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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Всякий, кто читал Арсеньева, надолго` если не навсегда, проникся жи—

вым образом «таёжного человека» — Дерсу Узала. В ряду довольно мно-

гочисленных персонажей арсеньевских повестей, очерков и рассказов
именно он выписан наиболее детально, психологически тонко и любовно,
тем самым составляя некий контраст с иными проводниками, казаками,
солдатами, офицерами, местными жителями, исследователями и другими
людьми, встречснпыми В.К. Арсеньевым в таёжных экспедициях. Вла—

димиру Клавдиевичу удалось настолько достоверно донести до читате-
ля образ мыслей, поведения, разговорные особенности, всю живописную
фигуру гольда-охотника, что трудно сомневаться в реальном сушество-
вании зтого человека. Вышедшие впоследствии фильмы под названием

«Дерсу Узала» 1961-го (режиссёр Агаси Бабаян, в роли Узала — Касым Жа—

кнбаев) и 1975 годов (режиссёр Акира Куросава, Дерсу — Максим Мунзук)
окончательно утвердили в глазах читателя—зрителя хорошо узнаваемый,
почти хрестоматийный образ мудрого, малообразованного с точки зрения
европейца. но при этом веезнаюптего аборигена таежных дальневосточ—
ных мест. К слову` кинематографштеекий облик Дерсу Узала был детально

скопирован с (])отоснимков, сделанных В.К. Арсеньевым в зкспедппиях
190671907 годов и сохранившихся в архиве Приморского отделения Рус—

ского географического общества — Общества изучения Амурского края во

Владивостоке.
А между тем вопросы о том, где и как жил (и жил ли вообше) такой

человек, как и где он погиб, как его звали «на самом деле», ставятся до
сих пор. Более того` многие профессиональные исследователи и просто
дотошные читатели В.К. Арсеньева даже выражают сомнения в том. был
ли он гольдом (то есть нанайпем). По крайней мере. в Приморье его со
всей убеждённоетью считают уд'тгсйпем` относя условную (определим ее

пока так) фамилию Дерсу к известному роду Уза (хотя, по разъяснени-
ям специалистов` род ')гот был нанайским). По-прежнему продолжают—
ся споры о месте первой встречи В.К. Арсеньева со своим проводником.
чему` конечно` способствовал и сам Владимир Клавдиевич, внося ')лемент
вымысла в свои ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ произведения. Пмснно яркий ')мо-

пиональный аспект восприятия замечательной арсеньевской прозы ме-
шает читателю отделить писательский вымысел от реальных событий;
впрочем` порой это нелегко сделать и специалисту. Наверное. Владимир
Клавдиевич даже не мог предположить, что его повести будут восприня—
ты как документальные отчеты об ')кепедпппях (хотя писались они, о чем

будет сказано ниже` именно на основе дневниковых записей).
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Разумеется. многие современные авторы умышленно «заинтриговыва-
ют» читателя. рассуждая о некоей «тайне» жизни и смерти Дерсу Узала.
Более того. некоторые из них попросту занимаются пустыми измышле-
ниями. игнорируя имеющиеся факгы и документы, давно известные СС"

рьёзным исследователям. Автору этих строк как человеку, занимающему-
ся изщением жизни и творчества В.К. Арсеньева более 15 лет, многое в
отчасти надуманной «проблеме Дерсу» понятно; есть и статьи иных ав-
торов. в разное время досконально разбиравшихся в

нагромождснии
всех

фактов и домыслов, касающихся Дерсу реального и. как модно сеичас го-
ворить, «виртуального».

Случайная (или всё-таки нет?) встреча в селе Троицком на Амуре с
Любовью Александровной Одзял, председателем правления обществен-
ной организации народов Севера Нанайского района Хабаровского края,
подтолкнула меня к систематизации всех собранных ранее сведений` к
попытке критического разбора отдельных версий и некоему подведению
итогов в рассмотрении искусственно созданных «загадок Дерсу». Пора.
наконец, внести ясность в этот вопрос и собрать в одном издании все
факты, касающиеся этой почти легендарной фигуры. Сразу замечу, что
«литературный» образ Дерсу Узала. хорошо знакомый всем нам по про-
изведениям В.К. Арсеньева, заметно отличается от того. который выри—
совывается из весьма (к большому сожатению) немногочисленных доку-ментальных сведений. В этом нет ничего удивительного или странного`
поскольку проводник—гольд. которого звали ДерсуДерчу Оджал/Одзял,
был лишь ПРОТОТППОМ героя повестей Владимира Клавдисвича, из-
вестного под «псевдонимом» Дерсу Узата. Именно это главное, что следу—ет постоянно помнить ттри чтении книг В.К. Арсеньева, отнюдь не отож-
дествляя две эти во многом разньте фигуры. Образ тольда-проводника с
течением времени стал` если можно так выразиться, «основным мифом»
арсченьевекой прозы. Отчасти негативную __ как это ни странно на пер-выи взгляд — роль сыграли записанные и опубликоваштые в разное времявоспоминания родственников В.К. Арсеньева: первой супруги Анны Кон-стантиновны Арсеньевой (Кадашевич), сына Владимира, младшего брата
Александра. Попробуем объяснить` почему. Во—нервых, мемуары, осно-вои которых является избирательная по сути своей человеческая память`всеГда страдают вполне понятной ненолнотой, неточностью и обуслов-

желанием «заполнить» про-
ными событиями и фактами.
оэт Евгений Рейн как-то ска-

белы придуманными или где-то заимствованА во-вторых... Известный петербургский п
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

зал: «Любые мемуары` воспоминания — это все отчасти мифьт. Некоторые

истории входят в разряд «наигранных пластинок», которые повторяются
из раза в раз». К сожалению, таких «наигранньтх пластинок» в истории
отношений Арсеньева и Дерсу более чем достаточно; к тому же многие на

них повторяются всё в новьтх и новых публикациях современных авторов,

вдруг «открывающих» для себя давно известное.
Отделить реального Дерсу от «виртуального». созданного писатель-

ским талантом Арсеньева и нашим воображением. достаточно сложно.

Эта книга - попьттка справиться с такой задачей. опираясь на то немно—

гос` что сохранили архивы и библиотеки. Как получилось — судить чита-

телям...
Искренне благодарю за деятельную ттомощь в поиске нужных матери-

алов сотрудников Российской государственной библиотеки (г. Москва)`
Библиотеки Российской Академии наук (г. Санкт—Петербург) и Россий-

ского государственного исторического архива Дальнего Востока (г. Вла-

дивосток); работников архива и библиотеки Приморского отделения Рус-
ского географического общсства _ Общества изучения Амурского края
(г. Владивосток)` Приморского государственного объединённого музея
им. В.К. Арсеньева (г. Владивосток). Центральной библиотеки имени
А.П. Чехова ВЦБС (г. Владивосток).

Особая благодарность _ Мартти Николаевне Быстровоі'т. начальнику от-

дела хранения фондов на материальных носителях Президентской библи-
отеки имени Б.Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург) и Любови Александровне
Одзял (село Троицкое Нанайского района Хабаровского края).

„кин ЕГО/’ЧЕВ.
чхтен Союза .)кчрнидштон России.

деле/ивитетьны[: член Ргеекого деосрифнчеекого общество _

Общепит: изучения Амурского края (РГО—ОПАК),

‚тцгреит претит штенп В.К. Арсеньева 3005 соды,

редактор ‚метр)/иш « Зонт/ски (”ПК»,
8. Владивосток



Любовь ОДЗЯЛ

О НАНАЙЦАХ и ИХ ПРОИСХОЖДЕНИИ

С любовью, уважением и благодарностью
к В.К. Арсеньеву

Нанайцы — один из пятидесяти коренных малочисленных народов на-
шей страны, включённых в специальный перечень. Представители этих

народов имеют в РФ особый правовой статус, который позволяет им вести

традиционный образ жизни, сохранять свои язьтк и культуру.
Нанайцьт * самый крупньтй народ южной ветви тунгусо-маньчжурской

языковой группы Амурского бассейна. Они расселены по обоим берегам
Амура, вниз от устья Уссури и до с. Карти, а также по притокам и озёрам
системы Амура, главнейшие из которых — Тунгуска с её притоками, озеро Бо-
лонь, реки Горин, Хунгари (устье), Анюй. Уссури и её правый приток Бикин.
Нанайцы встречаются также за пределами указанной основной территории,
например, в местах расселения ульчей и пивхов. Административные грани-
цы: Хабаровский край, река Амур; небольшие группьт имеются на Сахштине
и в Приморском крае. всего ориентировочно в 30 населенных пунктах.

Нанайцы за рубежом живут в Северо—Восточном Китае. нассляют нра-
вый берет Амура (от устья Сунгари до устья Уссури), левый берег Уссури
и его левые притоки: Нор. Доман. Мур…. отчасти реку Белую. В Китае
нанайны проживают в провинции Хэйлунцзян. в городском округе Цзя-
мусьт в городском уезде Тунцзян в сёлах Боаца и Цзецзянькоу` а также в

городском округе Шуанъяшань в уезде Жаох') в селе Сыпай.
По данным переписи 2010 тода, численность нанайцев в РФ состав-

ляет чуть менее 12 тысяч человек. В КНР их насчитьтвается более 4 ты—

сяч человек. Учитывая, что по данным Всесоюзной переписи населения
192671927 годов нанайнев насчитывалось на советской территории 5757
человек. а по литературным данным 1928 года зарубежных нанайнев _

1500 человек. можно констатировать. что численность нанайского народа
возросла за 80 лет более чем в два раза.

В основе современного литературного языка нанайцев лежит найхин—
ский говор среднеамурското наречия На его основе в 1931 году была со-
здана нанайская письменность на латинской графике. В 1963 году она не-

реведена на русский алфавит.
По поводу самоназвания имеется множество версий. В большинстве

научных источников пишется. что «основное самоназвание нанайнев _

нанай ‚_ «местный человек» (на 7 «место», «земля»` пай * «человек»)».
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Однако это далеко не самоназвание. ведь так же себя называют братские
народы нанайцев. ульчи и орочи. Слово «нанай» — это универсальный тер-
мин. связанный с понятием принадлежности к родной земле` но никак не
самоназвание. Также общеизвестен термин «гольды»` который вошёл в

литературу в середине Х1Х века как общее название Для нанайнсв. Данный
термин появился с подачи соседнего народа ульчей` которые. по утверж—
дению нанайеких информантов` в массе своей также являются нанайца-
ми. угнетёнными и униженными в силу своего низкого происхождения от
смешанных браков нанайнев с рабами-китайцами и военнопленными` и

вынужденными из-за этого бежать как можно дальше от маньчжурского
владычества. Ульчн охотно шли на сотрудничество с русскими исследо-
вателями. которые в результате позаимствовали у них термин «гольды».

Точное самоназвание нанайского народа очень древнее: «хэдзштя». ко-
торое переводится` как «люди черной реки». Данный вопрос подробно
раскрыт И. Лопатиным: кроме того. старейшины нанайекого народа нод-
тверждают этот факт. Люди. владеющие нанайским языком` вобравшне
его от прадедов. знающие правду о своём происхождении. твердо называ—
ют себя «мы _ хад'пни».

Вместе с тем в 20-е годы прошлого века. когда малочисленные народы
Приамурья вступили в фазу бурного роста в своем нанионалыюм разви-
тии_ самоназвание «нанайны» было выдвинуто лучшими представителя-
ми только что зародившейся национальной интеллигенции и подшержано
в народной среде. Сейчас нанайны впитывают свое“ новое еамонашанне с

ранних лет` буквально с молоком матери.
По языку нанайны относятся. как указывалось. к маньчжурской ноднрун-

пе тунгусо-маньчжурской языковой группы. Язык нанайнев вктночил мно-
гое из языков плем'е‘н` вошедших в состав этого народа. а именно: тем… ты

маньчжурского языка. 'шачительное количество 'злементов ')венкийского
языка и. наконен` ряд элементов более древних языков. отложившихся во
всех тунгусо-маиьчжурскнх яшках нижнего Приамурья и Приморья.

Основные две группы в лексике * общегунгусская и маньчжурская.
не'итачительный нроиент составляют китайская и какая-то более древняя
лекси ’а. Как и всякий язык народов Советского Союза. нанайский язык
имеет 'шачитсльнос количество русских слов. ()и объединяет две группы
говоров: верховскуто (вверх по р. Амуру от с. Пайхнн) н ншовскую (вн…
от с. Найхин).

Проблема происхождения современных иаиайцев крайне сложна. Наи-
более раеиросгранена теория их маньчжурского происхождения. Пред—



О НАНАЙЦАХИ ИХПРОИСХО}КДЕНИИ

ставителтт этой концепции: академик Л. Шренк, И. Лопатин и другие, по-
лагали, что родтттта нанайцев находилась по соседству с маньчжурами, у
подножия хребта Шан—Алння (Чан-бай-нтана)` откуда маньчжуры распро-
странились по бассейну Сунгари` а нанайцы сттустились в долину Уссу-
ри и достттгли нижнего Амура. Между тем фактический материал свиде-
тельствует о несравненно более сложной истории образования нанайцев.
Другую точку зренття на происхождение ттанайцев развивал Л. Штернберг.
который считал‘ что нанайцы «по составу и истории своих родов пред-
ставляют конгломерат родов самого различттого происхождения».

На Нижний Амур в разное время приходили группы тунгусов. тюрок`
монголов. маньчжуров` которьте` смешиваясь с автохтонным населением.
формировались в различные этнические общности. Одной из ттттх тт явля-
ются современные наттайцы. Несомненно, например. что нанайские роды
Киле` Самар` Дигор` Гайер` Хайтанин имеют эвенкийское (тунгусское)
происхождение. В составе рода Бельды имеются айнские подразделения`
члены которых. как и айньт` именуют себя куями. а своим искоттттьтм ме-
стообитанттем считают острова` откуда онтт и переселились тта материк.
В состав других напайских родов вошлтт китайцы` маньчжуры солоттьт тт

многие другие народы.

Хозяйство тт быт нанайпев

Первостепенное значение в жизни ттапайттев ттмсло рыболовство. В ттх

хозяйственном календаре ттсльтх ттять месяцев паимеповапьт тто названн-
ям рьтб` что свидетельствует о важности рыбного промысла. Характерная
черта ттаттайското рьтболовства * высокая специализация орудий промыс-
ла. Широко ттсттользовались крточковьте спас ттт-ттсрсмёты. различные тттттьт

острот тт сетей. Из ловушечттьтх орудий наибольшее распространетттте име-
ла ловушка типа вептсря. 'Запорпое рыболовство представлено заетдками
нескольких типов.

Важную роль в жизни нанайттев играла охота. В мпоточпслстптьтх фоль-
клорттьтх произведениях теротт занимаются в основном именно ей. Охот-
ттттчттй ттромьтеел также нашёл свое отражстттте в хозяйственном календаре
ттанайттев; о важности 'этой отрасли свидетельствует тт весьма разви тая охот-
ничья терминология. ()хот'нлнсь ттапайттьт как тта пуптпых зверей. так тт ради
мяса. Коттьттных добывали с помошью ловчих ям тт засек„ самоегрелатхтн`
медведей _ ттетлями из толстой лосипой тпкуры. а также копьём «гида».

Поселения ттаттайттев бьтлп двух типов: постоянные тт сезонные. Опре—
делятотпим ттртт размещении ттостроек был свободный выход к реке или
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озеру. Наиболее древней формой жилищ бьтли землянка «серома» и по—

луземлянка «хурбу». Землянка располагалась в откосе берега, в обрьтвах
террас. Из наземных построек наиболее распространенным был однока-
мерный дом «хагцун». Стены его изготавливали из плетеных камышовых
фашин. жердей, тальника, которые затем обмазывались глиной, переме—
птанной с травой или шерстью. Главной конструкцией дома. которая опре-
деляла его размеры. являлась отопительная система «накан» (отопитель—
ная лежанка). Наканы бьтли основным местом обитания человека: здесь
он спал. принимал пишу` работал.

Важнейшую роль в питании нанайцев играла рыба. Во время массово-
го хода кеты е'е' заготавливали в больших количествах. Разделанную рыбу
вялили. получая разнообразные видьт юколы. зимой рыбу замораживали.
Аналогичным способом консервировали продукцию охотничьего про—
мысла. Мясная пища имела более широкое распространение на притоках
Амура. Самым любимым блюдом бьтла и есть тала из свежей сырой рыбы.
мелко порезанная с добавлением соли` черемтци` дикого лука.

Утверждается` что религиозные верования нанайпев основьтвались на
анимизме. Небо, земля` вода. тайга населялись в их воображении всевоз-
можньтми духами. влиявтппми на жизнь и судьбы людей. Для облегчения
сношений с духами нанайпы делали их изображения в виде зооморфных и

антропоморфных фигур` игравших главную роль в религиозных обрядах.
Важное место в традиционном мировоззрении занимали промысловые
культы: тигра` медведя` а также погребальные и помпнашьиыс культьт и

вера в бессмертную душу. Посредником между миром духов тт людьми
служил шаман. Основными его ‹]тункпиями бьтли лечентте больных` пред-
сказание будущего и доставка душ умерших в бунп (мир мёртвых). Вме-
стс с тем система верований ттаттайттев. несомненно` более сложная. чем
представляется на первый взгляд. Вера в Бога (по-напаі'тски ')идури). в

бессмертную душу. рспнкарнацито` Вселенское древо. Мировое древо. дс—
вять небесных сфер` мир духов. мир людей. божества Гор` Земли` Огня.
Водной стихии * вс'с' зто требует отдельиото исследования тт серьезното
подхода.

Декоративное искусство напайпев тто цветовой гамме п орнаменту нс-
с'ет на себе отпечаток необычайно яркой природы Нижнего Амура. На—

найские мастерицы умело испштьзовшти различные приемы обработки
рыбьей кожи. берестьт` меха. других материалов. Сутиествовшто три ос--

новных сттособа нанесения орнамента: тпснсппс. резьба тт аппликация
()рпамспптка нанайских изделий представлена чстьтрьмя тпттами: ;оомор-
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фньтм` растительным, облаковидньтм и геометрическим. Широкое распро—
странентте получила резьба тто дереву. Ре'зьбой ттокрьтвались октта и двери
домов` выступающие концы фронтонных досок` Деревянная утварь,

Предки нанайцев оставттлтт богатое фольклорное наследие, в котором
аккумулировались их древние верования. ттормы морали, принципы на-
родной педагогики, ттсторттческая память. Основные фольклорные жанры:
тэлунгу (мифы. мифологические рассказы` предания` легенды)` нингман
(сказки-мифы и собственно сказкн)„ сиохор (заимствованные сказки). а

также шаманские ттеснопсттття` песни, ттлачи, загадктт‚ скороговорки.
В советский ттерттод развитие культуры нанайцев происходило тта про-

фессиональной основе. Сформировался большой отряд национальной
итттеллигенцттн` ттоявттлттсь литература, театр, музыка. Широкую извест-
ность ттолучилтт Герой Российской Федерации, снайпере участнттк Великой
Отечественной войны Максим Александрович Пассар. Герой Советского
Союза Александр Падалиевич Пасеар` нанайские писатели и поэты Гри-
горий Ходжер` Андрей Пассар, Аким Самар, певец Кола Бельдьт` учёные
Николай Килс, Сулунгу Оненко` общественный деятель Евдокия Гаер тт

другие.
Самый известный из нанайцев * это. безусловно` Дерсу Узала: охотник`

проводник российского учёного. путешественника и писателя Владимира
Арсеньева в его экспедициях.

исторические СВЯЗИ С МЯНЬЧЖУРЯМИ " Китаем
Говорить о тесной связи маньчжуров. Китая тт нанайцсв тте принято 7

это болезненная тема для российского государства. Если обратиться к

историческим датам. то вьтясттттгся` что руссктте обитают здесь какие-то
150 лет. Почему? Ведь намттото более дальние территории. Чукотка тт Кам—

ча'т‘ка` находятся в составе России уже свыше 400 лет;
Во многих российских научных ттеточттттках тоттко проводится аксиома,

что маньчжуры тт ттаттайтты * '›'т‘о народы. свя танные только теографически.
ттерттодттческтт ттересекаютцттеся в разные исторические периоды. Также
ттам всем внедряются :тожттые сведения, во мттотом уни'ти телытьте для лто-
бой ттациоттальноети_ К примеру` что нанайтты * 'по дикий ттертюбытттый
народ. облатодетсльетвоваттттьтй русскттмтт людьми` спастттттмтт ето от вы-
мирания. В результате мы ттмсем разделение ттародов тта людей выстттет‘о тт

тти'зшето сорта тто нациоттальногхту признаку. незаслуженные оскорблсттття`
обттдьт тт некультурное. даже хамское ттоведеттие в отношении малочис-
ленных народов Приамурья. Бытовой национализм дух превосходства.
10
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идущий от не слишком большого ума и отсутствия знания истории своей
страны и Дальнего Востока` отсутствия уважения и воспитания. к сожа-
леттию` являются реальностью и серьёзными проблемами не только для
нанайцев. но и для остальных этносов.

Вместе с тем нанайиам` имеющим славное историческое прошлое и ге-
ттетттческуто связь с родной землёй. бережно сохраняющим свои традишти
тт память о предках. есть чем гордиться.

Имеется множество исторических` культурных и археологических свиде-
т'сльетв` доказьтваютттих наттту общность с маньчжурами. В неолитическую
зпоху на Нижттем Амуре бьтла распространена культура. резко отличавша—
яся от культуры Прибайкалья и северо-восточной Сибири. Для амурского
неолита характерны ттодземттьте жилтшта` отражающие оседлый образ жиз—

тит пеолитических обитателеі’т берегов Амура. плоскодонная керамттка со

спиральным орнаментом. резко отличная от крутлодонной керамики с пря-
молиттейпо-теометртшеским орнаментом ттеолттта Сибири. Керамика Амура
тятотеет к неолитическим культурам Маньчжурии тт Северного Китая. 'Это
доказывает также тт самый широко распространенный титт одежды — лево—

иолый халат` зимнее жилтпис ттттта фанзы с отапливаемьтми нарами * кана-
ми` схожесть в утвари. украшениях` некоторых мотивах орнамента тт т. д.

В районе Хабаровска и намного ниже ето тто течению Амура обнаруже-
но много ттоселений. состоявших из жилищ с канамп (отоплением мань-
чжурского т ина). Исторические известия ттрттттттеьтвают такие селснття

чжурчженям или нюі‘тчжам * предкам маньчжуров.
Сами нанайтты тв'е'рдо убеждены. что ттмеют с маньчжурамп давние

исторические кровные связи. Наттайтты являются ттотомкамтт чжурчженей.
Чжурчжени делились на северных. живущих на берет ах Нижнсто Амура.
прямых предков иаиайисв` и южных` более тптвилизонапных и воинствен—
ных. чем их дикие таёжные собратья. Нанайские ттреданпя тт археолот тт—

ческтте находки. в том числе чжурчженьскис тородптиа на Амуре. товорят
о том` что во времена 'Золотой империи Цзинь мы бьтлтт частью слпното
тоеударства. затем вместе боролись с захват чикамп-монт оламтт и даже по-
белпли` пусть и с больтттттмтт потерями.

Блатодаря ттомоттттт своттх братьев е реки Амур чжурчжсип стали стю-
ва ттабттрать силу. из них выдвинуюсь самое мноточпслепное и жестокое
племя маньде` которое захватило власть над всеми чжурчженьскими пле-
меттами. Чжурчженей стали наиават ь маньчжурами. Под р) конодсттюм
.тетеидарното Нурхаци маньчжуры захватили власть в Китае в ХУН веке.

Маньчжурская династия Цин пове.‘ттсвала Китаем вплоть до 1913 тода.
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В некоторых нанайских легендах повествуется, что Нурхаци был нанай-
нем и обладал сильным шаманским даром.

Появление русских в середитте ХУН века было сопряжено с многочис-
ленньтми кровавыми случаями избиения мирного населеттия в духе ис—

панских конкистадоров и долгое время оставалось безнаказанным только
потому` что маньчжуры бьтли занятьт завоеванием Китая. После завоева-
ния Китая` ряда сражений и последующего поражения русских казаков,
заключения Нерчинского договора` Россия не имела никаких ттрав на При-
амурье на полтора века.

В это время Амур обезлтодел. так как маньчжуры, усмиряя Китай` нуж-
дались в воинах. В результате маньчжурские отряды нападали тта нанай-
ские поселения и уводили в Китай всех взрослых мужчин. Братский народ,
прекрасные охотники и следопыты, мужественные и вьтносливьте` нанай-
цы идеально отвечали их требованиям. Однако наиайпам было невыноси-
мо расставаться с родиной. семьями` и многие бежали из Китая обратно на

Амур` который к тому времени был заселен тунгусами` впоследствии ас-

симилировавшимися среди нанайцев. Маньчжурьт из братского народа для
нанайпев стали такими же жестокими завоевателями и угнетателями, как тт

для китайцев. Вместе с тем. напротив` панайцьт для маньчжуров оставались
братским ттародом` о котором нужно было заботиться и опекать. На Амур
отправлялись китайские каторжнттки в качестве рабов (папаі’тскос слово
«пикап» означает «китаец» и оно же _ «раб»). товары в обметт на пушнину.
маньчжурские чиновники регуляртто приезжали в нанайские сёла Таким
образом` тта Амуре нанайны всетда бьтли в более ттрнвилстттроватнтом поло—

жении. чем другие народы. в силу своей близости с мапьчжурами.
На территории расселеттия нанайттев существовали постоянные сто-

рожевьте постьт и места ттребьтваттия маньчжурских чиновников Таковы`
например` ттостьт Джатп'джу. Гайдн. Хехпир. Джоадта. Шайь`ен и Мыль-
ки. Вс'е' взрослое мужское население (от [5 лет и старше) обязатто было
платить ежегодно дань в размере одной собольей ттткурьт с человека. Для
взимания ттодати сунтес'ттювала особая система. Территория` заттятая на-
иайттами. делилась в административном отноптении на округа.

В окруте во главе каждого рода стоял назначсппыі'т из среды паиайцсв
маньчжуро-китайскими властями в Саньсинс родовой стартттитта (халада)`
которому подчинялись сельский старшина (т'асяида) и сельский испол—
тттттель (еедихи ›н). Основной обя'шнпостьто зтих лип был сбор ясака для
передачи ст 0 маньчжурским чиновникам` а также уч'сг умсрпнтх и поворо-
жденных в своем роде. Наттайские ст артттиттьт ттредставлялн собой приви-
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легированную категорию нанайского общества. Маньчжуры наделяли эту
группу лиц не только званиями маньчжурской чиновной иерархии (хала-
ла. гасянда и т. ‚тт.)` по и соответствующими служебному званию знаками
отличия. Все зти лица получали специальную грамоту на маньчжурском
языке` определявшую их ттрава и обязанности. Основной привилегией
этой части нанайского общества было закрепление за нею маньчжурскими
властями в пожизненное и наследственное пользование охотничье—про-
мысловых угодий. т. е. основных средств производства.

Центрами китайско-нанайской торговли в период маньчжурского влады—
чества бьтли Саньсин на Сунгари и Дзрзн в нижнем течении Амура. Доволь-
но оживл'е'нными торговыми пунктами бьтли сёла Дондон (на территории
нанайцев) и Пули (на территории ульчсй)_ В обмен на продукцию нанай-
цев с китайского рьтнка поступали продукты сельского хозяйства (пшено.
ячмень. бобы и пр.). табак` водка` различные китайские ткатти (бумажные`
шерстяные. шёлковые. бархатные). шёлковые халаты` затканные золотом
и серебром` китайские тттубы` различные украшения и хозяйственные при—
надлежности. Обмен ттроизводплся непосредственно в Саньсине и Даране
или на местах при помощи китайских и напайскпх торговых посредников.
Исторические известия Х…! и Х…]! веков указывают на торговые связи
нанайцев с пародиостями нижнего течения Амура и с Японией. Торговля с

японцами происходила главным образом в Сиранусн. на юго-западном по-
бережье Сахалина. В середине ХіХ века она прервалась

Опеночпой единицей бьтл китайский лан. Среди китайских товаров
очень важное значение ттолучили расшитые халаты. куски шёлкового ма—

териала и многие другие предметы. вся совокупность которых обознача—
лась термином «джака».

Помимо китайских куттцов` среди нанайпев селились китаі'птьт—хлебо—
патпцьт тт огородники` занимавшиеся в небольших размерах животновод-
ством и мелкими ремеслами. Значительное китайское земледельческое
население было среди супгарні'тских и уссурийских панайпсв. а на пиж-
нем Амуре встречались лнттть хозяйства одиноких_ бессемейпых китай-
ттев-огоролников.

Котда Китай ослаб в рсзульт атс опнумпых войн. г\тапьчжурская правящая
династия была вынуждена уступить Амур России. Русское владычество
практически не повлияло на быт и устои папайцсв. Политика невмешатель-
ства русских властей в дела аборигенов вызывает ряд вопросов. Мягкая
христианизация на сугубо ‚'тобровольной основе. отсутствие притеспетнтй
н геноцида * разве 'по тте удивительно? Китайцы п маньчжуры вплоть до
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установления советской власти чувствовали себя на Амуре как дома. На-

найцьт свободно отттравляли экспедиции в г. Саньсин. где проводились ри-
туалы признания там нанайцами маньчжурской власти даже спустя 60 (!)
лет после присоединения Амура к России. Можно ссылаться на безразли-
чие и слабость российских органов власти, отдалённоеть этих земель от

центра страньь а можно увидеть чёткий маньчжурский след. Быть может.
судьба ттаттайекого народа неофициально обговаривалась отдельньтм пун-
ктом тт бьтла одттим из условий передачи амурскнх земель от маньчжуров
России“? Или же был учтён горький опыт Нерчинского договора?

Маньчжурский вопрос является политически сложным не только для
России. но и для Китая. С 1952 года маньчжуры считаются одним из
56 официально признанных национальных меньшинств Китая. В 1980-х
годах численность маньчжуров составляла всего 4 миллиона человек. Со—
гласно переписи населения от 1953 года` ставшей для маньчжуров пер—
вой после объявления себя официальной народностью КН Р` их число едва
достигало 2.5 миллионов человек. В наше время более 10.5 миллионов
жителей Китая относят себя к маньчжурам.

Такое резкое увеличение численности маньчжуров объясняется поли-
тикой Китая. направленной на поддержку национальных меньшинств: на-
пример` маньчжуры освобождены от запрета иметь более одного ребенка в

семье. а также для ттттх упротц'ен доступ к получению высшего образования.
Несмотря тта то. что ттаттболее влиятельные обптины маньчжуров ттме`

ются в круттттьтх тородах. таких как Пекин и Шанхай` а также в ттровтнттттнт
Синьцзян. больтпннст во ттх (около 7.5 миллионов) ттроживатот тта террито-
рии Маньчжурни. Этническая грутттта маньчжуров успешно интегрирова-
на в современное китайское общество. Частично блатодаря своему при-
вилетироваттттому ттоложеттито в имттерском прошлом Китая` в ттатцтт дни
маньчжуры являются исогьемлемой частью китайского общества.

Маньчжурская письменность была основана на монгольском ал‹])автгте
тт стала использоваться в коттцс Х… века. Теперь же маньчжуры пользу-
ются китайской ттисьменностьто тт язык свой в основном забыли. Среди
десяти мттллионов человек сейчас немттотим более ста могут говорить
по—манытжурски тт мало кто ттомпнт ттисьменнуто грамоту.

Сейчас маттьчжурьт проживают тто всему Китаю. тто ттаиболее компак-
тно и мттоточислеттно отти живут в ттровтттттнтях Хэйлунцзян и Ляонин на

северо-востоке ст раны. В Пекине их тоже проживает достаточно много`
тто больтпннст во маньчжур уже асснмнлировалось. считают себя 110 духу
и культуре китаі’тцами.
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ИСТОРИЧССКИС СВЯЗИ С ЭВСНКЗМИ, тунгусами
В настоящее время, за исключением нивхов` коренное населентте Ниж-

него Приамурья говорит` как известно` на языках тунтусо-маньчжурской
группы. Уже ')то одно указывает на тесные исторические связи указан—
ттьтх народностей с звенками Сибири. В составе нанайцев` ульчей тт другттх
тунгусо-маньчжурских народностей Нижнего Приамурья прослеживается
пельтй ряд родов эвенкийского происхождения. В культуре народов Аму—
ра имеются также особенности` свойственные более северной таёжной
культуре эвенков. Таковы эвенкийского т итта большие льтжи` подклеетптьте
камусом` конический чум. лодка—берест‘янка` очень характерная для эвен-
ков форма колыбели. такая своеобразная деталь одеждьт` как нагрудник. и
некоторые другие элементы.

