домой' рассказали' как дев\:1п-
ку увел медведь. Фхотники по1пли искать ее, но не на111ли.
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0ставила медведица деву1|1ку в берлоге-яранге' а сап,{а по1пла за
братом-медведем' привела его.
€тали они )кить вместе. )(енщинь1 хозяйством занима}отся' еду
готовят. 1!1рк-медведь на охоту ходит. Родился у них п'{едве)ко-

нок' а потом сь1н с медве'(ьими у1пками.
8ивут дру)шо. [енщина 1шкурь1 вь1дель1вает' детей Растит.
Р1едведица во всем ей помогает. }1у:к-штедведь охотится' семь}о

кормит.

\-?
\\

вера
3мкуль
мЁдввжьи
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|{отпли искать дочь старь1е родителут.|1айтине могут. Бстрети-
ли лисичку' все ей рассказали. Фна обещала помочь. |{ошлли за
лисичкой старики' привела она их к берлоге-яранге. [онь и
му)к-медведь встретили'1х.
)(оротпо встретили медведи стариков' покормили. |[овидали
они дочь, внуков' погостили недолго и собрались домой. Р1ед-
ведь по1|]ел их проводить' довез до дому.
.}|исичка по1!]ла с |1ими. Фколо поселка старики простились с
медведем) взяли подарки и по1пли домой. Рассказали всем' что
видели. .[{исичка осталась с ним!и )кить.
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или береговь!е л}оди 
- 

старик со старухой. [етей у
них не бьтло. ]!1Рк очень хоро1пим охотником бьтл, много нерпь1
приносил. )(или у них собаки, помогали л}одям по хозяйству.
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0днлкдьт старик по1шел на охоту и увидел )киву}о нерпу. Бзял ее
и принес домой. Бнес в ярангу и сделал )кирник - на спине у нер-
пь1.

вера
3мкуль
нЁРпА-
жиРник
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[нем ту|]7'тли )кирник' ночь}о опять за)кигали. 0дна;кдьт' когда
старики заснули' нерпа-)кирник попросила у собак поесть. €о-
баки по1!1ли ловить рьтбу. Ёаловили и накормили нерпу-)кир-
ник.
Ёазавтра старик по1|]ел на охоту. €таруха отправилась со6и-
рать растения.
1(огда все у1шли, собаки по)калели нерпу-)кирник и понесли к
мор}о.

'''ф*'ъ^"!''"з
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}видели поль1нь1о 
'1т|усти]|ут 

ее в воду. |{отом у{слугались' что
отг{устили нерпу-)кирник без ведома лтодей и у|лли в тундру.
€тали )кить там, бродя)кничать.
Бернулись л}оди домой - 

нет ни нерпь1,нп собак. €тарики ста-
ли искать собак. [олго искали' наЁонец на1пли, привели домой.
€тали опять вместе >кить. Бсё.
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гАлинА
ть!нАтвАль

9лен 9оюза худо)кни-
ков €@@Р,3аслу)0(ен_

нь:й худох<ник Р€Ф€Р,
лауреат !-осударст-

венной премии РсФсР
имени ]4. Ё. Репина

( алина }ьп натвал ь - доч ь 8уквутаги на, известного резчи ка, заслу){(ен-
ного худо)кника Р6Ф6Р, одного из основателей }эленской мастерской, ее
бессменного заведующего.
[ь:натваль росла в семье' члень! которой активно включились в новую
жизнь' приняли непосредственное учаотие в организации косторезного
пром ь!сла, проявили себя талантл и вь!ми мастерам и.
!,альмо - брат отца 1ь:натваль' также резчик по кости, - один из первь!х
пришел работать в !эленскую мастерскую. ,{ругой брат - [егрь:нкеу 6ь:л
первь!м инструктором исполкома, по раосказу [уккая, 

- 
одним из осно-

вателей }эленской мастерской.
[ь:натваль родилась в 1930 году в !элене' 3деоь она окончила семь клас-
оов' }чилась вместе о Ёленой Анку и }Фрием Рь:тхэу 

- 
известнь!м чукот-

ским писателем. !х<е в школе у !-алинь: проявились способности к рисо-
ванию. Ёепосредственнь!м учителем' конечно, бь:л отец',{евонка любила
48



омотреть, как он работает. ',!1юбила 
копаться в его рисунках для скульп-

тур оевернь!х )кивотнь!х", 
- ''"',ит 

она' Ёесмотря на то, нто отец был
резчиком-окульптором, дочери нравилось рисовать, а не вь.резать из кости.
в '!945 году пятнадцатилетней девушкой !-алина ]ынатваль приходит в
мастерскую. 3десь в это время работала гравером 3мкуль, у которой уни-
лась !-алина ]ь:натваль.
8 своих воспоминаниях о первь|х годах работь! в !эленской мастерской
[ьпнатваль отмечает, что большое впечатление на нее производила ра-
бота двух мастеров-граверов - Ренвиля и @нно.
8 творнеотве этих мастеров, отличнь!х риоовальщиков, четко прооле)ки-
валась графинеская линия, любовь к контурному рисунку без подцветки,
отремление реалистически точно передать изобрах<ения людей, живот-
нь:х, пейза>к.
[ьпнатваль особенно любила омотреть, как работает Ренвиль. @днако
,своим любимь:м гравером она считает 8уквола' йнтерес к творчеству это-
го талантливого чукотского художника.сохранился у нее на всю жизнь.
6ейчас 1ь:натваль мечтает сделать гравировку, расска3ь!вающую о жи3-
ни 8уквола. @на говорит об этом о трепетом и восхищением - наотолько
дорог для нее образ легендарного чукотского художника'
8ообще 1ь:натваль очень строго отнооится к своим работам. ,,8сегдая
своими работами недовольна!!, 

- 
1-939рцт она.

|-алина ]ь:натваль, как 1л многие чукотокие и эскимосокие )кенщинь!,
прекрасная вь!шивальщица. Работая в }эленокой маотерской, наряду с
гравировкой по кости, она создает сумки, очешники, искусно укращая их
вьпшивкой подшейнь:м волооом оленя, меховой мозаикой.
йногие годь: 1ьпнатваль являлась как бь: руководителем коллектива
граверов, соотоящих в основном из мастеров' значительно моложе ее по
возрасту. 6 ней советовались, ей представляли на суд первь!е само-
стоятельньге работь:. !{а ее глазах вь!росли в подлиннь!х мастеров своего
дела граверьл 1атьяна [1ечетегина, !-алина 1Аргутегина. Ёлена Алькей, [1и-

дия [еютина.
} !-алины 1ь:натваль- большая семья, много детей, внуков. Ёе донь !!юба
3йнес стала хорошим гравером, продолжая любимое дело матери.
[ь:натваль вместе с другими маотерами неоднократно бь:вала в \4оскве и
[!енинграде, знакомилась с коллекциями нукотской и эокимооской розной
кости, побь:вала на вь!ставке скульптурь! эскимосов (анадь:.
}ворнескому почерку этой художниць! присуща достовернооть' реальная
основа, любовное отношение к деталям. [1иринеский настрой, свойст-
веннь:й характеру [алинь: 1ь:натваль, отра)кается в колорито ее грави-
ровок, в которь!х преобладают пастельнь!е, слегка приглушеннь!е тона.
йскренняя вера в реальность происходящих событий находит отражение
в ее творчестве.
}дивительно бь:ло оль!шать от !-алинь: 1ынатваль, что до оих пор оу-
ществует яма, где растили китенка' и что во время свидания )кенщинь! с
китом бь:л нудеснь:'й летний вечер, когда малиновьпй шар солнца только
касается поверхности моря и поднимается снова. .[|ичностное восприятие
оюжета воегда свойотвенно этой худо)книце.
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или берег0вь1е' охотник идве дочери. 8ена умерла у
охотника. Бзял другу}о )кену. 1(огда мух< бьтл доп4а' )кена отно-
силась к девочкам хоро111о. 1(огда он }ходил, оби>калаих.
0дншкдьт отправился мух в море на 6айдаре. €тпила )кена ме-
1шок из |пкур, поло'(ила на дно кусочек китовой ко)ки и позвала
девочек. 1(огда стар1шая девочка нагнулась, нтобьт достать ку-
со[{ек ко)ки' )кенщина толкнула ее в ме1пок' потом запихнула
тудау1 младт|]у}о сестру. 3аплила ме1пок и покатила к реке. €пу-
стила ме1цок в реку' и попль1л он.

[олго пль1л ме1шок по воде' нако}1ец наткнулся на что-то твер-
дое - 

к острову припль1л. |[роковьтряли девочки дь1рку в ме1п-
ке, смотрят: они на острове' кругом вода. Бдруг сльт1шат т'олос:
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,,3акройте глаза' не смотрите. $вас понесу". [евонкитаки сде-
лали и полетели куда-то. |[рилетели. [олос говорит: ,,Фткрой-
те глаза". Фткрьтли девочки глаза, а они у самого берега.
Бьтбрались сестренки из ме1шка. |{еребр алу|сьна берег. €мотрят

- 
сеть стоит. [евонки подо1шли к этому месту и на}шли немного

рьтбьт. €тали есть _ голоднь1е очень бьтли. |{ритпел человек к
берегу сети проверять. }видел девочек' забрал к себе )кить 

-детей у него не бьтло. (тали хить вместе: он, )кена и девочки.
)(оротшо )кивут.
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Бернулся отец девочек домой и спратпивает: ,,[де донери?"
)(ена говорит: ,,Ёе зна}о' у1шли куда-то". )(дал отец 

- 
не до)к-

цался. |1отпел искать. [олго искал. Ё{аконец при1шел к яранге.
Ёатпел там девочек и ]\{у)ка с;кеной.
€тал звать донерей обратно. 0ни не потшли. Бсё.

|_алина
[ь:натваль
пРо мАчЁху и двух
пАдчвРиц
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ил охотник' у него две )кень1 бьтло. } одной дети, ау
другой, которая поп,{оло)ке, детей не бьлло. }1Рк все время с той,
у которой дет|т. [ругой скучно. €тала она вь1ходить на берег
моря бельтми ночами. 0дншкдьт вь11!]ла' села на яму, где мясо
хранят' и начала петь. €мотрит: на горизонте фонтанчик пока-
зался. Бот он все блюке и 6ли>ке к берегу.
Бдруг вспль1вает кит больтпой прямо перед ней.Аз него вь1хо-
дит молодой му>книна, к ней идет. 0на его лриняла.||так бьлло
ка)кду}о ночь. |{ерестала )кенщина вь1ходить из яранги днеп.{'
притворяясь больной, а вьтходила только по ночам.
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(алина
1ь:натваль
пРо
китЁнкА
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его в ко)каном ведерке с морской водой. 1(ак подрастал' ему п0-
больпле ведерко делали. 1(огда невоз]\{о>кно стало дер)кать его в
яранге' на улице вь1рь1ли больтшуто глубокуто яму' щели )киром
замазали' стень1 камнями обло>'<или. Ёаполнили водой яму и пус-
тилитуда китенка - больтпой 1оке стал. |[о>кил он тап4 немного -еще больтше вь1рос. ||ретлили его пустить в море. [{ре>кде нем
отпустить кита в море, на голове ме)кду дь1рап4и, откуда бьет
фонтан, привязалу1красньтй лоскут из 1шкурки белька. 1(огда
кит пускал фонтан' лоскуток то)ке поднимался и 6ьтл далеко
виден.
|[ервое время китенок все не отпль1вал от береЁа, поблизости
плавал. |{рипльтвал к берегу, мать кормила его грудь}о' потом в
море подкармл\4ва]тся'
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8дншкдьт осень}о упль1л он с китами, а весной припльтл с боль-
11]им стадом. €тали нунагмитцьт славиться том' нто добьтва*от
]у1ного китов: это китенок приводу1л их, и[рая с ними. А лтоди
били китов и зимой бьтли сьтть1. €оседи-мамрохпаг]\,{итць! нача-
ли завидовать им. 0днлкдьт они подстерегли китенка иу6или.
1(уда-то в гости ездили нунагмитць1' смотрят, что-то раздель1-
ва}от мамрохпагмитцьт. €пратшиватот: ,,9то это там у вас?" Фни
отвеча}от: ,,Белуху убили" ' А сами загородили добьтну, нтобьт
не видели' что кит убит.

|-алина
1ь:натваль
пРо
китЁнкА
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ил ворон с воронихои и детьми' а рядом лиса )кила с

лисятами. 0дна:кдь| на111ли лисята на берегу нерг{очку. 1олько
хотели нести ее домой, вор0н увидел, прибе>кал ' {|исята сели на
нерпочку, собой закрь1ли. €пратпивает ворон:

- 9то это у вас?

- [ак, бревньттш(Ф, - лисята отвеча}от.

- А разве у него есть голова и глазки?

- 
А это комель.

- у него и лапки есть?

- 
Бсть.

€тал ворон просить лисят, чтобьт почистили ему перь1111ки.

Борон лег' и они стали чистить ему перья.

[алина
[ь:натваль
кто хитРЁЁ
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А он схватил вдруг нерпочку и полетел. 3акринали' заллакалр1
лисята.
|{ринес ворон добьтну домой, )кена разделала нерпочку, нава-

ру\ла мяса. Баелись воронь1' легли спать. |1рибе>кали лисята

домой, рассказали) как их ворон обманул.
[|иса говорит:

- 
Бот уснут сейчас они, вь1 съе1пьте мясо, а в котел поло)ките

земли.
€делали так лисята. (ъели все мясо, дось1та наелись. |1росну-
лись воронь1' посмотрели' а мяса нет. Рассерду|!|ся ворон, схва-
тил лук и побе>кал мстить лисятам. }видели они ворона' по-
6е>кали в тундру. [огнал он лисят' а они еп4у кричат:

- 
3от он' на111деду1шка' даваймьт тебе опять перь11шки почис-

тим!

]-алина
1ь:натваль
кто хитРЁЁ
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0брадовался ворон' согласился' лег. 1{лстили, чистили ему
лисята перья - ворон и заснул. ?огда разрисовал|| лр\сята ему
лицо татуировкой, как у )кенщинь1' потом раз6удили. €казали,
чтобьт 1пел к реке водь1погтить. |[одотпел он к реке' наклонился
иувидел свое отра)кение. €мотрел, смотрел, а на него из реки
)кенщина глядит. !цивился ворон:

- 1(акая красавица ! |{онему я рань1|]е ее не видел ? - |{одумал,
что это невеста при1шла.
0пять заглянул в воду' в|1дит - )кенщина то)ке смотрит на него.

- 0на, ка)кется' влтобилась! Ёадо )кениться на ней!
|{рибе;кал ворон доплой, говорит:

- €таруха' я хочу >кениться!

- Ёа ком? А как >ке я, цети? - спра1шивает )кена. А сама
смеется - увидела. как л'тсята разрисовали ворона.
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[ала 0на ему с собой свадебньте подарки и полог от яранги. Фт-
правился ворон )кениться. |{одотпел к реке' бросил подарки в

воду невесте, а сам завернулся в полог и попль1л.
Фднах<дьт зимой вь11пел ворон из яранги. |{отпел на берег' стал
ловить сайку. Бдруг усль11]1ал в воде плач. 9то-то тя)келое попа-
лось на кр}очок" |1отянул он удочку и вь1тащил чудище
ти|7е, голова огромная, как на ребенке комбинезон с завязками.
Развязал ворон завязки' набрал рьтбьт, а чудище опять бросил в
море. |{ринес улов домой, всех накормил.

[умает л|4са'.,,1(ак это он рьтбу ловит? [1ойду сама попробуго".
1(ак только ворон заснул' взяла она удочку и г{о11]ла по следу к
проруби. 0пустила кр}очок в лунку и )кдет, а рьт6а не попада-
ется. Бдруг сль11ттит плач. Бьттащила удочку, а там огромная го-
лова показалась. Р1спугалась лиса и убе>кала домой.

Р

,.;1

\|

\'т

., 
.\

':: 1

]-алина
[ь:натваль
кто хитРБЁ

73

5ч; г".*1..,"\,],-': '\
*к\

1

:-':,+' \
{ " .\_-1"1.,'\-{{"1
]"у{.*.**;{*{ ;/_[ 4



}тром смотрит ворон 
- 

нет удочек. Рассердился' что лиса ему
все портит' и по1шел в тундру. Бидит 

-боль111ая 
землянка. 3агля-

нул в дь1моход' а внутри олени по кругу ходят' посреди )кенщина
су1дит, волосьт расчесь1вает. €ртотрит 

- 
п.{аленький олень внизу

проходит. |{лтонул ворон на оленя, он и сдох. [енщина его вь1-
бросила. Борон осве)кевал оленя и понес домой.
Фднлкдьт' когда ворон заснул' лиса по его следу по1пла. Бидит

- 
огромная землянка. Бзобралась на нее' смотрит в дь1моход 

-сидит )кенщина, волось1 расчесь1вает) а вокруг олени ходят.
1(огда саштьтй больтпой проходил - пл}онула лр:,са' ){'цал олень.
)(енщина и его вътбросила. |иса взвалила оленя на спину' а
встать не мо)кет. 1(ринит: ,,3й, хозяйка, помоги!" Бьтшлла )кен-
щин4 сказала: ,,Бот кто моих оленей у6ивает|" -и лису \|ит1-
ками прогнала.
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ЁлБнА
янку

9лен €осоза художни-
ков €€€Р, заслу)!(ен-

нь:й худол<ник Р€Ф€Р

Ёлена 9нку- яркая личность в коллективе граверов. @на пользуется
особой любовью среди молоде)ки. 3озмох<но, с молоде).(ью ее роднит
жизнерадостность, любознательность. 9нку постоянно интересуется
всем, чем живет сегодня современнь:й нукотский поселок.
(акдое жизненное наблюдение, привь|чное, традиционное, и новое, что
появляется в меняющемся облике 6евера, - все это подмечается Анку,
получает своеобразную эмоциональную окраску. Ёо особенно любит 9нку
народнь!е сказки. @на знает их множество и с удовольствием раосказь!-
вает молоде)ки, придумь!вая при этом новь|е ообь:тия, Аетали, импрови-
зируя. ,,@нень интересно она раоска3ь!вает, - вспоминает 1ь:натваль, -добавляет к сказкам смешнь|е истории, фантазирует. Ёе любят. 8 мас-
терской скучно без нее. (огда 9нку в отпуске илиболеет долго, все го-
ворят: ,,!-де 9нку? 8от бь: 9нку пришла!"
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,[ля Ёлень: 9нку характерно особое отношение к миру, в котором при-
чудливо переплетаются реальность и фантазия.
9нку родилась в 1930 году в йнноуне, маленьком поселке недалеко от
!элена. 8окоре родители переехали в !элен, поставили ярангу на краю
поселка. 1ь:натваль вспоминает, как они девочками играли вместе, а ког-
да приез)кали гости,то ходили по ярангам' допоздна слушали сказки'
,,9 заону, - говорит ]ь:натваль, - а она все олушает".
[1-|естнадцатилетней девушкой 9нку приходит в !эленскую маотерскую'
[ам у>ке работает 8ера 3мкуль. ! нее иучится молодая худо)кница.
йуж 9нку - 3йгук работал в 30-е годь! гравером по кости в !эленской
мастерской. 8 течение Аолгих лет совместной >кизни он бь:л поотояннь!м
ооветчиком и наставником 9нку.
Ёеобь:чнь:й талант Ёлень: 9нку, ее блестящее мастеротво рисунка ярко
проявляютоя почти в кокдой работе. йнтересен и творчеокий процеос,
типичнь:й для этой худо)книць:. (окдая новая композиция складь!вается
в ее голове' проникает в душу и сразу без предварительнь!х набросков по-
лучает изобразительное претворение в гравировке. ,,Фразу делает, бь:-
стро, никогда не передель1вает, расоу)кдает редко", - 

