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«Еще целых 2½–3 месяца тундровых скитаний! 
Ну что ж, я сам это предложил. Теперь такой 

случай, не воспользоваться редкой возможностью 
посетить за один маршрут всех групп ненцев 

было бы ошибкой, которую ничем я сам не мог бы 
извинить даже перед самим собою. <…> надеюсь 

довести дело до конца»



Научный архив



«Раздобыл целый мешок игрушек гл. образом кукол в 
малицах и паницах с утиными и гагачьими носами вместо 
голов, сейчас собираюсь их переписывать и нумеровать». 
15 мая 1930 г., Малоземельская тундра. 

«Все утро Papa’we сидела за шитьем. Сумочка была 
прекрасная, с узором и c красной раскраской верха. Когда 
сумочка была готова, то Маланья, мать Семена, наш 
обычный парламентер, сообщила, обращаясь ко мне, что 
сумочка готова <…>. Кроме сумочки раздобыл у нее один 
узор и заказал еще несколько». 22 мая 1930 г., 
Малоземельская тундра.

«Papa’we сделала мне 4 прекрасных меховых узора. 
Александра закончила пимы с лептами, теперь будет 
шить тобаки. Начал делать модель чума размером 1/10 со 
снятого мною размера у Семена». 28 мая 1930 г., 
Малоземельская тундра . НА МАЭ РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15. 
Л. 18об.–19.

НА МАЭ РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15. Л. 37об.



«Сделал кое-какие закупки. У “Noloko” (Выучейского) купил тобары, 
старую малицу, рога для пороха… и обод для пензера с ударником. 
Он говорит, что это все из Тим[анской] тундр[ы]. Говорит, что пензер 
принадлежал когда-то его родственнице-шаманке. Шаманам делали 
пензеры “простые смертные”. За хороший пензер давали быка… 
Шаманили якобы по наследству. <…>. Вечером купил в госторге 
образцы некоторых товаров, продававшихся ненцам». 6 июня 1932 г., 
Оксино.

«В одной из юрт я купил узорчатые кисы и чуть было не купил 
малицу. Дело было так. В юрте оказался гость — ханты-оленевод, 
который, правда не сразу, изъявил согласие продать свою малицу 
(новую). Сговорились о цене. Я уплатил деньги, написал расписку и 
дал своему клиенту ее, что б он поставил свою тамгу. Когда он, 
весьма, впрочем, неохотно, проделал это, я, взяв от него расписку, 
стал ее складывать вдвое и совсем неожиданно, при полной тишине, 
разорвал ее на двое. Все вздрогнули. Я посмотрел, оказалось, что 
оторвана нижняя часть бумажки с клеймом. Я спокойно попросил 
поставить клеймо снова, т.к. места еще оставалось достаточно, но мой 
ханты заявил, что все мол кончено. Сама бумажка разорвалась и, 
видимо, малица “не хочет ко мне идти”. Мы с Каневым потратили 
добрых полчаса, чтобы убедить хозяина малицы в необоснованности 
его страхов. Он с явной неохотой поставил свое клеймо вторично. Но 
когда я уже хотел забирать малицу, он отказался, ссылаясь на то, что 
мы якобы не включили в договорную цену сорочку. Пришлось 
отказаться, т.к. колебание (он просил добавить еще 10 р.) вызвало бы 
много лишних расходов в будущем». 13 декабря 1936 г., юрты 
Картавожские, р. Собь.



«Утром работал дома. День посвятил изуч[ению] шаманского 
костюма. Записал назв[ания] и символику. Для этого 
владелицу (бывшую) костюма и бубна, старуху Sawone Bai, 
пришлось, не без труда, привести из чума ко мне. Она 
отговаривалась головной болью, незнанием и пр. Все-таки с 
трудом развязал ей язык, весь день работал с нею. Записал 
также с ее слов ее “шаманскую” биографию». 7 октября 1938 г., 
Гольчиха, Таймыр (НА МАЭ РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 95. 45об.).



«Уже больше месяца занимаемся с Н. Б. фотографией. Аппарат у 
нас отвратительный «Меридиан» (?). Все же несколько снимков 
вышло. Нету так же никаких принадлежностей». 15 апреля 1932 г., 
Оксино (НА МАЭ РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 19. Л. 74об.–75.).

«Фотографировал чум с сопки, снимал женщин, нултовку, чум 
вблизи и т.д. <…> 23-го снимал еще в Оксине ненцев за чаем в 
Красном уголке и аргиши на площади с крыши госторговского 
пункта. <…> 27-го дал колхозникам карточки (фото), которыми они 
были очень довольны. Снимал также сдачу песцов в госторге <…>. 
Снял еще ненца на легковой запряжке и рыболовный парусник 
оксинского колхоза». 21–27 апреля 1932 г., Оксино (НА МАЭ РАН. 
Ф. 2. Оп. 1. Д. 19. Л. 79об.).

«Очередная неприятность и весьма крупная: испортилась моя 
“Лейка”. Ленты не входят в паз до нужного положения. 
Сомнительно, что мне удастся починить. Хуже сюрприз сложно 
придумать. Пропадает масса незафиксированного материала. Буду 
тогда пользоваться только большим аппаратом». 

«После нескольких часов работы нашел способ заправить ленту так, 
чтобы она не рвала перфорации. Правда, для этого потребуется при 
зарядке вынимать объектив. Ну что ж! Лучше так, чем совсем 
ничего». 29 и 30 августа 1938 г. Гольчиха, Таймыр (НА МАЭ РАН. 
Ф. 2. Оп. 1. Д. 95. Л. 31об., 32об.).



«малицу и кисы он носил так же [как] франтоватые 
ненцы, не хуже заправского ненца управлял оленьей 
упряжкой, и его в тундре уважительно называли 

“ӊобтикы хасава” (все равно [что] ненец)»

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!
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