Взаимодействие с русским народом
В 40-х годах Х\/11 века на Амур проникают первые отряды русских ка-

заков. Первые известия об Амуре русские ттолучттли еще в 1630-х годах от
’звепков и юкагиров. В 1643 году тта Амур спускается тто Зее «письменный
голова» Василий Поярков в соттровождеттни 130 человек казаков и про-
мышленных людей. К 1649 году относится первый поход на Амур Ерофея
Хабарова.

В 185871860 годах. когда тто Аі’пунскому тт Пекттнскому договорам весь
левый берег Амура тт Уссурийский край отошли к России` ттачалась мас-
совая русская колонизация. Низовья Амура тт Сахалин заселялись в ад-
мттттттстратттвттом порядке казаками. вольттьтмтт ко…ттоннстамн тт ссыльными:
ттозже здесь развилась каттиталнстпчсская рьтботтромытнлснпость. ()ттес-
ттсттне населения с лучших рьтболовных угодий и торговая эксплуатация
ттрнвслтт ттаттайттев к обнншаптпо. Особенно угрожающие размеры приня-
ла ›ксплуатапия зтого населения в 90-х годах ‚\'1Х века. тта ч то вынуждена
была обратить вттиматттте даже местттая адмттттттстратптя.

(` другой стороны` с возвращением русских тта Амур здесь ттоявттлнсь
почтовые станпнн. пароходы. телеграф` ттачалось строительство гаваней
тт тородов. На территории расселения ттаттайттев был осттовап в 1858 толу
ттост Хабаровка. ттьтттс тород Хабаровск ттетт тр Хабаровского края. Полу-
чили тттттрокое расттростраттептте от нестрельнос оружие` порох. свпнеп и

пр. Русское ттаселстттте ттрттттесло с собой элементы новой культуры. более
высокую техттттку тт ремесла. От ттсто нанайпьт получали тотторьт` ттттльт п

напильники. дровпи. научились строттть более тёплые бревенчатые избы
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со стёклами в окнах, с потолком и полом. Старые жировые лампы заменя-
лись керосиновьтми, ттоявилась русская мебель, русская обувь и головные
ттлатки, русские фабричные ткани, посуда, ложки и ножи. Под влиянием
русского народа произошли изменения и в пищевом режиме нанайцев.
Они стали потреблять печёный хлеб, картофель, масло, крупьт, молоко,
сахар. В художественной вышивке нанайцев ттоявилась техника вышива-
ния крестом и мотивы, блттзкис к русскому ттародпому орнаменту. Все эти
ттовьте злементы культуры бьтли, однако, распространены до револтоции
незначительно, главньтм образом у ттаселения Амурской магистрали.

Царское правительство ввело ттттститут сельских старост. которые под-
чинялись окружным начальникам (нсправннкам). Но тт после перехода в

подданство России наттайцьт сохраттялн свои старые связи с маньчжурами
и китайцами. Они сбывали часть охотнпчье-рыболовепкой продукции кн-
тайским купцам, которые снабжали их необходимыми товарами и держа-
ли в торговой кабале.

В советский период на Амур приехало множество энтузиастов, помо—
гавших местному населеттию поднимать экономику, быт и культуру. Эти
люди, не боясь климатических сложностей, гнуса, отсутствия элементар—
ных удобств, посвятили себя и всто свою жттзтть развитию ттанайского на-
рода и наппоналытых сёл` обучеттттто и подготовке наттноттальньтх кадров.
созданию письменности. Они полюбили Амур. его скромных неприхотли-
вых обптателей, отличавшихся кристальной честностью п мпролтобпем.
Пользуясь случаем, хочется назвать фамилии зтпх за…счатсльных людей:
АЛ. О ’ладпнков. В.А. Аврорпп, К.П. Белобородова. А.П. Путинцева, су`
ттрут тт М.А. п С.К. Щука, К.П. Худанотза, А.В. Смоляк, К).А. Сем` А.Я. Ча-
дасва тт мпотпс другие. приложпвппте громадпьтс усттлття для того, чтобы
наттайскттй народ стал ттолттопеттной частью России. Пх жпзтть — что под—
впг, ттх вклад в судьбу панайското народа трудно переоценить.

Роль коммуттпстпческой партии, советской власти в становлении па-
пайското народа чрезвычайно велика. Именно в зтот ттерттод была создана
вся ттытте действующая социальная тттнррае‘т'рук'т‘ура, построено жпль'е'. до—
рот и, произошло формирование натптоттальттой интеллигенции.

В постсоветский ттерпод ттаттайскттй народ остро непьтт‘ьтвал негатив-
ттьтс последствия от тпоковой тераптттт 90—х годов. !*{аблтодалпсь тактте
явления, как резкий рост смертности. алкотолпзма, венерических забо-
лсвапнй, туберкулёза, наркомании, снижение рождаемости, массовая без-
работттпа, сунпнды. В последнее время, благо,-таря ‹[тормпровапню норма-
тивной базы тто закрсттлсттттто ттрав коренных малочисленных ттародов на
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ВСДСНИС ТраДИЦИОННОГО образа ЖИЗНИ, УСИЛСНИЮ ВНИМЗНИЮ К проблемам
Н нуждам абОРИГСННОГО НЗССЛСНИЯ СО СТ0р0НЫ федеральных и региональ-
НЫХ органов ВЛЗСТИ` СОЦНЗЛЬНОС И экономическое положение НЗНЗЙСКОГО

народа СТабНЛИЗПРОВЗЛОСЬ.

О происхождении нанайских родов

Проблема происхождения нанайцев неразрывно связана с вопросами
происхождения всех других амурских ттародов` в том числе тт нивхов. По
отношению к панайттам можно привести следутощие факты, связанные с
их историей тт указывающие тта тталичтте в их составе как потомков древне-
т'о аборигенното населения` так тт различных тутттусскттх тт маньчжурских
групп тт даже ктттайнев (и_ может быть. монголов).

Среди нанайеких родов выделяется труппа (например` роды Гаил`
Заксор. Гзйкар. несколько подразделений рода Белъды тт др.). считаю-
щая себя аборигенной. ')та часть ттанайттев. тто фольклорным данным`
всетда занималась рыболовством тт охотой. держала ездовых собак.
Группа наттайскттх родов * Доикан. Юкзминкзн. У;тынк›п_ Саматир
и др. * называет себя «кпле». Л. Штернберт считал «киле» кочевыми
тунт'усскими родамтт` осевшпми ередтт иапайттев. По даттттым ттаттайскттх

ттсторттческттх преданий. «кттде» средтт напайцев представляют собой ряд
родов` вклточатощттх в основном потомков бпджапских. курурмнйеких
тт амт‘уиьских звепков_ в прошлом олеттеводов. Саматир (Самар) род
›вепкийското ттропсхождсния` позднее друтих влттвтттттйся в состав на-
ттайттев. Тутп усское происхождение «кицте» подтверждается вышеприве-
деттттымтт даттттымтт о самопазваиип` а также языковыми тт ‹]толькэторттыми
материалами. Язык «киле» (особый дтталект панайското языка) тто своим
фонетическим. морфолот'ическпм тт лексттчсскттм особенностям может
быть сближеп с звепкийскпм. Преоб'тадание у «киле» охоты ттад рыбо-
ловст вом также роднит ттх с “твеиками.

Среди иапайцев ттметотся труппы` ведущие свое происхождение от ки-
тайцев; в составе панайиев Х'Эд'ззр подтраздтсттепие Саттдукап ведет сво'е'

ттроттсхождеттие от о,'тпото ттз птаньдуиьских ктт тайцев. Напайтты рода и;…-
мука ведут свое происхождение от китайца-раба тт т. д. Среди мпоточис-
:теппых ттодразделепит`і папаиттев Бельды имелось подраздедеппс Мориал.
которое вело своё происхождение от моптолов.

Коренным местообитаписм напайских родов Одзядт тт Пассар предания
указывают реку Сутттарп (по соседству с маитнтжурами). тде опи. помимо
охоты` запимтптись земледелием` отородпичеством тт ра тводидти .'тотттадей.
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Род Одзял — это славный княжеский род. прославленный в нанайских

преданиях самоотверженной борьбой с монголами. Род Одзял также из-

вестен благодаря своему представителю Дерсу Узала (или Дэрчу Одзял),

проводнику В.К. Арсеньева.
На 2012 год в Хабаровском крае проживало всего 111 человек с фа-

милией Одзял: Нанайский район 7 46, в том числе Нерген — 9, Дада _ 4,

Джари _ 8` Найхин — 14, Синда — 1` Троицкое — 10; Амурский район _ 38:
Ачан * 23, Болонь * 1` Вознесенское * 3_ Джуен — 11; Ульчский район — 14:

Булава * 5, Богородское — 6. Дуди — 3; Хабаровский район 7 13 (Сика-
чи-Алян); город Хабаровск — 3.

Таким образом, в настоящее время представителей рода Одзял оста-
лось чуть более ста человек, причём большая часть (свыше 70 %) прожи-
вает на территории Амурского и Нанайского районов. Среди этих семиде-
сяти процентов есть члены моей семьи и я, Одзял Любовь Александровна`
председатель правления общественной организации народов Севера На-
найского района.

Источники:
1. тт:/Ами…пэц.гц/ір/папау.р11р
2. Ьпр://1іпёвіЬ.іса.гав.ги/ш/1ап8иа8е5/папа1.5111т1
3. вырыт/гц.ші1<іресііаог9№і1‹і/%130°/091)"/о130% 0040096809111) 94,80%

ВО%В9%В 1 94186961) 1 %88
4. Ьпр://1іЬ7.сот/пагос1у-5іЬігі/1705-папаітву-0Ь5с11іе-вх'соспііа‚11…11
5. 11пр://ги$51ап.сгі.сп/307/2008/01/3 1/1(и„2 16050111…



и это ВСЁ о НЁМ...

Надо заметить. что в настоящее время имя Дерсу Узала чрезвычайно
популярно в самых разньтх областях российского бытия, часто тематиче-
ски тт географически весьма далёких от тайги и Дальнего Востока. К со-
жалению, порой оно используется и в спекулятивных или откровенно рс-
кламньтх целях, а то и для собственного ттиара.

Памятников Дерсу Узала поставлено два: на соттке Увальной (окраи-
на города Арсеньева Приморского края) и на железнодорожной станции
Корфовской в Хабаровском крае. В честь него было названо село Дерсу
в Красноармейском районе Приморского края (сейчас практически нежи—

лое) тт скала Дерсу Узала на ократттте приморского посёлка Кавалерово` яв-
ляющаяся местным памятником природы. Река Дерсу есть в Тернейском
районе Приморского края; ттеревал Дерсу имеется в Бурятии; гора Дерсу —

в Хабаровском крае. на хребте Хехцир.
Любопытный факт: в фантастическом романе «Смерч» Василия Голо—

вач'е'ва в посёлке Тура Краеттоярекого края имеется ултща Дерсу Узала.

Существует ли такая в Туре в реальности А уточнить не удалось... А вот
в городе Арсеттьеве Приморского края действительно есть удитта Дерсу
Узала (возможно` единст вснная в России).

В память о Дерсу Узала назван астероид № 4142 из груттттьт ма'тьтх небес-
ных тел. пересекатотттих орбиту Марса. Отт был открыт 28 мая |%] года четн—

ским аетрономом Зденькой Вавровой в обсерватории Клеть тт принадлежит
к довольно редкому сттек’грштьному шассу А. Наверное` ')то самый крупный
обьект. носящий имя проводника В.К. Арсеньева. А вот тт самая-самая мелко-
та: Зікпотсйнпріа ‹ісгвнніаіаі _ жук. названный в честь Дерсу (из семейства
нерокрыдки` один ттз мельчайших представителей отряда жесткокрылых
в России).

Есть туркомттаттття «Тропы Дерсу» в Приморском крае. в Москве име-
ется Фоид развития »котуризма «Дерсу Узала»; существует горнолыжиыт‘т
нетттр «Дерсу» под Хабаровском: в Закарпатье (Украина). как тти стран-
но. * даже есть отель «Дерсу Узала»; зто имя зачастуто ттосят различные
:тагеря следопытов. туристические н краеведческие сметтьт. таежные птко-
:ты_ курсы выживания тт ттрочее. В сентябре 2014 года в Приморском крае.
на реке Ксма, состоялся Первый Дальневосточный фестиваль каякттттта
(сплава) ттод названием «Ветви гасе»` посвященный ттамяттт известного
водитика Геннадия Тарана.

Именем Дерсу Узада названы интернет-‹]торум квадроттутешествен-
ников тт охотничий интернет—матантн; в сеттт «ВКон такте» имеется Клуб
друзей Дерсу Узала: продается травяной о здоровительный чай «Дерсу» и
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И ЭТО ВСЁ О НЁМ...

столовая минеральная вода «ДЕРСУ ключевая», которая производится в

посёлке Корфовский Хабаровского края, на улице Владивостокской.
Существует некое ООО «Дерсу Узала плюс» из Москвы и даже сауна его

имени на улице Русской во Владивостоке (видимо, с таёжными травами?);
«Узала» — название дамплинг—кафе в известных владивостокских кинотеа-
трах «Уссури» и «Океан»; есть зимний костюм охотника «Дерсу»` ранний
сорт помидора и столовый сорт винограда ттод таким же названием...

В начале 2000-х годов бьтла создана целая концертная программа само-
деятельного приморского композитора Альбиньт Басовой под названием
«Давай` Дерсу, присядем у костра». С 2008 года известна владивостокская
рок-группа «Дерсу Узала»` кстати, исполняющая одноименную ттесню
собственного сочинения (текст её приводится в конце книги).

Совершенно особая организация: Общественный благотворительньтй
фонд «Дерсу Узала» имени Максима Мунзука по Республике Тыва. Ди-
ректором его является Светлана Мунзук — дочь Максима Мунзука_ так
впечатляюще и достоверно сыгравшего роль Дерсу в знаменитом фильме
Акира Куросавы. В городе Кызыле, столице Тувы, в сентябре 2014 года в

честь 10-летия этого фонда им был проведён уже У зрительский экологи`
ческий кинофестиваль «Живая тропа Дерсу».

Многие друзья и почитатели Дерсу получили на фестивалефигурки Су-.
деров. На вид что симпатичный усатый червячок из экологически чистого
яблока` обутый в традиционные тувинские сапожки. Загадка его имени
объясняется очень просто: Су-Дер _ зто Дер-Су. Кроме того` в 'тувпнском
языке «небо» — «длр». «вода» __ «сут». а вместе звучит почти как Дерсу.
Неожиданная ассоциация. не правда ли? Так дальневосточный таежный
житель наш'е'л ещё одну родину * в Туве...

Причина такой необычайной популярности. конечно. кроется в первую
очередь в литературном таланте В.К. Арсеньева` прославившсго имя по-
лулегендарното таёжного следопыта. и отчасти в известности уже упомя-
нутых в предисловии двух фильмов под одинаковым названием «Дерсу
Узала». Но... различные выдумки о личности Дерсу Узала и его жизни
появляются настолько часто. что настало время отделить реального чело-
века от ми‹|›ической фигуры. ра добраться во всех хитросплетениях вокруг
него __ как возникших от обычного незнания. так и вполне злонамеренных
(есть и такие).
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Итак. вопрос главный` требующий окончательного уточнения: когда
впервые встретились В.К. Арсеньев и гольд (нанаеп), которого он назвал
именем Дерсу Узала? Вопреки версиям различных авторов и даже «книж-
ному» тсксту самого Владимира Клавдиевича` это произошло около 9 ча-
сов вечера 3 августа 1906 года` во время первой крупной экспедиции Ар-
сеньева в горную страну Сихотз-Алинь` в верховьях реки Тадуши (теперь
Зеркальная` Кавалеровский район Приморского края) Дата и обстоятель-
ства этой встречи известны абсолютно точно благодаря дневниковым за-
писям самого В.К. Арсеньева` хранящимся в архиве Приморского отделе-
ния Русского геогра‹1›ического общества * Общества изучения Амурского
края в г. Владивостоке.

Путевые дневники 'зкспеднпии 1906 года занимают три общие тетради и
в целом насчитывают 340 листов. В тетради № 3 на листах 10971 10 06. мы
находим следующие рукописные заметки В.К. Арсеньева (текст приводится
с сохранением особенностей пунктуации и орфографии орнгннаяа):

« Зео Анетта
(` восходом (птица бы:… уже все ли нових. Отс/ода _ны пошти

вверх по реке Тидуши... Тик киклы буден опять проходшпь этои до—

рогой тоя тет тщшрь без робот тен более что „ ипепт/піиепть! «ее
мои были на Ли Фгдзипе Надо было торопиться кик лож-по скорее
доити туда и забрать нее вещи. В ')тот день мы дошли до (ри/нь!
_Ъ'де'ои, еде и рш'похіодк'ихик'ь на ночь.

Продо.жжение 3:0 Аодгети
Вечером когда мы еиде'1и_\' костра приипи _иои деи охотники „

до:/о,)к'ицт что и; за передн.“… ‹'.*711—<1{1‘()1ин‹1 пришел ото/пинк Гох/ы)…

Этот сотьд обеими придти ни ни… бикик. .‘іше поздно оечерол. кое—

ди было уже чиеок около ‘) вечера пришел 'лпот по::ьд. Здринептуи—
те, скот;: кто—то езиди. Я оберщі'іея. У нашего опия стоят под/ен-
ііои человек лет‚/сокол: рости, пршеииппыи. ‹' «штук./ии грудь/о
иееко'іько к/п/ооиоеии. Лицо ено ток-кое бы:/о покрыто шви/т.п, ‹!
екцшдки _г (тии. на лбу и щеках кр…иоречино "(то/)и]!!! что енг .'!ет
около 50—ти. //ебо.1ьшие кииипитшо.'о инета редкие ‚геы, редкая «

несколько коціоекоо борода, тядокпциеея ('К_\'.'!Ы _г и… шоб/пиши «

пел дод/ьди. ()и ош'етиді р_\'.›/‹'ье прикуют… ии ;еидио и ночи:! шкг-
ртшть ()дет он бы:! ‹; кикпо то .нееепмло брешитопг/о кгрткг.
.\/(П!3’()(›’('КП(’ !!!/ПЦПИ !! _Г'НЦ, (\’ ”ГМ/Х _\`

1/(1‘!) (‚Нл/.!!! ('(ПНКП. НСП/ЖЁПСННЦ)!
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принадлежность охотника инородиа. Глаза едо маленькие с пово-
локой у крайних углов, казались зоркими и дышали умом сметливо-
стью и гордость/‹). Мы спросили кто он и он с оттенком гордости
ответил что он не китаец. а дольд. Он пробыл с нами весь вечер,
разсказыват мною интересного из своей скитатьческой охотничьей
и бродят/спой .нсизнн Ночь он провел с нами. Мы предложили ему
поступить к наи на слух)/сбу за жалованье, одежду и стол. Гольд по-
думат и решил дать ответ утром. Имя его Дерсу, а фаиилия Ушла.
На мой вопрос как перевести на русский язык его фамилию и имя
или что это значит на языке Готьдов. На это он сан ответил, что
это ничего не значит, а просто имя и фамилия.

Продолжение 4го Августа
Утром гольд Дерсу Ушта на вторично заданный вопрос согласен

ли поступить проводником изъявит свое содтасие и с этогомомента
он стат членом экспедицтш»

Вот такая запись` совершенно чёткая и однозначная.
Впервые сведения о действительном месте первой встречи В.К. Ар-

сеньева и Дерсу Узала были опубликованы ещё в 1965 году известным
хабаровским краеведом и писателем Г.Г. Пермяковым в книге «Тропой
женьшеня. Рассказы и очерки 0 ВК Арсеньеве» (Хабаровское книжное
издательство). На с. 135—136'3той книги практически дословно были вос—

произведены соответствующие дневниковые записи. Впоследствии отти
были подтверждены выборочнымн публикациями дневников В.К. Ар-
сеньева. а также несколькими исследователями его жизни и творчества
(в том числе в авторитетной работе московского уч'с'ного А.П. Тарасовой
«Владимир Клавдиевнч Арсеньев», М.` 1985).

Поэтому представляется по крайней мере странным` что до сих пор
точку зтой встречи отдельные авторы относят к различньтм географы-.
ческим ттунктам Приморского края. Как известно` момент знакомства
автора с Дерсу Узала подробно оттисан во второй главе повести «По Ус-.

сурийскому краю» и отнесён к 1902 году. Достоверность повествования
В.К. Арсеньева настолько убедитсльна. что даже серьёзные исследова-‚
ТСЛН СЧНТЗЛН (И продолжают УГВСРЖ’ЦЦТЬ). ЧТО ')ТО СОбЫТПС ПРОН'ЗОКЦЛО В_

1902 году в верховьях реки Лсфу (с 1972 года * Плистая). Заимствован—`
ная из художественного произведения версия первой встречи новгорЯт
ется вновь и вновь. причём авторы обычно искренно уверены в своей
правоте * как же. сам Арсеньев писал! Ещё одной такой мтнрнчсской
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территорией почему-то называются окрестности бывшего приморско-
го села Семёновка * современного города Арсеньева (получившего это
наименование в 1952 году). В 1972 году, в честь 100-летия со дня рожде-
ния В.К. Арсеньева. на окраине города` на сопке Увальной` даже поста-
вили монументальные изваяния Арсеньева и Дерсу. считая именно эту
сопку местом первой их встречи.

Повторим ещё раз: вттервьте они встретились на реке Тадуши (Зеркаль-
ная). в её верхнем течении` у фанзы под названием Луд'е'ва` судя по описа-
нию — недалеко от современного нос'е'лка Кавалерово. в 1906 году ещё не

существовавшего. Поэтому наиболее близкими пунктами к месту истин-
ной встречи Арсеньева и Дерсу являются приметная скала близ Кавале—

рово` ныне официально носящая имя Дерсу Узала. и окраина пос. Горно-
реченска в нескольких километрах от Кавалерово` где в 2012 году в честь
140-летия со дня рождения В.К. Арсеньева был установлен памятный
знак. Примечательно` что в книге «110 Уссурийскому краю» В.К. Арсеньев
псрен'ее точку своей второй (по сюжету повествования) встречи с Дерсу
в то самое место` где они фактически встретились в первый раз (согласно
дневникам)` то есть в район фанзы Луд'с'ва.

Понятно` что. определив место прежнего нахождения этой фанзы. мож—
но с достаточной точностью указать пункт первой встречи В.К. Арсеньева
и сто проводника. К сожалению. в дневниках 1906 года конкретных ука-
заний на т\тестопахождение фанзы Луд'е'ва нет. но имеется карта маршру-
тов ')кспедииий 190671907 годов. вьтчерченная самим В.К. Арсеньевьтм
в масштабе в 1 дюйме 5 в’е'рст ‚тля демонстрапионных пелей. Она имеет
размеры 403х398 см и хранится в рукописном отделе Библиотеки Рое-
сийской академии ттаук в г. Санкт-Петербурге; нанесена на нее тт фанза
Луд'ева. Следует отметить. что карта весьма схематичпа и в деталях не
точна; в частности. реки и ключи (ручьи) на ттей не разделены тю своей
зиачтииости (величине водотока)_ а названия мттот их не подписаны. Тем
тте менее. сравнивая ')тот рукоттттсиьтй чертёж с современным картогра-
фическим отображением еоответствутоптеі’т местности. можно прийти к

выводу. что фанза стояла на реке Кеицухе (Киипуха). левом притоке реки
Тадутии (Тадутиу тта карте В.К. Арсеньева)` примерно в одной версте от ее

впадения в последнюю.
Об зтом можно судить тто характерному изгибу реки Ксниухе

(с 1972 года — Вьтсокоторская)` хорошо отображенному в масштабе арес-
иьевской картьт` а также по тому. что вдоль её течения В.К. Арсеньевым
ттаиесена тротта` имеющая генеральный поворот налево в районе совре-
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менного села Высокогорек и ттеревал на реку Даттанцу (Дорожная), В на-

стоящее время автомобильная дорога от Кавалерово до Дальнегорска идёт
по этому же маршруту вплоть до Высокогорска; как хорошо известно,
большинство автомагистралей Приморского края бьтли проложены на ме-

стах старых троп как наиболее удобных для продвижения соответственно
рельефу местности. То есть можно сделать вывод. что фанза Лудёва рас-
полагалась на реке Вьтсокогорской в районе современного посёлка Горно-
речеттский.

Разумеется, зто тте иститта в последней инстанции и уж тем более не

официальное заключение. а всего лишь личное мнение автора книги.
Представляется, что столь важный вопрос должен бьтть рассмотрен на

местносттт` с привлечеттттем кавалеровскттх краеведов и рассмотрением
карт разньтх лет; к тому же ттмеются вполне резоппьте доводы, что русла
притоков ректт Зеркальной (Тадуши) за более чем 100-летний срок под
влиянием наводнений моглтт заметно переместиться.

Теперь обратимся к иметти и национальности проводника _ вопросу,
также вызывающему множество споров тт измьпплений. Заметим‘ что имя

встреченного гольда было воспринято В.К. Арсеньевьтм на слух и в таком
наттнсаттии (Дерсу Узала) повторялось им в иных дневниковых заметках` &

также в последующих художественных произведениях Более того` другие
участники арсеттьсвскттх экспедиций. в чем мы убедимся нттже` называли
гольда точно так же. Разумеется` ттезнакомьте слова` пронзнесёпные тта чу-
жом языке. можно передать разными русскими буквами или слогами. так
что стторьт о том. «как правильно» (Дерсу/Дсрчу/Дзрчу/Дзрчю или Узала/
ОчжалтОджалмОЦтзял). ттопросту бессмысленны. Фактически все зти вари—
анты 7 одпто и то же имя, по-разпому записанное. Нижние чиньт отряда`
напомню. вообцте звали протюдтника отчасти русифиттированттьтм иметтсм

Дерсук (судя тто воспоминаниям А.К. Арсеттьевой-Кадантсвич` первой су-
прут‘и Влатнмнра Клавдиевича` так тольдта называл тт сам В.К. Арсеньев).
Отметим еще один лтоботтытный момент: з'тпот раф Н.А. Лопатин. совре-
менник В.К. Арсеньева. совертттая в 1913 тоду '›кспс;титнно тто рекам Уссу-
ри и Амуру. в т'ольдском стойбище Тауди на реке Туптуске (приток Амура)
тточевал в фанзе Етора Одзяпа. Можно` тте отннбивтпись. предположить.
что и зтот т‘ольд был из рода ();тжалов. а приведённая П.А. Лопатиным
т]›амилия ‚ещё один вариант записи названия родта русскттми буквами.

Споры о националытосттт также тте имеют под собой рапнопштьной. а

тем более научттой основы. На почетное право считать лет сндарпото Дер-
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су «своим» претендуют чуть ли не все коренные народы Дальнего Восто-
ка; ттет ничего удивительного в том. что и многие современные удзгейцьт
считают уместным причислить себя к его соплеменникам — даже вопреки
очевидным фактам.

В этом вопросе очень часто ссылаются на мнение В.П. Сысоева. по-
ттулярного дальневосточного писателя-краеведа. заслуженного работника
культуры РФ` бывшего директора Хабаровского (Гродековского) краевед-
ческого музея и декана географического факультета Хабаровского педин—

ститута. В своё время он высказал однозначное предположение` будто
Дерсу Узала был удэгейттетхт. _ оно было приведено в книге «Люди—звёзды»
другой популярной хабаровской писательницы и публициста Ю.А. Ше—

стаковой. В.П. Сысоев выдвинул семь ттрттзттаков. ттодтверждающттх чтот
вьтвод` в их числе такие: Арсеньев встречает Дерсу в землях ттриморекттх
уда: он * охотник. а не рыбак: Дерсу учттт Арсеньева удзгейскому языку
('.’); только среди приморских удз ('.’) встречалттсь в то время людтт` у кото-
рых бьпти русые волосы и зеленоватые глаза. .. Как впдтто * при всём мо'ем

пскренттем уважении к Всеволоду Петровичу` умершему в 2011 году * ар—

гументы довольно сомтттттельттьте. особенно последний: «Вспомните. как
он уходит из Хабаровска. Не на Амур ведь уходит` а от ттего` от Амура. На-
стоящий гольд так не должен был ттосгуттттть. Тем более. что перед смер-
тыо человека обычно тянет к родным местам». Но гттбель Дерсу Узала
бьтла вполне неожиданной. тт вовсе тте собирался оп «умпрать»_ уходя ттз

дома В.К. Арсеньева... Впрочем. не будем забывать. что такова лишь лп—

тературиая запись Ю.А. Шестаковой.
Однако акттетттируем вттттматтне тта следующем решающем факте: тто

убеждению самого Владимира Клавдттевича. Дерсу был именно годьдом`
причём верхнеуссурийским (по месту обитания). что подтверждено и в

дневнике, тт в повести. Думается. что Арсеньев тттткак тте мог перепутать
тольда (панайпа) с орочем (удзгейпем). а тем более с тазом. поскольку до-
статочно хорошо разбирался во многих разлпчтгтельных признаках даль-
невосточных аборигенов.

Справедливости ради надо сказать. что трудттосттт е точным установле-
ттттем наттиопалытос'тп представптелей местных народов тто внешности тт

одежде возникают и в наше время. Так` в журнале «Наука тт жизнь» № 3

за 1967 год было помещено фото человека восточного облика с подпи-
сыо: «На снттмке Дерсу Узала. охоттптк-панаеи. герой кпттт тт В. Арсенье-
ва. История атой т]›о’т'огра‹|ппт неизвестна. Виталий Валенттптовнч Бианки
привез ее ттз поездки тто Сибири, Фотография ему очень нравилась и всег-
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да висела над его рабочим столом». Впоследствии вроде бы выяснилось,
что на самом деле это снимок другого проводника В.К. Арсеньева * удэ-
гейца Сунцая Геонки. Однако и такая версия оказалась не окончатель-
ной. Когда фото показали хабаровчанину А.М. Котову. лично знавше—

му и Арсеньева. и Геонку. он уверенно заявил: «Этот человек не Дерсу
Узала и не Сунцай Геонка и не нанаец. По своему обличью он. видимо,
якут или звенк» («Наука и жизнь» № 8 за 1989 год). Так что безошибоч-
но идентифицировать кого-либо тто внешнему виду — задача непростая...
Сам Дерсу однозначно называл себя гольдом` и это` как представляется,
всё-таки решающий аргуметтт. Ведь главный аспект национальной при-
надлежттости не одежда. не черты лица и даже не язык. а самосознание
конкретного человека. его самоидентификацня. В принципе этническое
происхождение Дерсу могло бьтть весьма сложным и неоднозначньтм. Из-
вестньтй специалист тто маньчжурским языкам. учёный из Санкт-Петербур-
га А.Х. Гирфанова. например` высказала в переписке со мной такое мнение:
«У Арсеньева везде написано. что он был гольд. но бьтли же и бродячие
тунгусьт непонятного пошиба, к которым он. скорее всего, и относился».
Заодно добавим` что Дерсу Узала некоторыми авторами причислялся и

к эвенкам` и даже к… уйгурам` ныне проживающим в основном в Синь-
цзян-Уйгурском автономном районе Китая. а также в ресттубликах Сред-
ней Азии. Последнее ттредттоложение было высказано в краеведческом
сборнике «Приморье» (Владивосток. Дальневосточное кттижное изда-
тельство. 1985). Автор статьи «Путешествие в глубь веков» Вадим Тура-
ев. ссьтлаясь па известного владивостокского археолога ').В. Шавкупова.
ныне умершего. питпет следующее: «Рыжие усьт п борода. и уж тем более
тёмно-серые тлаза совсем не свойствспттьт коренному населению Дальне-
го Востока. в то время как ‚тля физического облика уйгуров внецнтость
Дерсу Узала тте представляет из себя ничего необычного. Дело в том. что
уйтурьт _ тте кореттттьте тторки. В далёком ттротттлом опи бьтли европеои—
дами... Вот тточсму есть у Шавкупова осттования считать знаменитого
Дерсу ттрямьтм потомком средневековых уйгуров. точнее. уже не уйгуров.
а «желтотоловых чжурчжзпей», о существовании которых известно из
письменных источников средневековья» (конец цитаты).