говорит о ней
]ь:натваль.
8 памяти Ёлень; 9нку хранится мно)кество оказок. 8 гравированнь!х ри-
сунках они окрашень: яркой фантазией худо)книць!, сказочнь!е персонФ[(и
полнь! чувства доброго юмора, присущего творческому понерку 9нку.
)(удо>книце овойственно особое чувотво мерь! в сочетании риоунка и фона,
в сора3мерности изображений и кльгка' 8ь:разительнь:й контур ка)кдого
рисунка помогает создавать )кивь!е, полнь!е непосредственности обра-
зь|'
[1лемянница 9нку - Ёаташа !-оном то)ке пошла по ее стопам, работает
гравером в }эленской мастерской, у>ке создает самостоятельнь!е твор-
ческие работь:.
Ёлена 9нку к тому же и искусная вь!шивальщица. Ёще в детстве она по-
могала матери шить оде)кду, украшать ее вь!шивкой подшейнь!м волосом
оленя. [4 теперь она шьет бь:стро, чисто и изящно.
8сю жизнь Ёлена 9нку безвь!ездно живет в !элене, не уставая смотреть
на любимьпе ею море, сопки, тундру.
! Ёнку вь!разительное, словно вь[чеканенное из бронзь! лицо, большие
печальнь!е и вместе с тем лукавь!е глаза. Ёе слунайно этот образ привлек
в н и ман ие писат е лей и худо)кн и ков. .[! е н и н гр адский худо)кн и к }Фри й 9 ков-
лев в своей книге ,,(акомей" поместил написанньпй им маолом портрет
Анку' |исатель Борис 8аоилевский, которь:й несколько лет прожил в
!элене, работая учителем в школе' поовятил Ёлене 9нку один из овоих
маленьких раосказов,,!-]вет и линия 6евера". 8 нем он говорит о6лизости
9нку к суровой природе, неиссякаемом стремлении отоброкать ее в своих
многочисленнь:х работах.
8семирно известнь:й худо)кник и общественнь:й деятель Рокуэлл (ент,
которому преподнесли в день восьмидесятилетия работу Ёлень: 9нку,
написал ей письмо, в котором вь!разил глубокое восхищение иокусством
нукотокой худо)книць!.
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у{лу1 в се лен'\и дв а м альчика. о ни очень л|обилу1 ката -
ться на саночках. Фдншкдьт' пока катались с горки' один из них
вь1ронил рукавичку' и понесло ее ветром. |{обе;кал мальчик за
рукавичкой, только догонит ее, а она катитсявсе даль|ш еидаль-
тше. ]!1альчик остановится - и рукавичка остановится. Р1альчик
побе>кит 

- 
и рукавичка катится даль1]1е.

Ёе заметил мальчик' как у11]ел далеко от родного селения. }х<е
сопки близко, а там пещера' где )кили 1(еле - му)к с хсеной. }ви-
дели они мальчика, обрадовались. Бьттпел из пещерьт 1(еле,
схватил мальчика и притащил к себе' €тали )кить вместе. 1(еле
охотится, оленей приносит. [ена дома едуварит, мальчика кор-
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Родители все искали мальчика \1\1е могли найти' €обрали они
1па]\4анов со всего поселка' чтобьт узнать' где их сь1н' но и это не
поь4огло.
)(или в этом селении 6а6утлка с внункой. 0дншкдь1девочка ска-
зала, что все ищут мальчика неправильно' а она могла бьт его
найти' Бабутпка рассказала об этошт родителям мальчика. 0ни
стали уговаривать девочку показать, где находится'1х сьтн, бить
в ярар и просить А}хов, но она отказь1валась. |{отом девочка ве-
лела отцу мальчика сделать изо льда саночки' привязать к ним
стару}о белуто собаку на длинном ремне' а после ее и собаку
убитъ. 1рар она просила не убирать, пока не вернется. 0тец
мальчика не согла|1]алсяу6ивать девочку' но она о6ъяснила, что
останется )кива - так ну>кно на время.
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0тец мальчика сделал все' как она сказала: смастерил саночки
изо льда' привязал к ним за длинньтй ремень стару}о белуто соба-
ку' потом у6ил ее и девочку.
Бьтл венер' отец у1пел спать. 9ерез некоторое время он усль111]ал
скрип полозьев удаля}ощейся нартьт иление.3то девонка поеха-
ла в сторону пещерь1' где бьтл мальчик.
)(ена (еле говорит: ,,1( нам приехали гости". Бьттшли 1(еле из
пещерь1' увидели девочку. 0чень понравилась им собака и ре-
мень. 1(еле начал хвалить ремень' а )кена его - собаку.
1{еле поняли' что приехали за мальчиком и согласились по-
менять его на ремень и собаку. йальчик бьтстро оделся' сел на
саночки. [евонка запела' и под звуки песни они поехали домой.
Бъехали прямо в ярангу отца. Родители обрадовались. [ети бьт-

ли ровесникам1|, росли вместе' друхили' потом по)кенились.
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9нку
мАльчик
и доБРь]й
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ил ворон со своей )кеной и вороненком. одна)кдь{ во-
рон говорит: ,,сейчас поеду в тундру к оленеводам". |[ринес
стару}о байдару, починил ее и стал звать зверей в упря)кку.
|{рибе>кали два медведя' два волка, два зайцаицва песца. |{ой-
мал двух песцов' запряг' а остальнь1х разогнална все сторонь1:
они' мол' слабьте.
[{оехал ворон к оленеводам. }видели его оленеводь1' говорят:
,,€мотрите' смотрите' ворон едет!" и сме}отся над ним' [оворят
ме)кду собой' что вечером ну>кно попросить его 111аманить' а

утром под1[]утить над ним: нагрузить много всего в байдару и
посмотреть' смогут ли песць1 сдвинуть ее.
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Бот приехал ворон. Бстретили его оленеводь1хоро1!1о' а вечероь{
попросили побить в бубен. Ёаутро ворон говорит: ,,Аттау, пое-
ду".
3апрягли опять его песцов. Ёагрузили ему вместо подарков
полну}о байдару мяса, шк}Р, оде)кдь1, Ёачали дахе стягивать с

себя кухлянки) думали: два песца не потянут такой гР}з, иони
посме}отся над вороном. А ворон делает вид' что не мо)кет сдви-
нуть свого байдару.
|{отом ворон незап,1етно 1пепнул свои]у1 песцам' чтобьт они сразу
трогались. €нял остол' крикнул песцам' и они бьтстро поехали.
}1тоди кричат ворону вслед, гонятся за ним' а он себе едет и по-
крикивает на песцов.
|[однялась пурга' вернулись л}оди. А ворон приехал домой, все
привез, и за>кил1| они хоро1шо. А лтоди остались без оде;кдьт.
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и]ти бере[овь1е л1оди 
- 

охотник с )кеной и собака.
[етей у них не бьтло - одни >кили. Бьтли у них еще соседи.
]!1Рк охотится - нерпу убивает. €обака первая домой приходит

- 
нерпу тащит, а хозяин налегке возвращается. [ена раздель1-

вает нерпу' с соседями делится.
0днокдьт утром' пока хозяйка кормила собаку, охотник один
у1шел на охоту. 1олько солнь1{пко появилось' вдруг что-то его
закрь1ло. 3то бьтл орел. 0н полетел за охотнико]у1.
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€хватил орел охотника и понес к своей яранге. €обака успела
увидеть это.
Фрел, оказь1вается, бьтл человеком. |{одлетел он к своей яран-
ге. 8ена орла потащила человека в полог. |{ока орел раздевался)
с ч ел ов ек а сняли о д ехду, по садили в )кирник' и >кирт1ик подв еси -
ли. (.ами стали есть' а человеку только по одному кусочку кла-
дут прямо в рот.
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[1 вот собака г{ри111ла домой и рассказала о случив1пемся с хозяи-
нопл. 0казь1вается, собака то)ке бьтла человеком.Аретлила она
спасти хозяина. |{отшла собака к стару1шке-соседке просить нар-
ту' лук со стрелами. [ала стару1шка все' что просила собака,и
отправил ась соб ака-человек искать сво его хозяина.
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[олго бе>кала собака. вдруг увидела она место' залитое льдом.
Ёачала царапать' разрь!вать лед и до6ралась до х(илища орла.
Ботпла в полог иуву|дела сг{ящих: орла' человека и орлицу. €о-
бака стрелами убила сначала орла' а потом его )кену - орлицу.
Разбудила хозяина' он оделся' сел на нарту' и он:,| поехали до-
мой.
(тали )кить вштесте. Бсё.
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3ое творнеотво этого худо)кника овязано с жизнью мороких охотников. й
это не слунайно. 8едь 8асилий Ёмрь:каин - эокимоо из древнего соления
Ёаукан. 3то оеление еще в начале нашего отолетия бь:ло центром эски-
мосской культурь!, неразрь!вно связанной о )кизнью охотников на мор-
ского 3веря.
Родился Ёмрь:каин в 1925 году, рос в большой оемье, где бь:ло одиннад-
цать детей. Фтец его [еин, отвах<нь:й морской зверобой, возглавлял
бригаду охотников' Бмрь:каин вопоминает проотца: ,,Рано встает, поздно
приходит, такой маленький, а много добь:ни несет". [4ать, тихая, тру-
долюбивая, кормила и одевала всю большую семью, шила летние и зим-
ние торбаса, кухлянки. Брат отца Аттукь:н бь:л сказочником. (огда погодА
не позволяла вь!ходить на охоту, люди собирались вместе и слушали его
сказки. 3ти сказки и остались в памяти Ёмрь;каина.
Ёаукан бь:л родиной многих эскимооских ока3ок' легенд, нера3рь!вно
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связаннь!х с бь!том охотников на морского зверя. )(изнь, полная опасно-
отей, требовала особой вь:носливооти, физинеокой закалки. € детства,
как вопоминает Ёмрь:каин, тренировалиоь в опортивнь:х играх, беге,
поднимании тя>кестей, помогали взросль!м тащитьдобь:ну, играли в охоту
на белого медведя, а уже с пятнадцати лет принимали участие в насто-
ящей охоте.
в'1945 году Ёмрь:каин начал работать в косторезной мастерокой поселка
Ёаукан. Рядом о ним, тогда двадцатилетним юношей, создает свои
скульптурь: {ухутан - один из лучших резчиков, {иринтан - мастер
рельефной резьбь:, его брат Ёхтан, талантливь!е граверь! !льгун, !нук,
Ёенетеин. (ак вспоминает Ёмрь:каин'учился он у Ёенетеинаи!нука;их
изящнь:й графинеский понерк, отрогое сочетание черного и белого проя-
вились и в его работах. 6 молодь:х лет определилась его любовь к гра-
вированному рисунку.
3атем )кизнь сложилась так, что Ёмрьпкаин долгое время не 3анимался
гравировкой. ]олько в 1974 году он приходит в коллектив уэл]енских мас-
теров. }дивительно, что столь долгий перёрь!в будто и не отразился на
творчестве Ёмрьпкаина. !мудреннь:й жизненнь!м опь!том, он стал рабо-
тать сразу необь:чайно интересно, самобь:тно' вь!деляясь ярко вь!-
ра)кеннь!м своеобразием.
Фбь:чная 6иография Ёмрь;каина свидетельствует о глубинной традиции
национального искусства, не угасшей в течение многих лет и давшей ху-
дожнику новь!е творческие импульсь!.
6лунаи и3>кизни мороких охотников, воопоминания о>хизни в родном
Ёаукане - все это органично, естественно отра)кается в работах8асилия
Ёмрь:каина. Фн говорит, что не задумь!вается над композицией овоих
гравировок, не раздумь!вает, куда помеотить то илииное изображение:
,,6разу нахо)ку место на кль!ке для кокдой фигурь:".
8се работь! этого худо)кника вь!полнень! в одном стилистическом ключе,
им свойствен один, глубоко овоеобразньпй творнеский понерк. йьп видим
крупньпй масштаб изображений, большие протоки нетронутого рисунком
естеотвенного цвета кооти.
8 работах Ёмрь:каина преобладает графинность, основную роль играет
контур, окупой и вь!разительнь:й. Рисунок приобретает черть! монумен-
тальности. !-!одцветка почти отсутствует' Аногда художник дает строгие
однотоннь!е внутренние разделки.
Ёмрь:каин живет в маленьком деревянном домике, на 6ерегу моря. 8стает
в пять часов утра - 

привь!к вставать рано - 
и сразу садится за работу.

[1од тихую музь!ку, льющуюся и3 радиоль!, - 
художник очень любит му-

зь!ку- гравирует он свои вариациина одну и ту же излюбленную тему: мо-
ре, охота на байдарах, под парусом или вь!сле)кивание зверя среди то-
росов. 6трогой, величественной нередой дви>кутоя лодки с охотниками,
полнь! достоинства и спокойствия изображения людей и животнь!х.
А ка>кдьгй раз и3-под руки мастера появляютоя расска3ь! в рисунках о
му)кественнь!х людях' жизнь которь!х превращается в легенду' а легенда
порой становится реальностью.
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Фн тпел осторохно, нтобьт не задеть эти камни. |1отопл лег,
притворился мертвь1м и стал )кдать хозяина. 0н притшел. 0ка-
зь1вается' это бьтл л}одоед' которьтй охотился за л}одьми. !ви-
дел он неподви)кно ле)кащего человека и сказ!шт : ,,1на\ле.п его!"
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|{ринес его домой. )(ена л}одоеда встретила их, говорит: ,,3ав-
тра раздела}о' суп будем варить".
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0хотник ле)кит' как ш{ертвьтй. }1тодоедьт заснули. 9еловек тихо
встал и убе;кал домой. Рассказал всем о лтодоедах' и охотники
больтпе не г1ропадали.
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селении Ёунак х(ила )кенщина. 0днлкдь! к ее яранге
припль1л кит) из него вьт111ел человек и по1пел к )кенщине в
ярангу. Атакбьтло ка;кдьтй вечер. |{ротпло время' иу)кенщинь1
родился сь1н-китенок. )1тоди кормили его, заботились о нем.
)(ил он в яранге' в ко)каном ведерке с водой.
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1(огда китенок подрос' п,{у)к )кенщинь1вь1долбил в ска]1е ванну' и
они пустили туда китенка. 1ам китенок плавал. Р1ать ходила
кормить его. А китенок все рос и рос' наконец вь1рос с белуху и
перестал помещаться в каменной ванне.
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/1тоди собрались,взялу11пкуру мор>|(а' поло'(или на нее китенка
и перенесли его на берег. |[ривязали на 1ше}о реме1шок' чтобьт
слутайно не убить во время охоть1' у{т1усти]|и в море.
€ тех пор китенок ка)кдьтй раз приводил китов к поселку' и
л1оди в Ёунаке не знали голода. |{ротшло время' китенок ста.]т

взросль1м китом, но все так )ке пригонял китов к поселку'
)1тоди из соседнего поселка Р1емрепен стали голодать' так как
все кить1 приходили только к соседям 'Аретлили ону|убить это-
го кита. Фднакдьт вь1следили его иубили.
Фчень рассердились л}оди из поселка' где родился ку1т) и нача-
лась с тех пор вра)кда ме)кду )кителями поселков. йемрепенцьт.
говорят' уничто)кили весь поселок Ёунак.

г1

8асплпй
Ёмрь:каин
лЁгвндА
о китЁ
117





летнее время охотились эскимосские охотникут ъ\а бай-
даре с парусами и вес[|ами. 0рудиями лова на китов и мор>кей
бьтли гарпунь1 и длиннь|е копья. 71ногда охотники погибали от
крупнь1х зверей.
Фднлкдьт добьтли охотники кита. Буксиругот его на двух бай-
дарах, кричат по обьтча}о: ,,Фок, оок, оок!" } бригадира второй
байдарьт в у11|ах серьги 

- 
он 11лап,{ано]у1 бьтл. 3то по его команде

кричали л1оди: ,,Фок, 6ок, оок!"
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|[ока охотники буксировалут кита) откуда-то внезапно напали
косатки и погнали обе байдарь1 с добьттьтм китом на берег.
Фхотники утст\угались: косаток бьтло много' ут о11и могли пере-
вернуть 6айдарьт- г1отому ничем их не кололи. [олько 1цаман
второй байдарьт стоял блшке к косаткам и 1пептал на их язь1ке.
А косатки все равно не уходили.
}>ке и берег близко. А рядом с Ёауканом бьтла пещера' куда за-
пль1вали косатки в летнее время. Бот они р{ гнали байдарьт к
входу в эту пещеру. Ёекоторь1е косатки у)ке запль|ли в пещеру
у| сталу!' затаскивать туда перву}о байдару с охотниками. Брига-

байдару с охотниками. €амая больтшая косатка у)ке толкала
байдару в глубь пещерь1. /1тоди хватались руками за камни' но их
все равно затащило в пещеру.
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Бригадир второй 6айдарьт, что бьтл 1паманом, снял свои серьги и
бросил в море. |[осле этого он легко разрезал ремень но)ком, и
6айдара бьтстро отпльтла от берега. Бсе остались )кивьт. Берну-
лись в поселок.
0дна;кдьт три )кенщ||ньт1| му)кчина по1шли за растени'{ми. 0ни
вь1соко поднялись на гору и вдруг ридели переломаннь1е куски
байцарьт.0ни сразу догадались' что это пропав1пая байдара, ко-
тору}о косатки затащили в пещеру, а потом вьтбросили на са-
му}о вь1соку}о гору. /1тоди смотрели иллакали.
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мАя
гЁмАугв

9лен €оюза худо'(ни-
ков €@€Р, лауреат

премии |!енинского
комсомола

[т:!ая !-емауге бь:ла единственным ребенком, оставшимся в х(ивь:х в боль-
шой многодетной семье. йать ее, эскимоска, умерла, когда девонке бь:ло
три года. @тец оам воспить!вал дочь и, не решаясь оставлять на попечение
родственников, брал с собой нА охоту.
йая вспоминает, как однаждь! 