Думается` ')рпст Владимирович высказал свото версито. опираясь не на
книжное описание Дерсу. а иметттто тта дневниковые заттиси В.К. Арсенье-
ва. которые он хорошо знал. Более того. в ттервом издаттии повести «По
Уссурийскому крато» (Владитюсток` 192! ) волосы Дерсу бьтли названы ру-
сьтми (!). причём в списке допутцетптых опечаток это не исправлено. Прав-
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да. в тексте всех последующих изданий они почему-то стали тёмными...
Уже упомянутый этнограф И.А. Лопатин в работе «Гольды Амурские.
Уссурийские и Сунгарийские: Опыт этнографического исследования»
(«Записки ОИАК»` т. ХУП, 1922) указывал, что у гольдов «встречаются
иногда и настолько светловолосые субъекты. что их можно смело назвать
тпатснами». Так что светлые волосы Дерсу * вовсе не какая-то странность
облика или игра природы. а факт вполне встречавшийся.

Что касается общего описания внешнего вида гольда` то Владимир
Клавдиевич вн'е'с заметные изменения в самые первые (дневниковые)
впечатления. Если в дневнике его усьт «каштанового цвета» и «редкая в
несколько волосков борода»` оттенок которой не указан. то в повести —

«тёмно—русые усы» и «маленькая рыжеватая бородка»; цвет глаз в днев-
нике не отмечен. Заодно Арсеньев в книге омолаживает Дерсу на 5 лет и

псрсодевает из «ж'е'сткой бреэентовой» в «куртку из выделанноі'т оленьей
кожи». Смысл таких перемен не вполне понятен. но... вэтом. наверное. и
есть загадка художественного творчества. Можно предположить. что ав—

тор. перенося в книге знакомство с проводником на четыре года раньше
рег льного. не нашёл иного способа в художественной форме рассказать о
своих походах по краю. предшествующих экспедиции 1906 года. в кого—

рых никакого Дерсу Узала не числилось.
Относительно истинного возраста Дерсу У'зшта можно судить только весь-

ма приблиэительно. исходя опять же из диевпиковой записи В.К. Арсеньева:
на 1906—й год около 50—ти лет` т. е. примерно 1856 года рождения. Больше
никаких указаний на этот счёт у него не имеется. Сам В.К. Арсеньев назы-
ват своего проводника «пожилым». «стариком». что. надо пшагать. вполне
скютветствовато внешнему виду 50—летнего «лесного человека». Тем не мс-
нее в некоторых изданиях (в частности. в Википедии) указывается почему-то
1849 год рождения. а Приморская государственная публнч ная библиотека им.
М. Горького в ежегодно издаваемом «Кашендаре памятных дат» даже пред.“…—

тает отмечать «юбилеи» Дерсу Узала. отсчитывая от того же 18—19 года ..

Видимо. творческим вымыслом В.К. Арсеньева является и гибель всех

родных Дерсу Узала во время эпидемии оспы. По крайней мере. в дневни-
ковых записях 1906 тода упоминается брат Дерсу по имени Степан * судя
по имени. креит'еный. Правда. В.К. Арсеньев пишет о Степапе «он назвал—

ся гольдом и братом Дерсу». не утверждая. что это именно так. по и не

опровергая этой ин‹|›ормапии.
П.П. Бордаков` соратник В.К. Арсеньева но экспедиции 1907 года. о

‚'токумснтальпых записках которого подробнее расскажем ниже. приводил
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такие сведения о семье Дерсу Узала (со слов гольда): «У него был племян-
ник, которого он очень любил и даже женил` заплатив из своих средств
установленный калым... Этот молодой человек жил` если не ошибаюсь,
на р. Бикин` занимаясь как и все гольды, охотой и рыбной ловлей. Но вот

нагрянула шайка хунху'зов` сожгла шалаш и перебила всю семью...». Тот
же П.П. Бордаков сообщал. что от оспы умерла жена Дерсу` а его старший
сын погиб в схватке с медведем; к сожалению` хронологическая последо-
ва'тельность этих трагических происшествий неизвестна.

Относительно гибели ВСЕГО рода Узала (или иного. созвучного ему)
от оспьт в дневниках Арсеньева сведений нет„ хотя такие трагедии` безус-
ловно` в то время случались. Так, в лекции под названием «Вымирание
инородцев Амурского края», прочитанной В.К. Арсеньевым в Хабаровске
28 августа 1913 года на 1 съезде врачей Приамурского края` отт говорил:

«Другими причинами вымирания инородцев будут болезни. которые
занесли к ним русские и китайцы и которым они чрезвычайно подверже-
ны‘ Особенно сильно свирепствует среди них остта. От оспы они вымира—
ют страшно быстро. В течение нескольких суток от целого стойбиша не
остается тнт одного человека... Затем дикие народы гибнут и от других
болезней. например` от кори и чахотки. Корь страшна для них своими ос-
ложнениями. Чахотки тоже раньше у них не было. Инородцы прямо го-
ворят` что эти болезни принесли к нттм русские. Организм европейца в

течение многих веков успел уже выработать иммунитет` привык бороться
с этими болезнями. и потому уже с рождетнтем в нем как бы заложено ттро—

тивоядие. Для инородцев * что новые болезни. и потому всякое заражение
для них тточтн всегда смертельно».

Как деталь отметим. что в предисловии к самой ттервой художествен-
ной книгс рассказов В.К. Арсеньева, выптсдшей в Уссурийске в 1920 году.
было ска тано. что всрхнеуссурнйских гольдов осталось всего три челове—
ка. в том числе и Дерсу. Правда. к какому времени относятся эти сведе-
ния` не совсем ясно (ттредтположительно к 1901 году). но катастрофиче-
ское убывание численности аборигеппых народов в котптс Х1Х „ ттачале
ХХ века было реальностью. ..

Лтобопытен и друтой момент: тточсму Дерсу Узала остался один. тто ка-
кой причине он не жил вместе с соттлсмепнпкамн. что побуждало его ски-
таться 110 т а'е'жпым пространствам в одиночестве? Как известно` традици-
оттпый образ жизни гольдов был приппипиштьпо иным. В упомянутой выше
работе П.А. Лопатина говорится: «Гольды живут в поселках. которые у рус-
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ских. .. принято называть стойбищами. .. Стойбища большей частью очень
незначительны по числу фанз и жителей: бывают иногда из 2-3 фанз. .. Уже
одно то` что живут они всегда селениями и при всякой возможности избе—

гают жить в одиночку` является доказательством наличности общественно-
го инстинкта. Да и в самом характере гольда кроется любовь к обществу`
страсть к длинным бсеедам` шумным попойкам и т. п.»,

Понятно` что не все люди одинаковы по характеру; к тому же и са—

мого Дерсу замкнутым не назовешь: бьтла у него и «страсть к длинным
беседам»` н` как мы увидим дальше` трезвенником он не был; он легко
находил общий язык с окружаюннтми. даже малознакомыми и впервые
ветречетнтыми. Так что достаточно ясно` что в его сознательном таежном
одиночестве кроется некая загадка. Отдельные авторы высказывали даже
домыслы. что Дерсу Узала был изгнан из своего рода за преступление.
например. за убийство, Действительно` в ’те времена существовал обычай
так называемого оетракнзма` то есть изгнания из мест обитания (в частно-
сти` он был предусмотрен действующими в Уссурийском крае местными
китайскими законами, описанными В.К. Арсеньевым). Но ннкаких сведе-
ний о том. что Дерсу Узала стал жертвой этого наказания. как и о том` что
он когда-то совершил преступление. не имеется.

Отдельное внимание зтой теме уделила Ю_А. Яроцкая` кандидат фило-
логических наук (Владнвосток. ДВФУ). В своей ‚'нтесер ганни «Творчество
В.К. Арсеньева. Спеши]…ка научно—хуложес'твенной системы» (2005) она

рассуждает так.

«Дерсу остался один не но доброй поле, но ничто не говорит и
о тот/, что он бы:! нздоап ‹; своём наш/шт. Нинртннк, ош абори-
гены. кик ноочёрктшш ‹тнтор. .'нобнхтн н _гшюкитн Лерии… ("мм шт-

тор объясняет паннокшспто ‚'1ерег н.ненно ншпирсн сит/ьн (то крит/я
)нноат/нн, И; на'.'/ск)‹›шнтшт П.А. .Г/они/ннни шнищнно, что заботив-
шнх брошцтн на произв… судьбы и бокіынс ‹; ('тонбнщи ннкостш не
(«икрищшш'ь. Лион. (пл.)/(нотик после ›нндипичщ'косо ибо:/скинии,
также ('ншноондтт'ь шпона/и. Мы не пиши. болит :… Дерсу, Шансон
тд.)/сить но врат/‚ч )нноит/нну нет, ,\!_\'.)/('ЧШ(!7!. бы:/о ботыни. В пронз-
нши’ннн Арсеньева „рти/иной гибок/и шиьн Дерсуукшьпашпся т.т/ня
р‹и'нрштри!/дпни}! ботшнь (; традиционно.тт общее/нас соц/…от; ни
р_\'бс.›/‹'с ‚\'/,\'-.\Ё\' (то. * огни.

Оплатить ток:/ом, Дерсу по обычаю нининцшт _т/ов вернуть-
(3! !т’ (”“НИКС/{ГК) ('СНЬКА „(), Ь’СРОЯіП/Ц), К ПНП/‚Г ((]?С’ЛЦ’НП НСС СС." Ч.!Сі/Ы
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уже умерла Почему же он не завёл новую семью? Из исследования
И.А. Лопатина известно, что жених должен был дорого заплатить
за невесту. кроме того, невестами были девочки—подростки (.)/сен-

щин быломеньше, чем мужчин, среди них было очень высока смерт-
ность). Дерсу не был богатым, помнил свою семью, переживал её

потерю. Невохможно представить этого героя по.);силым .исенихом

девочки-подростка.
Герой существует в двух щмерениях, его образ несёт на себе сле-

ды двойственности. Он необычен. Его внешность свидетельствует
о благосклонности к нему добрых духов, о его избранности. ‹) его не-
обычных способностях. На лице он носит шрамы, вероятно, следы
тигрипых лап. он убил тигра и должен за это ответить, его семья
погибла во время эпидемии и он остался совсем один на свете, скита-
ется по тайге и свой дом (полотнище палатки) носит в своей котом-
ке. Он живёт не так. как его сородичи. Дерсу — одинокий скиталец...

Необычная внешность. по поверьям аборигенов, является свиде—
тельством того, что её обладатель — необыкновенный человек. Его
образ жизни — скитание по тайге в одиночестве — не является ти-
пичным для нанайца. В традиционном аборигенном обществе были
случаи, когда человек ‚мог остаться один, в частности, стать изго-
ем (например, раненыймедведем). Но в книгах ‹) Дерсу нет сведений
о том, что его когда—либо ранил ‚медведь» (конец цитаты).

Тут Юлия Александровна права _ действительно` в произведениях
В.К. Арсеньева таких сведений нет. Однако из документального очерка
ПЛ, Бордакова «На побережье Японского моря». частично опубликован-
ного в приложении к данной книге. мы узнаем. что Дерсу как минимум
однажды имел схватку с медведем и был им тяжело ранен.

Современный автор С.В. Березницкий указывает: «Существует целый
комплекс запретов по отношению к человеку. которого поранил медведь.
В традиционной культуре орочей пострадавшего обязательно отселяли
подальше от стойбитца. .. У этого человека было запрещено брать взаймы
кресало, кремень` трут. спички, смолу, тряпки` ремень, а особенно _ нож. ..
Считается. что этого человека медведь сначала хотел забрать к себе. но
потом передумал. Этим медведь наказывает человека за какой-то плохой
поступок, за который ещё нельзя убить` но нужно наказать». Правда, это
относится к орочам. однако автор добавляет: «Данные верования соответ.
ствуют универсальным представлениям людей архаического общества».
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Птак. Дерсу был ранстт медведем` но на нём был тт ещё один «грех» —

ттарутттетттте запрета на убттйство тигра. Тот же П.А. Лопатин сообщал:
«Запрешенпьтм животным является тттгр (амба). Убивать его и есть мясо
нельзя нтт в коем случае. При встрече с нттм ттлтт увттдя его следы. охотник
кланяется тт читает молитву. По всем прттзиакам тттгр у гольдов считается
тотемттым животным. Сюда же следует отчасти отнести тт медведя». Воз—

можно` ттметттто этой совокупностью — раттетт медведем тт убттл (или пытал-
ся убттть) тттгра * тт объясняется сознательная отстраненность Дерсу Узала
от соплеменников. его вынужденное бродяжничество, Несколько подроб-
нее зтот воттрос разработан в более поздней моттогратітии Ю.А. Яропкой
«Научтто-художестветтное творчество В.К. Арсеньева в контексте развития
русской «географической ттрозьт» (2013).

Другое расхожее. ‚'тос'таточно часто употребляемое выражение * «мно—

голетттий ттроводнттк Арсеньева» * связано с той же самой ошибочной дати-
ровкой ттервой встречтт автора с Дерсу Узала. Поскольку в действительно-
сттт знакомство зто произошло в 1906 тоду. Дерсу был с В.К. Арсеттьевьтм
только в двух зкспедппиях * 1906-го (не полностью) тт 1907 годов (в днев-
тттткотзьтх записях 1907 года отт упоминается трижды * 1. 7 тт 14 июля).
Ра зумеется` у Владимира Клавдттевттча было мното местных проводников
различных ттаттттоттальттостей` рабо'гавтттттх вместе с ттттм в разттьте годы. А в

ктттттах «По Уссурттйскому крато» тт «Дерсу Узала» тольд-ттроводттттк яв-
ляется собирательттьтм образом. что еще раз подтверждает оттределёппуто
стеттетть художестветтпосттт арсеттьевской прозы ттртт всей ее кажутттейся
‚'токутхтептальттосттт. 11сследователям творчества В.К. Арсеньева прекрас—
тто ттзтзесттто` что именно ;птетзппкотзые заттттстт 1906 тода в своей основе
ятзттлттсь своеобразным «черповттком» будуптей прозы писателя. Все ттп—

тересутотпттеся могут самостоятельтто ттровееттт такое сравнение. ттоложттв
рядом кттттгу «По Уссурийскому крато» тт текстьт дневников В.К. Арсенье-
ва 1906 тода. Они были полностью ттздаттьт в 3002 тт 3004 годах Обите-
ством изучения Амурского края (Владивосток) тз «Записках ОНАК» (том
ХХХ…. выттуск 1 тт том ХХХУП. выпуск 1).

Но при пом следует подчеркну т ь еще раз: повесть «По Уссурийско-
му крато» (как тт е'е ттродолжетттте «Дерсу Узала») является безусловно
ХУДОЖЕСТВН1НЫМ ттротт'зтзедеттттем. тт делать тта осттове ее текста вы—

водьт о РЕАЛЬНЫХ лтодях. собьт т иях. мартттрутах тт даже датах тте следует.
Например` обратттвтттттсь еще раз к уже упомянутой тетради № 3 ›кеттедп-
питт В.К. Арсеньева 1906 тода. отметим такой факт. После дттевттпкотзт.тх
заметок за июль-октябрь 1906 тода. заттттматоптттх .'птсты 1 47. тз ‚'тапттой
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тетради имеются более поздние записи. А средн них` композиционно по-
сле текста 1906 года и до записей 1908 года` есть 18 страниц (л.л. 48—56),
исписанных чётким почерком Арсеньева, В них много вставок, замен и

зачёркиваний отдельных слов и фраз. что придаёт этим страницам вид
типичного литературного черновика. Начинаются они так:

«Однажды (щчь'фкнуто). Это было в 190! году (зачёркнгто).
1902 г. Однажды мы (' Дерсу сговорились идти « начше (зачёр-
кнуто) середине октября месяца. Отряд наш стоял (‹ зто вреня в

низовьях р. Лифу недатеко от озера Ханка. Дерсу никогда не надо
было до:/:о _тговаршшть. Достаточно было двух сток, чтобы ста-
рик тотчас же собиратс'я. лицо его при/!шнпо детовое сосредото-
чен/тое тяражение, немедля он принимался стшряжиться, соби/шт
сво/о котопкг и то:!ько (ирина/ват, будет: ночевать (зачс'іркнуто)
вернет/('я тщешть на бивак и.ти останемся вдвоем в поле. В постед-
нии сстгчас бралась налшика, чайник, ›традово.тьс'ткие и питор. Мьт
ими по р. Лефг „ конечною цатыо пашет ‹'трат'твования было озе-

ро Хаика. Здесь мы нодадши заняты-я охотой по псратстнои птице.
а замши шпинтиться к ()т'и/н'ну и далее по )той рекс к А.игреком)’
залив): Враия было осин/ше, потное...»

Затем идёт описание того. как в низовьях реки Лсфу_ близ озера Хаи-
ка. Арсеньев и Узала заблудились. как начался снежный буран` как гольд
приказал автору рвать сухую траву и укладывать ее на землю и так далее.

Нетрудно догадаться. что 'этот эпизод — вариант начала хорошо извест-
ной шестой главы книги «По Уссурийскому краю», которая называется
«Пурга на озере Ханка». Следовательно, ешё тогда (ттредположи'гельно в

1907 году) В.К. Арсеньев задумывался нал написанием научно-популяр-
ного повес'твовапня о своих приключениях в Уссурийской тайге. создавая
своеобразное олитературениос «воспоминание» и подбирая для него под-
ходяший по сюжету год…

Отметим некоторые другие особенности` связанные с творческим пс-
реходом от дневника к хуложссгвешюй прозе и касающиеся образа Дерсу
Узала. Главное это наличие вариантов текста. Благодаря тому_ что в ар-
хиве Общества изучения Амурского края сохранились зкземпляры перво-
то издания обеих повестей с многочнслетшыми авторскими пометками и

вставками, мы можем в некоторых случаях проследить работу писатель-
ской мысли автора. Так_ рассказывая о прошлой жизни Дерсу„ В.К. Арсе-
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ньев пишет: «Один раз на него напал тигр и сильно изранил. Жена искала
его несколько дней подряд и по следам нашла, обессиленного от потери
крови». Но существует и другой вариант последней фразы. с уточнени-
ем подробностей: «Жена искала его Десять суток. прошла более двухсот
в'е'рст и по следам нашла его. обессиленного от потери крови».

Ещё пример. В книге «По Уссурийскому краю» имеется эпизод охоты
на кабанов` когда В.К_ Арсеньев случайно ранил своего проводника. По-
нятно. что такой инцидент не красит любого охотника` но Арсеньев не
только отмечает его в дневнике` но и включает в книгу (изданную. напом-
ню` спустя 15 лет после событий). При этом автор описывает и свои лич-
ные непростые переживания: «Мысль. что я стрелял в человека. которо—
му обязан жизнью. не давала мне покоя. Я проклинал сегодняшний день.
проклинал кабанов и охоту». Любопытно. что в книге эпизод развёрнут
довольно широко` а соответствующая дневниковая запись очень коротка —

буквально несколько строк: «23 Августа 1906 г. На обратной дороге я

едва по недоразумению не убил проводника гольда. Выпущенная мною
пуля слегка задела кожу на его спине причинив ничтожное поранение *
парапину. небольшую опухоль от ушиба и знштительные физические ст ра-
дания. Псревязав ему эту рану мы тронулись далее».

Зато другой характерный эпизод — с выпившим Дерсу — В.К. Арсеньев в

книгу ие включил. Вот как он выглядит в дневнике: «20 августа... Так как
мой проводник закутил и по дороге напился пьяне я должен был еще засвет-
ло остановиться на бивак... Всюду русло было сухое` каменнстое. Дерсу
окончательно забастовгш. но я уговорил его дойти до воды... Проводник мой
тотчас же уснул. по сперва минуты две сидел на толстом бревне и` подперев
опущенную голову руками. пел какую-то печальную зауиывиую песню…

Проводник проснулся. хмель его прошел и он долго со мной разговари-
вал. Я задавал ему вопросы он отвечал...»

Можно |предположить. что в создаваемый В.К. Арсеньевым художе-
ственный образ «идеального» таёжного проводника употребление алко-
голя. по представлению автора. не вписывалось. К слову. в дневнике опи—

сано и поведение выиившего Степана * брата Дерсу Узала. Приведём эти
фрагменты. сохранив особенности авторского рукописного текста:

« 14 Сентября /9()6_
. . В фаши… пис («';нрстид какой то че'нлшк ‹' ‚помню:/імкпп тп-

…… ‚ищи, «‹ пихтгкшпит'кой, п‹›‚'1›1'/›_\'‹^скпй адсл/где, ()и ними;/(›! да;/ь—

Огш „ братанДерсу. Эти пкишхи'я “():/ы), старт/‹- ‹' ВЦКП/т! (ст/т,

'.м ",:
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выброшенное на бер ›: в районе штыка Святой Ольдн — И.Е. ), пере-
еодчнк пристава Ольгинского Стана н сподвижник Шктркнна. Он
на радостях кьтнхт водки, нантпся пьян н чудтп до нещуюятностн.

15 Сентября 1906
Ги.тьд Стёпка без шапки, @ какой то кацаоейке, « рваных штанах

снова ПШППСЯ ньян „ до самой поздней ночи говорит мне про Шкуркн-
на и о тои что он был у него переводчиком. Язык его зашетшся всё
ботее и более и наконец ›! задреиш, недостуишв конца его разсказа».

Что касается «идеализации» образа Дерсу как обобщённого персонажа
(тип в литературе довольно известен — «веезнающий и мудрый проводник
из местных жителей»). то фактически об 'этой тенденции заявлял и сам

Владимир Клавдиевич. В начале книги «По Уссурийскому краю», в главе

второй («Встреча с Дерсу»)` сразу после знакомства с гольдом. еще не зная
его` В.К. Арсеньев пишет: «Я видел перед собой первобытного охотника,
который всю свою жизнь прожил в тайге и чужд был тех пороков, которые
вместе с собой несет городская цивилизация». И далее автор вполне по-
следовательно развивает ')ту изначально заявленную тему сравнения двух
принципиально разных образов жизни — городского и таёжного` «куль-
турного» н «дикого» — причём второй в его книгах нравственно заметно
выше первого. Понятно` что столь явный «порок» настоящего Дерсу. как
склонность к выпивке (а тем более употребление опия. о чём речь будет
ниже). в данную концепцию пе вписывался.

Тот же подход В.К. Арсеньев подтверждал и в письме известному учё-
ному-зтиотрафу Г.В. Богоразу от 14 сентября 1929 года: «С этнографи-
ческой точкн зрения я с натуры списал аннмпстическое миросозерианне
тольда охотника. 'Это совершенно реальная личность. Ето многие знали.
видели. говорили с ним и т. д. В моей книге Вы` вероятно` заметили` что
я описал первобытный коммунизм` особую 'таёжную этику, деликатность
туземиа` которого ещё не коснулась цивилизация больтиото города. Дерсу
действительно погиб только потому, что я увёл его из т айти в город. Я до
сих пор не могу себе этого простить...».

Выражение Владимира Клавдиевича «это совершенно реальная лнч-
ность» относится только к тому факту, что такой человек существовал. а

не к иицптвидуальным качест вам конкретного тольда. (')пределеипая обоб-
щенность образа акспешпшонното проводника была отмечена многими
исследователями. Приведём мнение нзвестпото петербургского литера-
туроведа Пторя Сергеевича Кузьмичёва, который` анализируя творчество
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Арсеньева ешё почти сорок лет назад, заметил: «Характеристики, какими
наделил писатель Дерсу Узала` не оставляют сомнений в том` что он хотел
вывести в своих книгах фигуру нравственно безупречную` в известной
степени идеальную` не погрешив перед фактами (на самом деле — кое в

чём и погрешив — П.Е.). Рассказ Арсеньева о Дерсу соответствовал дей—

ствительности. Другое дело. что реальный Дерсу не во всём походил на

Дерсу литературного` как зто случается со всяким прототипом» (из рабо-
ты И.С. Кузьмичёва «Писатель Арсеньев. Личность и книги». 1977).

К подобным выводам приходили и другие специалисты` изучавшие
творческие методы Арсеньева-писателя. Так. известный приморский
литературовед и критик С.Ф. Крившснко три десятилетия назад` рассма-
тривая повесть В.К. Арсеньева «По Уссурийскому краю»` писал: «Эта
книга строилась уже не по законам отчета или путевого дневника. а по
законам художественной прозы` по законам создания художественного
образа. раскрытия характера. По законам литературы создавался образ
Дерсу. Как убедительно показано исследователями. реальный Дерсу не
во всем походил на Дерсу литературного. арсеньсвского. Эта разница на-
глядно стала видна при сравнении повествования Арсеньева с записка—
ми П. Бордакова «На побережье Японского моря»` которые. по словам

Арсеньева. написаны «весьма живо и правдиво». и с рассказом того же

Бордакова «Дерсу Узала». написанном в 1909 году» (из книги «Дорога-
ми землепроходцевж 1984).

Во многом повторяет это мнение Н.Н. Плотникова.` научный сотрудник
Уссурийского государственного педагогического института. кандидат фи-
лологических паук` в учебном пособии «Трилогия В.К. Арсеньева об Ус-
сурийском крае: жанровое своеобразие» (Уссурийск. 2006). Она отмечает
следуюшее:

«Образ Дерег Ушли — )то обобщенный .\'_\“дож'еетшчтыи обра;
«.'/сетях :подей», ши) еозоинпеи которого пориботихто и(тторекое ко—

обрамеенпе... Лите/ттт'рный образ Дереу у…… 7 ')то уникальное
явление. ')то синтез черт ‚\'ириктерон ботыиипетшт прошли/имт
Арест/пени. черт .шриктерон реихтьнодо Дерсу Уши: „ сит/осо инто-
ри... В ‹)ейс'птттштьноети_г ш'птешштием/тики было более пиши/ити
прошил/„кок… (' ‚те/«штормит! из них его («язв/нихт до:/ние соды зно-
колстви . ..

Арес/тек воплотит н водьое (тест:/учите. что он виде:: «лее/том ни—

ро‹)е‚ который больтнт/енто.п енропеіщеи («ипринцип:/ея как дикий.
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На страницах книг писателя нет отрицательных характеристик
героя. хотя, по воспоминаниям П.П. Бордакова. спутника Арсенье-
ва, реальный Дерсу Узала имел на бытовом уровне «человеческие

недостатки»: не прочь был увшьнуть от общего дела. иногда ле-

нился, любил выпить ханшину, употреблял опий, убивал он и тигров
( 7—8 было на его счету).

Но не это казалось главным писателю в образе гольда. а его ве—

ликолепное знание тайги, человечность, преданность. умение быть
верным другом — всё то, что составляю этику «лесных;

‚людей».

И то, что образ человекаДерсу Узала не соответствует буквально
образу литературного героя, и является, по нашемумненшо, одним
из доказательств художественной природы книг В.К. Арсеньева»
(конец цитаты).

К документальной прозе П.П. Бордакова, на которую столь часто ссыла—

ются` мы ещё обратимся, а пока следует констатировать: в ходе творческо-
го процесса создания своих художественных произведений В.К. Арсеньев,
следуя определённому авторскому замыслу, сознательно «приукрасил»
образ гольда-проводника. Причём это касается не только некоторой иде—
ализации его характера. поведения. но даже и общего облика. Сравним,
например. впечатления от проживания гольда в доме Арсеньева в Хаба-
ровске. которые остались у его первой супруги` Анны Константиновны
Арсеньевой-Калашевтш.
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«В 1906 году, раннеи зимой (в датировке опа явно ошибается *
И.Е.). ,›1рсеньев привёз к нам в ‚\абаровскДерсу Узала, правильнее —

Дэрчу ()джил. Это был сильный, очень грязный гольд с трубкой. Кг-
рнл что-то свое, был снт/шитый дух. Трубку он никогда не тнпускалшо рта... ('Дерсу была есо старая винтовки и сумка—кот…[ки. Все
очень грязное. Я и Дерсу говорили друг друд_

' «ты». Гольд не хотел
(ЛОС/ЛЬ “(! ("ИУТ/(’. ‚НОЛЬ/{() НЦ ПОЛЕ Ж.К.? _Г НПС ПЦ КУХНЕ, НС ХОП‘К’Л [(()/ПП
&’ ПЦПИ), не знал, ЧНП) ')!НО ‚ППКОП... ДС/Ц'у .)/('!!.'1 Г „(1С (К'/() ЗППП ЛК)-
оил водку. Володя удоваривал Дерсу“, котороео он звал «мон Дерсукмне пить… Если Дерсу выпив… водки, то начинал петь. На своём
языке, во весь голос...» (запись Г.Г. Пермякова; цитируется по ма-
ТСРИЦЛУ «ГЛЕЮНМИ ЧСЛОВСКЗ СВОСГО ВРСМСНИ)›_ газета «Владивосток»,
сентябрь 2006 г.).
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Заметно` что это описаниеДостаточно натуралистично и, надо полагать.
правдиво. Любопытно обратиться и к тому` что запечатлела память сына
В.К. Арсеньева, Владимира (Воли). Его воспоминания также записаны в

своё время Георгием Георгиевичем Пермяковым и позже опубликованы,
но мы обратимся непосредственно к творчеству Владимира Владимиро-
вича Арсеньева. В зрелом возрасте он писал небольшие рассказы. опира-
ясь на эпизоды своей собственной жизни и частично — на детские впечат—

ления. Большинство этих произведений создано в Челябинске` где жил
тогда В.В. Арсеньев, в 1960—1970-х годах. В 2002 году сборник из двух
десятков рассказов Владимира Владимировича под названием «Тропой-
завешаиной Дерсу...» был издан во Владивостоке Дальневосточным арсе—
ньевским благотворительным фондом. Вот что повествует Воля 0 Дерсу:

«Отец, вернувшись из женедиции, привез с собой своего прово—
дника Дерсу Узала, о котором ранее ‚иного рассказывал и писах: «

своих письмах... Квартира быта ботыаая. и Дерсу (ниве… отдецит-

ную копна/п\п… Кровать, столик с десяти.“шейной керосиновои
данной, ‹)ва н:аб_\ршпа, на стене винтовка, нитро/ниши. ава ножа «

кожаных чехлах... На ‚нат/ши. поверх одеяла, ›щ‹'›ро1иена тадж/ат
спутница — кон»! шкура, а у печи шкура барсука. Вот и все' скрип/те
убранство комнаты Дерсу. По—‹'партански. как он привык « лесу,

Обыкновенно, Дерсд` сидел на барсучьеи шкуре с нодмсаниями
носами, пера) топящеітя открытой печь/о. с нещиеннои тр_\'‹’›ко!`‹
в згбах. ()и смотрит на весе.-иии огонь, на ›пннресктшвшие ‹)рова.
Иногда по его лицу пробега.… _тгіыбка... Часто вече/шин ›! забегал
к Дерег и, сидя перед огнём. он расскаливш мне свои интересные
скшкн, « которым кро_ие_'но‹)е1`‹. фщгрирова.т звери. птицы. шалит
и дома'/ива его верованш`1. Я привык к его расскащи и почти сво-
бооно ‹ирис]«широких/ся в иной дни/тушили...

Дерсу омсивртціся. когда к нему вечером зато… отец. ('ЦОЦ'К'Я ('

ним у один, и у них “ЦЧШ/(ПС)! о.нсивтённьт разговор, со:пищи)/саак-
шнйея раз/иили во‹'кцищант/‚ни, а нносоа н зараноншьныи смехом.
Внонио, они («полип/аут какие-то „ще-„‚… _итггпия. перед/стиме ‹;

совместныг нд'тешскпино/„\:
Кота отец вечерами с…)… за свои.“ птице/ниям стою.“ „ писах!.

Дерсу, принттившш'ь сбоку на шкуре. вішлатеціьно слісоихі за Лесом
пера по (?…/аде „ нра!/‚нокиа… не ш›и-.›к—е:…‹т т/ш'лкои...
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СпачДерсу всегда сидя на кровати, с поджатыми ногами. набро—
сив на плечи свою кожаную туптст'рктт Видимо. таёэтсная привьтчка
сказыватась и здесь. в доме...

Иногда. в тёп'тые дни, я с Дерсу уходил на цетый день на «охоту
за тиграпи». Это были радостные для меня прогулки. Дерсу (' вин-
товкой, а я с детским ру:)тсьёи. Конечно. я воображат себя настоя-
щшт звероловом, а детское ружьё, « моём вообраэтсенип, пе_гст_\'пато
винтовке Дерсу. Доходили мьт и до реки Усстри. где Дерсу разводит
костёр, за которым и обедали... По пути Дерсу объяснят мне встре—
чавитиеся небольшие следы зверьков и птиц, _т'казыва'т на их раличпя
и как_ `гадать по ним ‹) настроении зверька. на что обращать внима-
ние, как разгадать, что здесь произоипо...» (конец цитаты).

Непосредственные детские впечатления во многом дополняют образ ре-
ального гольда; отметим. что Воля ничего не говорит об «антисанитарии»
Дерсу. так запомнившейся Анне Константиновне как хозяйке дома. зато
вспоминает о сказках. прогулках. следах зверей... Ниже будут приведены
свидетельства В.В. Арсеньева о гибели и похоронах Дерсу. а также текст
его рассказа «Дерсу Узала после смерти», но предварительно хотелось бы

обратить внимание читателя на следующее обстоятельство. В 1908 году. о

котором идёт речь. Воле ттс было и восьми лет; его восттомттнаттия были за-
писаны спустя спт'е' полвека. Так что стоттроттептно доверять его впечатле-
ниям тте стоит * скорее всего. часть из них основана тта более поздних рас-
сказах оттта тт матери: в ттелом его творчество. что очень заметно. во многом
испьттшто влияттие художественной ттрозьт Владимира Кпавдиевпча.

Ч тобьт закотгтчить тему «реальното» тт «:тптсратурпот о» Дерсу Узала. об-
ратимся к впечатлениям упомянутого вьттттс Петра Петровича Бордакова.
Отт` будучи студентом Киевского утптверситста (`в. Владимира. принимал
участие в '›кспе;титтии В.К. Арсеньева 1907 года и. следовательно. был зна-
ком с Дерсу Узала (подчеркнем. что и П.П. Бордаков называл проводника
имсттно так). Видимо` Пётр Бордаков тт Дерсу Узала в известной степени
сблизтптпсь. поскольку сам В.К. Арсеньев писал: «В заливе Джигит пам

ттритттлось просидеть около двух недель... Н.А. Десулави бот аппзировал
тто берет у моря. а П.Н. Бордаков все зти дтпт проводил с Дерсу. Отт рае-
спраптивал ето об охоте на тттт ров. релттт итт п о зат робноі'т жизни...» (пита-
та из ттовестп «Дерсу Узала» 1923 года издания. тлава 1“).

Кроме то…. в примечании к тлаве | тото же произведения говорится:
«Мои спутник Н.П. Бордаков. пробывптпі'т в отряде два месяца. описал
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наше путешествие в журнале «Юная Россия» за 1914 год. Статья «На по-
бережье Японского моря» написана весьма живо и правдиво. У П.П. Бор-
дакова вкралась маленькая ошибка: случай с кражей денег у Дерсу был не
в Хабаровске, а в Анучинс».

Так что` как видим, сам В.К. Арсеньев признавал, что ВПЕРВЫЕ на-
писал о Дерсу Узала именно П.П. Бордаков. Неожиданное открытие` не

правда ли'? К проблеме литературного первенства в описании проводни-
ка—гольда мы еще вернёмся. а пока приведём несколько отрывков из 06-
ширного очерка «На побережье Японского моря» авторства П.П. Бордако-
ва. опубликованного в 1914 году.

Вот бытовая зарисовка:

«Когда ‚ное да)/с\рство приходился на вечер их… на первую по:!о-

вину ночи, со мной сидит Дерсу. Как все старики. он плохо спит по
почин и чисто выходит из пшитки. чтобы выкдрить тргбкг и по-

греться у костра. Он сидится воле (иного огня, прищ_\рнвиет в него
свои .ишенькиемазки и к\рнт, ‹) чен-то думая „ не шевелясь инодди в

продо.т.)/сение целого часи. Предс'пі‹1в_7яепк'я_7ишггпроипоес его полу—
вековым скнпшнием по тайге. с опасными ото/пиши. прпкцпоченнялт и

ришоойризнейшшт .'шскшощими „ .\‚учитехіьнымн воспшити/тяни?
и.… он думает ‹) ‚пшдстоящей дря.\'.'1остн „}:)/се недшекон смерти?».

К последним словам Бордаков делает такое примечание: «Он был убит
полгода спустя. в тайге` какими-то безвестными бродягами. П.Б.». Обра-
тим внимаиие на эти слова и запомним их…

А вот что автор сообщает о проишом Дерсу Узала:

«Когда он в дите, он ›шчиниет рис'скизывшпь мне о своей прошли}
.)к'шни пхп: о каком—нибудь прошшествии, стгчнвшенся.ттодоціет то…“
ношд. когда он бы." еще совсем ‚молодым, шт:! .нсепг и детей „ ‚нс… по

берегуреки Бикини. Онхиобш вспомнит… об ')тои вренени. с которым
свищ/(о все .'!_\'чшсе. что было в его .нсишн. Прнщтрив ще'жшт анна „
весь риспгс/«Шсь в доброд_гш//_п‹› }?!ЬПЗК}: он повествгет о своём „нир-
шен сыне, — ентом ототннкс, погибшем « объятияхрттшреннодо‚нед-
ведн, „ о преданной .)іссне. одн…/сды ри;ысктшвшсн спо « пр‹›до.'1.жснпс
десяти дней, когда он .по/(ит в тише. тронет/ый пиаром, Энергич—
ная .нсснщини прош.… одни более двухсот верст, пока не “(ППК/(\Ё'НЦ'Ь
ни „…»/си, совершенно обсш'шпвшсго от потери крови и от до:/оди.

\Ч
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Она прод/ешо (' ним более месяца в {тихом лесу, пока он нескотько не

оправится и не восстановит сшы настолько, что мог идти. Память о
ней он хранит. как святыню. и с трогатетышй грустью описывает ее

смерть, вьтзтшннуто оспой. Теперь Дерсу совершенно одинок и далее не
ищет собственітого таи/иш. Лето и зиму он проводит в тайге, то в

экспедициях В.К. Арсеньева, то сштостоятетьно, добывая пушнину и
этим поддерживая свое спшрческое с_\'ществовииие».

Буквально всё. что было описано П.П. Бордаковым в 1914 году` в 1921 году
повторил В.К. Арсеньев: более того` один из вариантов текста повести «По

Уссурийскому краю» (уже приведённый выше) практически дословно повто-

ряет текст Бордакова: «Жена искала его десять суток. прошла более двухсот
в'с'рет и по следам нашла его. обессиленного от потери крови».

Однако некоторые характерные детали` также описанные П.П. Борда—
ковым. принципиально расходятся с образом Дерсу. созданным В.К. Ар-
сеньевым. То. что гольд любил выпить` никак не скрывается; более того,

судя по тексту очерка. начальник отряда относился к этой слабости впол-
не понимаюше. Пронитируем еще“ один фрагмент:

«Во время обеда пришел Дерсу Он был в гостях _г китайцев и,

по-вшншону, изрядно попробоват «.шншина», так как его длшдк не
было видно, и он весь рт'п.'!ывался в _\'.'1ыбк_\'.* Ты где был, Дерсу." — спросит В.К. ‹»1рсеньев. заметив ено состояние.

7 3, ‚ноя далеко ходил. — не бгдучи в ситх_гдерл/сить снега. отве-
тил Дерсу. — Моя тайки ходил, кошу воды стрелял.* Ты и пап пока)/си ‘)тот ключик.

— Какой к:ночик."
— (` «ха/ниши…» Ты где его нашел."

Старик штрясся от смеха и долго не ‚по: выдовортпь ни слова»...

А вот отряд собирается выходить с бивака` и проводник вовсе не про-'
являет особого рвения:

«... Вследствие неопытнш'тн солдат. работи тили ‚медленно, и
иескольшт ра; пришлось перевьточивать „ першпасовтва/нь вещи.

Ничехо не делал только Дерек На правах проводники он сидел в

стороне и ‚\‘лидпдкровно поку/нишу! трубки в д.)/сидинии, пока все бг—
дет допито и ‚полк-но будет пуспнппься в пунш…

41)
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— Ты бы, Дерсу, помог, * тоном _треки сказки В. К. Арсеньев.
Дерсу сделки недовольное лицо. но «етот и несколько раз обошел

вокрт'гул/ее нивыоченнодо ‚ттт'ли. После этого он. прииррпвшись, по-
смотрел на небо, снова набил трт'бкт' табаком и. постояв неттноэтс-
ко, уселся на обрубок дерево».

Гольд. судя тто тексту Бордакова. далеко не всегда трудолюбив тт услуж-
лив: «Местами. переходя через леса` ттам прттходтттся прорубать дорогу
для тташттх мулов. .. Дерсу всяческтт старается увильнуть от этого дела. но
тт ему приходится браться за тоттор. . .»

Дерсу простодушно хитрит и в других случаях. П.П. Бордаков. рас-
сказывая о таежных ягодах. приводит такой характерный ')ПН'ЗОЦ: «… Мы
буквально об'ьедаемся ими. тт Дерсу часто жалуется на боли в животе. хотя
уверяет. что терпеть не может ягод. Мы делаем вттд. что верим ему. тт даем

ему каттель д-ра Ппоземттева` которые он 'закусьтвает ржаньтм сухарём».
Эта уловка Дерсу сейчас малопоняттта и заключалась в следутошем.

«Капли доктора Пттоземттева» (таково официальное название лекарства)
применялись ттртт желудочно—кишечных расстройствах для снятия болей и

содержали в основном спирт тт оттттй. а также ттекоторьте другие раститель—
ные компоненты. Судя тто «закусываннто ржаттьтм сухар'ем»` Дерсу употре—
блял ттх в качестве алкогольного допинга...

Более того. ттрямо во время похода ттроводттпк подшержпвал себя все
тем же отптем: «Время от времетттт отт вытаскивает ттт-за пазухи пузырек с

оттттсм тт тлотает крохотный кусочек. ')та дурная ттрттвьтчка укоренилась в

ттем` и отстать от ттее отт не может. несмотря тта тташтт советы.
7 После оттття кушай будсттть лучше. оправдывается он».
Интересно сопоставить о'тттотттение Дерсу к 'тттграм. описанное Арсе-

ньевым. с записками Бордакова.
Повесть «По Уссурийскому крато»: «Отт... рассказывал ттро свотт встре-

чи с титрами` товорттл о том. что стрелять их нельзя. ттотому что это за-

ттретттыс звери (в издании 192] года _ «бот и» ‹ Н.Е.)».
Однако П.П. Бордаков в очерке ттодтхтсчаст. что сам Дерсу относился к

титрам тте столь почтительно. причём знал об этом тт В.К_ Арсеньев. Вот
соответ ствутотттпй фрагмент текста:

«Де/тег Уши. несмотря ни прикорм-еттот'ть к своей ре'тненн. _гбил
ГСН/т [!]/1180001!!! тндрок. ОН ПС‚710171071„(КГКП{ЫЬ'Ц’ПЬ(И; ”ПЦН, ("ПНПЦЯ.
ЧНП] П!)('іП_\`ПЦ.'/ (),\77/1!) “ НС('!1‹`‚'!(!('НО (' !ПРСбО/ъ’Ц/П/ЦН (“’.'/“КОКО (ЗОЛ! 'АЯАПЬ
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— Моя не люди тигра. — сказ… как-то он, — он худой люди... Моя
не хочуубивать тигра, он сам хочу: зачем он прыгай на меня и рычи?
Онможет другой дорога ходи, (: зачем он нападай на меня и хвостом
верти? Тфу, прошитый зверь! — и Дерсу с отвращением стюттул.

—Хитришь‚ Дерсу, — с улыбкой заметил В.Кт Арсеньев. — не всегда

тигр на тебя «ирыгай и хвостом верти». Бываю, что и ты на него

ирыгат и вертет хвостом.
Дерсу затился беззвучным смехом.
— Бываю. какже! — проговорш он. — Ну, да это ничего, беды лепту...»

Читатель может сам сделать вывод. насколько арсеньевский художе-
ственный образ расходится с реалистичными описаниями П.П. Бордакова,
который не был обременён задачей отсеченття неких «негативных» черт
характера гольда (к слову` достаточно характерных для «лесных людей»
того времени). Заметим лишь, что при всех подмеченньтх «недостатках»
Дерсу Бордакова` пожалуй, более человечен, чем заметно идеализирован-
ньтй арсеньевский персонаж. ..

Теперь обратимся к моменту трагической гибели Дерсу Узала. Более

достоверного повествования. чем изложенное самим В.К. Арсеньевым в

одноимённой ттовссти` не суптсствует. Нтткакттх документов на этот счёт
нет и. скорее всего` нс найдётся. поскольку вряд ли в архивы ттоттали све-
деттия о случайном убийстве бесттаспортпото гольда. Остаётся верить
Владимиру Клавдисвичу. который указал` что убийство Дерсу произошло
бдп'т стаппии Корфовской в котттте марта 1908 года. Кстати` дату он тте па-
зьтвает; конкретное число ( 13 марта) указывала А.К. Кадаптсвич-Аресньс-
ва в беседах с Г.Г‚ Пермяковьтм. Она же утверждала, что тольда убили
каторжппки. ттричём произошло ')то тта ‚'тсрсвяппой дорожке гранитного
карьера` о чём вроде бы товорил ей сам В.К. Арсеньев.

Как известно в повести «Дерсу Ушла» автор у'тна'ет об убийстве из

телеграммы. посланной с Корфовской П.А. Д'полсм (реальное лицо. на-
чальник ттой стапнии тт соратник В.К. Арсеньева тто походам). На следу-
тоттптй ‚тень Арсепьсв выезжает на стапттито поездом (от Хабаровска ‚то

Кор‹]›овекой * ттс более часа тто железной дороге). прибывает поздно и

утром (на третий день после убийства) вместе с Д'ттодтем отправляется «к

месту происшествия». По «маленькой тропке» отти идут в тайгу тт «версты
чсрет полторы» доходят до места гибели Дерсу. Нтт о каком «гранитном
карьере» рсчтт ист; политтсйскит'т ттрттст ав сообщает Арсепьсву` что гольда
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ттатттлтт мёртвым около костра и` судя по обстановке, его убили сонньтм.
Далее следуют такие варианты фразы: в издании 1923 года: «Убийцами
были русские. Опн нскалтт у него денег и унесли винтовку»; в изданиях
1926 тт 1928 годов: «Убийцы ттскалн у него...» (без упоминания националь-
ности); тт окончательный вариант авторской правки: «Грабители искали

у ттего денег тт уттеслтт винтовку». Как видим` изначально В.К. Арсеньев
чётко указывал, что убийцами бьтлтт русские. причём тте сомневался. что
их было несколько.

Окончание этой главы также претерпело мттого изменений. Так. во всех
последующих изданиях. кроме самого первого ( 1923 года)` отсутствовали
два важттых_ практически ключевых абзаца текста:

«Какие—то два человека` ттрттчттслявшттс себя к лику европейцев` соверши-
лтт гттусттос убийство с ттельто трабежа. Они убттли бедного дикаря` у которого
бьтла чттстая душа тт который во всю свою жизнь никому не сделал зла.

Цивилизация родттт преступников. Созидай свое благополучие за счет
другого 7 вот лозуттг двадцатого века. Обман начинается с торговли. по-
том. в последовательном порядке. идут ростовшичество. рабство. кражи.
грабежи. убийства тт` ттакоттетт. война и революцття со всеми их ужасами.
Разве что цивилизация!‘_’».

Заметим` что здесь уже определённо идет речь о ДВУХ убийцах. Мож-
но предположить` что зто ттс случайная оговорка: если убийство произо-
шло в тайге` несложно установить такой факт тто следам (в оглттчтте от
каменного карьера` в котором Дерсу вряд лтт спал бы у костра). Тут кстаттт
вспомнить тт примечание П.П. Бордакова к факту гибели Дерсу: «Отт был

убит . .. в тайге. какими-то безнсс'гпьтми бродягамн» ( 1914 тод). Ещё через
полвека о «двух русских рабочих». убивпптх гольда` напишет Владимир
Владимирович Арсеньев. сын Владимира Клавдттевича. ..

Почему же описание обстоятельств тт места гибели имеет столько раз-
ночтений с ттоследутотттттмтт восттомттттаттттямтт суттругтт Арсеньева тт его
сына? По какой ттричтттте Владимир Клавдиевич неоднократно перепи—
сьтвал фттттал зтоі’т главы. вттоея значимые изменепия‘.’ Дело в том_ что
яркое тт трагичпое` весьма достоверное в деталях арсспьсвское описание
похорон Дерсу Узала. судя тто всему` является стоттропетттттым писатель—
ским вымыслом, Так. А.К. Кадатпевич-Арсепьева недвусмьтслстттто евн-
летсльствовала: сам Арсеньев в это время отсутствовал в Хабаровске. на
оттозттатттттт тт похоронах своего ттроводттттка тте приеутсттшвал тт узнал о
ето смерти ттрттмсрно через полгода. Вот небольшой отрывок из ее вос-
ттотхтипаниі‘т:
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«Дерсу ушёл от нас. когда Володя был в лесу. Потом мы узна-
ли, что 13 ‚порта 1908 года катордшннкн. добыоаюише гранит на

Хехинре, убили Дерсу из-за его винтовки... Осенью 1908 года Воло-
дя вернулся из короткой экспедиции — ходил под Хабаровск. Я ану
говорила, что Дерсу погиб, сначала Володя не поверил. Он сразу на

Корфовскпо, это в 25 километрах от нас. Могилу Володя не нашёл.
Они искали вместе с Дзюхши, другои Володи... Через сутки Володя

вернулся. утомлен, огорчен. Триурное построенна «Мои Дерсук нс-
чез». Следсптня не было Тогда жизнь инородно не ценилась».

Если сказанное А.К. Кадашевич—Арсеньевой рассмотреть критически‘
то в её словах есть противоречия. Судя по приведённому выше фрагменту/\
в марте 1908 года Арсеньева в Хабаровске не было, и вернулся «из корот—
кой экспедиции» он только осенью — тогда и поехал искать могилу Дерсу.
Но документштьно известно что 27 марта. а также в начале апреля и мая
1908 года В.К. Арсеньев выступал с докладами в Приамурском отцелении
ИРГО` то есть находился в Хабаровске. Только 24 июня 1908 года он отпра-
ВИЛСЯ В очередную экспедицию. вернулся из которой в Хабаровск в кон-
це января * начале февраля 1909 года; осенью 1908 года он был в тайге`
примерно в тысяче километров от этого города. Налицо явные нестыковки_ _

… … „в датах` по краинеи мерс. во второи половине марта 1908 года Владимир
Клавдиевич однозначно находился в Хабаровске

Теперь * впечатления сына. В
«Тропой. завещанной Дерсу…

как он и пишет в книге.
уже упомянутом сборнике рассказов

.» В.В. Арсеньев вспоминает:

«Все" же ’ ' ‚' -Дьрсу не выдержал сидения « городе, где было так ‚ино-го для него непоняпнюг
'

() 11. С 880 ‚ПОЧКЦ ВРС/!!!Я, ()“/(ОСО. За (›‘ООГ 11.1[1'[ПП, }Ц ()]?!)КЦ плати, КП
›

. `)
_ `(‚ИС/) [ППЛ/( “‹ ЦПП) на ОКО/К’ 1183117151, ("П/МГНПНЬ:) ' ‚

_ … . _ ‚‹ нельзя. чел/‚поясни Зто гине/тат его, при—шякшсщ к полном сооооде '
Он сти - › - ’

„„„…„дид “ тайгу, ППС… л прос нться, котя оы
ряди просьб от ' ' ‘с: ' ' ` ‘ 'ни т’сколько недель « Хек ”СПП…“ и… „ “”…“/”…пир, снабдив скоенадписью. что ')то его провод/ш

По следу/он иі ›
у

.

' ‘, ! ……) Я Не """”… ДС’РП‘ « с 'о кот * О ‘ "."рано утром, чтобы постом у
' ‘ . ‚Ш…. „ " …"

` с.хшпь ни сн„,)-„„ ‹; тату. Я несколько дней не
конншпг Дерсу, но там было ки
мн-дстскн шбылось.

нельзя и. вообще, больи

деін'твнн.

!! кишит/он кщппочкон (’
к, и прод/синие… он о полку...

шнцто 1\?›‚1)(/лтскуіо, и от—
поход… покоя чисто забеги}! !%

к—то и \сто и ‚прочно. ”шпон псд
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Дерсу больше не верится. В предгорье Хех'иира он был убит. По
нийдспит?уубптиго карточке отца исш сообщит ‹) его гибети. Отец
был в ')то время в командировке. Присутствие… при погребенииДе —

су только иичщышк сти/щин Ко;)(]›‹шск‹)1`т. друг отца, И.А. Дзють».

Вот так однозначно... Впрочем заметим что сказанное сыном очень
похоже на написанное отцом (и к тому времени уже опубликованное) :
кроме утверждения об отсутствии В.К. Арсеньева в Хабаровске на мо-
мент тнбели Дерсу.

Итак` НПКАКПХ документальных свидетельств обстоятельства ги›
бели Дерсу Узала не существует. Тем не менее современные литераторы
берутся «закрыть» этот вопрос, буквально вьтсасывая детали убийства из
пальца` а порой и переписывая «сенсационные» подробности ‚трут у ‚труг
та. К смерти Дерсу (как фактической. так и «художественной») мы ещё

вернёмся. Теперь обратимся к тому моменту. когда вттервьте появилось»

уточнение относительно «настоящего» имени Дерсу Узала.
В предисловии автора к первому изданию книги «По Уссурийскому

краю» ( | 92| год) говорилось:

«Кид/сдый рш, когда я (›етпдывшось назад и вспоминаю прошит,
передомной «спшст финт]… нержттегссдрипскодо :…ьдиДсрст' Узала,
иыис покои/юго. Сердце .ное иидрыкистся от тоски, как только ›!

«спилили/п его и пишу сошшстнтто с ним стра/ишческую .»сшиь.
Если ‚мы (наш/щи пи шнижрш/тичш'к_\то карту Усстрпт'кот Края

„ отыщет! на нет? сшьдпн, то тттдим, что ипорпдцы )ти распреде-
лились ика/и полоса/‹) по ддтиис р. Уссгри до _т'стья Дцгбш'с. Чисть
гильдии; обитали рит/сс по р. Уши и сс притокам, Лис иитфсст'тт
писи/т ’)ти постсднис. Я скилы, оби/пишиш- рание, Это сокс/пишит
«ср/„›, птпшп' что „теперь кирпичсстриітких гильдии иисдс пит Они
(«с шил/срут. В 1 90! на р. У'им'с их истина:/ось «сиси пищи/«› три чс—

.‘итски: Кипки ька-„пт. ()ки Бцтдии иДсрсГ Улс/(:*, [[с/мине ддос (‹ ниш

.ш'ссидг нсс/ти бы:/итбиты `\'_гн.\'_\'ти_пи пир !!!)/по, и,'[срсг н 19иь’юоу
иодид «; порах Хахин/ти (; 36 верстах от сир. Айба/итить

*‚'11рч_1' ()!/жит».

”так. к имени проводника В.К. Арсеньев просто ‚тает споску. нс обь-
ясняя сс' происхождения, Практически так же поступила А.П. Тарасова в

[985 тоду в хорошо тпнестпоіі атрсеньсвсцтпм и часто цитируемой работе
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«Владимир Клавдиевич Арсеньев» (переиздание этой книги было осу-
ществлено в 2012 году Обществом изучения Амурского края во Влади-
востоке). Повествуя об экспедиции В.К. Арсеньева 1906 года, она пишет:
«… с 3 августа в отряде появился ещё один член экспедиции _ прово-
дник-нанаец Дерсу Узала... Настоящее имя его было Дэрчу из рода Очжал
(Оджал)` жившего незадолго ттеред тем в верховьях Уссури, но почти це-
ликом вьтмершего от какой-то страшной эпидемической болезни. Дерсу„
его брату Степану и ещё двум-трём представителям этого рода посчастли-
вилось остаться в живых».

Подчеркнем: вплоть до 1921 года употреблялось лишь написание
Дерсу Узала, причём не только самим Арсеньевьтм` тто и его соратни-
ками по экспедициям. Что же касается выражения «настоящее имя»,
то оно требует пояснения. «Настоящее» _ это как? По паспорту (но
у гольда его не было), по письменным источникам (которых тоже не
существовало) или по разъяснениям специалистов? Видимо. вернее
всего последнее.

Дело в том. что в 1922 году в томе Х\/11 журнала «Записки ОИАК»,
издававшегося во Владивостоке, бьтла напечатана большая работа упоми-
наемого выше этнографа И.А. Лопатина. приват-доцента Государствен-
ного Дальневосточного университета. под названием «Гольды Амурские.
Уссурийские и Сунгарийские. Опыт этнографического исследования».
Автор изучал гольдов в экспедициях. проводимых от Обтцест ва изучения
Амурского края. в 1913—19151'одтахдпозже бьтвал у них в 1916— 1919 годах.
В предисловии к этой работе сказано: «Уцелял внимание тольдам и путе-шественник тто Уссурийскому краю В.К. Арсеньев... Временами гольды
бЫЛИ ДЦЖС СГО прОВОЦНИКЦМН ” СПУГННКЦМН. ОДИН Н'} ТЦКНХ ПРОВОЦННКОВгольд Дсрчто Оцт'зял (по транскрипции Арсеньева ‹ Дерсу У'зсла) так много
дал Арсеньеву 'лногратіитческото материала. что Арсеньев ‚т
своего путешествия о'затлавил его именем».

Похоже. что именно Иван Алексеевич Лопатин.
которого к печати велась практически нарВ.К‚ Арсеньева (с'е' ттолнос название:
су Узала). Путешествие в горную область Спхогэ-Алнпь»)_ и подсказал«ООЛСС ПРЦВНЛЬПОС» (В СМЫСЛС ЗПППСИ ОУКВЦМН РУССКОПО {1Л(')ПВНТЦ) ИМЯ
102116121. РЦЗУМСС'ПСЯ. НССЛСЦОВЦТСЛН бЫЛН ХОРОШО 'ПШКОМЫ ДРУГ С ДРУГОМ.Н В [1116010 ‚1101121111112! НМСКЛСЯ ССЫЛКИ 1121

сам ”.А. Лопатин ттинтет «Утена

ЦЖС ОПНСЦННС

подготовка труда
аллельно с изданием книги

«По Уссурийскому крато». (Дер-

‚тпевникп Арсеньева. Почему
т» (причём это не опечатка * такое папи-сание повторено и в оиолиотрафнчсеком указателе) * непонятно... ПО
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при этом в национальности Дерсу он также ничуть не сомневается, уве-
ренно относя его к гольдам.

В работе Н.А. Лопатина есть раздел под названием «Географическое
расселение родов». На с. 190 сказано: «Род Одзял (Оджал) распространен
в Нижне-Тамбовской волости по левому берегу (Амура — И.Е.) в ст. Офа и

Нэргэн. В Троицкой волости по правому берегу — в Чепчики. Серема` Ха-
ухали, Чёнки. Гельдза и Хорин; по левому берегу _ в ст. Бынксэ` Тобилан`
Дай-Боочан` Дайдун. Саян` Курун` Алян». Автор также указывает, что в

роду Одзял было много шаманов.
Последние сведения нашли неожиданное подтверждение в любопыт-

ной заметке из газеты «Владивосток» от 25 декабря 1895 года. Приводим
её полностью:

«7 ‹)ск. 8 шт Хабиркшского военного собрания, в 7 ч. вечера, член

Пршш'чн'кого отдела ИРГО П.П. Шинкскнч (‹ общем собрании чте-
ноо отдан: (дети:! сообщение о иншанстое }" инородцев нишей (инь—

нен окраины. причем т:.тотннииін'я @ Хабаровске шаман их до:/мин;,

рода ()().Ж'ш. (' нятыо иш'ис'тснншни, из коих бы.… одна .)н'еннннш,
‹)аионст/икрови:: так ни}. кимхнтие — нении (' нцшс'кон ни мистиче-
ской подкладке.

Онирияоь ни труды о ннпннн'тос В. К. Миттал)!“кого, Шни-
кснич познакошп с.птншпшш? (' ‚\троь'ожрі(инисм .ншокт:тынт'рных
:шродок (‹с'сдо ‚шт/осо шара, (' ри'нюно'шыл бытовым значт/наи ши—

.иинснти у них. (' нрсдсннттснне.н ‹) о_гиш, ошшиоонн'я ни _тяк'нинии
связи си (' тон… и ни нонятннт о загробной жизни. Крона тово, ‹)о-
к.тиочнк очи/нии:! киьт жчнгонтых и да:: онисиннс похорон „ .иогш )“

разных нхшнсн нижнего Амура.
()т/(транси…) бы:/н ()().НОНС'!П]П//)(Нъ'(!/Нт/ под:/инньш корт/оны иш-

.шннш: низших/пни (' А.и;гнн. поднят (' А.иури и. но фотосрш/шя.п,
копи/ол иншони-‚нинч.)/(ігри. ‹! также (обра/ищя ()ок.'ш‹)чико.и боси—

тин кок/.'н'кшт. и; 46 номеров, (Л'/истинных трипод. ‹)ц'ншиых дод/ь—

о…… по приказами/о ини/иш! н н.псннннх прон.нуининкинно ции»/о
нс'иа'н'тш чшооски от рии/ых ншігсоо и отчасти * ‹нособк'тооиить
«щин/опт и рыбному нромьнгшл.

Поа'и’ пересказа финт…'тнчщ'кон дите/нии ‹) прошит.›н'Оиннн нор-
нопо [нил/ини, .'шдсноы, однокрштнш родном/ин одеянии имт/ни,
бы:: нрши'нншхши итпиипнпнл пишит, Его кшпиншо придти-тип—
«их… чрстычиГн/о хирикннуннчс тонны трех до:/ым… н оонон до:/ь-
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дячки, по своим «па» напоминающие несколько хождение на лыжах.
Шаман сперва спел легенду с танцами о происхождении первого
шамана и шаманства вообще, а затем изобразил камланиеДод/ска —

исцеление от внутреннего недуга. Очень эффектная сцена была при
изображении изгнания вредного духа из тела человека — танец, не

лишенный глубокого смысла и изящества, совершенно невообрази—
.мого_т' днкарей. Он был исполнен шаманом вдвоем с гольдячкой.

На заседании приет'пк'твовала ‚масса посторонних слушателей, и
зал был совершенно переполнен».

Сами нанайцы относят род Одзял к старинным, прославленным как во-
инскими подвигами, так и шаманскими способностями, ведущим свою
родословную со времён Золотой Империи чжурчженсй. В частности, об
этом свидетельствуют сохранившиеся в памяти народа тзлунгу (были),
сообтцённые мне Любовью Александровной Од'зял. Вот их тексты.

Тэлунгу о роде Одзял

Когда-то в давнюю пору Одзялы произошли от тигра. Жил человек. Од-
нажды у него потерялась жена. Месяца два—три он с товарищами искал её

по рекам и лесам. но нигде не нашел. Тогда он сделал панё [иначе «паня»
или «фаня» — олицетворение умершего человека ‹ П.Е.] и перестал искать
её. В ')то время лтоди ето селения уехали на охоту в дальние места. Дос-
халн до мест своего промысла, стали ходить на охоту. Каждый ходил по
своей тропе: такой закон бьтл у охотников. Однажды один из них заметил
на своей тропе след другого человека. но ннчето не сказал об этом своим
товарищам. На другое утро отт опять увидел зтот же след. Понт'ел отт тто

следу. Шёл. тнёл и увидел женщину. Вся о‚'1ежда была изорвана, волосы
взлохмачены. Обувь из рыбьей кожи развалилась. Человек взял её за руку
и привел в зимовье. Дал ей свою запасную одежду и обувь. Котда охотни-
ки вечером собрались, зтот человек рассказал им. как встретился в тайге с

этой женщиной. Ето друзья спросили у жетнцнны: «Как ты попала сюда?».
Она рассказала: «Раныне была я замужем. Жили так` и стала я час то те-
рять рассудок. Как-то раз очттулась в тайге и стала там жить. Однажды
встретила титра. Тот титр схватил меня и затащил в берлогу. которую от-
нял у медведя. Стала я там жить. Сейчас я жду ребёнка». Весною охотни-
кн` закончив сезон промысла. вернулись домой и её ттрнвсдн с собой. Та
женщинародиламальчика. (` той тторьт старцы стали рассказывать плун-
гу о том` как Одзялы произошли от тнт ра.
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Тзлунгу 0 шамане из рода Одзял

Среди Одзялов бьтли сттльттьте шаманы. О шамане Одзял рассказывают
следующую легенду. Как-то с верховьев Амура плыл маньчжурский купец
в джонке. Чем-то отт похвалялся перед шаманом. Шаман подттял джонку
купца со всем скарбом тта вертптттту ут'еса Одзялов. Потом подошёл к куп-
цу. взял у ттето трубку с длттттттьтм мундттттуком` сломал её пополам тт за-

бросил на середину реки, Вечером шаман наполнил корыто водой` ттозвал
купца тт стал исполнять свой [шаманский] танец. И тут сказал: «Хочешь
всрттуть себе трубку? Поттщтт её в корыте с водой». П ттравда` купец нашёл
свою трубку целой в корьтте с водой». Проделав зто` шаман велел всем
сесть. Все сели. Отт подошёл к маньч›т‹уру-гребцу` вьтттул у него один глаз.
ттодошел к собаке` вынул е'е' глаз. Глаз собактт вставил гребцу_ а глаз греб-
ца * собаке. Так одттп глазу гребца стал собачьим. А джоттку` после долгих
ттросьб куптта„ ттодталкттвая носком. отт спустил с ут'еса к реке. Такие чуде-
са проделал шаман Одзял с маньчжурским купттом.