- 
это бь:ло около оотрова Ратманова 

-му){(чинь! оставили ее на льдине: поставили примус' над ним на шестах
подвесили котел иушли охотиться. А ]т/|ае наказали, чтобь: помешивала,
когда будет кипеть в котле. @сталась девочка одна, страшно ей стало.
А вдруг оль!шит: кто-то по снегу бьет. @мотрит' а это огромнь:й мор){(, ота-
рь:й кеглюнин. !евонка от страха как закричит. Фхотники усль.щали - ве-
тер в их сторону дул - бь:стро причалили к льдине иу6или моржа.
йая рассказь!вает тихо, хрипловать|м голосом, волнуясь. й картинь:
детства, оопря)кенной о вечной опасностью )[(изни вотают перед гла-
зами.
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!ругой раз, вспоминает [ч/!ая, отправились на охоту на байдаре (тогда
вельботов еще на бьгло), а тут началаоь буря, оильнь!е волнь! поднялиоь.
@хотники ста'ли хмурь[ми, одна йая ничего не понимает, смеетоя: ей
нравятоя ветер и волнь!. А охотники всю добь:ну за борт побросали. ,,йьп
могли погибнуть, - вспоминал через много лет отец - старь:й [-емауге, -
но никто об этом тогда ничего не сказал".
Фтец йаи до глубокой старооти вь!резал шхунь! из кль!ка мор)ка' китового

уоа.|1скуснь!е руки мастера как бь: наполняли тугим ветром белоонежнь:е
паруса красавиц шхун.
йая родилась в !элене в '!935 году. Фна начала заниматься гравировкой
по кооти оравнительно поздно. [1осле окончания семилетней школь! ра-
ботала поваром в детском саду, потом в больнице. 1:'| только в '1 966 году
пришла в !эленскую мастерскую.
8 первых работах !-емауге фигурки людей и )кивотнь!х бь:ли очень мелки,
раскраска отличалаоь излишней яркостью. 8сего лишь через год работь:
в мастерской, в коллективе талантливь!х граверов йая !-емауге стала
наотоящим худо)кником, со своим творческим почерком и эмоциональнь!м
строем.
йая !-емауге вь:бирала сю)кеть! таких оказок, где расоказь!валось о че-
ловеческих взаимоотношениях, о сложнь!х приключениях героев' вь!хо-

дивших победителями из труднь!х жизненнь:х и фантастических ситуа-
ций.
6ю>кет кокдой сказки не просто обдумь:вался йаей !-емауге, он пере_
живался, наполняясь личнь!м, эмоциональнь!м отношением автора.
йиниатюрнь:й, ювелирно отточеннь:й рисунок типичен для творческого
почерка этой художниць:' !дивительно, как при таком размере [ч:!ае [-е-

мауге удавалооь передавать энергичнь!е, стремительнь!е движения ге-

ро6в сБоих сказок. (окдая поза полна >кизни и вь!разительности' 3то
касаетоя в равной мере изоброкений людей и )кивотнь!х.
8 этих гравированнь!х миниатюрнь!х рисунках мо)кно почувствовать ас-
ооциации с образом автора. йаленькая и3ящная йая !-емауге, с большими
чернь!ми печальнь!ми глазами, всегда аккуратно' со вкусом одетая - та-
кой она запомнилась.
!ушевнь:й склад !_емауге, любовь к природе, удивительное стремление ко
всему новому находили отра)кение в лирическом строе ео работ'
*изнь этой талантливой худо)книць! рано оборвалаоь. Ёо дело ее про-

должают дети. ,[онери учились у матери' Ам нравились ее изящнь!е, ми-
ниатюрнь!е рисунки и музь!кальная ритмичность композиций. @ейчао 3оя
и !1иля художниць:, работают в !эленской мастерокой. Фбе прекрасно ри-
оуют' гравируют по кль!ку.





ил оленевод с двут\,{я сь1новьями и дочкой. Братья
очень л+обили заниматься спортивньтп,{и играми. 0тец, заметив
их увлечение' стал делать им копья. 1(опья бьтстро ломались. 0н
делал их еще толще. Ёаконец сделал копья толще своих и
почувствовал' что сь1новья стали сильнь1ми. 0днако посовето-
вал он им не ходить одним к мор}о и в тундру.
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Братья обещали, а на утро собрались иу|11ли в тундру. Ёедолго
тшли. |{рошли сопку и видят; много х(енщин и один п4у)кчина в

красной кухлянке ловят рьтбу. йладтпий брат хотел вернуться.
€тарлпий говорит:

- |{ойдем убьем му)кчину и )кенщин возьмем себе.
€тартший взял лук истал стрелять в му)кчину,луская стрель1 од-
ну за другой. 1!1у>книна подпрь1гивал)у| стрель1не попадали в не-
го'ападаливводу.
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Братья ис|тугались и побе>кали. йу><чина в красной кухлянке
поймал их и говорит:

- 3ачем убегаете? |{ойдемте ко мне.
Братья не хотели идти,но он уговорил их' по1шли. &1у>книна кри-
кнул )кенщинам, чтобьт готовили еду.
[ве >кенщинь1 при|шли' пригот0вили еду' накормили братьев.
\:[у;книна в красной кухлянке спросил стар1шего' есть ли у него
)кена' и предло)кил поменяться )кенами. €тарптий брат не захо-
тел. \4ркнина обиделся. €пратпивает млад1шего :
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-! тебя есть х<ена?
}1ладтший отвечает:

- Ёет.

- 3начит' ть1 один >киветпь?

- 
Ёет' нас четверо: отец, мать, брат и сестра.

1!1у;книна ст1ра1пивает :

- 0тдатпь ]\{не сестру?
1!1ладтпий брат согл асутлся :

- 
Бсли понравитЁ5. - возьми.

йая
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А стартпему му)кчина говорит:

- [авай сра)каться. €начала ть1 попробуй меня убить.
9биделся он сильно на стар1цего брата. €тал брат из лука
стрелять: му)кчина прь1гает' и стрель{ не попада|от в него. |{о-
том стар1ций брат встал, и п.{у)кчина убил его сразу. 1!1ладтпий
брат заплакал. \4у>книна говорит:

- Ёе плачь' я 6уду тебе во всем помогать.
|{охоронили стар1пего брата и по1цли домой к отцу. |{ритпли.
Р1ркнина говорит:

- $притлел к вап,{ как стар1пий сьтн. Бго я ублл за то' что он не
отдавал мне )кену. йладтпий отдал сво}о сестру. (юбирайся, 

-сказал 9й, 
- 

пойдем ко мне. 
-А увел сестру.

- 
Бот не слу1шал|тсь меня, 

- 
говорит отец' 

- 
тегтерь ть1 один

остался. Ёе мсти ему - все равно не победитпь.
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1!1ладтпий брат стал тренироваться. [оворит отцу:

- |1ойду убьто его - мне )калко брата.

- 
|[осмотрим' как ть1 натренировался, 

- 
отвечает отец'

€ьтн побе>кал бьтстро.

- 
Бсе равно не смохетпь победить' луч1пе не мсти, 

- 
сказал

отец.
0пять сь1н тренируется. |{ротшло время. €ьтн просится лойти
отомстить - тоскует по брату. 9тец говорит:

-\авай, посмотрим' как тьт бегаетпь?
|{обе><ал сь1н: еле касается земли' так бьтстро бе>кит.

- |{одо>кди его здесь' - говорит отец.
|{риходит п,{у)кчина с подарками. 1!1ладтлий брат говорит:

- |{ойду с тобой.

- |1равда, пойдем со мной! - обрадовался му)кчина.
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йладтший брат повел его к сопкам' где тренировался. [оворит
му)кчине:

- [авай попробуй, лобеди меня.
(тали сра)каться на копьях. {ельтй день сра)кались. йладтший
брат устал у)ке' но к вечеру сломал ногу му)кчине. }пал му)кчи-
на' говорит:

- } меня соскочила обувь. |{ойдем, а то поздно.
А они по1]]ли. \:1у>книна говорит:

- ?оропись' у)ке поздно'
Брат побе>кал, сколько бьт;-то сил' оглянулс\ а му)кчиньт нет.
|[осмотрел - а он сверху над ним с копье]\4. 0пять они начали
сра)каться. }ставать стал младхлий брат.
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|[ритпли домой к му)кчине. 0н говорит:

- 1!1ладтший брат сломал мне ногу - отомстил за брата. |{усть
один по)кивет, пос]у1отрит. $ вас оставля}о ' $ не здетпний чело-
век. А эти )кенщинь1все похищень1: одни со звезд' другие зде111-

ние, у них то)ке есть родственники. 3делпних я отпуска}о к сво-
им' остальнь1х бери себе и сестру свото то)ке возьми с собой.
1!1ладтпий брат взял с собой сестру и одну )кенщину. 9еловек в
красной кухлянке остальньтх пораскидал в разнь1е сторонь1.
Бзял только кастр}ольку маленькуто. |{опрощался и полетел.
€тал маленький. €начала виднь1 бьтли кончики рук' ног и голо-
ва. |{отоьт только белая заплатка на груди, а в ней человечек со
сломанной ногой и кастр}олькой. }{ превратился он в луну.
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ил один человек' и бь1ло у него двое детей: сь1н и
дочь. 1!1альчик постоянно оленей пас.
0днокдьт при11]ли враги и забрали оленье стадо и мальчика.
(тали кочевать. Бьтла осень' скоро и зима при1пла. А мальчик
одет в легкие оде)кдь1. Браги давали ему есть, а спать заставляли
на улице.
0дна:кдьт' когда он спал' подо1пли два оленя - бельтй и темньтй.
0лени эти бьтли из стада умер1пего дедуш1ки мальчика. .[{егли
они рядом с мальчиком, нтобь1 тепло ему бьтло. 1ак даль1ше
кочевали.
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Родньте искалутмальчика, особенно сестра. Бсе ходила за сопку'
где 1пирокая дорога бьтла.
0днокдьт олень сказал мальчику:

- 3автра утром идит1а ту дальн}о}о дорогу. 1(огда подойдетпь к
дороге' остановись' повернись к врагам лицом и стой.
?ак он и сделал. 0ни позвали его' но он не двигался. Фниска3а-
ли:

- |{усть лг{1ше умрет он!
(тали ловить двух оленей, которь1е спали с мальчиком. 0лени
убе><али. Фбе>кали вокруг мальчика и наклонили головьт. }у1аль-
чик прь1гнул на белого оленя' и все олени побех<али за ними.

новАя
жизнь
дРЁвних
лЁгБнд
чукотки
144



Браги начали их догонять. Бторой олень сказа]1 первому:

- Бьтзови пургу!
Ёачалась пурга' снег' ветер. |[озади стра1пная пурга 

- 
впереди

хоро1по. 3амерзли враги.
0лени бегут даль1ше. Бсть захотел мальчик. Флени сказа]1и:

-16ей оленя' пое1шь.

мая
|-ешауге

двА
мудРь!х
олвня
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1ак он и делал, и ехал вперед. Бот весна при1пла. Блкенки оте-
лились. 0лень снова сказал:

- Ёсли оленята ро)ца}отся, оставляйих, они нас догонят.
0днах<дьт олень говорит:

- 9то это за гора?
Р1альчик посмотрел и узнал сво}о сопку. 3а сопкой их яранга
бьтла.
Б это время сестра по1пла за водой, оглянулась назад' видит 

-
два оленя показались. €тоит, смотрит. 0тец говорит:

- €корее иди, ска>ки' что видитпь?

[евутпка рассказала о том, что видела. €тарики вь11цли из яран-
ги и увиде'пи своих.оленей. /{тодей не бьтло, только мальчик на
олене ехал. }знали его роднь1е, плакали' радовались.
Бсё. 1(онец.

!\/|ая

|-емауге

двА
мудРь]х
олЁня
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а берегу моря )кил силач. {одил он по селениям иубивал
}оно11]еи и мальчиков' а )кенщин родил, заставлял работать на
себя. Б одной семье род!1лсямальчик' он осталс я сиротой- ро-
дители погибли. Рго подобрала добрая )кенщина.
9тобьт мальчика не на1пел инеубил силач, она с1пила ему деви-
чь}о кухлянку. [ак и рос он в девичьей оде;кде.
Ёо одншкдьт увидел силач, как метко девочка стреляет из лука,
и догадался' что это мальчик. Ретпил с'|лач избавиться от него.
|1овел к вь1сокоп,{у берегу и сбросил с обрьтва.
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Ёо мальчик в девичьей кухлянке не погиб, а попа.]1 к доброму не-
ловеку. |{омог он мальчику стать сильнь|м и ловким.
А силач опять разь!скал ма-ттьчика у| заставил работать у него.
)(озяин нерпу добьтвает' мальчик раздель1вает. |{ротпло вре1у1я.

Бь:рос мальчик в девичьей кухлянке. 0дна;кдь1хозяин на байда-
ре упльтл. Ретпил гонотпа уйти.3ахотел он разь1скать роднь1х.
€нял он девичь}о кухлянку' надел му)кску}о одех<ду и по1цел по
берегу.
[олго |шел, проголодался' убил нерпу. [олько начал раздель1-
вать добьтчу' смотрит 

- 
яранга стоит. Бьтходит деву1пка и зовет

его. ,,Ёаверное, то)ке есть хочет", 
- 

подумал }оно1па и отнес
нерпу в ярангу. €варила она мясо' поели. Рассказал 1оно1ша, что
с ним случилось. [евутпка говорит: ,,Бозьми оде)кду найки, по-
лети' проведай мать".
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Ёадел }оно1па 1пкуру чайкии полетел туда' куда увел силач)кен-
1{ййЁ, где работать их заставлял. |[ока летел, двух китов поймал,
)кенщинам отнес. ]!1ать сво}о увидел. Фбрадовались )кенщинь1'
стали раздель1вать китов. Бдруг хозяин т\оявилея) смотрит 

- у
)кенщин много едьт. Расс ерд'1лс\ ст{ш1 палкой ;кенщин бить.
}видел это }оно1па-найка, схватил силача, поднял в воздух и
бросил в море. |[отом посадил мать на спину и полетел. |{риле-
тел к яранге' где деву1пка )кила. €нял оде)кду чайки.
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ФольклоР
в гРАвиРовкЁ

по кости

' Арутюнов о. А', оергеев д. А.
проблемь! этничеокой истории Бе-
рингоморья (эквенский могильник). м.,
1975' с.179.

_ 
'амже'

з Арутюнов с. А., оергеев д- А.
про6лемь! этнической истории Бе-
рингоморья (3квенокий могильник). м',
1975' с. 1 8о'

' 6 е р гее в д. А. мотивь! эскимос-
ского фольклора в древне6ерингомор-
ской скульптуре '1-х вв. н. э. - в кн.:
Фольклор и этнография. л.,197о,
с.1о5.

Фольклор в культуре жителей 9укотского побережья - морских
зверобоев просле)кивается с глубокой древнооти.
^ 6оветские археологи (с' й. Руденко, Ё' Ё',{иков, €. А. Арутюнов, д. А.
6ергеев), неутомимо проводившие раокопки на местах древних пооеле-
ний, о6нару>кил'л рядудивительнь!х предметов из дереваи кль1ка моржа,
по которь!м мо)кно судить о мировоззрении эокимооов-охотников на
морского зверя, их мифах и легендах.

]4звестнь:е учень!е, археологи и этнографь! о.А'Арутюнов и,{'А.
6ергеев, руководители раскопок на месте несуществующего в настоящее
время селения 9квен, нашли деревянную мужокую маску, с характернь!ми
чертами палеоазиата' широко раскрь!ть!м и г лазами' оскаленнь! м ртом 

1.

Ёеизвестному резчику удалось создать образ, необь:чайнь:й по оиле вь:-
разительнооти. !-!омогавшие учень|м при раскопках местнь!е >кители,
эскимооь! из уэлена, определили эту вещь, как изображение ,,хо3яина'.'

8 эскимосском фольклоре существует образ ,,хо3яина 8селенной,,-
}Фгьпм [4о, которь:й повелевает )кизнью на суше и на море2.

[1огребение, в котором нашли маску, датируется учень!ми !!!-!! ве_
ками нашей эрь:. 3нанит, мо)кно предполо)кить, что у)ке в это время в
древнеэскимосоком фольклоре существовал образ могущественного
владь!ки моря и суши, которь;й, обладая огромной силой устойнивости,
прошел почти через два ть.ояче летия и еохранилоя до наших дней в памя-
ти народа.

Ёе менее интереоен и другой пример древнего проиохождения
фольклорнь!х мотивов в культуре эскимосов. 8 3квенском погребении
учень!ми бь:л найден крюк из кль!ка моржа, употребляемь:й охотниками
для транспортировки у6итого зверя' 8 этой вещи особенно наглядно
соеАинились изобракения женской фигурь: и моржа. [1ри разглядь'вании
крюка с разнь!х точек зрения однии те ){(е детали омотрятся то частью то-
ла моржа, то частью телаженщиньг'Адея6лизостичеловека и животного,
перевоплощение человека в 3веря и зверя в человека, является содер-
жанием, смь!олом этой вещи,'

6ло>кнь:й, многозначительнь:й смь!сл этого загадочного предмета
помогает расшифровать фольклор, устнь!е предания. 8 эскимооском
фольклоре оуществует образ морокой владь[чиць:,,,морской женщинь!",
которая.вь!ступает в легендах то в роли мор){(ихи' то принимает облик
старухи{.

8. !-. Богораз, известнь;й исследователь культурь! и фольклора нукней
и эскимооов' писал, что в их представлениях существовал образ хозяйки
моря' назь!ваемой 6едной (,,она там вни3у, старая женщина, мать моря,,),
)кенщинь!, являющейся хозяйкой промь!оловь!х ){(ивотнь;х. Фневидно, этот
образ фигурирует во многих изделиях так назь!ваемой археологами
древнеберингоморской культурь!.

Адеи взаимного перевоплощения человека и животного можно ус-
мотреть и в других предметах' таких, как дрель и штамп для керамики. 8
этих вещах соединяютоя изображения зверей - медведя, тюленя и че-
ловека.

(ак увидим в дальнейшем, иАея близости человека и ){(ивотного, их
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дрель. !-у вв.н.э. кль!к моржа,
рельефная резь6а, гравировка.
мАэ

!||тамп для керамики. !_!
вв. н. э. кль!к моржа, рельефная
резьба. [!|А3

5 Арутюнов с. А', сергеев д' А.
проблёмь! этнической истории Бе-
рингоморья (эквенский могильник). м.,
1975' с'173.

взаимного перевоплощения является главной в большинотве дошедших
до нас сказок чукчей и эскимосов' 6формировавшись в первь!х веках
нашей эрь!' мирово3зрение древних жителей Берингова пролива прони-
зь!вало все сторонь1 

'лх>кизни - материальной и духовной, изобрази-
тельное и устное творчество' которь!е находились в синкретическом
единотве.

(ак справедливо отмечает @.А' Арутюнов,,,соответствие ооновь!
хозяйства и художественной культурь! здесь бьпло как нигде прямь!м и
полнь!м"5.

,[ревнее иокусство нашло вь!ражение в ооздании из кль!ка мор)ка
предметов охотничьего снаря)кения, скульптур-амулетов. все эти вещи
имели сло)кное содержание, отражали мировоззрение охотников на
морского зверя, были пронизань! мифологическими представлениями.

8 тесноте темного полога яранги, оовещаемой светом >кирника, в дол-
гие полярнь!е ночи, когда непогода вь!нРкдала охотников к многоднев-
ному заточению в )килище, вь!полнялись эти изделия древней коотяной
ин ду ст рии' (ропотл и вая, медлен ная' тщател ьная работа способствовала
максимальной отделке ках(дого предмета' которь!й мастер не столько
разглядь!вал, сколько ощущал в овоей руке. оодер)кательность, краоота
и целеоообразность гармонично сочетались в изАелиях древнеберинго-
морской культурь!. 6кульптурь| изобрФ{(али преимущественно животнь!х,
в основном тех' от кого зависела жизнь морских охотников.

Ёаконечники гарпунов, крюки для транспортировки добычи отлича-
лиоь при овоей ярко вь!раженной утилитарности совершенотвом форм,
богатством пластики' Большей частью они украшень! скульптурной резь-
бой или гравировкой. !-'|ри таком сло)кном украшении предмета, имеющем
многозначное 9одержание, сохран илась удивительная приспособлен-
нооть к человеческой руке, отшлифованность каждого вь!ступа' обеопе-
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головка древка гарпуна. !-у
вв. н' э. кль!к моржа, рельефная
резьба. мАэ

крь!лать[й предмет. !-! вв. н.э.
кль!к моржа, рельефная резь6а,
гравировка. йА3

6 Арутюнов о.А., оергеевд
проблемь! этнической истории Бе-
рингоморья (эквенский могильник)
1975. с.17з*17в-

чивающее наи-более оптимальное использование предмета в трудовой
деятельности6.

|-равировка' украшающая эти предметь!, имела орнаментальнь!й
характер, оостояла из овалов, причудливь!х криволинейных и /-образнь;х
фигур, отличалаоь изь!сканной красотой. [4ногократно повторяемь!о на
одном изделии тонкие, изящнь!е у3орь! находились в неразрь!вном
единстве с формой предмета, акцентируя ка)кдь!й вь!ступ, подчеркивая
его пластику.

Ёад раскрь!тием магического 3начения этих узоров' их оодержания
работает ряд крупнь!х советоких и зарубежнь!х учень!х. 8полне очевидно,
что орнаменть!' нанесеннь!е на п редметь| охотничьего снаря)кения' имели
магический характер, споообствовали' по убеждению древних жителей
побережья, успеху в охоте.

Благодаря многолетним работам археологов шаг за шагом раскрь!-
вался овоообразнь!й мир вещей, раосказь!вающих о }<изни, верованиях,
обь!чаях древнего оеверного народа.

[:43вестно, что народь!' ){(ивущие на скалиоть!х берегах Берингова
пролива, - наоледники древней и самобь:тной культурь!. в основе этой
культурь!, сформировавшейся еще 4 ть!сячелетия назад, лежал морской
зверобойнь!й промь!сел, достигший у>ке в то время вь!сокого уровня' по-
разительной приспособленности к тя>келейшим условиям Арктики.

в у!!|_|х веках нашей эрь! к живущим на по6ережье эскимосам присое-
диняются чукчи 

- 
охотники на дикого оленя',[вигаясь в поисках добь!чи

на оевер, они 3аотают на побере)кье ледовитого океана вь!сокую культуру
морского зворобойного промь!сла. проиоходит взаимослияние двух куль-
тур - 

оленеводческой и морокой. йноговековь!е контакть! и взаимос-
лияния, общнооть социальнь!х и природнь!х условий - 

все это споообст-
вовало объединению двух культур 

- 
эскимосов и береговь!х нукней, отрази-
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Фольклор
в гРавиРовке
по кости

7 вдовин и.о. эскимосскиеэле-
менть! в цльцре чукчей и коряков. 

-ои6ирский этнографичеокий с6орник,
ч.|!!, 1961' с.33; мелетинокий Б.м.
палеоа3иатский мифологический
эпос. м., 1979, с.8; 6казки и мифь:
народов чукотки и камчатки. оост.
г.А.меновщиков. м., 1974, с.7'

в меновщиков г.А. эскимось!.
магадан' 1961' с.85.

9 там хе-

лось впоследствии, как мь! видим, на их фолькпоре, танц€ж, изобразитель-
ном искусстве, которь!е оегодня рассматриваются как единое явление'.

)(изнь на арктичеоком побережье требовала вь!сочайшего напря-
)кения духовнь!х и физичеокихсил' @уровая природа окружала бес-
страшнь!х морских охотников: холодное и бурное море, забитое льдом
даке во время короткого полярного лета, болотистая, каменистая тундра,
необъятнь!е просторь! которой большую часть года покрь!вал сне)кнь!й оа-
ван' неприсцпнь!е вершинь| гор на юге' пурга и штормовь!е ветрь!.

Берингов пролив, соединяющий два океана 
- 

/!едовить1й итихий,
бь:л особенно богат морским зверем. [1остояннь:е ветрь!, мешающие да)ке
зимой сковать льдом воду, способствовали скоплению 3десь морского
зверя. Ёедаром в переводе с эскимосского (Б!кь:к) этот пролив означает
проход для мигрирующих 3верей. [1родукть: морского промь!сла исполь- ',

зовались с удивительной изобретательноотью.
Фхота на мор).(а, кита, тюленя, белого медвёдя давала пищу, одежду,

материал для отроительства жилищ и лодок. !(итовь:е ребра слух<или
основой для яранг, которь!е обтягивали шкурами моржа. |.!.!курь: мор){(а
так)ке шли на изготовление лодок, на которь!х бесстрашнь!е охотники
вь|ходили в море на промь!сел.

@хота на морского зверя - ооновной >кизнеобеопечивающий про-
мь!сел 

- 
с глубокой древности вь:работала остроту зрения, отработанную

четкость дви>кений' тщател ьную набл юдател ьность, знан ие животн ь!х, их
повадок' характеров

Анимизм 
- 

одухотворение сил природь! и предметов 
- 

лежал в ос-
нове религиознь!х верований охотников на морского 3веря.

Ёевозможность объяснить загадочнь!е явления суровой природь!
способствовала рождению фантастических представлений.

8месте с тем в процессе тяжелой борьбь: за существование нака-
пливались практические знания о мире' осмь!сливался опь!т' в результате
которого человек вь!ходил победителем из )кестоких схваток с силами
природь!, с гигантскими )кивотнь!ми, населяющими холодное и бурное
море. ведь в легком кожаном каяке, а затем в байдаре охотники вь!ходили
на поединок с исполином моря - китом' 6есшумно подпль!валикльАинам,
на которь|х располо){млись мор){(и.

[1ромь:сел моржа на плавучих льдах требовал умения прь!гать через
поль!нью о тяжель!м снаря)кением; при летней охоте в море необходима
бь:ла особая ооторох(ность, бь:строта реакции, меткость охотника, киАа-
ющего гарпун в зверя.

8 нукотском и эскимосском язь!ках исключительное значение имели
названия промь!словьпх зверей, деталей охотничьего снаряжения' Бьтла
вьпработана особая охотничья терминология'так, для обозначения оо-
стояния моржа' его положения по отношению к охотникам' направления'
в котором он двигается, существовало 15 наименований8.

8 целях точной и быстрой ориентировки в пространотве в эокимос-
ском язь!ке сущеотвовало, пишет !-.А. йеновщиков, более двадцати ме-
стоимений, кФ{(дое и3 которь!х обозначало точное местонахождение
предмета с определенной сторонь! и расстояния9'
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'" ! ам же.

11 Богораз в. г. квопросуопри-
менении марксистского метода к
изучению этнографических явлений.

- в кн.: этнография, 19з0, ш91_2,
с.'10.

12 Богораз в. г. материаль! по
изучению чукотского я3ь|ка и фоль-
клора чукчей. ч' 1. образць! народной
оловесности чукоч. опб., 1900, с.6.

,[ля обозначения разного рода ремней, входящих в снар'}(ение
охотника, существовало 40 наименований10.

8 ну>кн-ь:й момент прои3носилось одно слово, точно обозначающее
ситуацию. 3то требовало особой четкооти и отработанности действий
охотников, оообой слаженности небольшого коллектива.

[1одобное рациональное использование язь!ка, вь!деление в нем оа-
мого главного по содержанию вь!зь!вает аналогии с лаконичнь!м и емким
язь!ком сказок, а также о изобразительнь!м творчеством народа 

- 
его

скул ьптурой и гравиров кой, в которой скуп ь|м и художеотвен н ь. ми
оредотвами вь!ражалось наиболее характерное, наиболее сущест-
венное.

@бразь: фольклора' устного народного творчества просле)киваются с
глубокой древности, обладают огромной силой устойчивости и продол-
жают )кить в памяти народа вплоть до настоящего времени.

8 нашем отолетии фольклор нукней и эскимосов привлек внимание
многих учень!х. @громнь:й материал бь:л собран 8. !-. Богоразом. ,,,{линные
пурги' мешающие охотникам вь!ходить на промь!сел,-лисал 8. |-. Богораз, -доводят население до голода и, что еще хуже, до полной темноть!.
.[!ампь: гаонут одна за другой из-за отсутствия ворвани, и голоднь!е люди
оотаютоя в темноте и холоде. 3ти невольнь!е досуги наполняют6я и как б!:
расцвечиваются причудли вь|ми цветами сказочного вообракения. 8ме-
сте с тем каждая сказка оканчивается неизбех<ной концовкой: ,,Ага, я
убил ветер"11.

1ак оказьпвалась связь между фольклором и религиознь!ми пред-
ставлениями. 6казка наделялась магической функцией. ,{олгими зим_
ними вечерами и днями'когда полярная ночь и непогода вь!ну)кдали к
бездействию, от людей требовалось особое напряжение психических сил,
и их отремление к деятельности вь!ражалось в сочинении, рассказь!ва-
нии сказок, в которь!х сильнь!е и омель|е люди побех<дали непогоду, а
могучие звери помогали людям. 6казка слу>кила своеобразнь!м заклина-
нием'

8 пооелке имелись люАи, которь!е славились как искуснь!е рассказ-
чики' Ах специально лригла'!1али в общественнь!е дома' овоего рода клу-
бь:, где собиралиоь охотники. {ороший сказочник мог не прерь!вать
раосказа несколько дней подряд, искусно нанизь!вая один эпизод на дру-
гой, так что олушатели не 3амечали спайки' Форма, содержание и акт
творчества сказки представляли единь:й процесс. €казка бьгла излю-
бленнь:м видом народного творчеотва, она вселяла надежду на преодо-
ление таинственнь!х и могущественнь|х оил природь:. 8 сказках отражался
суровь:й мир, в котором ){<или чукчи и эскимось!, отважнь!е полярнь!е
охотники. 8' !-. Богораз писал: ,,6равнительная простота чукотских оказок
нисколько не исключает оригинального величия опись!ваемь!х картин и
поло><ений, которь!е часто свидетельствуют о вь!соком напря)кении твор-
ческой фантазии и прекрасно гармонируют с мранной, но величеотвенной
природой полярного океана, с его ледянь!ми скалами' вечно дующими
ветрами и таинственнь!ми сияни ями"12'

6казки свидетельствуют о том, как представляли себе арктические
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1з @казки 9укотки. сост. о. Ё. Бабоши_
на. м.' 1958, с.7, предиоловие д. на-
гишкина.

]{ €казки и мифь: народов чукотки и
камчатки. соот. г. А. меновщиков. м.,
1974, с.14.

|5 3скимосские сказки и легендь!.
сост. г.А.меновщиков. магадан, 1969,
с.9.

16 Фказки 9укотки. сост. о. Ё. Ба6ощи-
на. м., 1958' с.7, предисловие д.на-
гишкина.

17 там хе.

18 ]ам хе' с.9.

>кители добро и зло, прекрасное и бозобразное, храбрость и трусость' в
сказках обобщается накопленнь!й в течение долгих веков борьбь: з1 су-
ществование коллоктивнь|й опь!т, народная мудрость. 9ерез сказки, как
через,,лупу времени", по образному вь!рФкению писателя д. нагишкина,
взор оовременного человека ,,проникает в глубь веков"1з.

8 сюжеть: сказок вплетаются картинь! реального бь:та, повседневной
трудовой жи3ни. !-ерои сказок имеют каяки нарть!, владеют копьем и лу-
ком, умеют загарпунить зверя, живут в обычной яранге. [1одлиннь:е де-
тали бь'та причудливо совмещались с фантастическими, волшебнь!ми,
благодаря которь!м люди превращались в богать!рей, побех<дали зль|х
духов.

Ёа реальную основу чукотоких и эокимосских ска3ок указь!вал и3-
вестнь!й оовременнь!й исолодователь фольклора этих народов г.А. ме-
новщиков. говоря о специфических особенностях чукотских и эскимос-
ских сказок, учень!й отмечает, что ,,фантастика здесь уступает место ре-
альному изображени ю жизнен н ь1х ситу аций'' 1 4 

.

8ь:работанная народом целая сиотема физинеского воспитания
охотника, способного вступить в поединок с коварной природой Арктики,
также отражалась в сказках.,{лительнь!й бег по болотистой, каменистой
тундре, поднимание тяжестей, прь!жки, необходимь!е при охоте на пла-
вучих льд€х, борьба - всем этим владели герои чукотских и эскимооских
сказок.

8 рассказь'вании сказок проявлялся талант сказителя. 8 предисло-
вии к книг е,, 3ски мосок ие сказки" |-. А. [т4еновщи ков п и шет, что,, сказител ь
из наукана старик Б!таин сказал однаждь!: если расоказчик не верит в то,
о чем рассказь!вает, то его не будут олушать, так как у него не хватит силь!
речи"15. @бь:чно рассказчик не отделяет вь!мь!сел от реальной х<изни, то
есть вь!рФкает то, что 3ало)кено в содер)}(аниисамой сказки, где реальная
)кизнь и фантаотика бь'ли неразрь!вно связань!.

[1исатель [. Ёагишкин в предисловии к книге ,,сказки чукотки"
пишет, что ''тя)келая борьба за оуществование давала примерь! вь!соких
взлетов и раАости удовлетворения, когда человек вь|ходил победител ем
из схваток со зверем или силами природь!. Фна сопровождалаоь опоэти-
зированием и природь!, исиль, человека, егоума, труда, воли"16.9еловек
осмь!сливал этот опь!т' накапливал практические 3нания, и все это на-
ходило отр€)кение в его духовной жизни. ,,@ работе ума человека, ско-
ванного отоутотвием научного познания мира' находящегося в путах не-
вернь!х предотавлений, но пробивающегося в этих дебрях, говорят соз-
дания народной фантазии 9укотки 

- 
сказки ее народов"17.

3скимосские и чукотские сказки в отличие от ока3ок народов Ёвропь:
не утратили своей свежести и первоначального своеобра3ия. [1ринина
этого- в специфике исторического развития народов 9укотки, нахо-
дивц)ихся до лгие века на архаич еском социально-обществен ном уровне,
в то время как народь; Ёвропь: в своем ра3витии миновали несколько
общественно-экономических формаций, что,,неизбежно вь!зь|вает ломц
прежних представлений, переоценку ценностей, глубокую смену круга
понятий"18.

163



Фольклор
в гравировке
по кости

19 6казки и мифь: народов чукотки и
камчатки. сост. г.А. меновщиков. м',
1974, с.7 (ом.текст).

@дни и те же сюжеть! варьировались в чукотскихи эскимосских сказ-
ках' ]акое взаимопроникновение объяоняется длительностью контактов
этих народов, общностью социальнь!х и природнь!х условий, о чем упо-
миналось вь!ше. @сновньпе фольклорнь.е сюжеть! - о женщине-со3_
дательнице людей и животнь!х, о вороне, о брачнь!х союзах людей о х<и-
вотнь!ми, о сиротке - встречаются в фольклоре обоих народов. 8 нукот-
ском фольклоре есть сказки на сюжеть| морокой охоть|, в эскимосоком -оленеводческие сю)кеть|. _

8месте с тем, как указь!вает !-.А. йеновщиков' 
''в эскимосском

фольклоре сохранились и свои, самобытнь!е элементь; мифологических
преданий, относящихся к глубокой древности, к эпохе, когда азиатские
эокимось! составляли неотъемлемую часть общеэокимосского этничес-
кого коллектива"19.

8 советское время скаэки являются одним из излюбленнь!х видов
народного творчества 9укотки. @ни живьп в памяти народа, неустанно
изучаются учень!ми - 

историками, этнографами, лингвистами, соби-
раются и запись!ваются.3начение сказок' как памятников устного на_
родного творчества, историко-этнографинеского, лингвистического
источника, четко ооознаетоя советокими учень!ми.

Фгроццц работу вслед за основоположником изучения фольклора
9укотки 8.!-. Богоразом проделали ( 'А'йеновщиков' нь!не крупнейший
специалист по язь!ку и фольклору эскимооов и нукней, а так)ке /!.8. Бе-
ликов, Ё. 6. Рубцова, (. !-. Фергеева, Ф' Ё. Бабошин а. они являются со6и-
рателями и ооставителями ряда сборников чукотских и эскимосских
сказок.

Фказки находят интереснейшее отрФкение в современном иокусстве
нукней и эскимосов - гравировке по моржовому кль|ку.

Ёдиное мировоззрение, ле)кащее в основе устного и изобразитель-
ного народного творчества, обусловливает органичную свя3ь гравировки
по кости и фольклора' естественное претворение сюжетов народнь!х ска-
зок в гравированнь!х рисунках. !-!еред нами совершенно уникальное явле-
ние, не имеющее аналогий.3то не иллюстрация сюжетов сказок в другом
виде искуоства, а слох<нь:й творнеский процесс, обусловленный единь:м
м и ровоспри ят ием, прон изь!вающи м уотное и изобразительное народное
творчество.

{арактер гравировки (изобразительного фольклора) и народнь!х ска-
зок имеют много общего. й гравюре и сказке свойственнь! повествова-
тельность' нась|щенность эпизодами, п роисхо дяцими в оп ределенной
пооледовательности, излагаемь!ми в спокойной, эпинеской манере.

Реальная основа сказок, которую отмечают 8. !-. Богораз и !-.А. [ч:|енов-
щиков, являетоя характерной нертой и изобразительного творчества.
,{ействительно, как и фольклор' гравировка нукней и эокимосов несет в
себе наблюАения реалчной жизни. 8 ней преобладают изображения мор-
ских )кивотнь:х, глубокое знание их повадок проявляется и в сказках и в
гравировке.

8 сказках и в гравировке подход к передаче пейзока аналогичен -это типичнь:й пейзах< 9укотского поберох<ья во всей его суровости. @оо-
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Ф ди ков н. н. наскмьнь!е 3агадки
древней чукотки (петроглифь! пепьг
меля). м.,1971.

бьгй лаконизм, характернь! й для изобразительного творчества, овойствен
и язь|ку народнь!х ска3ок' в котором скупь!ми оредствами достигаетоя
яркость и вь!разительность образов.