Конечно, бьтлтт тт ттебьтлицьт не могут служить каким-то веским осно—

ванием для выводов. Однако есть тт друттте доказательства. Подчеркивая
древность рода Одзял. Николай Николаевич Бельды. нанайский поэт”. ис-
следователь истории происхождения тт культуры родното народа. в кттиге

«Сокровища края сильной воды» (Хабаровск. 2009) ттттсал: «На воеттттьтх

смотрах 'гунгусо—маньчжур отряды. .. стояли со своттмтт знамёнами тт вым-
пелами` тта которых бьтлтт ттзображетты гербы родов` образцы коттх бьтлтт

вьтвезеттьт из амурских сгойбипт` рассмотрены. обсуждены. тт нужттьте
бьтли одобреттьт и утверждены. Гербы освящалттсь тттаманскттмтт заклина-
ттттями` тт ттм потом якобы творттлтт зсмттьте ттоклоттьт как своему родовому
дереву «пиухз». .. В даттттьтх гербах ттрттсутствовалтт в стилизоваттттом вттде

ттекоторьтс особетптосттт тото ттлтт иттого рода. Например. роду Одзял. жив-
тттсму на озере Болонь. приписывается герб. тта котором бьтлтт изображены
в стилизованном вттде: свяцтеттттьтй для Одзялов утес Болен Очжал (по-на-
пайски Болап_ Одял хопкони. то есть у'т'е'е озера Болап тт рода Одзал)` про-
токи ректт Амур тт сам Большой Амур в виде дракона и. паконетт` символ
охотничьих удач тт таёжного изобилия в образе некоего ттутттнот о зверя».

В этой же кттттгс имеется изображение тсрбов оз'е'рското (с озера Бо-
лопь) рода Одял (Одзял) тт уссурийских Одялов (Узала). Последние` тто

ттекоторьтм данным. происходили ттз напайското селеттття Фурм › ттлтт Поёп
(Футоапь). расттолатавптетося на правом берегу ректт Амур недалеко от
впадения в ттето Уссури. В настоящее время Футоань это город на тер-
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ритории КНР` входящий в состав городского округа Цзямусы провинции
Хэйлунцзян, примерно в 65 километрах от Хабаровска; тт сейчас в том

районе ешё живут наттайны.

О том` где проживал гольдский рол Оджал/Олзял, есть сведения и у
В.К. Арсеньева. В книге «В горах Сихотэ-Алиня», впервые изданной в

1937 году, автор излагал сведения. полученные ттм в 1908 году от старши—
ны гольдского поселения Найхин на Амуре:

«Все гольдскиероды территоришьиые, и названия их в большин-
стве етт'чаев_1'казыватотместо. где тот или инойрод обитал исста—

ри. Так, род Дэоика родится иа к.т/очике того ‚же и.ттени, внадающен
в реку Эльбин, Пернинка по_'т_т'чи.7 свое' название от местности Пер-
‚нии, Актеика * с реки Мухеня, Соянка — от ‚местности Соян (ним-е
села Троицкого), Кофыика * от местности Кофынь, Марянка * из
Моря, что на левом берег}` Амура против сети Сарал)1'тьскодо. На
месте последнего было стойбище Уксяма. Отсюда и произошёлрод
Уксштенка. Люди Очо/сат родились тт ‚психи! на берегах озера Бонна,
где в давние времена добывалась серебро-свиицовая руда. Утёс с ру—
дой назывался Откат-Хотткони, и озеро — Бо.'т')тт—Оч.ш'‹п. Род ‚\'одшр
повйт свое' начато от протоки Атта * нет/ново выше «серебряного»
_т'тёса, Цянотри * и} ‚честности тот же и.ттеии, а Удынка тт [Око-
лика жити на реке Т_гтщгске.

До рт'сскит до'тьды нхтаптихти ясак _ттаньч.›/с_т'/ш_и‚ причеін ратные
роды вносили шо в рашое время, винчи-твист чего в сат/он выдоднол
„итд.)/семин окахацтся род Бец/вот. а в ттаибо.тсе лот)/‹х'і'тон _ родДтп-
ка. Тодда очень многие до:/ьды и; родовДимка, Псушиика, Актеика,
Сояика, Цо’тяианка и Кш/тынка при опросе их _наити/‚лет“р…/и похва—
_’тист› Бе'тьды Оснит'тьиьте роды * 11/арян, Посар. Очо/сад!. Ходит/т, Мо-
.'т‚‹тр‚ Цтахсгр „ К)ко‚ника * ‹и'тацитсь с пред/сними наша/питии».

К слову. в дневнике О:ттотт-Горттттской (Кур-Олтоттстюй) ')ксттсдтттттттт

В.К. Арсеньева 191771918 тодов упоминается ттаттаетт Ет‘ор ()чжа;т_ тто о

его родственных евятях с родом Дерсу нттчет‘о тте говорится. Вполне воз—

можно. что в то время сам Владимир Кдтав'тттсвттч ещё не отождествлял
имена Узала тт ()чжттцттО‘тжатт 'Одзяцт. В том факте` что тодтьд ттт чтото рода
оторвался от исконных мест обитания тт в тттоте «скитальческой охотни-
чьсі'т тт бродяжттой жттттттт» оказался в бассейне ректт Уссури. ттет` ттттчето
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удивительного нтт для тех времён, ни для современности. По итогам Все-

российской переписи населения 2010 года нанайцьт в Приморье занима-
ют третье место по численности * после русских и украинцев. Их в крае
11009 человек` из которых 5 не владеют русским язьтком (видимо` владеют
только нанайским'.’).

Разумеется. век назад миграционные процессы также имелись в нали-
чии. В качестве примера можно вспомнить. как в 1912 году В.К. Арсе-
ньев. совершая поездку на реку Биру (современная Еврейская автоном-
ная область)` услыхал от местных казаков о некоем племени «ламаков».
живущих в среднем течеттии ректт. Со слов казаков Арсеньев смог только
узнать„ что ')ти инородцы — не оленеводы` летом они занимаются рьтболов—
етвом_ а зимой охотой и еоболеванием: что их очень мало. живут они в юр—

тах` сделанных из корьт` и носят две косы. обмотанньте красными шнурка-
ми с бисером. Судя тто описаниям. они бьтлтт похожи на хорошо известных
В.К. Арсеньеву уд'згейнсв. Наконен` Владимир Клавдиевич встретил трёх
«ламаков» и завел с ними разговор на языке удзге. Оказалось` что зто дей-
ствительно бьтли удагейны из рода Ламунка — вот откуда взялись русифи-
цированные «ламаки» (зто к вопросу о восприятии незнакомых слов на

слух). 11х ттредки жилтт раньше тта реке Хор` но уже давно перекочевали от-
туда на Бнру. По сообщению Арсеньева. они по'шнмствовалн много слов
у якутов и 'гунгусов; язык их сильно изменился` и в то время «ламаки»
плохо понимали своих сородичей из бассейна Уссури.

Что же касается приведённых В.К. Арсеньевым сведений об озере Бо-
лонь (или Болзн—Очжал — опять уже знакомые нам разночтения в запи-
си названия одного и того же географическото объекта) и ут'е'ес с сере-
бро-свиннотюй рудой. то у этого места давняя история.

Первым о мифической «серебряной торе» тта Амуре узнал казачий ата—

ман Дмитрий Копылов в 1638 году' будучи на Алдане` в нынешней Яку-
тии. Тогда эвенкийский шаман Томкони рассказал ему. что «есть де блиско
моря река Чиркола. а на той реке Чпрколе тора. а в ней серебреиая руда.
а около тое руды живут в орде сидельте многие птодп` а живут ‚томами
своими. устроены дворы. а городов у них пнкакттх нет и иных креттоетей
нет` же. а и с той руды нлавят серебро». На еледутощий год Копылов на
ттоиектт «серебряной горы» отправил отряд ттод коман;юванием десятип-
ка Пвапа Москвнтнна. Как известно` именно Москвитии и сто казаки в

августе 1639 года первыми из русских людей вышли к берегам Ламското
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(Охотского) моря. Зимуя в устье реки Ульи, Москвитин узнал о южной
реке «Мамур» (Амур), в устье которой живут «гиляки сидячие» (оседлые
нивхи). Летом 1640 года «москвитинцы» совершили морской поход к югу,
получив от местных жителей новые данньте об Амуре и его притоках, а

также сведения 0 нивхах, нанайцах и айнах. Впрочем, «серебряную гору»
они не нашли. так что неизвестно, имелся ли в виду утёс на озере Болонь
или какое—то иное место.

Зато отчёты знаменитого Ерофея Хабарова описьтвали именно эту
местность. Осенью 1651 году его отряд, спускаясь но Амуру, встретил
гольдов` которых Хабаров назвал ачанами. Землю они не пахали, скота не

разводили, & занимались только рыболовством. 29 сентября 1651 года Ха-

баров остановился в большом гольдском селении на левом берегу Амура.
Здесь казаки поставили острог, названный Ачанскнм, и остались в нём
на зимовку, совершая набеги на окрестных жителей и собирая с них ясак.
О том, где именно находился Ачанский острог и почему он так был на-
зван, долгие годьт велись споры специалистов.

Приведём лишь одну статью из сборника «Русские нервопроходцы на

Дальнем Востоке в Х\/11—Х1Х вв. 11сторико-археолотические исследо-
вания» (том 2, Владивосток, 1995), принадлежащую авторству Б.П. По—

левого. Борис Петрович _ один из крупнейших исследователей истории
освоения русскими Сибири. научный сотрудник Музея антропологии
и этнографии им. Петра Великого. к сожалению, умерший в 2002 году.
Его работа называется «Навегная челобитная С.В. Полякова 1653 г. и ее

значение для археологов Приамурья» и ттеносре'тственно связана с нро-
блемой местонахождения Ачанското городка. Б.П. Полевой напоминают,
что в сентябре 1652 года отряд Хабарова пришел в «землю ачатт», где
остался на зимовку в Ачанском улусе. Именно здесь на казаков неожи-
данно ианали совместные силы маньчжуров н нанайнев. но хабаровны
одержали над ними победу. Автор. опираясь на исторические факты, де—

лает вывод. что бывший Ачанский улус А что современное нанайское
селение Оджал-Болонв

Аргументы его следующие:

«8 ‚\питча/(:\'рк'кш' нспточниких _нш'ти стол/пиши!!ия ‚нити/‚жу—
рик (' рус-скит! [т.т/слушно! секте/шин Учжихш, ‹: это не что иное.
как [шпинские „шви/ши ()()‚ш'ихт (у РК. Мии/«!: Уилт/$1; Путеше-
сптнс ни,^1.н_г/› ‹; №55 Мии/‹ П, 1859, (тп). /‚ с. /93) от рода (›‹)-
ж'ицт ('г ВК, ‚А!/литики: Юнли), В „дни/н'.ш'спнин Б. (). Диц/иш" имт/›-
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ской ясачной книге 1655—1656 гг. указывается, что 30 августа
спутники Онуфрия Стенанова Кузнеиа последовательно посети-
ли следующие нанайские (дючерские) селения: Долинское. Шар—
гунское, Мая, Ачанское, Чюланское, Дифунское... В этих Названи-
ях нетрудно узнать последовательно расположенные нанайские
селения: Дол) (у Маака —Доол‘) или Доолин, теперь с. Троицкое),
Саргу или Сарку, Майе или Маи (оно же Малмыж), Ачанское или
Отщанское (иска.)ісёниое Одо/сал), Чельиы и Д.)/сифу. И это ещё
раз ясно показывает, что Ачинский ул_\'с — это действительно
селение Одо/сал-Болонь‚ которое было явно неудачно переиме-
новано в «А чан». К со.)/саленшо, здесь не было учтено, что )т—
нот… «ачан» — это лишь русский искамсённьн? вариант названия
нанайского рода «одмсал». «Одо/сал» .ясе временами Хабаровьш
транскрибировалось как «шипит», которое вскоре и преврати-
лось в «ачан»...

Что .)ісе нового дала челобитная СВ. Полякова." Прежде всего
она даёт возлитсноспт исправить один ош…іочный вывод покойно-
го А.А. Степанова. Он пр:[соедшщ‘іся к.ноелу выводу. что Ачинский
городок был у горы Одди-ал, но, к сожалению, что он был располо-
жен на самой горе Одо/сал со стороны Серебряной протоки... На
самом деле там был когда-то ч.)/сурчж'еньский военный пост, от—

ранявший гору Одди-ал, так ншываему/о Серебряную гору. Мел/еду
тем Ні текста че'іобитной ясно видно, что ‚\'абаров и его войско
прод/стаси: « саном селении Ода/сал…

Ишнересно заметить, что в Ачанскол/ улусе ‚\'абиров захватил
нанайна «)Какшури». В настоящее время в ')том селении .нсивгт
манат/ы из рода ?аксор. Это дпни/нн" риз нодтвер.›/сдиет приви_'н›-
ность нашего ‹тредетения ‚\:сстоноло.);сення лшсндирного хабаров-
ского .^1чанского городка» (конец цитаты из работы Б.П. 11олево1 о).

11н’1сресуюишхся этой ’темой более подробно можно алресовагь к сла-
'1ьям Б.П. Полевого «О мссшнахожденни Ачанского городка (журнал
«Советская археолоі ня»` № 3 за 1960 год) и «Где жили ачаны?» (жур-
нал «Дальний Вопок». №9 12 за 1973 год).

Мнение 15.11. Полевого поддержал бывший в ’по время учёным секре-
шрём Приамурского (]шлиааа Геогршрическоі о обшссіва СССР А.А. Спе-
панов (ныне 'поже ушедппнй от нас). который совместно с сотрудниками
Хабаровского пелагоп ”ческого инсппуга в лечение 12 полевых сезонов.

11| ’.‚4
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начиная с 1969 года, занимался изучением района горы Оджал. Итоги
этой многолетней работы были подведены А.А. Степановым в степи
«Как был найден Ачанский город Е.П. Хабарова» (опубликована в книге
Ф.Г. Сафронова «Ерофей Хабаров», Хабаровск, 1983). Чтобы окончатель-
но подвести итог, приводим достаточно большой фрагмент этои статьи:

54

«В процессе поисковых поездок и, конечно, анализа крупномас-
штабных карт и гидрологических материалов нами было проведе-
но тщательное изучение в натуре левобережья Амура и прилегаю-
щих проток, в том числе протоки Сий. соединяющей озеро Болонь
с Амуром. В 1972 2. ниже утёса Серебряного (нынешнее название
горы Ода/сал), у одноименной левобережной анурской протоки были
обнаружены земляные валы и рвы. некогда окружавшие старинную
крепость. В последующие годы поисковые работы продолжились в

двух направлениях:
а) несколько раз обследовались берега проток, меж-проточные

релки и аиурские острова, и в итоге разведки было признано, что
Ачанский город в этих местах стоять не мог;

б) на месте остатков крепости в 1972, 1973, 1978, частично в
1979 и окончательно в 1982 гг. совместно с Институтом истории,
филологии и философии СО АН СССР (с 1978 г.) проводились архе—
ологические раскопки.

Было установлено. что 1 (1011-1211!) лет тоиу назад на месте
селения поднялась крепость зпохи суждневековья. Позднее в ней обо-
сновались предки нанайцев. которых Е. 11. Хабаров называл ачанаии.
Саиый верхний и трудно/шличииый слой явно относится к середн-не Х17! века… Раскопки 1983 г. дала нам возмол/с/нкчнь заключить:
Ачинский город Е.П. Хабарова находился именно здесь. в Амурскомрайоне Хабаровского края, на высоком мысе Кадачан, вблизи озераБолонь и селения Ачан.

Земле/фотоны на месте центральнойсти возвели свое укрепление. известное
ли'точникш: как «деревяшлый город»...
на Анапского города были обнарнисе
('

”1170110111111101.111![ДТС/{030 11013111108!) [((
811011111}!!! (КРИН)/1111110.

части старой крепо-
по маньч.)/с}узо—китайским
Следы сторожевой баш-

ны в 1982 г. В соответствии
'кусства ХИ] в. создавалась и

льная ‚линия. Используя старые,
руд/семин, соратники Е. 11. ‚\'абарова обве.
311 которым 80111171111(1.'1('Я }(ЧПЯНОИ 1511.7...

(”1711111111110 СОО-
711 КРС’ПОСПі!) ‹`.7_1`611К11.\1 [№1011
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Старожилы А чана рассказывали нам, как они в далеком детстве
играли ядрами, металлаческими пластинками от куяков (лат), ви—

дели остатки щитов, сабель, копий... Материальные следы пребы-
вания русских землепроходиев на ‚мысе Кадачан, выявленные архео-
логами, не очень .многочнстенны, но достаточно убедительны. Это
колечки кольчуг, обломкилат. рта/сеітый кремень, креста и кремень
к нему, кованый крючок для ловли крупной рыбы. И, наконец, пред-
меты русской кмльпнры ХУП века: фрагменты станковой керами-
ки, осколки сосудов со следами лазури, литая ручка метшличе-
ского сосуда, остатки _1'кршиени1`1...» (окончание фрагмента статьи
А.А. Степанова).

Дополним ')ти научно нодтвержлённые Данные сведениями из ра—

боты Н.Б. Килс «Нанайские топонимы района озера Болонь» (сбор-
ник «Филология народов Дальнего Востока (Ономастика)»‚ Влади-
восток, 1977). Николай Батунович Килс. кандидат филологических
наук (к сожалению. также ушедший из жизни)` уточняет некоторые
географические названия окрестностей озера. излагая уже известные
нам факты:

«Озеро Болонь находимся в 40 км вверх по р. Амтр от & Амурска.
Оно рас;толоисено НЦ.'!(’6’(16Ь"1)(’.)/('ЬС Амгра н соединяется с основ/или
руслом реки про/покой Сэн (Сия) :тротя.нсшнюстыо в 576 км.

В )тих мес/п…“ юдавна прожила/от роды панайиев ‚\'адер (Ход—

.исер), Килзн (Килс), Билдай (Винды), Одшл (Одінл). Они бы:/прас-
селены в стойбищах Болан (Боло/т), Днем (Д)/сусп), Ордан, Янан „
Нерон/.

Если с воспижа идти на запад по северной береговой полосе.
то первым будет высокий ‚\'те'с Серебряный но—нагшйски Када/1,
или Кадан `тонкони * _гте'с Кадан Этот ороним интересен тем,
что в речи большей частью _\'нотребляспи'я « сочетании Кадан
‚гон/{они. Компоненты дані/ого сочетания весами примечатель-
ны Первый кштонент Када/1 * скала, _гтёс, (шторой хонко *
скала _гте'с.“ в целом получается скала скалы, или _1'нн"с_\'іт'*`са.
В де1`1ствительности семантика первого компоненнш (Кадан) в

данном сочетании утрачена. и он выступает как ими _гте'са *
_г/не'с Када/1. Но у _)тосо _гте'са есть и друпой ороним Ом:! конко-
ни дгте'с ()дхнла (()дтлов). Так ншван )тот уте'с потому. что
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недалеко от него находилось стойбище рода Одзялов. Он Как

Озал хонкони упоминается в записях Маака за 1 855 За _шпёсом

Кадан расположен Япан, представляющий собой выступ горы,

\! основания которого было стойбище рода Одзялов. Далее Бо—

‚тан х_грэни — сопка Болони».

Н.Б. Килс также поясняет` что слово «Болан» означает глубокое (место).

В другой работе этого автора («Антропонимы нанайцев»), помещён-

ной в том же сборнике, сообщается: «Фамилий у нанайцев, как у со-

седних с ними народностей` не было. Современные же фамилии — это

бывшие названия родов. И потому встречается много нанайцев одной

фамилии... Большая часть нанайских имён представляет собой названия

разного рода предметов, животных. птиц, рыб и растений». Однако име-

ни` хотя бы отдалённо похожего на Дерсу-Дэрчу` Н.Б. Килс не приводит.
Поэтому более поздние «расшифровки» имени героя произведений Ар-
ССНЬСВЗ, КВК МИНИМУМ, представляются СОМНИТВЛЬНЫМИ. ТСМ НС МСНСС

ПОГОВОРИМ О НИХ НИЖС.



вокруг ДЕРСУ.
МИФЫ, ЛЕГЕНДЫ, выдумки и просто ложь
Количество разного рода легенд вокруг Дерсу Узала даже не поддаёт—

ся исчислению: особенно много их появилось в последние годы. Сразу
надо сказать‘ что мифологизация советского периода была хоть и с «поло—
жительным» знаком, но по-своему далеко не объективной. Как пример —

официозная газета «Известия Советов народных депутатов СССР» № 12
от 15 января 1981 года. заметка под рубрикой «Неизвестное — об извест—
ном» и заглавием «Звали его Дерчу Оджал». Вот её полный текст:

«Проводник за.печатать/[ого русского пу'тешествштика и учено-
го В. Арсеньева бы:! [)_\'(`()8().'!0('. приземист, могуч. Ходил он легко,

вразтпку и, как говорят, запросто разжимал че'иости тямсстых
капканов. По тайге и гор…: он двигался неутомимо и с любым гру-
зом за плечами. Таким вспоминает про/юдника Дерчу Оджита сын

Арсеньева Владимир Він1димирович, тоже _\'ченьи`‹, путешествен-
ник. краевед. В .иппературе и кино Лерчу Оджи'і известен под име-
немДерсу УЛИЦ

Образ Дерсу тнчасти ‹'т’тратетьныи: за тридшипь ‚тет стран-
ствии Вт Арсеньева ‹'о/1рово.ясда.7о более двадцати проводников.
В [цу-чении датьневосточного края ему помоеши нанаииы, орочи,
удэее, нивхи. якуты. каичадшы и другие ›іредк'тавитети мшых на—

родностей востока нашей страны. Иные проводники знаменитого
ну'теіиественника еще .Ж'ивы. жива и память о них. В ‚\'абаровском
геоерш/пшес'ком обществе _х'ратппся фотоатьбом, ‹…›‚„„«_-‚…;„‚‚і‹ са-
мим В. Арсеньевым. В нем есть снимки проводников, которые ходили
(' Арсеньс/ням долеие воды. Но особо он вьідетт „ чтил доб/тд)‘шнодо
и славного :огіьда Дерсу. 1/3 подробных „ щедро их:.'под'трированиых
дневников Арсеньева „ вошоминант? его родных известно, что уДер-
(у бы:: брат, тож-е охотник, сшач и мудрый .'!еснои сктпшеи.

В таиееДерсу Узала не рш'става_'!ся с трубкой. нанохтяя ее креп—
ким. тертым в муку. сшин'адом. Когда табак кончался, в ход ина
особая сухая трава Так что на фото:/›‹и/тях Дерсу у…… неиз-
менно курит и.… держит в руках трубку. У себя дома в Хабаровске
и во В:…дивдс'токе Арсеньев ‚\“/›анихі личные вещи своего соратни—
ка но (тра/китт!.и. Среди них и обод/см'енная деревянная трубка.
_4 рядом * черная .7акированит1 ручка с прог’жовь/м покрытием для
том), чтобы не сосках/ь;ыва'іи пальцы Ен) Арсеньев тиин'ад/ книги.
извес/нные всеиумиру, * «По Уссурт`1скому краю » и «Дерсу Узала».
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По этим книгам можно понять, как много значил в его жизни
мудрый гольд. Как и писатель, он всматриватся в суть любого яв-
ления — будь то сломанная ветвь. царапина на коре. зола костра,
срезанная береста, сдвинутый с тропы камень, 7 и знал все о жизни
тайги.

Два года Владимир Клавдиевич преподавал этнографию вунивер-
ситете Владивостока, где получил звание профессора. В блестящих
публичных лекциях. которые собирали массу слушатетей. ученый
часторассказывал о своем проводникеДерсу Узала, известном в до-
клиентах как Дерчу Оджат.'

Г. Пермяков,
действительный член Геогршрического общества СССР_

Хабаровск»

В небольшой по объёму заметке собраны эпитеты, преподносящие в
общем-то обычного проводника-аборигена чуть ли не как мифического
героя: он и могуч, и умён, и силён` и даже брат его — «силач и мудрый
лесной скиталец»... Разумеется` в реальности это было совершенно не
так, о чём Г.Г. Пермяков был прекрасно осведомлён. поскольку тщательно
изучал воспоминания современников и родственников В.К. Арсеньева и
знакомился с дневниками исследователя; знал он и о том` что никаких
«документов» на имя Дерчу Олжала никогда не существовало, Но тогдаименно таким образом — в духе советских времен — надо было изъяснять-
ся. Правда` теперь «модно» писать иначе, с неким негативным подтекстом.с поисками непременной «сснсанионности»... Попробуем разобраться в
некоторых мифах, накопившихся вокруг Дерсу Узала.

Начнём с так называемой ‹]тамилии. Узала — видимо` всё-чсннос носителями русского языка название родне исключается и та версия. которую ртель Г.Г. Левкии в очерке «Дом без крЕсли коротко: корень «уха» _ «выслеживать зверя, идти по следу» — естьво всех тунгусских языках. С помощью суффикса «л
';уются глаголы, т. с. из сутпесгвительното «след» получается что-то вр011с«ицтти по слету, преследовать. выслеживать». Одним словом — Следопыт(прямо как у Фенимора Купера, романами которого. к слову` В.К. Арсе-ньев 'шчит'ьншлся в детстве). Но вряд ли Владимир Клавдиевич придумалсвоему литерат'урному персонажу имя. исходя именно из ')1 их 60061321"жении. Слишком уж мудрено пре;

таки переина-
а Оджал—Ол'зял. Конечно.

азвиваст хабаровский исследова-
ьппи» (приведён в приложении).

а» В ')ГНХ ЯЗЫКЦХ обра-

тположигь такой код ето рассуждений
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(всё-таки филологом или лингвистом он не был). Да и, как уже указыва—
лось, написание в форме Узала появилось ещё в 1906 году и в таком виде
было неизменным или неуточнённым до 1920-х годов.

Приведём и разъяснения по этому вопросу уже упоминавшейся Альбины
Хакимовиы Гирфановой — кстати` одного из составителей книги В.К. Ар-
сеньева «Русско-орочекий словарь. Материалы по языку и традиционной
культуре орочей и удэгейцев». изданной Обществом изучения Амурского
края и Синт-Петербургским государственным университетом в 2008 году.
В предисловии к этой редкой книге она указывает: «Судя по фамилии Узала
(или Очжал). речь может идти скорее об звенкийских корнях её носителя.
так как нанайское имя должно было бы иметь форму Уза».

Что касается имени (в написании Дерсу)` то` как мы уже знаем. боль-
шинство нанайских собственных имён представляли собой названия раз-
ного рода предметов` животных. птиц. рыб и растений. Вообще у всех

тунгусоязычиых народов не существовало традиционных имён типа сла-
вянеких; как правило. они были единично-уникальными и позтому не по-
вторялись. Иногда давались имена` упрощённые до примитивизма: Бата
(мальчик). Адига (девочка). Отон (корыто)` Сур) (топор)` Нядьиа («по—

следний» — так именовали тех. кто родился последним в семье). А порой.
называя своих детей. родители проявляли немалую фантазию: Полокто
(прошлогодний собачий корм). Купсс (от русского слова «купец»). имя
Джанси (знаменитого Кимонко) означало «Бедный ты», ..

Если исходить из такого. наиболее простого иосыла. тольда могли
звать именем Гирсу. 'Это. по разъяснениям Л.А. Одзял` несколько изме-
нённос (или недослышаииое) слово «герсо» * узкий кривой маленький
ножик` которым вырезали стружки для бытовых нужд или для с›вз-
нов. Вполне возможно. кстати говоря * почему бы на слух не записать
«герсо» как «Дерсу»? Есть и другой вариант: например` имя может
происходить от слова «дзрэеу» или «дзрзчу»_ что в нанайском языке
значит «наковгь'тьия». Согласно словарю С.Н. Оиеико («Нанайеко-рус-
ский словарь. Нанай-лоча хзнскуни». М.. 1980). «дзреу» или «дар-
сун» _ зто личный талисман шамана. Конечно. выглядит излишне ')к-
зотично` но. учитывая. что род Оджал-Одзял издавна был известен
своими шаманами. тоже версия. которую не стоит сбрасывать со счетов.
Но тут возникает другой вопрос. Вспомним уже иитировавшуюся вы—

держку из полевого дневника В.К. Арсеньева 1906 года: «На мой вопрос
как перевести на русский язык сто ‹|›амилию и имя или что зто значит на
языке Гольдов. На зто он сам ответил. что ')то ничего не значит. а про-
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сто имя и фамилия». Если Дерсу знал значение своего имени, то почему он

так ответил? Мне кажется, это кажущееся противоречие логично развеяла
всё та же Л.А. Одзял в переписке со мной: «Он имел в виду, что его имя и

фамилия не означают ничего
существенного ДЛЯ СПРАШИВАЮЩЕГО,

а перевод в любом случае есть, всегда». Действительно, объяснять, что это
нож, да ещё и один из двух ножей, да ещё и каком именно; или щаманскии
талисман, о котором, вполне возможно, было нежелательно говорить вслух
с чужими людьми.… Был ли Дерсу готов

вдаватьря
в
такие

подробности
прямо тут, у костра, поздним вечером, при первои встрече. Хотя вряд ли
для него самого собственные имя и фамилия были просто набором ничего
не говорящих букв (вернее, звуков, учитывая неграмотность гольда). ..

Теперь поговорим о некоторых других мифах, касающихся Дерсу. Нач-
нём с «тайны смерти» гольда — стандартный заголовок современных ли-
тераторов, пишущих о судьбе Дерсу Узала. Действительно, как читатель
уже знает, в обстоятельствах его гибели много неясного. Но попытки от-
дельных авторов «прояснить» ситуацию при полном отсутствии докумен-
тальных сведений только запутывают читателей, а порой и краеведов.

Так, например, московский автор В.М. Шевченко в научно-популярной
книге под заглавием «По следам Владимира Клавдиевича Арсеньева и его
спутника Дерсу Узала. Взгляд через сто лет» (Москва, 2006) уверенно пи-
шет следующее:

«Смерть Дерег ние/тнт… от _гоири ‚т.т/он но гоп/оке. нанееенно—
го бегтьш ееыхіьным и; Сага:/ини. неким /\`оз_7о(н›!_н (Конов появился.
как ‚ны кекоре _гзниен, из очерки Сергея Кшеренко, ‹! лом * видимо.
из риеекиш еыни В.К. Арееньеои * И.Е. ). [раби/петь, обыекок уби—того, тор… почти нове/шкое ринеье, подаренное гольф“ Ареенье-«(›/.и, и ника/ее еншренькнй, но очень дорогой (Мя Дереу ое
(‹ котором берем-но хриншнеь ценные, но «зато
етиренькне ргбошкн, кренень, огннко, трип,

щнешок.
гольда, вещи: дне

.НЦЦ/СПЬКПЙ Пі!)П!)/)ПК.(! ”ПМП/СС К()ПЦ’_'/()/\'. ”(ГКЧП/Ы!) А"]?![А’Ой „())/(ТПС
ТСП! .)!(‘С і!(!.\`!)()1/.7П('!›‚' КЦбЦ/Нп‘! ,?!(‘СД/‘Нд
КО‹

„ стеклянная бгпннлки.
‹)“.х'ия лечебная тршщ зубы и

тп… _неокеоя, коетн рыен, штытци кибир,
ит'т/лінентоо оля починки оое.
еннчкн,

`“, К(ЦЬЯ 11!К_\]1Ц‚ набор
неоы !; обгон, полотнище тии/пки.

веревочки, нитро/нн. огнноо (тпорое? * И.Е.) ‚ ектирн, .'1е—чеоные травы („дщерь * МЕ,), сушеные
ьно от набора инс'тр_11ненто3 ():/я почин-

‚_ П. Е.) и емолье (НЯ рае/попок».