9еловек, не вь!деляющий себя из природь!, не может провести гра-
ницу между действительностью и фантастикой. } чукотского охотника
совмещаютоя две группь! представлений в подходе к природе 

- разумно-
реальнь!е и магические' 3ти два аопекта - реальнь:й и фантастинеский,
являющиеся характерной нертой каждой сказки, ярко вь[ракаются и в
гравюре на сказочнь!е сюжеть!.

!(ак в сказке, так и в гравировке один из основнь!х приемов постро-
ения оюжета - трансформация человека в животного и наоборот. [ак х<е

как и в расска3ь!вании сказок многое зависит от исполнителя, обогаща-
ющего сюжет овоей фантазией ,таки гравюра на сказочнь:е сюх<еть: обо-
гащается талантом ее исполнителя' вь!р€)кающего свое отношение к
данному сюжету средствами, свойотвеннь!ми ему как художнику'

8 обоих видах фольклора время развивается в одном направлении, в
строгой последовательности действий героев. !(ак и в оказке, в гравюре
отсутствуют статические моменть! в компо3иции, ка)кдьгй кадр изо-
брах<ает определенное действие героев, следующее одно за другим в
соответствии с сюжетом ска3ки, то есть итут и там можно наблюдать
однолинейность развития действий. 8ремя в сказке, как и в гравюре,
неотделимо от сюжета. (онец сказки совпадает, как правило, с и3о-
бражением последнего действия героя.

[1онимание места и пространства, условное в устномиизо6рази-
тельном фольклоре, имеет также аналогии' А там, и здесь - свободнь:й
переход из одного места, где происходит собьстие, в другое.1ак например,
в гравюре на сюжет сказки о ките, похитившем женщину' мастер и3о-
брокает дейотвие, происходящее то на земле, то на мороком дне'

йьп поотарались вь!явить общность поэтических и художественнь!х
3аконов в сказке иизобразительном творчеотве. 8 связи с этой близостью
особенно плодотворнь:м бь:ло отражение в гравировке народнь!х ска3ок,
что явилось органичнь!м претворением средствами изобразительного
искусства фольклорного сю)кета.

}радиция своеобразного рассказа в рисунках восходит к глубокой
древности. А3ь:екания советских учень!х, п роводи вших неутом имую ра-
боту на земле 9укотки, раскрь!вают перед нами неизвестнь!е ранее
страниць! искусства северного народа.

1ак, в 1967 году археолог Ё. Ё.!иков открь!л петроглифь! на реке
[1егтьпмель' в заполярной 9укотке''. Ёа скалисть!х вь!ступах бь:ли обна-
ру)кень! оилуэтнь!е изобрах<ения, вь[полненнь!е способом неглубоких вь!-
бивок, притирания и вь:шлифовь!вания.

[ревние художники с необьпчайной убедительностью передают оцень!
охоть! на кита с лодки' на нооу которои мо)кно увидеть гарпунера; охоту на
оленей, перепль|вающих реку. [1оражает реалистичнооть, с которой дань:
изобрах<ения )кивотнь!х: кит, пускающий фонтань: водь!; олень, опущен-
нь!е ноги и вь!тянутая голова которого убедительно создают впечатление
пль!вущего в воде животного. Ёсли животнь:е изобрахаются ре€|листично,
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21 
д и ков н. н. наскшьнь!е 3агадки

древней чукотки (петроглифь! пепьЁ
меля). м., 1971,с'54'

22 1ам же, с-54.

д Богораз в.г. выставка,,чукот-
ское о6щеотво" (путеводитель)..!-1.,
19з4' с.18.

2{ йеновщиков г.А. устноена-
родное творчество азиатских эскимо_
сов как историко-этнографический
источник. доклад на у!! международ-
ном конгрессе антропологических и
этнографинеёких наук' м., 1964.

25 меновщиков г'А. эскимось!.
магадан, 1961, с'68. 88.

то люди даютоя условно, схематично. 3 этом проявляется черта, типичная
для искусства первобь|тнь|х охотников, для которь!х главнь!м бь:ло ов-
ладение зверем' }1зобрах<ения )!(ивотнь!х здесь носили магичеокий смь!сл 

-пожелание счастливой охоть!. ,,[/|ента об обильной добь:не определила
общийсмь!сл пегть!мельского наск€1льного искуоства", 

- 
пишет Ё. Ё',{иков21.

й вместе с тем петроглифь! [1егть:меля 
- 

это глубоко реалистичнь!й рас-
сказ о >кизни морских охотников. }чень:й отмечает, что в пегть!мольских
петрогл ифах со^Рмещал ись реал ьна я дейст вител ьность и рели гиознь!е
представления22' 3та же черта типична и для устного народного твор-
чества чукчей и эскимосов, и для отобракения фольклорнь!х мотивов в
искуостве гравировки.

Ё. Ё.,{иков справедливо отмечает общность пегть!мельских петро-
глифов с современнь!м чукотско_эскимосским искусством резьбь! по кос-
ти: сходство сюжетов, реалистический подход в изобрФкении животнь!х,
повествовательнь!й характер.

\ р адиция изобр азит ел ьн о го рассказа, овое го рода магич еско го за-
клинания' просматривается и в рисунках на дереве' относящихся к концу
х!х- началу [{ веков.,{ерево, как и3вестно, на чукотокое поберех(ье
попадало в качеотве плавника' выбраоь!валось морем. Фно очиталось
редким материалом. [1редметь! из дерева - деревяннь!е дощечки, ска-
мейки байдарь:, весла - украшались изобрФкениями животных. эти
предметь! употреблялись на специальнь!х охотничьих пра3дниках.

йнтереснь: рисунки на веслах, композиция которь!х в большой мере
затем отражается в гравировке на моржовь!х кль!ках. 8от один из нихи3
ообрания 14.!-1./1аврова, ученого, художника, многие годь! работавшего с
мастерами !элена. !-оризонтальная компо 3иция состоит и3 двух частей,
разделеннь!х вертикальной полооой. @дна из частей - суша с изо-
бракением яранг, Аругая - море с изобрФ(ением его о6итателей: китов,
морх<ей, тюленей, рьпб.8ах<но обратить внимание на такую интересную
1ерту в рисунке на весле - направление движения животнь:х к берегу.
|-1еред нами как бьп воопрои3ведена удачная охота. Фб этом писал
8.[-.Богораз. отмечая магический характер обрядов, связаннь!х с мор-
ским промь!олом, он так их расшифровь!вает: ,,!(итов и моржей, тюленей
ирьо6, которь!е нарисовань: на этой доске, пусть мь! сумеем добыть в
изо6илии''23-

|-.А. йеновщиков так)ке обращает внимание на особое значение чу-
котских рисунков. Ёапример, на бортах носовой части байдарь: помеща-
лись изображения кооатки, по предотавлениям местнь!х х<ителей, - пок-
ровительниць: морской охоть!24.

Анимиотические представления о мире у эскимосов и нукней нашли
яркое вь!ражение в отношении к животнь:м. 8ера в родственную связь
человека с животнь!ми пронизь!вала мировоззрение х<ителей 9укотского
поберех<ья вплоть до нашего времени. 6ниталось, что зверя неу6ивали-
он сам приходил в гости к охотникам. 8 эскимосоком я3ь!ке отсутствовало
слово убить, а говорили 

- добыл, онерпился' оморжился25. @сновной
обряд и основной миф фольклора, овязаннь:й с морским зверобойнь!м
промь!олом, 

- 
это умирающий во время охоть! и воскресающий при при-
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вёсло ритуальное. {!{, в. Рису-
нок, бумага- Архив и. п' лаврова.

мирении с охотниками зверь. ,,Аобь:ть;й к1Ат 
- 

великий гость", 
- 

говорили
эскимось!.

Бросая куски мяса в море, умилостивляя зверя, люди говорили: ,,ть'
пришел ко мне погостить, спаоибо' Фтпускаю тебя обратно, и в следующий
раз приходи ко мне во мно){(естве"26. ,,обрядявляется разь!грь!ванием
фольклорного сказания, а фольклор - 

обрядовь!м сказанием, претво-
рением в слово"27. Фбряд, рицальная вещь и слово н€жодились в синкрети-
ческом единстве.

Р{емецкий учень!й {иммельхебер28 такх<е отмечает связь устного и
изобра3ительного творчества, пуб лику ет фотографи и, г де эски мосокие
дети раооказь!вают сказки' чертя палочкой рисунки на земле. Рассказ в
танце, рисунке, слове - все 9то оинтезировалось в о6ряде'

1аким образом, форма расоказа органична для воех видов народного
творчества, необычайно устойчива. 3та особенность просматривается в
магических обрядах, где танец и слово находятся в единстве и в рисунках
на ритуальнь!х предметах из дерева и в гравировке по кости.

Ёа исключительнь.е способности нукней и эскимосов к рисунку и во-
обще к изобразительному творчеству указь!вали ряд учень!х' занимав-
шихся культурой народов 6евера. 8. !-. Богораз во время своего пребь!-
вания на чукотке в 1889-1900 годах собрал множество рисунков, с
достоверноотью изобрФкающих бь:т меотнь!х жителей, способь! охоть! на
китаи морх(а, ловлю уток29.

Рассматриваяих, можно прочеоть своеобразньпй рассказ о жизни и
занятиях охотников на морского зверя и оленеводов. ,,[{елому ряду на-
родов, х(ивущих в условиях сравнительно примитивного хозяйства, при-
сущи исключительно вь!сокие изо6разительнь!е графинеские и живопис-
нь:е способности"з0, - пишет А. |т4. !|!уберт.
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[ру6ка. конец х!х - начало
{|вв. (льгк моржа, резьба,
гравировка. йА3

[]алочка. (онец {![ - нанало
{[вв. (ль:к мор)ка, резьба,
гравировка. мАэ

Фпьпт изобра3ительного рассказа проявляется и в гравировке на кль!-
ке моржа. Бытовь:е предметь! - ручки ведерок, курительнь!е трубки,
вь!полненнь!е во второй половине - конце {!{ века, украшень! орна-
ментальной, а затем и изобразительной гравировкой. @рнаментальнь!е
формь: имеют овой магический смь!сл. [ак, рунка для ведерка, укращен-
ная фигурами в виде раздвоеннь[х китовь!х хвостов' вероятно, символи-
зировала изображение китов, заключала в оебе пожелание очаотливой
охоть!. Раосматрив ая другие предметь! из кости, мо)кно увидеть ми-
ниатюрнь!е гравированнь!е изобра)кения оленей, птиц, а 3атем и сцень!
охоть!.

@юх<етная гравировка на кль!ке моржа появляется в первь!е годь[
нашего столетия, а формируется как самостоятельное худо)кественное
направление в 20-30-е годь!. 3то яркий период в )кизни чукчей и эски-
мосов, когда происходит становление новь!х форм бь:та, когда искусотво
приобретает новое оодержание, утрачивая свою прошлую магико-рели-
гиозную функцию. @днако многое в мировоззрении чукчей и эскимосов,
что овязано с особой близостью к природе, отношением к животнь!м,
3начением в>ки3ни людей охоть!, - продолжает оставаться' отсюда и
связь искуоства о )|(изнью' отсюда и сохраняющаяся в настоящее время
связь устного и изо6разительного творчества.

8 наше время, когда в корне изменился укладжизни народа, казалось
бь;, охота перестала быть насущной необходимостью для вь!живания в
суровь!х севернь!х условиях. 6егодня в самь!е отдаленнь!е поселки чу-
котки морем и по воздуху доставляются продукть! питания' оде)кда' ме-
бель, книги, строительнь!е материаль! и многое другое' А все-таки охота
для приморских )!(ителей являетоя не только духовной потребностью. они
до настоящих дней продол)кают в свободное время охотиться на моржа,
нерпу' тюленя' могут часами сидеть в неподвижнооти на льду у лунок в
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Разделка морх(а, фрагмент.'1920-19з0-е гг. (ль:к морх<а,

цветная гравировка.,{е>кнево,
гмэ

о>киАании добычи. 8 летнюю пору, когда над поселком пролетают утки,
азартная сфельба сль!шна и днем и светлой арктичеокой ночью. А когда
дФ[(е коротким севернь!м летом пролив плотно забивают льдь!, мужчинь|
опечаленно говорят: моря нет, плохо 

- 
охоть! нет. и какое ){(е наступает

ликование, когда южнь!й ветер отрь!вает ледяной припай и открь|вается
еиняя полоса водь|! @на все 

'!иритсяиц)ирится 
по мередвижения льда.

Ёаступает пора охоть!. 8 охоте житель 6евера наиболее овободно, ярко
проявляет свою смелость, находчивость, бь:отроту реакции, точность ру-
ки и зоркость глаз. Фхота продолжает оставаться существенной отороной
бь:та совремонного )кителя 9укотки. @на питает и вдохновляет оовре-
менного резчика по кости, нась!щая создаваемь;е им работь! характер-
нь!ми деталями.

Б прошлом ках<дь:й мужчина-охотник, добь!вающий моржа, имеющий
мор>ковь:й кль!к' умел его обрабать:вать, со3давая из него разнообра3нь!е
изАелия' @собое чувство материала свойственно )кителям 9укотского
поберех<ья с глубокой древности. 6 морх<овь!м кль!ком связано миро-
во33рение прибрех<ньпх х<ителей, в его обработке заключалась целая
философия, поокольку морх<овь:й кль!к аосоциировался о охотой, с х<и-
вотнь|ми, занимающими в материальной и духовной >кизни нукней и
эскимосов особое по своей значимости место'

[:'|скусство художественной обработки кости проявляется в наото-
ящее время в двух видах: резьбе (скульптуре) и гравировке по кль!ку мор-
жа. йменно в этих видах творчеотва вь!рокается мировоззрение худо)*(-
ника-охотника, чья жизнь неотрь!вна от природь!.

@тра><ение в гравировке по кости фольклорнь!х сюжетов - одно из
худо)кественнь!х направлений в развитии оовременного искусотва резьбь:
нукней и эскимосов. 9тобьп понять значение этого направления, его место
в современном косторезном искусстве, надо коротко рассказать об этом
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искусотве, его худо)кественнь!х особенностях и овоеобразии, о его сов-
ременном состоянии.

Ёачнем со скульптурь!. в этой области творчества работают в оо-
новном му)кчинь|. @бщим для воех мастеров является привер)кенность к
анималист ич еокой окул ьптуре 

- 
изобрФкен и ю )ки вотн ь!х, особое п рон и-

кновение в мир севернь!х зверей, обусловленное мировосприятием ху*

до)кника-охотника, зоркий взгляд которого придает каждой скульптуре
особую убедительнооть, своеобразие. [рудно найти две одинаковь!е
скульптурь! в многочисленнь!х изображениях )ки вотнь:х. Фсобенно излю-
бленнь: изобрФкения животнь!х, населяющих море' 

- 
мор)ки, тюлени,

нерпь!, кить:. Фдиночнь!е фицрь: )кивотнь!х, как правило, статичнь!, лишень!

детализации, они гладкие, как бь: омь!ть{е волнами холодного океана.
йинимум порезок, наполненность скульптурной формь:, отшлифо-

ванная поверхнооть типичнь! для этих небольших скульптур, которь!е
приятно держать в руках, подолгу рассматривать. 3та тактильность
ощущения восходит к глубинной традиции древнеэокимооокой культурь!
(так назьгваемой древнеберингоморской культурь:), датируемой первь!ми
веками нашей эрь:.

йастерство резчиков проявляет себя в скульптурнь!х композициях.
Ёапример, медведь набросился на мор)ка, волки накинулись на оленя; два
медведя дерутся из-за добь:ни - лежащейу ихног нерпь|. Авэтих работах
чукотским и эскимосским маотерам удаетоя очень вь|разительно пере-
дать характер зверей, силу нападающего, ярость обороняющегося зверя'

€татичность, особая малораочлененность формь:, иоходящая от по-
нимания скульптурь! как амулета, обуоловленная магическими предотав-
лениями о мире' прооматривается еще в скульптуре 20-30-х годов наше-
го столетия. 3атем, в овязи с изменившимися социально-экономическими
условиями, мировоззрением' происходят изменения и в чукотско-эоки-
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мосской пластике : появляется тенденция изобразительности' рождаютоя
сюжетнь!е скульптурнь!е группь!' 8 40-50-е годь! изобрФкение человека

- труженика 9укотки, охотника' оленевода - активно входит в скульп-
турнь!е композиции' посвященнь!е жизни современного чукотского по-
оелка, сценам национального бь:та. 14нтересно отметить разницу в трак-
товке человека и животного, что также связано с древними мировоз-
зренческими истоками. 8 изображении зверя в чукотско-эскимооской
пластике преобладают лаконизм, обобщение, особая монументальность
при небольшом размере; в передаче человека - больше изобразитель-
нь!х черт.

8ь:разительно передается тема материнотва в мире животнь!х в ра-
ботах 8уквутагина.

[1реклонение перед могучим и вместе с тем добрь!м зверем, дающим
у бит ь себя ради проп итан ия берегов ых жителей, прон изь! ваот м ногие
скульптурь:. Работь; эокимоса {,ухутана, относящиеся к 50-м годам, вошли
в золотой фонд национальной лластики.8 композиции ,,@хота на моржа"
отражаетоя мировоззрение {ухутана - охотн;у'ка и хуАо>кника. [т/астер
создает убедительный образ могучего малоподвижного зверя-испо лина и
кажущегося рядом с ним маленьким бесстрашного охотника. 3ту тему
развивает в овоем творчестве Ёиколай |\илилой, работь! которого в ос-
новном отнооятся к следующему десятилетию. @н ооздает многофигур-
нь!е композиции, целостность которь!х обусловливаетоя ритмическим
единством движений людей и )кивотнь!х. Работь: этого мастера имеют
общность оо скульптурами !,ухутана, что можно объяснить сходством
мировосприятия.

8 творнестве 1уккая, работавшего в 70-е годь: (он бьпл долгое время
художественнь!м руководителем }эленской мастерской), прообладают
сюжетнь!е композиции с изображениями оленеводов, морских охотников,
жителей 9укотки. (ак правило, работь:1уккая пронизань! активнь!м дви-
жением, нто обусловлено и вь:бором оюжетов: борьба человека и медведя;
нападение волка на оленя; оленевод, забрась:вающий наат (аркан) на
оленя; перекочевка стада оленей. Б творнестве этого мастера ярко просма-
триваются черть! изобразительности в современной скульптуре из кости.

@собь:й интерес представляют работы рано ушедшего из х<изни /1ьва
Ёикитина. [4олодой мастер глубоко, творчески пь|тался ооознать лучшие
траАиции национальной пластики. 6кульптурная группа ,,@хотник и лах-
так" отличается целостностью компо3иции, монументальностью' экспрес-
сией дви>кений человека и животного, изображеннь!х в последний миг
смертельной схватки.

3ти нерть: в работах /1ьваЁикитина являются примером для резчиков
8иктора 1еютина, Анатолия [ь:мнетагина, !-ригория 1атро, отражающих в
овоих композициях сцень! национального бь:та (понинку ль!х(-онегоступов,
резку китового >кира, обработку ремней из моржовой кох<и), то есть того,
что хорошо известно, близко и понятно жителю прибрех<ного поселка.