«о ‚\то.нееептенно.\: числе
.на/‚ты [т;/обра, мг:/ы (отдел
кн одел/еды ."
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Автор явно пытается создать у читателя мнение о собственной особой
осведомленности: как же, даже знает. что у погибшего в вещмещке было;
не иначе как полицейский протокол читал... Всё объясняется гораздо
проще: внимательный читатель заметит‚ что список вещей с некоторы—
ми изменениями заимствован из главы ХХУ книги «По Уссурийскому
краю»` где В.К. Арсеньев описьтвает содержание котомки Дерсу (кстати.
слово «вещмешок» тогда ещё не употреблялось). Причём у Арсеньева
числится «какая-то сухая трава», а у Шевченко уже «лечебная» — ему.
надо ттолагать` виднее своим «взглядом через сто лет»? Насчёт «почти
новенького ружья. подаренного Арсеньевым». тоже сведения весьма ео-
мнительные; скорее у Дерсу бьтла его «старенькая» берданка. Что ка-
сается «беглого ссыльного из Сахалина» (к слову. на Дальнем Востоке
говорят «с Сахалина»` поскольку зто. как известно. остров) тто фамилии
Козлов — зто прямой ттлагиат. на происхождении которого мы остано-
вимся ниже.

В.М. Шевченко в своих «исследованиях» порой ттродвигается бук-
вально в неизвестное. В той же книге он пишет: «До сих пор ходят неве-
роятные слухи о якобы таинственном исчезновении Дерсу после расста-
вания е Арсеньевым в Хабаровске в 1908 г.. а также месте его настоящей
могилы. Сын японского кинорежиссера А. Куросавы. ттобьтвавтттий не-
сколько лет назад в Приморском и Хабаровском краях` также рас-
сказывал. что и в Японии краеведы говорят о том` что в судьбе Дерсу
и сейчас остается много неясного». Конечно. в судьбе много неясного.
что понятно и без неведомых «японских краеведов» (кстати: онтт что.
11АШ11 края изучают‘.’); комментарии к остальной части шевченковского
текста` видимо` излишни...

11 последняя цитата из работы В.М. Шевченко: «При жизни В.К. Арсе-
ньев собственноручно разработал проект настоящего памятника Дерсу и

активно добился его установки в одном из райоттов` где проходили марти-
руты совместных с ттанайпсм походов. Но внезапная смерть Владимира
Клавдиевича 4 сентября 1930 т.. а также бюрократические препоны со сто-
роны различного рода чинуттт помешали осуществить заветную мечту».
Трудно даже предположить` откуда. кроме собст венных ‹[иигтазиі’т_ автор
книги мог добыть такие факты. А весьма смутные сведения об «одном
из районов. где проходили маршруты»` и страттттое выражение «активно
добился» (добился` но не поставил?) только подтверждают такую версию.
Однако вполне возможно. что псртюисточник кроется в уже упомяпу'гоі'т
книгс Г.Г. Пермякова «Тропой женьшеня» 1965 года издания. Там есть та-

61



ВОКРУГДЕРСУ. МИФЫ, ЛЕГЕНДЫ, ВЫДУМКИ

кие строки: «Владимир Клавдиевич не раз вместе со своим соратником

Дзюлем искал место гибели гольда на ст. Корфовская у Хабаровска. Ми-

ровая война, а затем гражданские бои ттомецтали ему поставить памятник

проводнику».
Современная хабаровская исследовательница С.В. Гончарова в ра-

боте «Дерсу Узала: данные к биографии». положенной на «Арсеньев.
ских чтениях» во Владивостоке в 2007 году` сообщила такие сведения,
найденные в государственном архиве Хабаровского края. В 1937 году
газета «Тихоокеанская звезда» предложила своим читателям переи—
меновать станцию Корфовскую как увековечттваюшуто царское на—

следие (барон А.Н. Корф занимал должность генерал-губернатора
Приамурья в 188471893 годах). В ответ тта эту публикацию ученттктт
средней транспортной школы № 15 статтцни Корфовская Г. Востри-
ков и Л. Новиков обратились в Далькрайисполком с таким письмом:
«Мы просим переименовать станцию Корфовскуто` ттазвав её именем
замечательного следопьтта Дальнего Восточного края Дерсу Узала,
погибшего в 1908 году от руктт бандитов` в лесах хребта Хихцирь.
Имя сттутника первого исследователя края Арсеньева Дерсу Узала
всем школьнтткам известно тт отти ттас в нашей ттросьбе все поддержат.
Дерсу Узала скромный незаметный сын природы, каких у ттас в крае
немало. Ето ттмя будет напоминать ттам всем о первых исследователях
и слецоттытах нашего края».

В 1937 году (как тт позже) станпттто тте перситхтеттовалть зато возникла
идея установить здесь ттамятттттк Дерсу. Этот воттрос поднимался несколь-
ко раз. пока ттс бьтл рсттт'етт во мттотом благодаря усилиям писателя` кра-
еведа

тт почетного жителя т. Хабаровска В.П. Сысоева. Граттитная глыба
оьтла установлена тта станттттн Корфовской` тта месте предптолатаемой гибе-
ли Дерсу Уза;та_ в марте 1997 тодта. Ешё о,ттто стилизованное изображение
арсеньсвското проводника. возцтвтттнутое в 1972 голу. находится рядом со
скульптурным изооражснттем самого В.К. Арсеньева на окраине города
Арсеньева (Приморский край).

110 вернемся к произведениям столичных
вел.

Ь.В. (умаптедтов (повесть «Распятьтт'т в ‚тсбрях. Владимир Арсеньев.( уцьоа странника». М.. 2008). основываясь на тексте кнтни «Дерсу У‘Ш'
…… . . . .… `. ..т .

критикует В.К. Арсенььва за «ттеправттльттьтс» похороны ГОЛЬЦЦ И
‚таже ‚тает ему (спустя более века!) советы`
ситуации

авторов. Етпё одттттт арсенье-

КЛК СЦ1С‚‘10132\110 ПОС 1`у1121 Пт 1331011
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Вот довольно обширный фрагмент его работы:

«Плохо верится, что в .)!(‘ПЗНП было точно, как в книге. А если и
так, то дол.)/сно было бы быть по-другоЩ‘.’

Штабс—капитан. человек со связями, опытный, волевой,
рсшипштьтяи, а с ним спо приятсль-чиновник предстают перед
прштавом, а тот чипу—то радуется. Как тут его сразу не одёр-
нуть, а не садиться на пснь в позе Ленского перед дуэлью. И задать
сиу так необходимые в таких случаях вопросы. Примерно такие.
Кс." и когда обнаруънссн труп? В каком часу. по вашему мнению. его
убили? Сразууиср или от раны." Орудиеубийства — нод/с, винтовка."
Если застраипи. то не обнаружит! :… снипы? Нст .… предполо—
жснни ‹) возможном убийце (_\'бийиах) ." Начат :… его (их) розыск?
Если нет, то этим надо заняться наисдяснио.’ Да, ещё: почему не
вы звши .7скаря ?

Тут и самого Арссньсва спросшпь хопш'іось бы: «Почему не за-
хватил с собой кого—то из знакомых из `нсандарлшрии или спеииши-
стов по розыску?» На сообразил? Пс посчитал нуп/стим." Растсрял-
ся." Вряд .…

А да“/тис пристава надо было бы спросить: Кто распорядил-
ся ;дссь копать модник" К чипу такая спешка." И добавить: Скоро
прибу'дст подвода с ‚поили строчками. покоииодо повсзучп туда. где
сиу надхшнсит быть по_\'оро№нны_\1 по—чшошщсски. А не вот так.‘
Иииньтс, сударь. исполнять всс'лиоіо сказанное. Пшщсу вас будут
крупныс нсприятности…

Скад/сс.“ чссппш: нс красит Арсеньева такои поспсшнос
проишнис с другом Арссиьсв, собирая во врсмя )кспсдииии
разные этнографичсскис свсдсния. хорошо знак: об обрядах по-
хорон аборисснов. У него ссть дал/сс исхіыи подробнейшин доку—
‚иснпштьныи расска} ‹) том, как устраиваяись похороны у наро-
да уд ).\'с . ..

Мод бы „ірссньсв. навсрнос. оторвавшись от нсот_':‹›.›/снь1.\' дсл,

быстро навести справки о б'іиж-аіииих к этим мостам зато/нитки—
ях «‚'і(’(’тг!_\' ‚'нодси» (пусть нс обяхапштьио иаиаіщсв) и отвсипи туда
таю Дсрсу Узала. !1о.\'о/н)нтпь сео тап, собхиодая всё .нсс какой—то
обряд, Если )то было нсшциомсно сдсхинпь, то хотя бы устроить
‚позис/у вблизи ру'сскодо к.ин)бнща (как нскрсщстодо, тшо Дсрсу
пития было ‚\'оротнпь рядом с :хр:‚вос/нюными).
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Хорошо знал Арсеньев и о том, что душа покойника-аборигена

уйдёт к предкам только в топ случае, если его провожают в послед-

ний путь так. как этими предками завещано.

Верит :… сап Арсеньев в потуснинюнниимир, в нересшение душ „
т. д. _ это вопрос особый. Но то. что он всю свою жизнь страстно

ратовал за сохранение привычного уклада и обычаев .Ж'изни корен-

ный народнштей. подтвера/сдают его
статьи, книги.

Понимат, понимат и этот свои промах наш герой. Тиз/сётым кап-

нем он лег на его душу, Только никогда в нём не признавался пряма
Вот. на наш взгляд. разгадка его настоящей вины перед Дерсу» (ко-

нец цитаты).

Видимо` и тут комментарии излишни. Желание столичного автора вы-

сокомерно «поучить» Владимира Клавдиевпча выглядит нелепым, а его

предложения * учитывая реальные условия и российские законы начала

ХХ века — просто смешными. Жаль только. что всё это было издано под

маркой «Известий»... А специально для сведения Б.В. Сумашедова при-
ведём отрывок из уже упомянутой лекции В.К. Арсеньева «Вымирание
инородцев Амурского края»: в которой он озвучил такой пример: «Случи-
лось. что одна ороченка умерла в Хабаровске. Явплось затруднение` где и

как ее хоронить? На русском кладбище сс хоронить было нельзя` потому
что она была не православная. а на иностранном нельзя было хоронить
потому` что она русская подданная. Ес похоронили где—то за кладбищем.
Разве это нормально!'.’». А на полях текста этого доклада почерком Влади-
мира Клавднсвича вписано уточнение: «чуть ли не скотском кладбище».
Вот так относились к инородтцам в ТОЙ Росспи_ „

Очень многих ввёл в заблуждение хабаровский писатель С.П. Кучерен-
ко.

напечатавцнті’т
в журнале «Дальний Восток»: № 2 за 1983 год` ОЧСРК

«Танна смерти Дерсу». Этот очерк критически разобран другим хабаров-
чанином` уже упомянутым Г.Г. Левкиным` в материале «Легенда Н былъ
о
Дерсу Узала». полностью приведённым в приложении к зтой книге.

Чтобы не повторять аргументы Григория Григорьевича, с которыми я В

целом вполне согласен` скажу только одно. (` очерком С.П. КУЧСРСНКО

произопрта
та же история. что и с книгами В.К. Арсеньева: мног не чи-

татели ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ рассказ приняли за ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ.
Прилив черты прав‚'1оно‚'1обия своему тексту` автор сознательно (или нет?)
обманул всех. кто хотел бы раскрыть пресловутую « тайну смсрт н» ДСРСУ-
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Для меня является несомненным, что всё написанноеСергеем Петровичем
Кучеренко является творческим вымыслом, при этом очень убедительно
исполненным. И если бы не явное расхождение с известными фактами
(преступник, как мы знаем, был не один; полено как орудие убийства — до-
вольно сомнительно; старая берданка вместо нового ружья, подаренного
тольду Арсеньевым и многое другое. перечисленное Г.Г. Левкиным)` све-
дения от «дела Саенко» могли бы стать вкладом в арсеньеведение.

Но я хочу обратиться к очерку С.П. Кучеренко` ушедшему от нас в

2009 году. по другому поводу. В 1999 году в столичном журнале «Чудеса и

приключения» было опубликовано письмо некоего члена Географическо-
то общества Н. Зайцева из Москвы` который тоже решил поведать миру
«тайну смерти» Дерсу Узала (правда` употребив слово «гибель»). По его
словам‘ он давно интересовался этой темой. даже побывал на Дальнем
Востоке. откуда и привёз «новую» версию. якобы услышанную им лично
от местных жителей. Я тогда посчитал нужным обратиться в журнал с не-
лыо восстановить правду. и часть моего письма была позже опубликована.
Но поскольку при этом редакцией были опушены некоторые важные фак-
ты. хочу привести всё письмо` сохранившееся в моём архиве. Полагаю`
что комментарии к нему не требуются * из текста совершенно ясно. о чём
идёт речь` как понятно и содержание публикации Н. Зайцева.

Вот полный объём письма` без сокращении:

«В номере 5 Вашего .жа'рнихш за 1999 под опубхіиконами статья
Н. Зайцева «Тонна01п7и'ны7срс'у Уши». Конечно. ридушп. что (пн)—

.тнчныс иопюры не шбыкшот нищего известного писателя и идти-
шш'тоштнки. по мере (их! и («влом-носит исследуя его творчество.
Но ‹- «тиннон днбшн» Дорог Н. Заинск «о_тьно нц… невольно икс"]! !;

шбхттлктМнне „ редакцию. 11 чшштш'іен жар/шло.
Напомню, что Н. Зонт/ск ссьтцнк'пн'я ни ник!/с «ооспошншння» ти—

йш'ннки Л_гкн Саенко * и; плиты: неясно, ›ш.т›н‹ннся .… онн усилиями
н.тн кии—то кодои—то тонет/ными, Якобы нном: чстооск «« “(НИПС
иска но раз общатся (',"1с/н'у Ушу/о, хорошо зна"! „ тош/сш этого
чист/юго „ опытного тщ'іжннки». Зни-пннатьно помп-и (во всяком
сичас. ног:/с днба'т Дорог) ('иснко (стучит… кгтртшлся (' бса'іым
штор.›к-ннкои. Тот щитах/('я от .'нооин (‹ полу/шг/и'шснном бараке в
тайге. Катори-ник «проникся ооосрнии к охоптнку» „ нони)… ему
историю своей встречи (' „штоб/школ В. К. Арсеньева. Вот цита-
то: « Утром штора/сник опт:/‚ « шото очередь. (›‹тытыоить (‚пири-
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ка, что он за человек. «ОхотникДерсу Узата. Мой дом — сопки, тай-
га». Потом каторжникубил бедногоДерсу, прихватил

его берданку
„ скрылся... Гут-то Саенко и пояснил ему: «Ты уоил знаменитого
охотника... Я хорошо знш его, ‚мы были друзьями». После чего ка-
торжник (видимо, из-за угрызений совести) застретился.

Пока не обвиняя Н. Зайцева, хотел бы обратить внимание вот на
какие детши. Первое: сцена знакомства катормсника и Дерсу. По-
следний всегда назывш себя гшьдом, аунс никак не «охотником», по-
скольки охотник — это род занятости, профессия. А для «тесных ‚ио-
дей», как их звши, передвижение по тайге с попутной охотой было
просто образом жизни (с тем же успехом Дерсу являтся „ рыбакам,
и корнёвщиком). Второе: слишком «литера/трное» окончание ста-
тьи Н. Зайцева — особенно в сравнении с её «краеведчес'ким» начатом.
Создается впечат7ение, что эти две части писши совершенно раз-
ныел/оди. Хотя все эти соображстия, так сказать, (])и_и›.'1огического
свойства, потому и не очень убедитшьны. Но есть и другие.

Например, если бы неизвестный каторжник действитетьно ког-
да—то знакомился с гольдом, последний не мог назваться ему име-
нем Дерсу Узата. поскольку звали его... Дерчу Очо/сал! Ведь именнотак звучат имя реального го.'1ьда—проводника, который поели/сил
прототипом для героя арсет›евских книг, А Дерсу Узала со всей его
биогршітеи — во ‚многом лишь плод (поморского вооб/щнсе/н/я (в прд-
НЗЗС’ЙЬ’ННЯХ АРСС/№080 ()(!ЛЦ'С’ 80!) ПС)/38080 ЗПП/\'(АНС/ПИЦ (' „11.1! МНОЙ. ЧС.“
(1171.7 ({ ‚ЖТ/ЗН“. ПОСКОЦШК)’ КНПРП 91771! * НС (И)/{КПС/НПЦ“11108, (, Х_ГООЭЦ'С-ственное повествование), Так что возникаетже убил беглый каторжник — р
т\риодо героя? И ког

[’.ПМ’НЫЙ «ОПРОС: [\'080
00.7171”) 310118111080 8011700 “.'!!! ‚НИПС/7С!-о «знал и_\'ва.иса.'1» май)/сник Саенко?

Еще одно сооб/шжение касаетсямнимо
ла (как и Дерчу Очо/саунд. Не
из днюжества го.'и›дов и друг
Пршыпрье,
нье

й известностиДерсу Уза-
с'іедгет забывать, что он был одним
их ("ДЖИНС/108, ПРО.)!(‘1/(3[і!{[[!1!.\’ ”108011 6’и лишь одним из проводников исследовате'ія В.К. АРСС"ва. «Вьиннощимш» охот/нна… он тд.)/се не был, И только когдаписате'іь Арсеньев едаг ›

ТЦ]! ‹‘0.'!Ь()(і-П/ПИЛКЛ!НКС! БОРИС.“ ОКОНХ КНПЁ. П.НЯ11С/)(_1 Мали СНИП!) нарииате'1ьным. ПРИНЯЛИ“) ')!П!) (”)/{0.717110 ППЛ)-
сяток лет после смсркнипа В. К. Арсеньева под назваіше.Уват). Путешествие в ‹

В.'1ад1нтстоке в / 921

но, боле’ ! ’\ * ) * *‹ К- ! 14/70 дс ти гольда. Ведь перт!!!
\: «По У‹'егрийскому кра/о. (ДС/КТ

*орппо ооласть ('ихот')-Алинь» вышла во
году, а вторая ` там ‚нее в 1923—м.
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Впрочем, все эти вопросы следует адресовать вовсе не Н. Зай—

цеву, а... Сергею Кучеренко, известному хабаровскому писателю,
охотоведу, специалисту в области изучения амурского тигра. По—

скольку именно в его статье под названием «Тайна смерти Дерсу»
изложена история деда Саенко, .исившего когда-то «в деревне Сте—
пановка, около Уссури». Рассказы этого деда ещё в 1946 году яко-
бы запис… некий Павел Крищенко, приятель С. Кучеренко, и уже с
текста его «дневников» плод/сил хабаровский учёный тайну гибе-
ли Дерсу. Все это было опубликовано в номере 2 .Ж'_\рна7а «Дшьний
Восток» за 1983 год. Там вполне литературно, без особых претен-
зий на докумен/7ипьность, была описана вся история беглого ка-
торд/сника — Ивана Митрофановача Козлова из Раздольного (такой
поселок в Приморском крае есть и сейчас). Там мы находим и сцену
знакомства Козлова с Дерсу, и эпизод _уби1`1ства гольда беглым ка-
пюржником.

11. Зайцев, надеясь на давность публикашш С Кучеренко, подсо-
кратил его статью и выдал её за результат собствеітых' изыска—
ний. Отсюда и некая особая целостность второй части публикации
Н. Зайцева (; « Чудесах и нрик.ночениях», они-года и финки... Вот ка-
кими словами заканчиваии'ь работа (`. [\Ёучеренко: «Ктацнув затво—
ром, вынул из ствола патрон и сказал: «Ты ‚убил знаменитого охот-
ника. … Я хорошо знал его, мы были друзьями.… » Козлов долго смотрел
на меня, потом. вроде спокойно, взял бсрданку П.\’.'1‹)ПП_\`‚'/ дверью. Не
ішиходил долго. я забе‹'покои'іся. тол/се вьииел. Тихо было, _\'олодно.
Крикнул _ ответа не дол/сдался. А черезминуту на сопке разорватся
г.7_у_\*ой выстрел. Я знал, что такой звук дает старая берданка...»
Сравните * и все сомнения в авторстве исчезнут, Дал/се нес-пециа—
листу понятно, что перстісывание чуя/сои статьи без _упоми/шния
имени автора (кстати, члена Союза ППССППС’Ц’Й) является не крае-
ведческой работой, а самым обыкновенным плод/атом.

В закліоЧение хочу сказать. что «сенсации» вокруг смерти снт:-
ника В.К. Арсеньева время от времени вснльиннот в нашей прессе.
Так, пару лет назад в одной из в.“/адивш'токскиу «.)/а'а-„;н‚:.х-» газет
появилась статья под броским названием «Дерсу, ты виношіт лишь
в он…, что ‚хочется мне куииинь. Был ли Владимир [\Ётавдисвт! Ар-
сеньев.'1н›досдом.’». Ее' штияр, скрывшит'я за т'евдонимом, допи-
сался до того, что вполне серьёзно утвщшсдал. будто Арсеньев...
СВР-7 Дерсу, страдая во время экспедиции от голода. Все это было
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«подкреплено» тенденциозно подобранными цитатами из разных
произведений писателя, снабжёнными авторскими комментария-
ми. А подзаголовки: « Че'товечьемясо сладко на вкус — что ван на за-
втрак, }:)/сельДерсу?..» или «И наука. увы, требует .нсертв»!К тому
же автор статьи намекал, что каннибаишт В.К. Арсеньева наслед-
ственный — якобы его дед в какие-то голодные времена «вкусил от
филейтюй части своего усопшего (убиенного?) соседа».

Для примера — ‚ипаь один отрывок из скандальной статьи: «По-
шёл на бивак. С появившимся провиашпом, аккуратно порезанным
на куски. Довольны ли остались товарищи, оголодавшие к тому вре-
мени до помутнения в алазах, — история умалчивает. Неизвестно,
как они вообще отнеслись к «пропаже» Дерсу... Солранились лишь
отдельные эмоции главы экспедиции, протцавшегося за импровизи-
рованным столом с бывшим своим напарником и отда/ощего ему
последние похвалы: «Грудь у него выпуклая, _\тускулиспиш... Ноги не—
много кривые... Руки загрубелые... Странно устроен человеческий
мозг (деликатес — прим. автора)... Но всего замечатетьнее были его
глаза Трудно найти такое .исивотное. у которого глаза так напо-
минали бы (по вкусу? — авт.) человеческие».

И такого текста — на цетуто газетную полосу.’ Эта ахинея вы-
звала дружную отповедь приморскит краеведов, испюриков. музей-
ПЫХ !! ЦРХЦИНЫХ [’ЦбОіП/ЦМТЛі. .)!(ТППСЛС'Й ‹`()р0()[1 АРСЕНЬС’Ь’Ц 1! Оад/(`с
местных казаков. Скандат был граидношый. Газета, опубликдвсш-“(ЦЯ ПЦСКИЦЛЬ, [П)??? .7/('(’ _ГНОЛПЛЦ (ПНПО/)(! (71707711111, ”(),\/(’СПППі НЦ (ТКП/Х
страницах ‹тровердтсение. Случай плот. наверное, явился самым
ППКЦЗСППСЛ?),/Ы." ПРЦНСРОН ИНОЕ/!!!Я “(ИНЫХ Н]?!Н›’ОГ›’, ‚(Одди .)!(‘Г/УТКГПК'П?
«[П/()!! К,!)ЦСПГЦ’О ('.'іОЬ’ЦЦ 116 П!).)/('(1_'1С
последнее время мы все" чаще

ет мать—отца». К солнжпению, в
видим примеры прямого оскорбленияшвестных.иодеи в погоне за дешёвой сенсацией. Ихотя на фоне по—

!НПЛРНЫП ПЦЦЬ’ПЦПТ .\1().)/('(’Пі ПОКЦ'ЛППЬС'Я ‚ПС-.70ЧЬ/(1, .ННС КП)/(`СПК'Я. 06 ЗИЛ)." “(100

добных «‹/ткусов» элеме

говорить публи/но. Хотя явнойвины редакции в ')том случае нет...» (окончание письма В журнал«Чудеса и приключения»)

Теперь, надеюсь` читателям стало вполне понятным и ДрУГОС — откуда
взялся каторжник Козлов в писаниях В.М. Шевченко. Но заметим, КНКОВа
все

же сила искусства: как минимум два столичных автора приняли 0Ч0РК(„П. Кучеренко 'ш документ альное повествование («забыв» при этом СО“
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слаться на первоисточник). А совсем недавно мне в очередной раз пере—
сказывали как документальную «реальную версию» гибели Дерсу, ссыла—
ясь на тот же самый очерк...

Что касается истории о том` будто Арсеньев съел во время голодовки в

экспедиции своего проводника` то эта злая выдумка действительно была

растиражирована 28 марта 1997 года владивостокской газетой «Новости».
ныне не существующей. Автор` подписавшийся Самуилом Кикимару` из—

вестен; он уже умер` поэтому не будем о нём ничего говорить... Но са—

мое странное и непонятное лично для меня в другом. До сих пор люди на

встречах` посвящённых Арсеньсву. спрашивают: «А правда что он съел

Дерсу‘.’». Такова убедительность печатного слова 7 к сожалению` далеко
не всегда правдивого.

Любопытно. что и до сих пор чуть ли не в каждом та'с'жном селении
Приморья непременно находится или проводник Арсеньева. или человек.
знавший Дерсу. или их ближайшие родственники; раньше таких людей`
впрочем. было ешё больше. Судя по количеству «свидетелей». в экспе-
линиях с Арсеньевым и Дерсу побывало примерно так тысячи полторы
человек… Вот пример только одного письменного воспоминания` пере-
данного мне несколько лет назад в городе Артёме немолодой женщиной
Екатериной Петровной Литвиновой * разумеется. с уверениями в подлин-
ности. Привожу его без правки.

«Мой диагшка Саенко Боснии/)т? [?)/уоссоич. 1878 года роЖ'Ос/тя.
„ оабгшка Мария Корнеев/ш приехали на Дальний Восток « 1898
по перестали/о и; ЗкраШ/ы, Киевской области (до.). Е…… они, 11:11!

как говорили, «добирались» 6 ‚\;-цен ‹)о ‚\’„‹3„/……-„‚ 300 и прожили
там 3 их… 3 года в одном доме (' В.К. Арсеньсыя.\1. Пошакшишшись
( или, они вместе хода:… ішс-комко рт (' )кгпсоицщч} (‹ тайгу ‹)охо-
он:… ‹)о р. Бикини. по ‹)согшка проводником ни был. О‹’›_п‹›бо‹;ип .на—

сто (‹ Уссд'рпі/скол крае (Зи'н'ный Кпп/‚ тогда так тньтшся край)
«близи р. .\/‹'('_\'рн‚ он посетил/ся « ‹: ('ттанокка, 1\'нр‹шскодорайона
(бык. Успенка).
Кота (Мо…/ка .Ж'Ц'! уже (; (`тшишовкс. он от… ходи]: « таіщг. и

(„жажды он нем:/шта}: таи ‚юникод/осо чатонска. он лишатся «Дер-
от я». (' тех пор они «.‘/сата хот/„тп « ‚маги: Как—то (логика при-
гласил его :; нот… к себе к с. Сити/нтк): Прошто пит/моно «ранили.
(«жкращши'ь и; тайна, дедушка ути)… Дирк-у _1' себя дома, и шел он
ш-поо Бакина, это не тюки!
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Дерсу был болен. сказал, что его ‚ишо-мало «царапнуи» медведь и

надо подлечиться. Он прожил у дедушки пока не залечил свои раны,
и опять в тайгу. «У меня дом * тайга» — говорил он. После этого
дедушка часто сним встречатся (; тайге, они подрттсились иДерсу
научил дедушку всем премудростям таёжной .нсизни: как ходить по
тайге, как находить корень-.ясеньшень‚ как его копать, какие тра-
вы лекарственные, читать следы человека и зверя и т. д. В ту пору
было очень много разного зверья, птицы.

В 1907 г. дедушка узнал, что Дерсу был убит каторэтсником из
Раздольного (журнал «Дальний Восток» № 2 за 1983 г. «Тайна

смерти Дерсу» Датьневосточного писателя Кучеренко В.). Дедушка
очень переживал, что такого человека не стало. Дерсу был самый
дорогой его друг...» (далее воспоминания Е.П. Литвиновой расска-
зывают о жизненном пути Е.Г. Саенко вплоть до его смерти в воз-

расте 88 лет).

Как можно видеть. рассказ незамысловат` противоречит известным
фактам биографии писателя (В.К. Арсеньев проехал на Дальний Восток
только в 1900 году и до 1906 года жил во Владивостоке) и явно навеян

произведением Сергея (а не В.) Кучеренко. на которого автор с наивной
простотой и ссылается. То есть Е.Г. Саенко` наверное` и был дедушкой
автора воспоминаниі’т. а вот всё ост альное. скорее всего. плод фантазии,
навеянной желанием стать хоть как-то ближе к легендарным фигурам
прошлого… Повторю: таких «мемуаров» в Приморском (да` наверное. и в

Хабаровском) крае достаточно много.

Порой они попадают и в архивы` вводя в заблуждение будущих ис-
следователей. Примером тому может служить собрание Г.Г. Пермяко-
ва. после его смерти находящееся в Хабаровском краеведческом музее
им. Н.И. Гродекова. Среди большого количества документов. касающихся
жизни и деятельности В.К. Арсеньева. там имеется газетная заметка нс-
косго Ф. Гази'това. датированная 1969 годом. Текст публикации основан
на сведениях. которые сообщил автору старейший житель села Анучи-
но * Егор Иванович Воробьёв 1876 года рождения. Он жил в селе Но-

во-Гордеевка. часто посещая Анучиио` где имелись паровая мельщща и

лавка. Именно в Анучиио прототипа его встреча с Дерсу Узала. которого
Е.П. Воробьев описывал так: «'Это был человек лет 35. смуглый. худоща-
вый` ниже среднего роста. с легкой походкой. Жил холостяком в фанзе
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другого гольда по имени Ако. Его маленькая фанза стояла на левом бере-
гу р. Тудагоу, примерно против теперешнего клуба поселка Кирпичный.
Нередко мы с Дерсу ходили на пантовку... Охотились мы и на кабанов,
медведей. соболей и коз».

Тут первое несоответствие: если исходить из «приблизительно пятиде-
сятилетнего», по словам В.К. Арсеньева` Дерсу в 1906 году` то в момент
его 35—летия Е.И. Воробьёву было около 10 лет. Не рановато ли ходить на

охоту? И зачем Дерсу такая малолетняя обуза в тайге? И как насчёт при—
вычки гольда к одиночеству? В общем` вопросы есть.

Однако далее следуют ещё более любопытные воспоминания Е.Н. Во-
робьёва. Приведём их полностью:

«Не помню. в кокон под}: Скорее всего, это было после русско—япон—
ско1`1в01`ть1. Следуя но тайге со своей экспедиииет'т, Арсеньев сдеш'т при-
вщ ни_\:'1ице_1' доно Мцшшенко в Новой [ордеевке Это было в ‚ге/люд
пронохтки. Я ели домой с но:/я. Конди норивняня с гостями, .неня ости-
новн'! Арсеньев и спрос…. не сожшиусь ‚ти ›! проводить его экспедицию
до С'іннькнни к'ночи. Я соа'щсшся „ пристает его 1теритчевшнь_\'.иеня.
Рано утром следу/ощшо дня мы онтнриви'тсь к к'нокн' и к обедг вьтш'ти
к не…: Я ‚хотел бьыо уже тшрощиться, но ‚›1рсеньев попросит прове-
сти его до речки ‚\'ашзьт. Приш'юсь сосшситься. Достисти ‚нь! ‚\'а’нцг
на третьи сутки после встречи с Арсеньевьш. ()тпи'ди мы снова вер-
нутнсь в нише село * Новую Гордеевкг. ('обтнниось уходить домой. ‹!

Арсеньев снришивошн: не ‚нову :… ›! нореко.иеноовить ему ностояштосо
проводники, хорошо знающего тиф/смут природ): оготт‹ки-стедштьт-
то из здешних метла/ен. Я ему скишт, что за Аншлнои прод/сивиет
‚\'оцтостои поцтьд по имени Лсрсг, безупречный охотник. очень хорошо
знает пшіщг. Через пески"/ько дней после ')тосо разговора с Арсеньевьш
›! _тзнш, что Дерсу принят :тред.тол/(ение Арсеньева и увел его отряд но

_ииритрпну экспедиции в сторо/(г сети ] `родекови» (конец цитаты).

Приводяптая зти воспоминания уже упомянутая С.В. Гончарова` назвав
свои доклад «Дерсу Узала: данные к биографии» (котн|›еренпия «Арсе-
ньевские чтения» 2007 года)` тем самым вольно или невольно придаёт
этой статье статус документа.