8 лунших из работ подобного типа наблюдаются ритмичная согласо-
ванность построения окульптурной группь:, правдивооть и вь!разитель-
ность дви)кений персонах<ей, обобщенн€1я трактовка скульпцрной формь:.
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укм

Фкульптура 8иктора [еютина, сь|на ре3чика теютина и известной
худо)[(ниць!-гравера 8ерь: 3мкуль, отличается особь!м своеобразием. в
понимании скульпцрной формь: у этого мастера преобладает блок, мас_
сивнь!й кусок кости (независимо от размера скульптурь:), а в образах зве-
рей просматривается то особое отношение к животнь|м, отголоски кото-
рого восходят к глубокой древнооти.

!ругой вид современного искусства - гравировка по кль!ку мор)ка -это своеобразный рассказ о жи3ни маленького чукотокого поселка,
протянувшегося узкой полосой вдоль студеного моря. 8от охотники от-
правились в море на промь!сел зверя, спускают на воду байдарь:, под-
пль!вают к льдинам, где расположились тюлени, кидают гарпунь!' Ёа бе-
регу идет ра3делка добьпни' 8 поселок отремительно влетают нарть|,
запряженнь!е упряжкой собак. !-1еред нами рассказ в гравированнь|х ри-
сунках, изобразительное повествование - своеобразн ьгй видсовремен-
ного националБного творчеотва нукней и эскимооов. (азалось бь:, техника
исполнения относительно неоложна. Ёо в действительности она требует
глубокого понимания свойств материала, остроть! зрения, таланта рисо-
вальщика и безупренного владения нехитрь!ми инструментами 

- 
ми-

ниатюрнь!ми коготком и кисточкой.
|-1рех<де воего кль!к моржа обрабатьпвают с двух оторон, снимая верх-

ний слой, природнь!е неровнооти, пока его поверхность не станет ровной,
блестящей, без шероховатостей, пока не вь!явится его природная красота.
[\4астер - автор будущего произведения делает все это оам, ощущая в ру-
ке форму, слегка изогнутую' неоколько вь|пуклую' более широкую с одной
сторонь! и сух(ающуюся с другой. 3та природная форма о ее объемностью
и горизонталью подсказь!вает мастеру многое и в располо)кении ми-
ниатюрнь!х рисунков' и в самом их характере'
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туккАй.
охотник, олень и волк. 1956.
кль!к мор)ка, резьба. уэлен.
укм

(огда кль!к подготовлен, специальнь!м металлическим инструмен-
том, имеющим форму когтя (за что его и назь!вают по-руоски ,,коготок", а
по-чукотски,,вагь!льхь!н"), наносится линия, обозначающая контур ми-
ниатюрного рисунка. 3ти углубления обь!чно заштриховь!ваются чернь!м
карандашом. затем цветом заполняется внутренняя часть каждого и3о-
брах<ения. [ля этого поверхность кости покрь!вают бороздками, обра-
зуемь!ми миниатюрной отамесочкой с насечками на конце' [акую стаме-
сочку назь!вают,, кисточ кой". Бороздки заполняются цветнь!м и каран-
дашами. Фт чаототь: бороздок, образуемых ,,кисточкой'', зависит густота
цвета.

[4зоброкения в чукотско-эскимосской гравировке обь!чно имеют чер-
нь:й контур, о)кивленнь!й цветом. ёиний, краснь:й, х<елть:й, зелень:й цвета
придают декоративньпй характер этим необь:чайнь!м гравированнь!м ри-
сункам, цветовь!е решения которь!х очень разнообразнь:. Фсобенно ин-
тересно используется естеотвеннь:й цвет кости, являющийся фоном и
воспринимаемь:й то как зимняя тундра, то как покрь!тое ледянь!ми то-
рооами море, то как северное небо. 6ло>кнь:е, многофигурнь!е композиции
мастер с большим искуоством размещает на поверхности мор)кового кль!-
ка. Редко маотера пользуются карандашом, набрась:вая предварительно
рисунок на кости. й еще более редко рисуют на бумаге будущую компо-
зицию. Фбь:чно они говорят: на бумаге все линии кривь!е.

йастера гравируют оразу на поверхности кости. 3тому помогает
способность к риоованию, прекрасная зрительная память, в которой
удивительно устойнивь: образь: северной природь!.

Фвою многофигурную композицию маотер-гравер складь!вает не-
прину)кденно, легко. Ёотественно рождаютоя одно 3а другим изобрФке-
ния' 6начала ооновнь!е, крупнь!е, как бь; вехи в рассказе, а затем до-
полняющие их мелкие. 1очнь:й глаз безошибочно определяет масштаб
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туккАи.
кит и косатки. 1971. кль!к
мор;<а' резьба. !элен. !([т:]

изобрФкений, их место на поверхности кль!ка, просветь! болого фона -естественного фона кости. (омпозиция - рассказ в рисунках - ведет
свое начало от широкого основания кль!ка' где даются наиболее крупнь|е
изобрФкения, к его узкому концу, по мере прибли)кения к которому и

уменьшается поотепенно рисунок.
Фбь;чно моржовь!й кль!к покрь!ваетоя гравировкой сдвух сторон: мао-

тер как бь: продол>кает свой рассказ на избранную тему. 6уществует и

другой прием. Ёа одной стороне изобракаетоя морокая охота, на другой -3анятия оленеводов: ловля илу' приручение оленей. й1злюбленнь:е
сюжетнь!е мотивь! 

- 
)кизнь морских охотников и оленеводов' )кизнь моря

и тундрь! 
- 

неоднократно варьируются мастерами,]ка)кдь!й раз получая
новую интерпретацию. 8от почему граверов по праву на3ь!вают худо)к-
никами моря и тундрь!.

[1оселок, протянувшийсяузкой полосой вдоль берега моря, упира-
ющийся в оопки, за которь!мираскинулись просторь! тундрь!; море с его
неутихающей >кизнью доке зимой, когда охотники уходят далеко во льдь!
в поисках добь!чи, и о обильной охотой и рь:бной ловлой летом; тундра с
пасущимися стадами оленей, в ярком цветении во время короткого се-
верного летаи бескрайней снежной равниной зимой;занятия морских
охотников и оленеводов - вое это находит отражение в работах граверов.
8ое, ка:залось бь:, работают над одной темой. Ёо в том и сила этого древне-
го и одновременно молодоло искусства' что оно рождает внутри себя
разнообразнь!е варианть! на традиционной основе. 3 работах мастеров на
одну и ту )ке тему, творящих в русле коллективнойтрадиции, можно всег-
да усмотретьиндивиАуальнь!е черть!. 3ти нерть: вь!рФкаются в цвете,
масштабе рисунков' приемах располо)*(ен!Ая их на кль!ке.

(ах<дь:й день, вь:йдя из дома, мастера видят море, которое подсту-
пает к их окнам' видят сопки и тундру' которь!е покрь!ть! то снегом, то
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тЁютин в.
Фхотник и медведь. 1979. (ость
кита, резьба. уэлен. укм

цветнь!м ковром; каждь!й донь зоркий глаз подмечает мельчайшие из-
менения в погоде, в цвете моря, неба, оопок и земли. }тки, летящие над
косой, медведь, показавшийся на дальней сопке, приход вельбота с до-
бь:чей - убить!м мор)ком, разделка тущи на берегу, охотник, тянущий 3а
собой нерпу, - все это в поле зрения масторов-граверов, все это они
виАят даже из окна маотерской. й эти непосредственнь!е впечатления
естествен но и непри нужденно отрФ.(аютоя в грави рованнь!х ком позициях.
6пособность к импровизационному риоунку очень велика у чукчей и
эскимосов. [1овторяя одну и ту же тему' мастер кФ{(дь!й раз сочиняет но-
вую композицию.

3тот глубоко национальнь!й)и самобытнь!й вид творнества не оста-
вался статичнь!м' пере){(ив значительную эволюцию в советское время.
[равировка 20-30-х годов отличалась крупнь!м масштабом изоброке-
ний, яркими контрастн ь!м и цветовь!ми сочетан иями, лаконич нь!м вь| ра-
зительнь!м силуэтом. Ритмичеокое расположение цветовь!х пятен со-
общало гравировке этого времени черть! декоративности. 8 последующие
десятилетия, в силу стремлония мастеров дать макоимум информации,
что связано о меняющимся мировоззрением' появляется плотное запол-
нение кль!ка, уменьшает€9:]\,|?€!1]]&б изображений. 8 работах 70-80-х го-
дов получают творчеокое осмь!сление декоративнь!е качеотва грави-
ровки 20-х годов, постепенно формируя новь!е стилистические черть! в
этом виде национального искусства.' повь!шается роль колорита,
средотвами которого передается содержание' Большое внимание мас-
тера обращают на ритмическое располо)!(ение гравированнь!х рисунков,
образную вь! разител ьность си луэт а; у си ливает ся рол ь фона, входя щего в
о6щий эмоциональный строй композиции.

Бстественно, что в творчестве мастеров-граверов большое место
занимают и сюх(еть!, отрФ{(ающие жизнь современной 9укотки. 1/1злюб-
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моржа, ре3ьба. уэлен. укм

леннь| композиции' посвященнь!е национальнь!м спортивнь!м праздникам.
3десь изобракаются традиционнь!е состя3ания в силе и ловкости: ходьба в
мешках, бег с посохом, поднимание тяжестей, борьба, езда на собачьих и
оленьих упряжк€ж. 8 быц нукней и эскимооов большое значение придава-
лось физинескому воопитанию молодого охотника. @уровая природа, полная
коварн ь!х неожиданностей, требовала вь|носл и во ст и, си ль1, смелости.

[1о-прех<нему мастера изобрах<ают сюжеть!, свя3аннь!е о )}(и3нью тун-
дрь! и моря. *изнь современного пооелка, работа в !эленской мастер-
ской, разгру3ка парохода, занятия нукотской женщинь! - все это находит
отракение в гравированнь!х композициях.

Разглядь:вая миниатюрнь!е гравированнь!е рисунки, можно увидеть
вертолет, прилетевший в стойбище к оленеводам; вездеход, приезжа-
ющий в прибрех<нь:й поселок; корабли, стоящие вдали от уэленского бе-
рега. 9асто встречается изобрах<ение пооелка, имеющее почти доку-
ментальную точность: новь!е жиль!е дома' здания школь!' детского сада'
интерната, почть!. йаотера отра'(ают в своих работах приметь! нового
времени, новой >кизни.9укотские и эскимосокие граверь! своего рода
бь:топиоатели, рассказь!вающие о своей >кизни в глубоко своеобразной
манере изобразительного повествования.

Ёоли в прошлом резьба по кости была профессией мужчин, то теперь
в этом искуостве ярко проявляют себя женщинь|. [т/о>кно сказать, что в
советское время искусотво гравировки становитоя преимущеотвенно
областью творчества женщин. 3то значительное собь:тие, порожденное
советской действите}:ьноотью' 1рудно переоценить важность приобще-
ния чукотских и эскимооских женщин к худо){(ественной обработке кооти,
где они вь!ступают наравне с мужчинами как создатели произведений
национального искусства, являются полноправнь!ми представителя ми
современной худох<ественной культурь!.
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янку Ё.
тундра и море. 1 976. Фрагменть:'
кль]к мор)ка, цветная гравиров_
ка. !элен, чаотная коллекция.

\тт1

[1ереход )кенщин к иокусству гравировки бь:л облегчен тем' что ка)к-
Аая из них умела вь!шивать' украшать одежду' знала мно)кество узоров.
8 разнообразии орнаментов, глубоком понимании свойств материала, ме-
ха, ко)ки' знании национальнь!х швов проявилаоь ихбогатаяфантазия. 8се
это помогло чукотским и эскимосоким )кенщинам органично войти в новь!й
для них вид национального искусства' освоить его и отразить в нем овою
творч ескую ин Аиви ду альнооть.

,{о сих пор маотера-граверь! отаршего поколения - 8ера 3мкуль,
(алина [ьлнатваль, Блена 9нку с удовольотвием шьют тапочки, подушки,
мячи, украшают их вь!шивкой, меховой мозаикой, знают мно)кество раз_
личнь!х орнаментов.

8 последние годь! гравировкой стали заниматься и молодь!е мастера.
йнтересно отметить, что у молодь!х наблюдается стремление овладеть
одновременно обоими видами традиционного иокуоства-и резьбой, и
гравировкой.

Фба вида современного косторе3ного искусства нукней и эскимосов -скульптуру и гравировку- прони3ь!вает единое мировоззрение. образ
)кивотного 

- 
мор)ка' тюленя' нерпь!' медведя, оленя 

- 
запечатлен в

памяти мастера во всем характерном облике. [1остоянная близость к
)кивотному миру способствует этому. 8ь:резая или гравируя то или иное
)кивотное, мастер не ну)кдается ни в наблюдении о натурь!, ни в помощи
фотографий, иллюстраций' @браз >кивотного отпечатан в памяти мастера,
и он с легкостью переносит его в резьбу или гравированнь:й рисунок.
@ообая 3рительная память, острое зрение, схвать!вающее целиком объ-
ект - )кивотное' пейза)к, - все это типично для прибре)кного >кителя 9у-
котки. Фпределить ширину поль{ньи, вь!соту льдинь!, длину полось!
кашеобразного льда, характер и соотояние )кивотного, на которого
ведется охота' *- все это непосредотвенно мо)кет отразиться и на ре-
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зультатах охоть!, и на судьбе оамого охотника. [1ейзок, где полоса моря,
покрь!того льдами, тундра под сне)кнь!м покровом, бледное северное небо
сливаются воедино, требуют особой остроть! 3рения, особой способности
зрительного восприятия' охвать!вающего все существенное.

6воеобразием отличается и трактовка человека. [4ь: не увидим в его
изобракен и и каких- либо эмоци й, настроен и й, инАиви ду ал ьн ь!х н ерт. !ан
человек вообще - типичнь:й >китель 9укотского побере>кья в его харак-
терной оде)кде' член коллектива, которьпй только сообща может проти-
востоять суровому миру Арктики. 9увство коллективизма, взаимной по-
мощи - характерная черта бь*та >кителей 9укотского побере>кья' @хота
на байдаре или вельботе бригадой, раздел добыни на всех, помощь оди-
ноким старикам' оиротам - вое это издавна определяло взаимоотноше-
ния людей, )кивущих в одном стойбище. Фтсюда, очевидно, и отношение к
человеку как к члену коллектива, объединенного определеннь!ми нор-
мами )ки3ни, единь! м мировоз3рением. @тсюда отсутств ие индивиду аль-
нь|х' психологических черт в изоброкении человека в резьбе и гравировке
по кости.

|е или инь!е поступки героев гравированнь!х композиций и скульптур
передаются характернь!ми дви)кениями, позой. [1оихологические момен-
ть: в изобра)кении лиц, как правило, отсутствуют' 1о>ке отнооитоя икпей-
за)ку' поскольку характер местности' состояние моря' льдов' направление
ветра - все это имеет непосредственное отношение к охоте' вое это ох-
вать!вается точнь!м зорким в3глядом, оценивающим состояние природь! и
намечающиеся в ней изменения.

@бращение оовременнь!х граверов к фольклорнь!м сю)кетам нача-
лось в 30-е годь: нашего отолетия. [т4ь: уже говорили, что 20-30-е годь! -яркий период в чукотско-эскимосоком искусстве.1еряя магический ха-
рактер, искусство нукней и эскимосов наполняетоя новь!м содер)канием,
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з1 Богораз Ё}. !-. йатериаль: по
и3учению чукотокого язь!ка и фльшо-
ра чукчей. ч. '1. образць! народной сло-
весности чукоч. сп6.' 19о0' с.408.

з2 митлянская т. Б. ора6оте
профессиональнь!х худохников с на-

роднь!ми маотерами чукотки. _
€б. трудов нии художественной
промь!шленнооти. м.' 1972' ш9 6.

Ф 3та работа наодитоя в музее
Арктики и Антарктики в ленинграде.

обогащаетоя новь|ми формами. 8 это время формируется как оамоотоя-
тельнь!й вид национального иокусства сю){(етная гравюра, получает
дальнейшее развитие скульптура. [1роявляют себя как талантливь!е мас_
тера резчики и граверь!. их работь! посвящень! темам, отра)кающим новую
х(изнь людей ооветской 9укотки. 8 этот же период появляются и первь!е
гравированнь!е композиции насюжеть! чукотских и эскимосских народнь!х
сказок. [т/|ь: рке говорили о том, что особенности чукотского и эскимос-
ского фольклора имеют аналогии с графическим искусством'

|-1ервой сказкой, которая нашла отражение в искусстве гравировки'
бь:ла сказка о злом духе келе. @на записана в.г.Богоразом и опублико-
вана в 1900 годуз1. 6южет ее примерно таков. 3лой ду!< (еле пой|лал де-
вушек, повесил их на дерево и отправился за ножом, чтобь! раоправиться
со своей добычей. 8 это время появляетоя хитрая и умная лиса, которая
освобождает девушек и вешает на дерево их меховь!е одеждь! 

- 
керкерь!.

3озвратившийся злой дух (еле обнаруживает обман. @н преследует де_
вушек' перешедших реку, но по их совету вь!пивает воду и гибнет'

Работа над фольклорнь!ми сюжетами проходила при консультации
Александра леонидовича горбункова - первого профессионального ху-
дожника' приехавшего на 9укотку помочь возрождению кооторезного
промь!слао.' А. /!. !-орбунков предлагал своеобразное проигрь.вание сю)ке-
та сказки в рисунках и пластилине, соединение рассказа и дейотвия' что
бь;ло характерно для чукотских и эскимосских танцев-пантомим. (окдый
из граверов решал задачу по-своему. 3атем при коллективном проомотре
вь:бирался лучший эскиз, которь!й и вь!полнялся одним мастером, также
вь!двинуть!м в результате коллективного обоРкдения.

\4ногие мастера с увлечением работали над сюжетом сказки о (еле.
[!уншим бь:л признан эокиз, вь!гравированнь:й двадцатисемилетним чук-
чей Рь!пхь!ргиномзз из селения 9нракиннот' @южет сказки разверть!ва-
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ется в рисунках, раополо)кеннь!х в логической последовательности, пред-
ставляя своеобразнь!й рассказ' 9ернь:й контур риоунков обогащался си-
ней подцветкой по краю. ,{евушки изобрах<ались маленькими рядом с
огромнь!м безобразнь!м многоруким !(еле. [1о окрркности широкой сто-
ронь! кль!ка вь!гравирована надпись: ,,9ерт и девки" ' ]ак бьгла названа
маотерами эта первая работа на фольклорнь:й сюжет'

6ю>кет сказки о (еле впооледствии многократно варьировался' по-
лучая различное претвороние у разнь!х маотеров. [1робовали свои оиль| и
молодь!е - 8ера 3мкуль, 3нмина, (меймит, Ёадя (раснова. 8 каждой из
работ проявлялись инАивидуальнь!е черть! мастера-гравера. 3то вь:-

ражалось как в восприятии оюжета и изображении героев сказки, так и в
передаче пейзака. Фдин и тот ){(е сюжет в зависимости от исполнителя
получал разную интерпреташ,ию, изобрах<ения одних и тех же персонокей

- разную трактовку.
Ёапример, в гравюре Ёади (расновой деревья имеют толоть|е стволь!