Но ч го можно заметить в итоге критического рассмотрения воспо-
минании 93-летнего Е.П. Воробьева“? Видимо. речь идет об '›кспедиции
В.К. Арсеньева 1906 года. Ее маршрут детально известен по записям в
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дневниках и другим исследованиям, при этом Анучино и Новую Гордеевку
отряд не посещал. И в сторону Гродеково (теперь посёлок Пограничный)
экспедиция не направлялась. Более того, для зтото однозначно не нужен
был проводник` поскольку от Анучино к линии железной дороги и далее
до Никольского уже 10 лет как существовал почтовый тракт. Подтвержде-
нием тому — публикация в газете «Владивосток» (март 1896 года). где упо-
минается «дорога из Анучино в с. Никольское на протяжении 106 верст,

обращенная теперь в почтовый тракт с дорогими гатями и мостами».
И самое главное: получается` что до этого момента Арсеньев и Дер-

су не встречались` а познакомил их Е.И. Воробьёв (по его собственным
словам). Как мы уже знаем из документальных дневниковых записей. это
было не так. То есть мы имеем ещё одну поггьгтку «прислонить» себя к

знаменитому человеку. Если же воспоминания Е.П. Воробьёва касаются
экспедиции следующего, 1907 года` то Арсеньев уже был знаком с Дер-
су. и версия о посредничестве Е.И. Воробьёва в их первой встрече также
оказывается несостоятельной. Так что к различного рода мемуарам` каса-
ющимся Арсеньева и Дерсу` следует относиться с осторожностью

Надо. наверное` сказать и о том` что порой фантазии авторов. желаю-
щих «прославить» себя на известных именах. выходят за рамки ггонятий
этики. Статья о съеденном Арсеньевым ггроводнике — только один пока-
зательный пример. А как вам утверждение` что и Арсеньев, и Узала были
шпионами: первый * английским. а второй — японским?

Подобные утверждения. подкрепленные измьгщленггьгми г])актами. рас-
пространяет небезызвестный «исследователь» русского прошлого Олег
Михайлович Гусев. главный редактор газет «За Русское Дело» и «Пота-
ёнпое» (г. Санкт-Петербург)` автор нескольких книг; самая скандальная из

которых 7 «Белый Конь Апокалипсиса». Ее содержание понятно букваль-
но из двух рекламных фраз: «В книге. увлекательно нагпгсаппой в жан-
ре публицистического очерка. кратко излагается история возникновения
Протоимнерии Великая Русь. Автор ведет ее от момент а преобразования
нсандерталыга в кроманьонца. а также излагает собст веппуго гипотезу
ггроисхождепия человека. прочи'гывая топонимы и зтпотопоппмы при по-
мощи русской ‚тохрие'пшпскоі’г Всеясветпой Грамоты».

О.М. Гусев родился в 1941 году в посёлке Лесопильное Хабаровского
края. затем закончил механическое отделение Хабаровского лесотехни-
ческого техникума. а в 1969 №74 годах учился в Дальпевосточпом госу-
дарственном университетс во Владивостоке на ‹]ъакульгете журналистики.
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Судя тто публикациям, главная цель О.М. Гусева * доказать. что в древно-
сти существовала обширная (буквально от Атлантики до Тихого океана)
нроторусская империя` обитатели которой и научили азиатов (в том числе
китайцев) всем достижениям их цивилизацию а потом как-то непонятно
исчезли из истории. Но мы сейчас не о «теории» Гусева. а о его субъек-
тивном понимании «истинной» роли Арсеньева и Дерсу Узала в процессе
освоения восточного побережья России.

В объемном труде «Моя дальневосточная Русь». представляющем со-
бой поттьгтку полностью пересмотреть древтною историю Сибири и Даль-
нето Востока` О.М. Гусев обращается к книге В.Е. Медведева «Культура
амурских чжурчженей. Конец ХЙХ1 век» (Новосибирск. «Наука»‘ 1977 г.).
приводя из неё следующую цитату. касающуюся П. Кафарова: «Поездка
знаменитого синолога в 187071872 гг. из Пекина через Маньчжурию до
Благовещенска. а затем через Хабаровск в Приморье. несомненно. ускори-
ли органи'шцию в 1884 г. во Владивостоке Общества изучения Амурского
края. Работы П. Кафарова. а затем исследования членов этого Общества
открывают качест венно новый этап в истории археолого-тгнографическо—
то изучения юга русского Дальнего Востока».

История образования ОПАК во Владивостоке хорошо изучена. и

можно с уверенностью утверждать. что Архимандрит 1'1алладит`і (в миру
П.П. Ка‹])аров)_ начальник 13-й Русской православной миссии в Пекине.
никакого отноцтення к организации ОПАК не имел * хотя бы потому.что
ушел из жизни в 1878 году. Но. отталкиваясь от этого посыла В.Е. Мед-
ведева. О.М. Гусев начинает собственные «нтыскания». которые вернее
назвать и';шянтлениями. переходя и к Арсеньеву` и к Дерсу Узала. Вот
фрагмент текста его работы.

«[\}/честности… нооьти )пнт» )то лишит: нодобос'триипно ки-
„ш…-„п и опткрокинио анти/ни'кии. ()т/око процесе исторической
кипинпииии Приморья ии'іт ни иштко, ни («т:/ко тт:/(инь ‹)о нояьсти—

ния (‹ крсношии ВхтшЛтошток 3‹‘\’—.т‹чиншо по‚1›_гчико В.К. ‚трест/жни…
‚'[т/тирштйьт «; парис В.К. ‚—1/›‹'ш/!›шш поются бс; _иохтопо ‹‘то ‚тент.
Ехо и\нчиін нолщньт порода н _тітниьт. инт/тощие иво тнні'шотш бс;
_гстицти к.тснитот к:тнт/‹)итскии и докторские диссертации. {[о-
ино ‹)о топи, что [’“/1 ('об/итцик'ь шо... кит/они;ирокить. ‚1 ‚ис)/(Ог
тии, одни просто не видят. другие не хотят видеть, что пить
_тоим'оиньтіт ныне В.К. Арсеньев ‚тонко нооцтож'ндт России и р_\'‹'‹^ко_н_\'

‚;и/…от боты…-то скинь/о. Лито :; тои. что он, находясь на исконно
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русских землях (исконность их подтверждается многими и многи—

ми «доарсеньевскими» тононимаии Приморья). уже более
полувека

как закреплённых за Россией соответству/0“!“-““ Русско-китом-
скими договорённостшш, наносил их на карту как... кнтаиские,
давая горам, рекам, ручьям, падям, долинам, отдельным высотам,
бухтаи и т. д. китайские названия. Названий этих многие сотни!
Например, только в книге «По Усетийскоцу краю Путешествие
в горную область Сихоте-Алиня в 190271906 гг.» их около двух-
сот... Это деяние было закреплено и на картах Приморья, и на

карте мира. Китайцы не устают повторять, что если топонимы
Приморья наши, то, следовательно, и территория Приморья всег-
да была нашей! Логично... Так В.К. Арсеньевы." под наши дальне-
восточные территории была подложеш1 топонидшческая ‚шта!
Пока нет достаточной доказательной базы того, что делал он
это умышленно, являясь, предполооісительно, агентом англий-
ской разведки. которая активизировала в то время свою деятель—
ность против России в Польше откуда и прибыл поршшк во
Владивш'пюк. Скорее всего, с поручтком хорошо поработало то
самое Общество изучения Амурского края. днсло[шровавшееея в

Приморье и основанное си/юлогом Пшладиеи (Кафаровым) и Ко.
Тут возникает интересньи} вопрос: откуда набирал В.К. Арсеньев
китайские топонимы? Сам он их сочинять немог, поскольку не знал
китайского языка. Значит, он их черпал из уст незаконно промыш—
лявших тогда в Усс_1р1н`‹еко1`‹ тайге бродяг—китайцев («.\'_1‘н_\'_гзов»).
Это при том, что он имел возможность спрашивать, что как на-
зывается, н у казаков. вот уже пятьдесят лет осваивавшнх край.“ ." РУССКИХ старообрядисв... Это при том, что он мог как путе-
шес'твенннк-первопроходец давать (Л,)Ъскпииі на местности пшкне
питонимы, которые привязывали бы её к Центра:/ьн…) России. По
примеру западноевропейцев, которые. „(П/()СЯ ПЦ КЦ,!)ПЦ' (іі/(ЛП) (ЛП-
1\']7!7!К(1(’.1!Ы(’ 11.111! 3011.7“, ПСПЛК’ННО ()[М’ЦЛН “.“ ”ППИЦ/НЯ, .'11!/і‹`/›’П(`П!ПЧС-
('КН ”[П/“ЯЛ“!!!ЫС К (’ИОСП [ИППП/С».

Преррём
на время ””ТИРОВПНИС О_М. Гусева. тем более что и он сам

ланос оорапшстся к уже известному нам Б.В. Сумашедову. черпая у НСГО
СВЧ'ЮНИЯ 0 том, сколько китайцев жило в Приамуры` ” какие они были
”ЛОХНС (с русско-па'гриотичсской точки зрения). Но далее О.М. Гусев дс-ЛЦСТ СНЦЁ бОЛСС ПЦГШЦОКСЦЛЬНЫС ВЫВОДЫ:
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«Если Арсеньев действительно игнорировал китайцев—кунхузов
в своём топонимическом творчестве, то тогда можно высказать
версию. что в экспедициях Арсеньева тайно присутствовал знаток
китайского языка из Общества изучения Амурского края. Однако и
это маловероятно, потому что записанные в тайге на слух китай-
ские слово-слоги и уже опубликованные он потом сан усе исправлял
в последующих изданиях, пытаясь с помощью русско-китайского
словаря придать им хоть какой-то смысл... В такой ситуации из-
датели всегда рядом прописывают иероглифы, потому что только
конкретным иероглифом мод/сно окончательно проиппемпелевать
значение произнесённого слова в кшпанскомязыке. В обширных «При-
мечаниях». сопровоэн'дающих все без исключения книги Арсеньева,
иероглш/зов, уточняющих топонимы, нет: издатели Арсеньева не
хотят сделаться смешными в алазах знатоков китайского языка.
Тем поразительнеи с1.)/‹'1!()та.)/‹', раздувает/ьн? вокруг этойличности . ..
Первые п}‘теіиествня Арсеньева начинаются в 1902 г. и то)/се со-
вмещаются. надо полагать, с обязанностям: «охотника за шпи-
онами и д1нзерсанталні». Однако вот как встречает он в 1902 г.
нед.)/сиданно появившегося на его таёжном становище странного
бродягу».

Ну вот опять 1902 год! Сколько же можно повторять много раз исправ—
ленную ошибку да ещё и строить на ней «мнотозначительные» умозаклю-
чения? Гусев описывает встречу Арсеньева и Дерсу из издания почему-то
1950 года и делает такой вывод (кстати. тут же называя неверный год …-
бсли толща):

«Так возішк в ‚жизни Арсеньева его знаменшпьн? проводник
Дс’рст' Узала. По моему лубочаитему _1'бе.)/сдешпо. это был ‚торо—
шо подготов.тенныи японский нтион. И если борец с диверсанта—
мн и иптонамн (имеется в вид}` В.К. Арсеньев — П.Е.) не спросил
никаких документов и наивно поверил в рассказы «Дерсу» ‹) по-
гибшей в зпндемии семье, в рассказы о таіпшх поведения зверей
и птиц и прочим деталям его ‚нюстщткои «.'/стенды». то зто
странно. «Дерсу» посоп/юво.лсдал А/и'еньева. сколько ему было
надо, запшм просто исчез из его поля зрения. Перед тем как не-
чезнуть в 1906 г., на ')тот раз навсегда (кстати в аккурат после
выполпетш весьма отвепн'твенного задания генерал-г}'бернато—
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ра П. Ф. Унтербергера), чтобы отчитаться в Токио (а может
быть, и в Лондоне) о проделанной работе, «Дерсу» инсценировал
собственное убийство на станции Корфовская вблизи Хабаровска.
«... Двое рабочих копали ‚могилу а рядом с ней на земле ‚лед/сало чьё-
то тело, покрытое рогоэісей. По знакомой мне обуви на ногах я уз-
нал покойника».
Чтож вы, Владимир Клавдиевич, вздлянули на обувь, а не в лицо

убитого «Дерсу»? Так и не взглянули бы. Но: «Рабочие подошли к
Дерсу и сняли с него рогом-ку. Прор/швшш`1ся сквозь густую хвою
солнечный луч упал на землю и озарил лицо покойника. Оно почти не
изменилось»... Надо полагать, опытному диверсанту найти в тайге
похожего на себя нанайца. убить и переодеть его в свою одел/еду не
составляло никакого труда... А визитка.” Конечно же оставлена
на трупе. «Элеменпшрно, Ватсон!» _ как сказал бы Шерлок Холмс.
О высоком уровне японской разведки уже немало написано... Зна-
менитый японский кинореэ/сиссср Акира Куросава вовсе неспроста
вдруг загорелся снимать фильм «Дерсу Узала» (1975): видимо, что-
бы воспеть до сего времени засекречетлого японского разведчика.
Ещё один образ пшёжного проводника подарил дальневосточной
‚литературе писатель Гр, ‹!)едосшв... Это )венк Улуктнкан. «Гео-
дезистам „ топогрш/щм благодаря У'о'киткану удалось сохранить
на карте этого региона названия рек, озёр, хребтов»… А где топо-
нимы, за!/)нксированные В.К. Арсеньегннм со слов ЕГО проводника?
К ‚моей ‚маме, Лахмостовой Зое Леонтьев:/е, всіо .нсизнь прорабо-
тавшей наблюдателем ‚метеопоста в пл.)/снем течении реки Бикин
(один из правых притоков Уссури) в районе посёлка Лесопильное,
нередко наезд/сал с верховьев Бикина ее' тщальпнк, те.…нк-‚метео-
ролог — _у'дегееи по фамилии Узи (само собой, без окончания «-.ла»,

которое идёт из китат'кого языка и озншшет «спилрнк»). Узи — это
название одного из родов народа Уде (по мнению учёньш—')тногра—
фов, род Уза * нанат'кнй — П.Е.). Если Дерсу У3.›1.ла не японский
шпион, то к роду Уза он помол/сет не пртшдлежить; н потомумне
показалось странным. почему техник-.мстеоролог Узи за много лет
ниразу не загорднлся столь з/щметнпым родс'твен/шком, почему в

крупном удегеіюком посёлке Красный Яр до сих пор нет памятника
Дерсу? Когда я одтюісды спросил у тем/ика о Дерсу Узала. то Узи

вдруг побледнел, странно посмотрел на ‚меня и тщего не (ниве/нил.

Перебирали они, удшейцы, своих родстве/тнков, надо полагать.
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доскона.'1ьно, но безрезультатно: не было в роду Уза Дерсу уз…“
Никогда. ”обледпел и промолчш техник Уза потому, видимо, что
получил инструктаж «не болтать/» от сотрудников Приморского
КГБ...» (окончание фрагмента из книги О.М. Гусева).

То есть мало того. что В.К. Арсеньев был завербован английской раз—
ведкой. так ещё и Дерсу Узала. оказывается, японский шпион, а удзгейцы
(вообще-то так правильно пишется) не признают родства с Дерсу Узала из
страха перед российскими спецслужбами... Прямо «бонлиана» какая-то с
улзгейской спецификой.

[Интересно, что данная работа О.М. Гусева размещена на православном
(и. надо полагать. считающим себя патриотичным'?) сайте ппр//:рга\/051ауіе.
исогогЁ/риЫ/іэтогііа/ітеге5пое/. .. (дата обращения 21 января 2013 года).
хотя ее можно найти и в иных закоулках Интернета. Любопытно также.
что данный сайт открывается лозунгом «Правду славь!». Тут уже без ком—
ментариев, ..

Вызывает сожаление. что сходная по теме и содержанию статья того же
автора под названием «Топоннмичсская драма Приморья» была опубли—
кована в серьёзном журнале «Вестник Сахалинского музея» № 14. Юж—
но-Сахалинск. 2007. Сказано в ней буквально следующее:

«Дт многих В.К. Арсеньев бы:! и остается темной .7нчтннипо,
хопи! бы из—за его отношения к понадаіощи,пся на его пути явно пеки—
таискип названиям. Вот встретицшсь ему в бассейне р. Лиан котло-
вина под названием Карт… «в 6 кн ();/иной и 3 кн шириной». Название
чисто русское. Открываем словарь В:]. Даш: «КАРА .нс. казнь. нака-
зание, строгое взысканье»; ТУЛЕ нар. ‚ЦГ/НЮ сиб. ( .’ * О.Г.) втгне. да-
ромъ, безплатно... без пользы; тщетно. дарово, напрасно, попусту."
без вины, без причины». То есть в )тои котловине кто-то когда-то
быт «иевтто казнён». До сих пор в разговорном русском слово «кара-
ч_гп» озішчает «конец». «смерть», «гибеть» (В:/. Дать).

Но и}'тешес'твенникг по возвращению во Вхіадшюсток (вооб-
ще—то В.К. Арсеньев возв/нпиался из ')кспедииии « .Х'абаровск — И.Е.)
не прил-(типо в го……. ‚‹агтяпппь в етоварь 8:1. Даля. ()и пишет:
«С:/ово «тщртги» («вероятно, гао—‚ти—тунь») означает «корейский
посёток».

Пе вдохновил Арсеньегш на поиски ргсских' корней « приморских
топонимах да)/се такои эпизод: «Незадолго до с_\'мерек мы добра-
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лись до участка, носящего странное назврние Паровози. Откуда
произошло это название, такя и не

с.)/ог доонться».
Как откуда?

От слова «паровоз»! Он, наверное, оыл оы рад переиначить и это
слово на китайский лад, но никак не получилось!

Пока замечу, что не уиатяя заслуг В.К. Арсеньева, пора ра-
зобраться в побудитетьных ‚мотивах этого человека,

залож'ившегопод Приморье топонимическую мину замедленного
действия. Но

это отдельная тема. На Датьнем Востоке всё больше л/одеи скло-
няется к мысли, что «природный следопыт» и якобы гольд Дерсу
Ушта. встретивишік'я Арсеньеву в 1902 г. (опять неверная дата —

И.Е.), был… японским шпионом, которыми в то время кишело При-
морье и Приамурье...» (конец цитаты).

Здесь же помещено открытое письмо О.М. Гусева Г.Г. Левкину, кото-
рый осмелился покритиковать «Белого Коня Апокалипсиса». В письмо,
помимо всего прочего, прямо сказано: «Пора наконец громко заговорить
о том, что топонимическое творчество Арсеньева на территории Примо-
рья — преступление против России». Не буду дальше цитировать столь
одиозного «историка», поскольку ничего нового читатель уже не узнает.
При этом О.М. Гусев продолжает активно и безнаказанно распространятьсвои взгляды.

Так. в газете «Потаённое» (№ 2 за 201 1 г., Санкт—Петербург, главный ре-
Цакгор сам Олег Гусев) под хорошо известной фотографией Дерсу Узала
приведена такая расширенная аннотация:

«В.К. Арсеньев увековечил это
водника по имениДер
о чём нутеш

(’О [(СП)/{СКО ({ КЦЧСС’ПКС (‘КОС’ЁО Иро—
су Узала. На саном деле это японский шпион,

еетвенник был прекрасно ОС'В’С’ООАЪТЁН. ДОКЦЗЦЛ’К’.“76771311:!) ‚нооон антрополог скал/сет: На данном снимке [вобрал/сен зли/и-ческии японец; 2) ни один из маточные/[ных народностей (нанайнгб’.уд'жеииев, ттхов, орочей, негидшьиев и др,), насштоиат юг ДШЬ'него Востока. не согласились в своих селениях ставить памятник«Дерсу» и вообще пршшмать Какое—либо \ 'частие в проектах поувековечиванито ево памяти,- 3) ни в одной научной работе, посвя-
ностяиДВ, ни высказывания «ДС/ЛТ»:ни описания его поведения в тай

[{{С’ННОЙ .11(1.'!()ЧПС‚7(’ПНЫ.11 НЦ/ЛК)

СС НС ПСПОЛЬЦ‘КЛПС'Я НХ “(КПК)/ЛНПЪ
% Ш.“ в произведениях Арсеньева выни однодо топонима, за

‚ХО/ПЯ, К(!3(!_'1()('Ь бы, какой К.?ЦОС
не найд '*' ›

.
‘ ”"

фиксированного на карте со слов
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его «проводника»… Работая над книгой «Древняя Русь и Ветикий
Туран» (СПб., 2008), я не ‚под не рассказать о незаеидной роли из—

вестнозо путешестее/тнка н ншаттл-краеведа В.К. Арсеньева, на-
носнвшесо на карту Приморье 11 Приамурье как исконно китайские
территории. Меня всегда ннтересоеато, какие бесы водили тогда
дгк-он «‹зетикодо … ‘тсшес'твенника» ? . . »

Такие явно некорректные` даже клеветнические выражения в адрес
В.К. Арсеньева и Дерсу Узала являются основной мыслью иных творе-
ттий данттого «исследователя». причём многие читатели им верят * как
и любому ттечатному слову. Остаётся только сожалеть. что и другие
авторы (будем надеяться. что всего лишь тто недомыслпю'.’) распростра-
няют зти же или ттодобттьте взгляды. Например. в городе Комсомоль-
скс-на-Амуре в 2014 году был издатт ! том издания под многообеща-
ютттим названием «Исследователи Приамурья. Краткая краеведческая
')нпиклопедия»; составитель С.П. Вишнякова, местный краевед.
В подборке материалов о В.К. Арсеньсвс зачем—то приведена статья
все того же О.М. Гусева под ттазватптем «Распятый в дебрях: кто он?».
В этом оттусе` ттасчи'тываюшем 25 страниц. повторены все домыслы
ттротив В.К. Арсеньева: что он якобы «окитаил» карту Приамурья. чем
«подложил России и русскому народу больптую свинью»` что Арсе-
ньев «был и остаётся темной личностьто»_ что он английский развед-
чик. а Дерсу Узала * разумеется` японский шпион. Зачем ттовторять все
зти измьттттлстптя в краеведческой зппиклопсдии * чтобы придать им

особую значимость“? При этом объем материала О.М. Гусева намного
превышает весь остальной текст о В.К. Арсеньеве... Вот и современ-
ттый «продвинутый» автор Тварсц (зто псевдоним такой) в книге «ЖП»
(Владивос ток` типография «Ат]›рттктт»_ 2008 год) с явным сарказмом ни-
тпст: «… Дерсу-Узала убили` конечно` не казачки` а хунхузы. Навер-
ное. казачки разобрались бы` что он -— ттомошник великого русского
исследователя Арсеньева и не стали бы ето «мочить». а потом шмонать
вещички на предмет наличия золотиптка...»

Аналогичные «факты» относительно Арсеньева и Дерсу приведены в

литературном продукте томского «патриота` писателя-историка» (так он
сам прсдс гавляст себя) Георгия Сидорова «Пути. Дороги. Встречи». кттттга 3

(М.. издательство «Белые альвы». 2012). Правда` зто произведение входит
в ссрито «Хроттолото—ззотерпческий анализ развития современной цивили-
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зации» и принадлежит к жанру, обозначенному как «Историческая версия»
(иначе говоря — фантастика, причём ненаучная). То есть если О.М. Гусев
выдаёт свои теории за непреложную истину и вступает в активную поле-

мику с «традиционными» историками, то Г.А. Сидоров предусмотрительно
называет написанное альтернативой «официальной» истории. Однако «ар-

гументы» и «факты» обоих авторов настолько схожи„ что возникает стойкое
впечатление: не одной ли рукой написаны оба «творения»?…

Не хотелось бы такое перепечатывать` но. .. Приведём отрывок из книги

«Пути. Дороги. Встречи»` исполненный в виде диалога` только для того, что-
бы показать` насколько бесстыдными и лживыми могут быть слова. если они
написаны людьми, одержимыми идеей опорочить собственное прошлое.

Рассуждая о современном и вполне объективном процессе проник-
новения китайцев в Россию` доморощенный «антрополог»_ «историк» и

«тайновед» дядя Ёша (почему-то еврей _ для усиления эффекта?) делает
довольно неожиданные и оскорбительные для памяти Арсеньева выводы.
Прошу читателя приготовиться внимать нм.

«—Печатьно то. что к такой вот экспансии китайцев к нам на Вос-
ток и в Сибирь }:)/се дивныхі—давно всё подготовлено... С российской
стороны * Миттером „ .нножни другими нрозападны.нн, рт'с(и/›(›бск1/
настроштьпт историками. (` китайской —.'1етопист{аши-неф'итшш
во главе с Маттео Риччи. Теперь все' дето во времени. Время же пока,
к сожитениіо, работает против нас, 7 на ')той .нинорной ноте дядя
Ёша. о чём-то задтіпавиа/сь‚ сдета'! очередную паузу.

— Кроме Миллера ты можешь _нне назвать кодо-нибгдь ещё из
явных р\‘софобов и вредшпехтей." — верни! я к разговору антрополога.

— А о ком ты хочешь услышать? _ чисто по-еврсйеки, вопросом
на («трос ответит ‚ине дядя Ёша.

— Конечно же. о самом материи и известной,
— Но тогда речь у нас пойдёт о втщяоп носяе Миттера иуде зеити

русской * Владимире Ктавдиевиче Арсеньеве,
— Как?! * чуть не ути я со (т\іта. * Ты что нссе'ит, дорогой ‚ной

дядя Ёнай’.’
_ Но ести не хочешь слушать, рассказывать тебе о его .\'_\‘до.)/се-

ствщ не буду. Когда-нибудь узнаешь ‹) них и из других источников.
— Нет, нет, ‚нне как раз хочется знать правду об Арсеньеве.

Он ведь историческая личность. Тем более я читал его книги. и они
мне пон/швшись.
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_ Но ты наверняка читал их в детстве, мой юный друг. Иначе
бы ты обратил внимание, что всем падям, ручьям и рекам Примо—
рья Володя Арсеньев с упорствомманьяка вместо их древнерусских,
нанайских и уд'жеін'ких названий давал китайские… Понимаешь —

кшпайские? — по слогам произнёс последнее слово знаток всего тай—
ного.
* Не веришь? Возьми в архиве старые до ! 902 года карты Примо-

рья и сверь их с теми, которые оставил после себя Владимир Клав—
диевич. На а/н'еньевских картах * сплошная китайская топоними-
ка. Кстати. процесс изменения древі1ермсскнх, казачьих и гольдских
названий хорошо прос'ле.›/снваегш'я и по х_у'до.нсественным работам
Арсеньева, таким как «В дебрях Уссуриін'кодо края» и «Дерсу Уза—

ла». Просто надо пот!имательнее их читать. Вот, посмотри, _ по-
ложил передо мной раскрытую карту Уссурийскодо края лектор *
Почитай! Китайцев здесь никогда и в помине не было. А сейчас с
подачи «великого русского зелілепроходца-шследователя» ›— назва-
ния сплошь китайские/ Только по одному Сижнш-Алиню их более

трёхсот! До подвижначества Арсеньева, как видишь. * дядя Ёша
раскрыл ещё одну карту, * китайская топонимика вообще в Примо-
рье они'_\'тствовала.

Вторая карта оказалась очень старой и схе.\хатичтй. Она была

выпущена в конце Х/Х века. Но на ней, на самом деле. никаких кн-
тайских назгшний не было... Неменее получаса я изучал и ‹равнива'і
обе карты. Река ц'іомоватая вдруг стала Ле—фм—хз. речка Арзама-
совка превратилась в Дадун-Гоу. залив Владилпнш стал называться
заливом .\_'\:':ай‚ залив Талоуза почему—то принял странную «кликузху»
Да-пао-цзы... [’ 'ка Тадущг нареклась — „Чит—([на)... !! так по (нему
Уссуршн'кому краю.’ ! От волнения и возмущенияу меня перехшнпило
дыхание

—- Он, что, лпот инпабс—кшттан, спятил.’ «Крышу сорвало»?
* ()ппнодь, нет. русич. (` головой у Владимира Кцииздиевтш было

все“ в порядке. Просто он. как русский масон и стате/тик Ватикана
на Востоке, усердно выполнял возложенную на нево миссию…

_ Скад/си честно, дядя Ёша. что ты нплпиикь? — поднялся я из-за
стола и стал, чтобы как-то успоктннься, ходить по комнате.

_, И не думал шуппнпь. русич. Все зто яузнал из закрытых „(’ПЮЧ-
ников. ]! вполне итд.)/ситх“...

* ‚\'очешь сказшпь масонских." _ спросил я прямо.

81



ВОКРУГДЕРСУ. МИФЫ. ЛЕГЕНДЫ. ВЫДУМКИ

— Можно сказать и так, — просто ответил специшист по тай-
нам. — Неудалось выяснить: является ли Владимир Клавдиевич аген-
том британской разведки? Хотя некоторые го действия косвенно

указывают и на эти связи.
— Какие ты имеешь в виду действия? _ растеряно спросил я. —

Час от часу не легче.‘ То Арсеньева ты записываешь в масоны, то
пытаешься обвинить его в шпионаже...

— И не только в пользу бршпанской разведки. но и японской, А рез-
ко отчеканивая каждое слово. сказал историк.

— Ещё и японской." .’ * чуть не закричал я. — Японцы-то тут при
чём? А потом, с чего ты взял, что Владимир Клавдиевич _мог рабо-
тать на японскую разведку? Он же топонимику наносил на карту
совсем не японскую?

— Но для японцев... — помрачнел антрополог.
— Ты что-то стал говорить загадками... — начш, было, я.
— Никаких загадок тут нет. — резко прервал ‚меня дядя Ёша. —

Японцы всегда считали Китай своей провинцией. Как видишь — ни-
каких загадок

— И всё—таки. почему ты решил, что Арсеньев был связан с япон-
нами."

— Да потому, что он имел дело с загадочным Дерсу Узала. С че-
ловеком, которого в Уссурийской тайге из местных .нсителей мало
кто знал, Гольды же, за кого он себя выдал, своим его так и не при-
знали…

— Откуда ты все" это знаешь." * задал я («и:/тс.
— Не был бы я евреем. если бы доскональт) не проверил этого

Дерсу. Нескольколет через своих на‹)с'›'.›к'нь1.\'людей в Приморье я пы-
тался нащупать хоть кого-то из его рода. Каки.\'—_'1нбо родствен-
ников Узша или что-то подобное. Все оказалось тщетным: как я

тебеуже сказал гольды Дерсу Узала своим не признали...
— А что тебя нодвнн_\:'н› на такой вот поиск.” * поинтерш'овспся я,
—Японцы. _мой юный друг!Японцы .’ И\'.›н'е1аннепоставить фильм

оДерсу Узала. Кситти. Кгросавой с нашим гениальным Соломиным
в роли Арсеньева фильм был создан. И ты его наверняка видел.

— Видел, конечно, — кивнул я.
— Подумай сам. Гера, за!/сш японцам понадоби.':ось ставить фильм

‹) россш`1ском поддашшм.’ Они не стали создавать фильм о том же
Уп'киткане, (смене Лиханове или п/тводнике-)венке Тиманчике * ге—
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роях книг Федосеева? Они тоже монголоиды. Родственники по расе.
Да и подвиги у этих ребят посерьезнее, чем у проводника Арсеньева.
Нет, подавай японцам Дерсу!

— Но то. что ты говоришь, доказательствш1 не является. Маю
ли что японцам могло придти в головг? Может, Г. Федосеева они
не читали.

— Согласен. все, о чём я сказал выше. _ из области предположе—
ний, но есть кое—что такое, что заставляет задуматься

Па несколько секгнд специалист по тайнам сделал пащг. а по-
том, _\'казав на карту Уссгршлского края сказал:

А Достоверно известно, что Владимир [\Ёлавдиевич китайского
я3ыка не знал. Ни одного китайца в его экспедиции не было. Учё-
ного сшюлога, специалиста по кипиилскому языкг, то)/се, Откгда,
спраин(вается, взялись все или названия." Да ещё с переводами на
р_\'сский." Либо он имел готовую сделанную японцами «кшпайскг/о
карту», либо с ним был хороший консхлыпант Последним мог быть
толькоДерсу. Других аборигеноврядом с Арсетаевым не было. Ялич—

но }“бШ/(дё/і. что без китайской карты не обошлось. Потому что _\‘

Арсеньева были периоды. когда Дерсу с ним не было. но китайские
ішишиия на свою карту Приморья он наносил.

— По откгда _г него могли (ИЯ/ПЫ'Я )ти яііоно—кіннайские карты .’