и длиннь!е, опущеннь!е вниз вотви. [онкий графинеский рисунок дан почти
боз подцветки. 8ода изобрах<ена в виде вертикальньгхлиний' 3лой дц (е-
ле нарисован с лицом, располо)кеннь!м пооередине туловища.

8 работе (меймит - интенсивная подцветка, деревья с тонкими
отволами и горизонтальнь!ми ветвями. 8ода передаотся в виде густо
заштрихованнь!х кось!х полос. (еле 

- 
с огромной треугольной головой и

раскрьгтой пастью. 8ся композиция Аелится на кадрь! вертикальнь|ми
полосами.

8ера 3мкуль со3дала нооколько вариантов сказки о 3лом духе (еле.
Ёе работь: отличают очень тоннь:й, вь!разительнь:й риоунок с вь!вереннь!м
оилуэтом' четко организованная композиция'

8меоте с тем в работах этих трех мастеров трудно отделить элементь!
личного от коллективного' как и во вояком народном искусстве. Раосма-
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м Архив и.п.лаврова' в 50-е годь! он
6ь!л художественнь!м руководителем
уэленской маотерской.

з5 €м.об этом художнике: широков
ю. А. чукотский художник вуквол. -записки чукотского краеведчеокого
музея' вь!п. у]. магадан' 1973.

Ф о6 этой работе мь| расскажем
далее.

тривая гравюрь!, мь! видим, что всюду (еле изображается огромнь!м,
угро}(ающе безобразнь!м, многоруким чудовищем, а девушки - 

малень-
кие, легкие, бь:стрые в движениях. Фбщим являетоя и изобрах<ение лись!,
действующейтак )ке разумно,каки люди. 3та нерта, объединяющая в
мировоззрении мастеров людей и зверей, - отголосок древних пред-
ставлений.

[:4злюбленной бь:ла в коллективе маотеров сказка о великане /'!ол-
гь!лине, дремлющем на лщинах ореди океана и спаоающем заблудившихоя
охотников. 8еликан сФ{(ает охотников вместе с6айдарой в свою ги-
гантскую рукавицу, где они переживают 3иму и благополучно воз-
вращаютоя домой.

Фказка о великане [|олгь:лине, связанная с бь:том охотников на
морокого зверя, бь:ла известна )кителям прибре>кнь!х поселков^ {удо>кник
и иокусствовед йгорь [1етровин "|1авров, работавший с маотерами }элена,
записал в 1940 году сю)кет этой сказки со слов чукчи Рь:пхь:ргина из по-
селка 9нракиннот3ц. Рисунки для гравировки вь!полнил молодой и та-
лантливь:й мастер 8укволз5.

8уквол, чье имя носит !эленская мастерская, известен как автор
гравированнь|х компо3иций ,,[1егенда о 11енине" (1939 г.)з6, ,,6пасение
челюскинцев" (1936 г.), которь:е находятся в [/узее 8.А'!1енина и !-!ен-
тральном музее Революции сссР. 3тот художник успешно пробовал свои
силь1и в новь!х видах искусотва. }ак, в 1937 году он разрабать!вал роспись
портала на вь!ставке ,,Ёародное творчество" в \г|оскве, оделал так)ке
иллюотрации ксборнику чукотоких оказок. )(изнь 8уквола оборвалаоь
рано - он погиб, защищая Родину во время 3еликой @течественной
войны.

8уквол вь!полнил три рисунка на сю)кет сказки о .[олгь:лин е. |Азо-
брах<ение огромного кита, у)!(е загарпуненного охотни ками и увлекающего
за собой байдару в бездну моря, занимало большую часть первого листа'
3деоь чувствовалось, что автор владеет перспективой, иллюзорной пе-
реданей пространства. Ёа втором листе мо)кно бь:ло увидеть огромную
фигуру /'!олгь:лина и охотников, прячущих 6айдару в рукавицу великана.
1ретий лиот рассказь!вал о том, как великан пь!таетоя проглотить кита,
как охотники вь!таскивают байдару, нтобы возвратиться домой, и какспит
великан, а от его дь1хания кувь!ркаются медведи. 8се эти рисунки рас-
поло)кень! на листе еще не в логической последовательнооти' 8 даль-
нейшем, как мь! у>ке видели, в гравировке на мор)ковом кль!ке изобра-
зительное претворение этого сюжета получает логическое ра3витие.

8 горизонтальной композиции, ооответствующей форме кль!ка,
кадрь! оледуют один за другим по ходу сю)кета ока3ки. 8окно еще отме-
тить' что иллюзорность пространотва, свойственная рисунку 8уквола, не
проявляется в работах мастеров-граверов. 6вязь рисунка с поверхностью
мор)кового кль!ка' чувство материала определяет иное решение' скорее
плоскоотное, и преимущеотвенно профильную трактовку изоброкений'

!>ке в рисунке 8уквола мь! видим оочетание реальности и фантас-
тики, являющееся типичной нертой фольклора нукней и эскимосов и
ставшее характернь!м впоследотвии и для гравировки на сюх(еть! на-
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эмкуль в.
охота на кита. 1945. Фрагмент.
кль!к моржа, цветная гравиров-
ка. уэлен' мни

з7 Фнно* внук шамана и готовился
посвятить себя профессии деда. од-
нако советские преобразования на
чукотке, становление новых форм
жизни заставили онно изменить свои
прежние замь!оль!' он стал гравером,
талантливь!м рисовальщиком. в его
памяти сохранились многие предания

зв лавров и'п. Рисункионно'-
советская этнография, 1947 ,.\!9 2,
с.122-13з.

роднь!х сказок. 8еликан, когда шагал по морю, заглать!вая мимоходом ки-
та, как мелкую рь!бешку, бь:л одет в плащ из мор)ковь!х кишок, типичнь!й
для берегового охотника. когда же он сидел на берегу, на нем бь:ла также
типичная для )кителя 9укотки оде)кда - кухлянка и торбаса. Реальнь:е
наблюдения >кизни и 6ь:та пронизали рисунки на сказочнь!й сю)кет'

8нимание мастеров привлек образ могучего и доброго великана
/|олгь:лина. 8ера 3мкуль, 3нмина, (алина ]ь:натваль создали работь! на
этот сю}(ет. 8ера 3мкуль вь!полнила несколько вариантов' Фдин из них
помещен в первой главе нашей книги.3десь )ке оледует сказать' что ху-
до>кницей бь:ла создана не только гравированная, но и рельефная ком-
по3иция на сю)кет ска3ки о великане. 8ера 3мкуль бь:ла в то время
единотвенной >кенщиной, владеющей техникой рельефной резьбь:.
Ёотественгю, что техника исполнения непосредотвенно отра)кается на
характере композиции. 8 работе, вь!полненной в рельефе, меньще дета-
лей, композицию отличает отрогая проотота, сдержаннооть. Фсобое
3начение имеет здесь и силуэт' [1оскольку цвет отсутствует, силуот
являетоя основнь!м вь|разительнь!м средством.

8последствии(алина 1ь:натваль создала на сю)кет сказки о великане
.[|ол гь:лине гравировку, укращающую декорати внь!е стакань! из кооти'

14нтересно 3десь рассказать о риоунках на мифологические темь!
чукотского худо}(ника Фнно37' 3ти материаль: опубликовань! 14. !-1.[!авро-
вь!м38, которь:й в те годь! рАботал в школе культбазь:, организованной на
берегу залива /1аврентия, на месте современного села /1аврентия - ад-
министративного центра 9укотокого района. Фнно нарисовал серию ри-
оунков о [1инвунине - маленьком человечке - хозяине зверей. Ёочью
[1инвунин превращается в великана, упирающегося головой в звездное
небо, побех<дает медведя, загарпунивает кита, а днем становится ма-
леньким, пугается наваги, с трудом ловит в тундре мь:шей.
'!8з



янку Ё.
Фхота на мор>кей на ле>:<6ище.
'1970. кль!к мор)ка' цветная
гравировка. уэлен. мни

з9 3ти ра6оть: наодятся в загорском
госуАарственном историко-худохест-
венном музее-заповедни ке'

8 изобрах<ении ска3очного существа преобладают реальнь.е черть!
чукотского охотника' [олько гигантский размер человека, свободно пе-
решагивающего через селение, человека, которому кит, поставленнь!й на
хвоот' достаот лишь до пояса, вь!дает в рисунках о пичвучине фанта-
стическое существо.

ёерия рисунков о пичвучине представляет изобразительное прет-
ворение сказки на бумаге с присущими ему чертами последовательного
развития сюжета.

Ёаряду с названнь!ми сюжетами, отраженнь!ми в работах мастеров'
следует отмотить и космогонические.

Ёще в 30-е годьп 8уквол разработал рисунок для гравировки - ,,оь!н
оолнца". @олнце в облике юноши, одетого в кухлянку и торбаса, о
лунеобразнь!м головнь!м убором, спускается по лучу на 3емлю на упряжке
стремительно несущихся оленей. 3та композиция 6ь1ла вь!полнена на
портоигаре старь!м резчиком Аромке в технике рельефа. [1озднее, в 50_е
годь!, мастер Ако создает гравировку на ту же тему. йелкий рисунок,
нась|щеннь!й цветнь!ми заполнениями' множеотво эпи3одов, передающих
сюжет, 

- 
эти черть! типичнь! для работь! старого гравера39.

Родившееся в 30-е годь! фольклорное направление в работе масте-
ров получает дальнейшее ра3витие. это свидетельствует об устойниво-
сти интереса к национальному фольклору, о бли3ости сю)[(етов, мотивов
фольклора и изобразительного творчества, убех<дает в их единь!х исто-
ках. 8 гравюре находят отражение сказки о диком существе [ерь:кь:; о
муже-медведе; мальчике, лобедившем врага; о мачехе и Авух ее падче-
рицах и другие.8о воех этих рисунках маотера сохраняют повествова-
тельнь:й характер сказки' изобрах<ая один эпизод за другим в их логиче-
окой последовательности.

3десь необходимо вь!делить двух мастеров, создавших много работ
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эмкуль в.
о келе' 1945. Фрагменть:. (ль:к
моржа, цветная гравировка.
!элен. йЁ[4

на ою)кеть! сказок' - старого маотера |т1челя и молодую 8еру 3мкуль.
,(ля гравераичеля характерно увлечение цветом. Большинство работ

этого мастера имеют )кивописнь:й харак1ер не3ависимо от того, и3о-
брокень: ли в них ою)кеть! народнь!х оказок или>ки3нь современного чу-
котокого поселка. {удо>кественнь!е черть., свойственнь!е почерку ма-
отера, проявляются в работах на разнь|е темь!. 8 гравюре на сю)кет сказки
,,Фь:н медведя" - сопки на горизонте, оде)кда людей, изобракение мед-
ведей 

- 
густо заштриховань! цветом, имеют ярко вь!рФкеннь:й объем'

|-ряда сопок на дальнем плане, протянувшаяся по горизонталикль1ка'
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эмкуль в.
Ф (еле. 1945. Фрагмент- кль!к
морха' цветная гравировка'
уэлен. мни

объединяет все кадрь!. Фднако в ка)кдом из кадров мастер даот опре-
деленную сцену в соответствии с сю)кетом. подобнь:й прием деления
повествовательной композиции, как мь! увиАим, будот впооледствии час-
то применяться мастером. [4нтересно вниманиеАчеля к изоброкению
раотительного и животного мира тундрь!: олени, птиць., лись!, тонкие ве-
точки кустарника передаются мастером в реалистическом плане.

8 работе Ачеля находит отра)+(енио древняя идея перевоплощения
зверя в человека и человека в зверя. 3тот основной мотив чукотского и
эскимосского фольклора в дальнейшем четко будет просматриватьоя и в
других работах.

Ёсли оравнить работь: Ачеля,,6ь:н медведя" и 8ерьп 3мкуль ,,йу)к-
медведь", тоувиАим, что обе гравировки имеют много общего в ою)кетах
и содержании' 0ни раосказь!вают о близости человека с медведем -хозяином ледянь!х прооторов' о перевоплощении человека в животное и
)кивотного в человека. @днако в силу озоей индивидуальнооти каждь:й
маотер находит присущие его творчеству изобразительнь!е средотва. 8
отличие от Ачеля, для которого типична )кивописность, у 3мкуль пре-
обладает графинеский подход. 3та нерта, проявившаяся уже в 40-е годь:,
сохраняется и в последующие десятилетия'А да>ке там, где цвет 3а-
полняет внутреннюю часть изоброкений, контур играет основную роль.

8 последние два десятилетия наблюдается особь:й интерес мастеров
к изобракению в искусстве гравировки сюжетов чукотских и эскимосских
ока3ок. 8озмо>кно, подобное обстоятельотво объяон яет сятем' что и менно
в этом виде творчества опособна наиболее ярко проявитьоя фантазия
мастера, его инАивиАуальное видение мира. [:1нтерео к фольклору связан
так)ке о ростом национального самосознания, гордости за свою древнюю
культуру.

8 гравюрах на фольклорнь!е ою)кеть' ярко проявляется ооознаннь:й
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вуквол.
Ф ]!олгь:лине. 19з6. Риоунки на
бумаге' уэлен' Архив А'!!. !-ор-
бункова

подход худо)кника-гравера к построению многофигурного изобразител ь-
ного повествования, к образной змоциональной передаче сю)кета
средствами колорита, масштаба, композиции. @тмечая это, следует учи-
ть!вать' что сю)кетная гравюра превратилась в самостоятельнь!й виАис-
кусства в 20-30-е годь!, и опь!т, накопленнь{й 3а это время, веоьма
значителен. [\4астера 60-80-х годов, работающие о увлечением над
фольклорнь!ми сю).(етами, используют то лучшее, что бь!ло достигнуто в
этом виде национального искусства.

3озросший уровень искусства гравировки в целом' разнообразие ин-
дивидуальнь!х творческих почерков мастеров, работающих в русле кол-
лективной, глубоко своеобразной национальной траАиции, - все это не
могло не сказаться и на характере работ на фольклорнь!е сю)кеть!.

|-!лодотворное ра3витие фольклорной линии в оовременном ис-
кусотве гравировки свидетельствует о сохраняющемоя единстве уотного
и изобразу\тельного творчества, устойчивости их единь!х истоков.

!влеченность работой над фольклорнь!ми сюжетами проявили не
только мастера отаршего поколения, но и в то время молодь|е - |1идия
1е юти н а, Бл ена !4 лькей, }атьян а [1 еч ете ги на, [ алина Аргут ег ина.

8 памяти современнь:х >кителей !элена сохранились многие сказки,
передаваемь!е из поколения в поколение. [т:|астера младшего поколения
узнавали сказки от родителей, родотвенников, старших товарищей по
профессии. [ак например, много сказок рассказал гравер-резчик (унну-
кай, вь!шивальщица [1олина 3йнео. йае [-емауге рассказь!вал сказки ее
отец - старик !-емауге, в прошлом охотник и косторез, [!ида [еютина
оль!шала сказки от своей матери 8ерь:3мкуль. йного ска3ок поведала
молодь!м маотерам худо)кница-гравер отаршего поколения Ёлена 9нку.
Ёе оказки воплощень! в гравюрах молодь!х худо)книц 1атьянь; [1ечетеги-
ной и Ёленьг |Алькей.
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эмкуль в.
Ф !!олгь:лине. 1956. (лык
морха, рельефная резь6а.
уэлен. мни

(ак >ке проходила работа над претворением в гравированнь!х рисун-
ках сю)кета сказки? (окдь:й из мастеров вь!бирал оказку по своему вкусу,
то есть у)ке в вь!боре сюжета оказь!вался индивидуальнь!й подход. вь!_
бранная сказка соответствовала его внутренним убеждениям, склон_
ностям, оообенноотям его творческого и психологического склада. 3тим,
очевидно, ио6ъясняетоя, что среди гравюр, вь!полненнь!х на сю)кеть! ска-
зок разнь!ми мастерами, нет повторов. 3то оботоятельство так)ке сви-
детельствует о росте индивидуального начала в к0ллективном по своей
основе иокуоотве. !{едаром мастера подпись!вают овои гравюрь!.

Бь:вали олучаи, когда одини тотже сюжет привлекал двух мастеров.
Фднако это не приводило к аналогиям или повторам в гравированной
композиции. (акдь:й из авторов по-своему прочить!вал сюжет, вь!делял
в ооответствии со своим вь:бором те или инь!е эпизодь:. (роме того' ма-
нера кФ{(дого мастера - характер рисунка' композиция, цветовое реше-
ние, масштаб изоброкений 

- 
все это определял о инАивидуальнь!е черть!

изобра3ительного повествования.,[алее мь! это рассмотрим на конкрет-
нь!х приемах.

6юх<ет оказки перепись!вался в специальную тотрадку. 3атем мастер
обдумь:вал,какие сцень! можно отобрать для рисунка' ведь не все из тек-
ста сказки можно передать в изобразительной форме. [1оэтому мастер
вь:бирал определеннь!е оцень!, поступки персонажей, стараясь при этом
не нарушать главную сюжетную линию.

Бсли проанализировать этот творнеокий процесс, то мь! увидим' что
гравер из текста сказки вь:бирает основнь!е действия главнь|х героев, ни
в чем не нарушая последовательность собьгтий, оставляя неи3меннь!м
основной сюх<етнь:й отер)кень сказки. !-равер опускает приоказки, за-
полняющие разрь!в между различнь!ми действиями героев, мотивировки
этих действий, начальнь!е и конечнь:е фразь:.
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ть!нАтвАль г.
великан /1олгь:лин. 1983. кль!к
моржа' цветная гравировка.
9элен, чаотная коллекция

40 мелетинский Ё.м. геройвол-
щебной сказки. м., 1958, с.257.

.' Богораз в. г. народная литера-
тура пшеоазиатов (литерацра во_
стока), вып. 1 _ ['!г., 18'19-1920, с'68.

1аким обра3ом, выбирая из текста ска3ки определеннь!е эпи3одь!,
передающие главную сюжетную линию, мастер как бь! является оозда-
телем нового варианта сказки' участвует' по существу' и в прочеосе уот-
ного народного творчества'

3атем наступает этап обдумь!вания и3ображений героев; какими они
дол)кнь! бь:ть, каковь| их одеждь.' каков окружающий пейзах<. й тут осо-
бенно ярко проявляютоя фантазия каждого маотера, присущие только
ему индивидуальнь!е черть|. !-1орой мастера советуются со старь!ми
людьми, которь!е знают и помнят древние обычаи, легендь!, могут под-
сказать, как изобра3ить того илииного сказочного героя.

(акие же сказки нашли отражение в искусотве гравировки? 3то в
ооновном сказки, в которь!х фигурировали люди и животнь!е (кить:, лах-
таки, моржи, нерпь!, олени, песць!, медведи), а также птиць! (воронь:, ор-
ль!, чайки). !г1звестно, что чукотский и эокимосский фольклор богат ге-
роическими оказаниями и иоторическими преданиями. 9днако в памяти
народа лучше сохранились и оказались более близкими именно сказки о
)кивотнь!х. 8 этих сказках сохраняются следь! древнейших верований,
первобытной мифологи и' 1<огАа х(ивотнь!е почитались, воспринимались
как тотемнь!е помощники. именно в недрах мифологии первобытного
общества формируются.образь! героев сказок - животнь!х как хозяев и
помощни ков' которь!е впоследотвии' в период разложен ия родового
строя, становятся героями волшебных ска3ок40.

8 нукотском язь!ке есть опециальнь!й глагол' которь!й в переводе оз-
начает 

- ,,уподобиться зверю" (неркинауркин){1. 8. !-. Богораз пишет:
,,3вери, как люди. 8о многих случаях зверь, принимая человеческое
естество' сохраняет часть своих зверинь!х качеств, тем оамь!м он, хотя и
становится вполне подобнь:м человеку, вое же предотавляет собой осо-
бую категорию х(ивь!х существ, отличную от людей' 1ак например, кит'

189



ичЁль.
@хота на кита. 1945. Фрагмент.
(ль:к морх<а' цветная гравиров-
ка. уэлен. мни

а2 Богораз в. г. чукчи,т.1'л.,'1934,
с.6_7.

'з [,:!елетинский Ё. м. палео-
азиатский мифологический эпос. м',
1979' с.21 '

которь!й берет себе в )кень! молодую женщину, продол)кает оставаться
китом' и она жалуется на то' что он 3аставляет ее вь!рь!вать ногтями ра-
ковинь! из его ко>ки ' ' '"42

[ак, нерпа, спрятавшаяся в гль!бе льда' превращается в х(ениха мо-
лодой девушки (,,Ёерпа-х<ених'') ;женщина перевоплощается в медведицу
(,,)!(ена-медведица") ; лахтак, воспитаннь!й л юдьми, становится юношей и
отправляетоя на поиски невеоть! (,,[!ахтак-жених").

}1нтересно отметить' что до превращенияв людей герои сказок жи-
вотнь!е 

- 
нерпь!, мор}(и, кить!, л€1хтаки 

- действуют как люди еще в зве-
рином облике, и это воспринимается другими героями оказок - людьми
как вполне естественное явление. й здесь мь! видим аналогии между
сказкой и гравировкой, между устнь!м и изо6разительнь!м творчеством.

8о многих и3 вь!браннь!х для изобразительного претворения сказках
фигурировал ворон 

- 
наиболее распространеннь!й и архаичнь:й образ

чукотского и эскимооокого фольклора. существует мно)!(ество мифов о
вороне, в которь!х он являетоя творцом суши. он добь:вает свет' похищая
у злого духа келе мячи 

- 
солнце, луну извездь!, создает животнь!х 

- 
со-

бак, китов, тюленей. 8се эти мифинеские предания отнооятся к наиболее
древним, на3ь!ваемь!м''начала творения вести"43'

8 сказках о животнь!х, отнооящихся к более по3дному вромени, ворон
вь!отупает в роли плута, хитреца, обмань|вающего лису, сову, волка, бо-
гать!х оленеводов. [-.А. йеновщиков, живший в 1932 году в поселке Амтук,
вспоминает, что ,,воронь!, гнездившиеся набли>кайших скалах, бь:ли
постояннь!ми и){(дивенцами поселка. они литались не только кухоннь|ми
отбросами на помойках' но получали обязательную долю мяса во время
кормления охотниками собак. Фбьпчно ворон приземлялся в нескольких
шагах от кормящего собак хо3яина и получал овой кусок, и если при этом
собаки пь!талиоь отнять у ворона его еду, люди ){(естоко наказь!вали
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эмкуль в.
олени и волки. 1956. Фрагмент.
кль!к мор)ка, цветная гравиров-
ка. уэлен. мни

ф @казки и мифь: народов чукотки и
камчатки. сост. г.А.меновщиков' м.,
1974, с.'19.

животнь!х. 8оронь: не боялись людей и >кили вбли3и поселков"цц.убийство
ворона считалось тя)кким преступлением. ворон являлся олицетворени-
ем древности и мудрости'жители пооелков запоминали отдельнь|х птиц
и да)ке назь!вали их по имени.

8 первой главе нашей книги вь! прочли и рассмотрелисказки насюже-
ть| о вороне' вь!полненнь!е Ёленой Анку и( алиной 1ь:натваль.

[4ногие работь! худо)кников-граверов отражают сю)кеть!, овязаннь!е с
темой оирот. 3то одна из широко бь:тующих в фольклоре чукчей иэски-
мосов тема. ]я>келейшие природнь!е условия, жеотокие голодовки, когда
цель!е семьи вь!мирали, обуоловили, по всей вероятности, эту тему' Фотав-
шихся без родителей детей воопить!вали часто чужие люАи, одинокие
старики, о них заботились всем селением, при уданной охоте сиротам
вь!делялось мясо.

Фюх<еть: сказок о сиротах находят претворение во многих работах
мастеров-граверов. 8 нашей книге представлена работа !-.1ь:натваль
,,[1ро ма9еху и двух падчериц".

Бнимание мастеров привлекают так)[(е сказки о )кивотнь!х - покро-
вителях человека, помогающих ему вь!ити и3 тяжель!х испь:таний. 1акова
оказка ,,,{ва мудрь!х оленя", послужившая основой для работь: йаи !-е-
мауге, которую читатель прочел и рассмотрел в первой главе.

[1ривлекают мастеров сказки о сестрах и братьях, что связано о
предотавлениями, типичнь!ми для матриархата. 3ти сю>кеть! находят
отра)кение в работах Ёлень: 9нку, [4аи !-емауге. 3 этих сказках сестрь!
смело вступают в единоборство о му)кчинами' сра)каются на копьях,
состязаются в силе и ловкости и вь!ходят замуж за того, кто побе>кдает их
в опортивнь!х играх.
. Азлюбленнь! сю)кеть: о браке )кенщинь! и кита' ро)кдении китенка, о
близости женщинь! и медведя, то есть о родстве людей и )кивотнь!х, сю)ке-

191



Фольклор
в гравировке
по кости

туккАй.
[енчина-нерпа.'1976. (ль:к
мор>ка, резьба. }элен. !(|т4

ф Богораз-1ан в. г. мифобуми-
рающем и воскреоающем звере' -худохественнь!й фольклор. м., 1 926,
ш91, с.67-

Ф 6м.: !(ит, женщиной рожденный. - в
с6.: эскимосские сказки. сост. г.А.
меновщиков. магадан, 1958, с.67:
нунагмитский кит. - в сб.: сказки
чукотки. сост. о. Ё. Бабошина. м.,
1958' с.164; Раупелен. - там хе,
с-174

ть!, в которь!х находят отголоски древнего мировоззрения. ,,женщина,
отбившаяся от племени' похищается медведем или китом, рождает ре-
бенка- полузверя, получеловека, затем ее похищают родственники' сь!н
зверя становится пооредником между людьми и животнь|ми -это ос-
новной оюжет чукотского и эскимосского фольклора''45. €ю>;<еть: о браке
)}(енщинь! и кита осо6енно распространень! и имеют ра3ную интерпрета-
цию как в устной форме, так и в изобразительной46.

8 первой главе нашей книги мь! специально помещаем работь! двух
художников галинь! 1ь:натваль и василия Бмрь:каина на оюжет сказки о
ките. сравнение этих двух работ оообенно ярко вь!являет индивидуаль-
нь|е черть! творчества маотеров, работающих в русле коллективной
традиции.!-'!одробньпй, эмоциональнь:й рассказ, активнь:й цвет - у ть!-
натваль; Ёмрь:каин немногословен' основное художественное средство у
него - контур'

Близка к этому ою){(ету сказка ,,!-!охищёйие", усль!шанная гравером
!1идией ]еютиной от матери 8ерьп 3мкуль. 8 своей композиции [еютина
рассказь|вает о том' как кит похитил и3 селения женщину, как она жила
с ним на дне моря' родила сь!на-кита и потом во3вратилась к своим род-
нь!м на берег моря.

8 гравюре ,,[1охищение" женщина изобрах<ается в виде фантасти-
ческого существа о ластами и хвостом - когда она в море, и в обь:чном ви-
де - 

когда на 3емле. (ит такх<е предстает то в виде мужчинь! (в сцене
похищения женщинь!, сидящей на берегу), то в фантастичеокой одежде,
напоминающей плащи из моржовь!х кишок, которь|е надевали охотники,
вь!ходящие в море. Реальное и фантаотическое совмещается здесь
естественно, органично, как и в других работ€ж на фольклорнь!е сюжеть!'

6равнение этих трех 6лизких сюх(етов показь!вает особенность раз-
вития народной сказки и гравюрь! на ее сю){(ет' когда исполнители ,,рас-
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Фольклор
в гравировке
по кости

тБютин в'
[ети цндрь:. 1976. (ооть кита,
резьба. уэлен. укм

никитин с.н.
в ледяном плену. 1978. кость
кита, резьба. уэлен. укм

{7 Богатьпрев п'г. вопрось|тео_
рии народного искусства. м., '1971,

с.374.

цвечивают, - как пишет [1. |-. Богать!рев, - у3орами индивидуального
творчества фольклорное произвеАение"47' 8 этом - источник вариаций,
вечного обновления традиционной ооновь!.

(ак мь: у)ке упоминали, интерес к фольклору проявили мастера ра3-
нь!х поколений. вь!рооли в поАлиннь!х художников, имеющих свой инди-
видуал ьнь! й почерк, !1идия [еюти на, 1атья на [ечетегина, ( алина Аргу -
тегина, Ёлена Алькей' Активно включились в работу на фольклорнь!е
сюжеть! молодь!е граверь! 3. !-емауге, Ё.!-оном,.[1.3йнео, 6.1егрь:лькут.

|!идия 1еютина, дочь верь| 3мкуль, - ведущий художник в коллек-
тиве граверов среднего поколения. @на переняла от матери очень точнь!й
вь!разительный рисунок, отличающийся монументальнь!м характером.
{удо>кница одинаково уверенно владеет и рисунком и цветом. @бь:чно ее
композиции нась!щень! цветом, но контур кФ.(дого изобрах(ени я, как и в
работе ее матери 3ерь: 3мкуль, ярко вь|ражен.

йногие сказки, усль!шаннь!е от матери, поблу><или основой для гра-
вированнь!х компо3иций '\ ак, 11идия 1еютина вь!полнила гравировку на
ою)кет оказок,,[1ахт ак",,, [1охищен ие",,,!евуш ка и дикарь"'

( алина [4ргутегина обладает ярким, самобь:тнь!м талантом ' Ёй при-
суща творческая смелооть, она уверенно берется 3а любое новое реше-
ние. (репкая рука, монументальность изобрФкений, вь:разительность
рисунка - все это четко видно в работах !-алинь: йргутегиной на ою>кеть:
сказок ,,'Ёерпа-)кених", ,'|о6еАители врагов моря и тундрь:". @на первая
с большим вдохновением, интересом, присущим ей темпераментом
включилась в работу над новой техникой - роописью по коже и со3Аала
ряд талантливь|х композиций.

1атьяна [1ечетегина- автор многих фольклорнь!х сюжетов' Ёе слох<-
ные многофигурнь!е изобразительнь!е повествования нась!щень: большой
информацией. {удо>кница старается передать текст сказки со всеми по-
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дробностями. она много читает, вь1бирая и3 опубликованнь!х сказок
сю)кеть!, близкие ей, интереснь!е. татьяне печетегиной принадле)кат ра-
боть: на сю)кеть! сказок: ,,[1охищение девочки", ,,ёирота",,,8орон и де-
вушка", ,,Р,опний приемь|ш". .{ля ее творческого почерка характерна зна-
чительная роль цвета. \:!о>кно сказать, что она работает скорое пятном'
чем рисунком. !-|ечетегина любит пастельнь!е тона' желть!е, краснь!е цвета.

Ёлена Алькей- дочь известного ре3чика [уккая - так)ке автор мно-
гих работ на фольклорнь!е сю)кеть:. ,.[ля творческого почерка этой ху-
дожниць. характернь: большие просветь! фона, немногословнь!е компо-
зиции, свободное раоположе ние рису нков, ритмич еские повтор ь!' слегка
подкрашеннь:й контур изобрах<ени й. 3тими чертами отличаются работь!
на сю)кеть! сказок ,,!еловек и медведь", ,,[1тица-невеста", ,,9еловек,
ро>кденньлй оленем".

Фольклорнь!е мотивь! находят претворение и в скульптуре. |отя наша
кн ига посвя щена отра)кен и ю народн ь!х чукотоких и эскимосских сказок в
гравировке, оледует упомянуть и о тех немногих работах резчиков, что
поовящень! ою){(етам оказок. 1акова работа [уккая ,,Ёерпа->кенщина" на
излюбленный сю>кет перевоплощения человека и )кивотного' Анатолий
1ь:мнетагин - автор многофигурнь!х окульптурнь!х композиций ,,6пор ки-
та с навагой" и ,,Борь6а за )кену". 8иктор ]еютин вь!полнил две компо-
зищии на сюжет сказки о @олнце. @дна из работ предотавляет объемную
композицию, другая - рельефное панно.

8 последние годь! наблюдается интересное явление: увлечение
дровними фольклорнь!ми сю)!(етами совмещается о рождением новь!х ле-
генд. [1оявляются работь:, в которь!х раосказь!ваетоя о людях, принимав-
ших активное участие в становлении новой >кизни на 9укотке.

Ёще в '!936 году 8укволом бь:ла создана ,,/!егенда о.['!енине". 8 этой
работе раооказь!валось о том, как, по преданию, оло)кенному народом,.|-1е_
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нин приез)кал на чукотку помогать охотникам и оленеводам строить нФ-
вую жизнь. йнтерео к этой теме устойчив и все больше привлекает вни-
мание граверов.

в 1965 году [алина ]ь:натваль вь!полняет по заказу 9укотского
окру)кного краеведческого му3ея в Анадь:ре копию с работь! 8уквола, а в
1969 году, по мотивам работь! Буквола, худо)кница ооздала соботвенную
гравированную композицию. [ак осуществилась своеобразная эстафета
мастерства.

8 настоящее время (алина 1ь:натваль работает над композицией,
поовященной х<изни 8уквола, личность которого стала легендарной.

1атья не [1 ечетеги но й принадле>кит м ногофи гурное изобразител ьн ое
повеотвование, рассказь!вающее о )кизни Фтке 

- 
славного оь!на чукот-

ского народа, принимавшего активное участие в отановлении 6оветской
власту! на 9укотке, председателя 9укотского окрисполкома.

(алинаАргутегина поовятила овою работу >\<изни [егрь:нкеу - дру-
гого замечательного представителя северного народа, борца за 6овет-
скую власть на 9укотке.

[т4астера с увлечением читают литературу, вьсбирая оттуда волну-
гбщие их образь: людей и связаннь!е с ними ою)кеть!. @днако литератур-
ному материалу приАается форма фольклорного произведения' [-1ропу-

щеннь:й чере3 призму сознания народного мастера, этот материал в изо-
б разител ьном претвор ении приобретает п ри вь!чн ь!е для граверов черть|,
превращаясь в легенду, переданную в рисунках. Ёародное восприятие
сюжета здеоь проявляется четко.

[аким образом, столь традиционньгй вид национального искусства,
как резьба по кль!ку мор)ка, не статичен' находится в движении, в про-
цеосе трансформации старого и рохдения нового. [\4ировосприятие сов-
ременного мастера, живущего в условиях огромнь!х изменений во всех
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сферах духовной и материальной жизни, ро)кдает новь!е творческие им-
пульсь!.

|-оворя о оовременном состоянииискусства резьбь: по кости, нельзя
не ска3ать о становлении новь|х худо){(ественнь!х направлений. [ч/ь: имеем
в виду-окульптуру из скелетной кости морского зверя и роопиоь по ко)ке.

@бращение к новому материалу в определенной мере было связано с
дефицитом кль!ка мор)ка, с сокращением лицензий на отстрел этих жи-
вотнь!х. Ёовь:й материал, обладающий совершенно другими овойствами,
чем кль|к моржа' по цвету, фактуре, возможности обработки, поставил пе-
ред маотерами-резчиками существеннь!е трудности. Фднако проникно-
вение в природнь|е качества материала 

-траАиционная 
черта для под-

линно народного мастера, обусловило успех в этом начинании. Розчики
почувствовали суровьгй облик нового материала; нашли значительно
более крупнь:й, чем в скульптуре из кль!ка мор)ка' маоштаб; вь1явили
шероховатую' пористую поворхность. 8 скульптуре из скелетной кооти
мастера-резчики сохранили лучшие черть! чукотско-эскимосокой плас-
тики, специфинеское мировоз3рен ие художн ика-охотн и ка. Работьг из
нового материала, изобракающие тюленя' нерпу' оленевода, вь!полнен-
нь:е 8и ктором [еютинь:м, Анатолием 1ь:мнетагинь!м, экспонировались на
вь|ставке ,,Ёародное искусство 9укотки" в йоскве в 1976 году и прив-
лекли внимание как специалистов, так и широкой публики. 8 последние
годь[ интереснь!е работь; создал (ригорий [атро. Ёовое художеотвенное
направление оуществует в настоящее время как один из видов оовре-
менного национального художественного творчества параллельно с тра_
диционной скульптурой из кль:ка мор){(а.

]алант маотеров гравировки находит проявление и в новом виде
творчества - росписи гто коже. 3десь реализуется споообность мастеров
к импровизационному рисунку' претворяются отработаннь[е коллектив_
нь!м опь]том художественнь.е приемь|, свойственнь!е гравировке по кль!ку
моржа. [4меетоя в виАу узорная разработка или 3аливка цветом внутрен-
ней части изображений, плоскоотнь:й характер, их силуэтность. Ёс1еот-
венно, что новь:й вид творчества, новь;й материал поставил перед масте-
рами ряд трудностей: создание композиции, заключенной в определен-
ную геометрическую форму, укрупноннь:й маоштаб изобрал<ений, целост-
ное решение предмета декоративного характера. 8се ведущие мастера
гравировки о увлечением пробовали свои силь! в росписи декоративнь!х
панно из кожи. [4 в декоративнь!х панно мастера Ёлена Анку,(алина
]ь: натваль, !-ал и на Аргут егина обращаются к изл юбл ен нь:м- фол ьклор-
нь!м мотивам, перерабать!вая в соответствии сновой техникой и мате-
риалом трактовку знакомь!х сказочнь!х образов'

@днако отношение художников к этим образам остается прежним,
свойотвеннь!м народному мировосприятию' в котором продолжает оох-
раняться единство устного и изо6разительного народного творчеотва.

Факт формирования новь!х художественнь|х направлений' свиде-
тельствует о жизненности древнего искусства в современнь!х условиях' о
){(ивом процессе' ра3вивающемся в древней культуре, о больших потен-
циальнь.х творческих возможностях мастеров.
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