Пет/сели они попали к нему через Дерсу."
** Через проводника * ш'кхиочено. Для обоих слишком большой

риск: скорее всего Арсеньев приве'; )ти карты из Польши. где он слг-
жил поручиком в ().нтецком полку. рас*квартированном « Ломл/са.
В Польше его могли запросто завербннхать как асетпы Ватикана.
так и англичане. Как тебе известно, именно англичане готовили
Японию к войне с Россией. Они создали для неё и флот и помогли с

орга/[тацией армии... Как видишь. все с.годшпся.
* Согласен, косвенные (›‹›кажительство. что Арсеньев работал

против России, имеются...
Их более чем достаточно! * взвохиюванно скашл дядя Ёша. —

Взгляни на карітт за или вот .\'_\'дол/сесіпва ш китаишы Арсеньева,
помоемгмнению, могли бы ра‹стрелять,.. По его карте. Приморье не
наше. оно. судя по питонимике и ли)/гонимике. ** кшпайское.’Нам надо
радошипься, что Арсеньеву неудалось ишет/ть названия реки Амур,
рек .\*"сс_\ри‚ Бикин, Хор. Арган и хребта (`и_\'от)-Алинь. Ты помнишь
по книге смерть Дерсу? * ергстно _11'и›1баясь. спросил ‚меня историк.
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— Конечно. помни). Его убили разбойники, и в похоронах его уча—

ствовал сам писатель.
— На-ка вот, почитай, — протянул мне несколько печатных ли-

стов спеішшист по тайнам. , Это из воспоминаний .нсены Влади-

мира Ктавдиевича Анны.
Я взял из рук протянутые листки и стал читать...
— Так выходит, Арсеньев в своей книге всё наврал? _ поднят я гла-

за на историка. — Что он видел трупДерсу Узала и по обуви опреде-
лил, что это был именно он.

— Вот именно. почему-то по обуви, но не по лицу. Это тол/се на-

сторажнвает.
— Почему? — не понял я.
— Да потому, что мы имеем дело с подстраховки}. Если этот

Дерсу вдруг где-то обьявится, то Арсеньев вроде бы и ни при чём.
Видел только ноги, но не лицо. Ну не рассмотрел труп, был очень

расстроен... С другой стороны, в его книге написано, что старого
гольда убили. Как говорится: «и волки сыты. и овцы целы». Со всех

сторон вполне прог/)ессиотиьно.
Логика специалиста по тайнам была .нсетезной. После всего это-

го разговора на душе стаю архш'шгерно.
—Я сомногим с тобою согласен.Действитетьно, Арсеньев натво-

РПЛ С РОССПСЙ НСИЫСЛНДКК’. "ОИЯИ/[() 1! (‘ какой Ц(’.'[Ы()...» (ОКОНЧЦНИС

фрагмента из книги Г.А. Сидорова).

Комментировать эту якобы «историческую» спекуляцию на жизни Ар—

ссиьева и смерти Узала даже не хочется. Думаю` что читатель сам спо-
собен разобраться в диком нагромождении откровенной лжи и передёр-
гивания фактов. А заодно составить собственное впечатление об авторах
подобных работ.

Немного отвлечёмся от темы Дерсу Узала и приведем только одну
цитату на работы В.К. Арсеньева «Китайцы в Уссурийском крае»` ко-

торая позволяет понять подлинное мнение Владимира Клавдиевича на-

счёт мнимого «окитаивания» географических названий Уссурийского
края. Оио действительно имело место в определённый исторический
период, но отнюдь не по злой воле и уж тем более не по некоему умыс-
лу самого В.К. Арсеньева. как и других исследователей края. В главе

под названием «Транскрипция гсогрщішческих названий» автор пишет
СЛСЦУЮШССЗ
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«Рассматривая карту Уссурийского краяс мы замечаем, что китайскими
названиями пестрит только южная ее часть, долина р. Уссури и низовья
се правых притоков. Вся же центральная часть страны и в особенности к
северу от р. Хора и Самарги до Амура имеет названия исключительно ту-
земньте — орочские и гольдские. Здесь нет даже и маньчжурских названий.
Из этого мы вправе заключить, что в северной части Уссдртпи'кого Края
никогда не было ни .пиньчжзр. ии кипшйисв (выделение курсивом здесь и

далее — авторское 711.5).
Затем, на побережье моря китайские названия имеются только в По-

сьетском районе` в заливе Петра Великого и распространяются на восток
до реки Судзухз. затем они становятся реже и у мьтса Поворотного совсем
исчезают. Отсюда к северу все мысы. все заливы и бухты — все окрешено
русскими. Отто и понятно — первые_ттреп.швитати, появившиеся в проливе
Нсватьскот, были не китайцы, и ргсскис.

Но так как в Зауссурийском крае (не на берегу моря` а дальше вглубь
материка) китайских названий все же очень мнот о` то позволительно будет
допустить что китайские колонисты двигались сюда не морским путем.
а сухопутным… Русские. персселивнтпеся сюда впоследствии` большею
частью удержали китайские названия. повторяли их. сильно искажая и со—

вершенно не понимая их значения. Получилась невозможная путаница`
разобраться в которой теперь очень затруднительно. а во многих случаях
даже и совсем невозможно. Это затруднение увеличивается еще и тем 06-
стоя тсльством. что китайцы по прибытии в Край сами застали много ту-
земных названий` которые они тоже переделали по-своему. . .» (окончание
цитаты из В.К. Арсеньева).

К ')той главе автор да'ет еще и такое примечание: «. . .Геперальното Штаба
полковник Тихмспев прислал в дар Гродековскому Музею Приамурского
()тдсла Императорского Русского Географпческого Общества старинные
карты Маньчжурии. Уссурийского края` Сахалина и Амурской области.
Съемки ')ти были произведены в 1857 т._ в бытность его покойного отца
первым губернатором Приморской области. генералом Тпхмепевым.

Рассматривая эти карты. мы видим. что в то время в Уссурийском крае
названия всех рек. урочитн. гор. стойбтпп и т. д. были исключительно
маньчжурские` и ни одпото названия пет кптаі'тското. Так` папрнм._ р. ‚\'ор
называется Хоре—Бира. р, Иман значится под названием Нимап-Бира. Суй-
фуп 77 <!>ур-дапъ-Бттра. Хупгарп _ Хачгарула. Уссури Уссури-Ула. Бикин —

Бишепь-Бира и т. д. Из ')того мы вправе заключить` что в 1857 году китай-
псв в Уссурийском крае было еще так мало и были они там так недавно,
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что не могли маньчжурские географические названия заменить своими
китайскими. Эта замена произошла значительно позже. В. Арсеньев».

Так что ни вымышленные «японо-китайские» арсеньевские карты, ни
мнимый «японский шпионаж» Дерсу Узала тут ни при чём — у топони-
мики свои закономерности. .. Географические названия выяснялись Арсе-
ньевым расспросным путём, а их «ки'гаизация», произошедшая как мини-
мум за полсотни лет до экспедиций Владимира Клавдиевича, достаточно
разумно им же и объяснена.

Ещё один широко известный миф. связанный с Дерсу, — это таёжная
плантация женьшеня, якобы подаренная гольдом Арсеньеву. О ней напи-
сано много и с упоением; с «достоверными» деталями. таинственными
«загадками» и «неожиданными» догадками; практически ни один автор не
обошёл этого факга (на самом деле — скорее выдумки или, скажем деликат-
нее, художественного вымысла). Понятно, что само слово «женьшень» и

многочисленные легенды` связанные с этим «корнем жизни», волнуют во-

ображение, а наличие ореола «тайны» приводит к желанию разгадать её. ..

Напомню. что Владимир Клавдиевнч изложил эту историю в конце гла-
вы ХХН «Завещание» повести «Дерсу Узала». Давайте вспомним содер-
жание речи Дерсу:

«Он говорил о том, что` будучи еше молодым, от одного старика ки-
тайца научился искать жень-шень и изучил его приметы. Он никогда не

продавал корней, а в живом виде переносил их в верховья реки Лефу и

там сажал в землю. Последний раз на плантации жень-шеня он был лет

пятнадцать тому назад (т. е. примерно в 1892 году _ И.Е.). Корни все росли
хорошо: всего там было двадцать два растения. Не знает он теперь, сохра-
нились они или нет — вероятно` сохранились` потому что посажены были
в глухом месте и поблизости следов человеческих не замечалось.

— Это все тебе! * закончил он свою длинную речь».
Владимир Клавдиевич` понимая ценность подарка, поначалу отказы-

вался от него` по Дерсу настаивал на своём. Далее Арсеньев пишет:
«В глазах его было такое просительное выражение. что я не мог проти-

виться. Отказ мой обидел бы его. Я согласился, но взял с него слово, что
по окончании экспедиции он поедет со мной в Хабаровск. Дерсу согла-
сился тоже. Мы порешили весной отправиться на реку Лефу в поиски за

дорогими корнями».
Но именно в начале весны следующего, 1908 года. Дерсу Узала траги-

чески погиб...
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Хотя весной` надо сказать, женьшень не ищут — в это время года рас—
тение практически невозможно обнаружить, да и в верховьях Лефу (Или-
стой) ешё лежит снег. Но суть лично моих сомнений даже не в этом.

Сама идея вьткапьтвания корней женьшеня и перенесения их на новое
место для дорашивания представляется довольно странной. особенно
учитывая период начала прошлого века. Обычно корни вьткапьтвали для
продажи или собственных нужд, а семена рассаживали поблизости, делая
зарубки на деревьях. Не доросшие до нужного размера корешки оставля-
ли на прежнем месте. поскольку известно, что даже незначительные по-
вреждения могли заставить женьшень «замереть». остановиться в своём
развитии‚ порой на несколько лет. Но даже если Дерсу почему-то решил
завести такой «таежный огород» (отметим _ неохраняемьтй)` вызывает
сомнение то` что можно как—то практически «передать» растения` нахо-
дящиеся в тайге. причём в местности где сам В.К. Арсеньев не бывал…

А более всего фантастичен «план» женьшеневой плантации. известный
со слов брата Владимира Клавдиевнча. Александра. записанных спустя
много лет Г.Г. Пермяковым. Эти «коричневые горы и зелёные деревья»`
среди которых «голубелп верховья рекп Лефу». смешные «красные стрел-
ки» более напоминают детский рисунок` чем практическую схему. указы—
ватошуто` как добраться до нужного места. П поистине наивно выглядит
«потайная рощица» среди бескрайнего зелёного моря тайги` выделенная
почему-то «красным квадратом». Впрочем. обо всём этом достаточно
подробно и со знанием дела написал Григорий Григорьевич Левкин (тот
самый. к которому обращено «открытое письмо» О.М. Гусева). бывший
военный топограф. в материале` помещенном в приложении к книге.
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Утверждение, что Дерсу Узала был японским шпионом * ещё не самое

удивительное, что связано с его именем. В числе совсем уж парадоксаль-
ных измышлений, относящихся к личности Дерсу Узала. имеются и та-

кие. почерпнутые в бескрайнем Интернете.
Некий Альберт Голиков на сайте ЬЦр://рг02а.гц/2012/09/22/924 публи-

кует статью. смысл которой сформулирован так: выяснить причину тра-
гической гибели Дерсу Узала «по его коду полного имени». За это имя
он принимает почему-то Дсрчу Очжал` даёт буквам цифровые обозна-
чения. основываясь на «применении логпкологии к судьбе человека»,
и после элементарных вычислений приходит к окончательному выводу.
Получив общую цифру 264. он расшифровывает её так: 264 = 43-УДАР
+ 221. Где 221 = 151—ПАЛКОЙ по ГОЛОВЕ + 7о-исход. Затем он рас-
сматривает дату гибели Дерсу 13.03.1908. По его мнению. это 13 + 03 +

19 + 08 = 43 : УДАР. В общем чувствуется. что товарищ начитанный...
Желающие могут проверить расчёты на указанном сайте (дата обраще-
ния — 27.12.2012 г.).

Ну и ещё одно интернетовское «открытие». о котором поведала ши-

рокой публике Светлана Капинос` жительница Владивостока. религи-
овед` член Приморского отделения Союза писателей России. Якобы в

конце 1970-х годов, в возрасте 15 лет. на Морском кладбище Владиво-
стока она лично видела... могилу Дерсу Узала. Вот подлинный текст
сообщения:

«И вдруг я наткнутіась на памятник, «ним;/пенный из серого каи-
ня, « виде спитеніюго дерева * сучкотттого пня, на котором «втирани-
роаана надпись: «Дерсу Узала» и год смерти (бе; года род/сдения.’).
Я тотчас окликнула под/псу, но на неё ттшаппения памятник не

пронзает: «Подшаешь, Дерсу какДерсу/» Но я, б_\'д_\‘чи оссниа начи-
таннон девочки?. не ‚иода прийти в себя от щите/[ня _ ведь, со-
гласно шпнскаи Арсеньева. Дерсу отправился помирить в /па!`ю_\'.’/.'
А „от такая находка!Да и вообще, ЧТО памятник (ловила?) Дерсу
детаст на Морском к.тадбниш?! В те роды не было Интернета, а все

К/шеееды и прочие ‚пт/ные ‚поди В.Тадпн’()('т()/\'и лишь снт'.\'однте.7г›но
.ине _\:'!ыба_7нсь: какая. ‚пот, д.’/_1'Пость: ‚иодида Дерст` Ушла на Мор—
ском кладбище... ».
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Сначала я решил, что это оригинальная выдумка. Пожалуй, даже по-
хлеще. чем Дерсу * японский шпион. Но, встретившись со Светланой Ни-
колаевной и поговорив с ней. я убедился: она абсолютно уверена в том,
что видела могилу Дерсу (которая. разумеется, сейчас не может быть най-
дена). Не знаю, как этот факт прокомментировать; будем считать, что та—

кова одна из загадок столь непростого человека. От себя лишь добавлю,
что обычай ставить могильные памятники в виде пня с обрубленными
сучьями ранее существовал и относился к людям, на которых прервался
род (Дерсу, как известно, таковым и был). И последнее: именно такое над-
гробие (без таблички) на Морском кладбище Владивостока мной найдено,
с‹])отогра‹|)ировано и приведено в иллюстрациях к этой книге. Единствен-
ное` что можно предположить: это чья-то попытка увековечить память о

Дерсу Узала, а не его могила и не надгробный камень...

На фоне модно… увлечения именем Дерсу Узала россияне уже не удивля-
ются самым абсурдным новостям. которым априори не следует доверять. Так.
в июле 2007 года психологический форум Рву-ВУотЁ сообщил, что Примор—
ской Краевой психиатрической больнипе№ 2 присвоено имя Дерсу Узала. Да-
лее последовала следующая переписка (стилистика и ор<1>окрафия сохранены):

«Ведущий спешщтист: «Это та, что в п. Заречном под Уссу-
рийском? У меня такое претю.ш.»сепие. Там ‚кроватку находит-
ся /`орно-тш'*'.п‹'пая станция ДВО РАН. Вероятно, врачи больницы и

_1'чен(яе-биологи ‹)остатощш тесно обща/опкя, отсюда и эти ‚'пппе-
ратгр::о—.\'_\'0о.)/‹'ественные. краеведческие .иотивы ».

Спстшаяист: «Мотивом ткани)/сито признание заслуг больницы.
в рези/ьтате чего и был издан приказ о присвоении больнице )тосо
почёптого звания. и ‹).тя скептиков приводщг почти полный текст
выше}'потіпгтодо приказа:

Приказ МК). ”іграбова «() присвоении Приморской Краевой пси—

хиатрической больнице№) 2 почётного имени Дерсу Узали».
Как известно. в период ещё до распада СССР на территории

К))к'по—.\/"сс_гри1`а'кого края .Ж'Ц'! и работа;! первый паиионшьньп?
верой „ )7с11.\'‹1піера›1е‹ті ‚"'1ерсг Узата. Как показати исследования
В.К. Арсеньева, Дерек У'за'ш первым в мире занятся _иилиотера—
пией и разработкой ‚шпонки/пни под психисппрические больницы,
сти:] вьщгскать БАДы с .пссньшеием и 9:1егтсрококкаи, проводил
стрсш'—терапиіо тнзш/лрепии * «Алба-терапия», ‹Ъ'био—пи’рапия,
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прижигание трубкой эрогенных зон, а также сплав больных на пло-
тах горными реками в Уссурийский зашв.

В последующем, в краевых психиатрических больницах№№ 1, 2,

3, 4 и т. д. сформирована-ь целые плеяды врачей-психиатров, ин-
туитивно воспринявших дело мудрого Дерсу. Так, в Уссурийской
краевой психиатрической больнице дело дошло до того, что вра-
чи-психиатры целыми группами выезд/сат в районы Сихотз-Алиня,
где бродили тропами Дерсу, а также делати подворные обходы в

сетах панайцев, орочей и тазов, в надежде найти ацшеты, обереги,
остатки заговоренного пепла.
ГУ3 ПКПБ№ 2 вообще была построена на святомместе ночевки

Дерсу в 1913 году. когда моди, побывавшие там. излечиватсь от
брюшного тифа. туберкулеза. СПИДа и кори. Молодые девки бере-
менели, а трезвенники спива'шсь вдрызь.

Долгие годы больницей заведовала дивный врач — по слухам, вну-
чатая племянница Дерсу. Ее бояцшсь как огіт — говорили. что она
могла вызывать духДерсу и тот наводил порчу. корчи и смерчи.

Под патронатом духа Дерсу и его ку7ьтурно-пс:1хшипрического
наследия. больница добилась уліопох:рачите7ьных успехов. Количе-
ство коек растет как грибы в Сихотэ-Алиньскам лесу во времена
Дерсу, за счет принудитетьного лечения. Так как не все еще люди в

Приморском крае понимают выгоду психиатрического лечения. по-

этому лечить их приходшпся приму'дительно.
Но в больнице сохранены и старые фонды туберкулез:шков и брюш—

нопин/яозников, не долеченных в теже славные годыДерсу УЛИЦ.
Сегодня больница — это новое поколение врачей надежно сохра-

няющее старые традишш. но зорко смотрящее вперед, как их на-
ставникДерсу Узата.

Во—первых * это прогрессивные методы при…'дите'іьного лечения
со связыванием и применением пролонгов в высоких дозах, но часто.

Во-вторых * ')то групповые, ‚\іногопрт/ппьные способы общения с
психологами, сошниьнымнработниками и медшшнскими сестрами.

В-третьих всегда бывает достаточіт первого и второго.
На основании вышейзложениого приказываю:
1 . Присвошпь больнице имя первого ншшонального героя. психо-

терапевта таёжчюго края Дерсу Узаш.
2. Утвсрдить на базе больницы им. Дерсу У'за'іа шкату передот›го

опыта по давно забытымметодикш:таежных способов П('П.\'(ПП(’])(!П!Ш.
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групповых принудительных методов социо-реабилитации с помощью
пролонеов, изоляции, фиксации и псшсо.тоео-психиатрическш знаний.

3, Психотерапевта больницы наградить медалью «Верный друг,
соратник и поборник .щ’дрого Дерсу».

4. Всем сотрудникам при начислении пенсии год считать за 0.6
года как работающим в санаторнои и благоприятном для здоровья
климатическом районе заповедникаДерсу Узала .

13.06. 20072. ЗУРАБОВ».
Врач спрашивает: «Это дословная цитата из текста Приказа."

(спрашиваю потому, что мне показалось достаточно длинным и
подробным)».

Сообщение: «Оно. конечно, красиво звучит: «реформы здравоох-
ранения», «национальная ПОЛШПЦКЦ» и пр. Но, ознакомившись с
цитатой Приказа Министра здравоохранения «О присвоении При—
морской краевой психиатрической больнице № .? почётном; имени
Дерсу Узала» (если это дет'ттвитетьно оригинальный текст), что-
то энтузиазма у меня значительно погбавилось: разипной полтин—
ки в сфере охраны психическодо здоровья, да и здоровья вообще, в
России не будет. А жаль…
Ответ: «Это .)К'С шутка».
Врач: «Ладно, буду считать этот приказ шуткой. Тогда вопрос

повторяю: зачем и почему больницу наградили этим именем??? или
не наградили.”? (надеюсь, не пошт/овши все-таки).

Врач: «Ну вот и славнеиько. что разобрались: всё было шуткой.
А то. знаете ли, в контексте происходящего в окружающем мире, я
не удивлюсь ‚г.)/се никакому приказу и решению »

Вот такие диалоги. абсолютно подлинные. От себя добавлю: и эти
люди нас лечат???

Напоследок — немного поэзии. О владивостокской рок-группе «Дерсу
Узала» уже упоминалось. а вот и текст «Песни о Дсрсу Узала»:

Как только тени от пустых бутылок лягут на столе.
Мы все садимся и играем об Дерсу. об Узале.
Те, кто отнялся от стены.
Упасть на пол обречены.
Кто не пополз ‚то двери, ляжет во дворе.
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Там` где все триста тридцать дней в году зеленая тайга,
Все дело в спирте и патронах_ а не водке и деньгах,
А за спиной надежный ствол,
И в сердце ноет рок—н-ролл —

Ты первый удэгеец в своих краях.

Под чистым небом лишь ему знакомой и родной земли
Он спал и видел сон, как в дальний порт приходят корабли.
В объятиях дурман травы
Он не запомнил той тропы`
Которой в этот вечер его ноги шли.

Никто не смел нарушить сон усталого проводника:
Ни птичий крик. ни зверь, ни шум травы` ни быстрая река —

Но из лесу на огонек
В круг света вышел паренек
С бутылкой виски и гитарою в руках.

Эй. Дерсу! Не ходи одни ночыо.
Пьяным криком звезды нечего пугать.
В темном лесу за бердан тебя прикончат _

От судьбы да смерти некуда бежать.

Дерсу курил свой самосад. а парень пел о тех краях.
Где расстилается коврами земляника на полях.
Там верят во вчерашний день
И видят солнечную тень.
И все живут в подводных желтых кораблях.

А когда над далеким морем начинало расцветать,
Дерсу кидал траву в костер и принимался танцевать.
Он в бубен бил_ чтоб древний лес
Взвил … костра дым до небес,
”. надьниавшись дымом` день ложился спать.

Они увидели` как солнце встало и опять зашло.
Дерсу курил. а парень пел, да благо выпить было что.
В то время на планете всей
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Двух ближе не было людей.
Чем удэгеец и хипповый друг его.

С тех пор прошло немало лет, но помнят горы и леса,
Какие посреди глухой тайги творились чудеса,
Когда две пьяные души,
Все песни мира заглушив.
Срывали струны и свои живые голоса,

Под звездным небом Сихотэ Дерсу курил, а парень пел.
В тот час никто бы и ничем остановить их не сумел.
Звук бубна—сердца удэге
Метался от Луны к Земле.
И звон английских струн вослед ему летел.

В глухой тайге кострише есть, где до сих пор тепла зола.

Трона` где двое вышли из лесу` ещё не заросла.
Один * с гитарой. а второй ›—

С берданкой старой за спиной:
Джон Леннон и Дерсу Узала.

Эй. Дерсу! Не ходи один ночью.
Пьяным криком звезды нечего пугать.
В темном лесу за бердан тебя прикончат *
От судьбы да смерти некуда бежать. ..

СУТНССТВУСТ ДОВОЛЬНО МНОГО СТНХОВ * КЦК Х0р0ШНХ. ТПК " не вполне
УДЫЧНЫХ * В КОТОрЫХ УПОМННЦСТСЯ Дерсу У'38Л21„ ПО ЭТОТ ПЛПСТ НЦРОЦНОГО

ТВОРЧССТВЦ ОСВСТЦЦТЬ НС будСМ ВВИДУ ТОГО` ЧТО ВНРШП ПРОДОЛЖЗЮТ СОЧН-

НЯТЬСЯ_ а КНПГЦ НС рСЗННОВЗЯ. ..

Как бы там ни было` «лесной человек» Дерсу * несмотря на его «ра;—
‚'1военность» на реального гольда и литературного персонажа „ вызыва-
ет нешменную симпатию всех, кто читал книги В.К. Арсеньева и видел

фильмы по его произведениям. Наверное` это объясняется тем` что мы
невольно. подспудно чувствуем в Дерсу Узала и живость характера. и та-

ёжную суровость` и некую лукавинку. и чувство юмора. и решительность
в необходимых случаях. и жизненный опыт. Мы видим ЖИВОГО чело—
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века. И тогда обычный текст о путешествиях вдруг превращается в книгу
о пути, о жизни, в настоящую мужскую прозу. Как такое литературное
волшебство удалось Владимиру Клавдиевичу, напомню — непрофессио-
нальному писателю? На эту тему написано множество научных трудов, в

которых разобраны составляющие литературного мастерства, характери-
стики персонажей, значение пейзажа; в общем, гармония по возможности
поверена алгеброй (при всей их принципиальной несочетаемости). Удач-
но или нет — другой вопрос. ..

Но мне кажется, что главное — это тёплая любовь, искреннее чувство
уважения и даже восхищения автора, просто и непритязательно расска-
завшего нам о человеке, которого и знал-то всего два неполных года. И ко-
торый, наверное, так и остался бы безвестным гольдом, если бы не стал

Дерсу Узала, литературным образом, созданным Владимиром Клавдиеви-
чем Арсеньева.

На этом закончим наши (и не наши) изыскания, хотя они, несомненно,
могут быть продолжены. Например, оживлённейшую полемику в Интер-
нете вызвал... нож Дерсу (вернее, каким он мог быть). Столько мнений,
столько взглядов, столько знатоков — хоть отдельную книгу пиши! Жела-
ющие могут обратиться, например, к сайтам Штр/Ла112ір.ог3/[оріс/рорвип.
ги/Гогипй, Ьпр//:рор8ип.гц и ппр//:3ип$.а112ір.ог3. Много интересного (и в

целом правдивого) о Дерсу можно прочесть на форуме Комсомольского
районного общества охотников и рыболовов Ьпр//:Ьцтегзегуісети/Гогит/

В приложении целиком приведены следующие тексты: С.П. Кучеренко
«Тайна смерти Дерсу» из журнала «Дальний Восток» № 2 за 1983 год;
работа Г.Г. Левкина «Легенда и быль о Дерсу Узала», к которой я позво-
лил себе дать краткие комментарии; рассказы П.П. Бордакова и В.В. Ар-
сеньева. Первый (о смерти Дерсу Узала в рождественскую ночь и его пу-
тешествии в мир мёртвых) воспроизведён по тексту газеты «Приамурье»
(Хабаровск), номера от 24 и 30 мая и от 14 и 21 июня 1909 года. Два рас-
сказа В.В. Арсеньева, сына Владимира Клавдиевича — «Из воспоминаний
о Дерсу Узала» и «Дерсу Узала после смерти» — печатаются по тексту
книги «Тропой, завещанной Дерсу... Сборник рассказов», издание Даль-
невосточного арсеньевского благотворительного фонда, Владивосток,
2002 год. Очерк П.П. Бордакова «На побережье Японского моря» (журнал
«Юная Россия», №№ 1—12 за 1914 год) воспроизведён частично — выбра-
ны фрагменты текста, относящиеся непосредственно к впечатлениям ав—

тора о Дерсу Узала.



В.К_ Арсеньев и Дерсу Узала. Фото из архива ОПАК



В экспедиции 1906 года. 1-й слева — В.К. Арсеньев, 2-й * Дерсу Узала.
Фото из архива ОИАК

В экспедиции 1907 года. 1-й слева — Дерсу Узала 1-й справа — П.П. Бордаков.Фото из архива ОИАК



Редкий снимок Дерсу Узала. Дерсу Узала на привале.
Фото из архива ОИАК Фото из архива ОИАК

Фрагмент рукописной карты В.К. Арсеньева
с маршрутом экспедиций 1906—1907 годов
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газета «Приамурье» (Хабаровск), 24 мая 1909 года
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Рассказ П.П. Бордакова в его книге.
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—
свидетельство принадлежностик личнои библиотеке В.К. Арсеньева
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Книга В.К. Арсеньева «По Уссурийскому краю (Дерсу Узала)»,

первое издание 1921 года
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Книга В_К › Арсеньева «Дерсу Узала», Первое издание 1923 года



сокровищ;‚птиц"щёк-дт
сндьченъеб

Варианты нанай-
ского и русского
произношения

одгіп. 0дза'п.
Одзалгі.
Удзапа
(Одзя'л. Ачаін.
Узала).
Ударение на
последнем слоге

№п—

Варианты древ-
него произноше-
ния. их значения
Одяп. Одя.
Удяла, Ходял.
Ходяхал. Одчн-
хал — озёрские
(эвенк.); Уоди.
Уди — таёжные.
Древние «уоди»
(«воцзи») имели
контакты с мон-
голами, тюрками
и т. п.

и фрагмент её текста

Ходял (Ходяхал)—
род или племя сле-
допытов. Из Одяп.
Одзял образовано
русское «Ачан».
На рисунке 8 тамга
старейшины озер-
ского тунгусского
рода Одяп.
На рисунке 9 тамга
уссурийских Одя—
пов (Узала) из де-
ревни Фурмэ или
Поён (Фуюань)-
На рисунке 10 изо-

бражен герб рода
Одзял (см. ОТР 55)

Книга Н.Н. Бельды «Сокровища края сильной воды» (Хабаровск, 2009)



Скала Дерсу Узала блив посёлка Кавалерово Приморского края-Фото: П.Н. Егорчев



Дерсу Узала мемориальный (город Арсеньев Приморского края).
Фото: И.Н. Егорчев

Памятник Дерсу Узала на станции Корфовская (Хабаровский край).
Фото: А‚Л. Мезенцев
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Безымянныи памятник в виде шт на Морском кладбипи. ВлаЛИВОП‘ ‘

Фото: И.Н. Егорчев



МАКСИМ МУНЗУК

ЁЁ ПБВБП
Эмблемы фонда «Дерсу Узала» имени Максима Мунзука, Республика Тыва

Афиша одного из концертов владивостокской группы «Дерсу Узала»
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Се гей КУЧЕРЕНКО

ТАЙНА смврти дврсу

Давным-давно. в пору ранневесенних дней моей жизни, дочитав
последние страницы арсеньсвской книги «Дерсу Узала», я очень неве-
село задумался: кто же и как. почему убил гольда, никому никогда не

творившсго зла. но готового бескорыстно прийти на помощь любому
встретившемуся на трудных таежных тропах? Человека, неразрывно и

гармонично сросшегося с первобытной природой и прекрасно ес пони-
мавшего, одухотворявшсго и всю ее в целом, и в мелких частностях:
«Его все равно люди` только рубашка другой...». Кто убил мудрого и

наблюдательного скитальпа‘?
Годы улетали, но не было ответа.
И все же мне довелось узнать. как, кто и зачем убил Дерсу Узала, и уз-

нать совершенно случайно...
С Павликом Крашенко мы познакомились в юности. когда нас объе-

диняли золотые буквы на черных лентах наших бескозырок: «Тихооке-
анское высшее военно-морское училшце». Мы были в разных классах‘ и
дружба нас не связывала. тем более что Павлик был чемпионом училища
по классической борьбе в наилегчайшем весе и имел определенные осно-
вания смотреть на таких. как я. рядовых салаг. свысока.

Потом судьба разбросала выпускников училтнпа по всем морям и фло-
там` кораблям и базам. и встретились мы с Павликом, вернее. с Павлом

Мефодьевичем. почти через тридцать лет. когда оба вошли в солидный
возраст. стали «тражданскими»` прочно окопались в Хабаровске. П креп-
ко сдружились,

Он не утратил неуемного задора. лихорадился сотнями идей и планов.

заразительно смеялся` лихо гонял свой выдавший виды мотоцикл и. как
мальчишка. горел рыбацкими страстями и частенько таскал меня за даль-
ние еопки — по грибы.

Как-то в лесу он` увлекшись разговором. наступил на великолепный
боровик и раздавил ето. Присели мы около снежной белизны грибного
разлома, погоревали. и я упрекнул его полушуткой: «Как твоя глаза есть,
а посмотри — нету!» Он виновато улыбнулся` а через минуту спросил:
«А ты знаешь. Серега, кто убил Дерсу?» И тут же ответил за меня: «НеТ.
не знаешь. Никто не знает. А я знаю…»

Я посчитал зто ето очередной шуткой. но он. белыми колесиками обре-
зая ножку большого зачсрвивевшего подберезовика. совсем серьезно ска-
зшт: «В молодости я вел дневник. записывал занимательные происшествия,
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рассказы бывалых людей... Давай присядем, смотри-ка. пни какие, будто
для нас. Так вот. Нашим соседом в деревне Степановке, около Уссури. где я

рос, был дед Саенко. Мудрый такой. добрый. Промысловый охотник. Меня
он почему—то особенно любил и вниманием не обходил. да я — безотцовши-
на —и сам частенько приставал к нему с расспросами и слушал вниматель-
но. Всякие мне истории рассказывал: как ходил на тигра. как вьтслеживал

хунхузов. как охотился на медведей. кабанов. как искал женьшень. А од-
нажды он долго вспоминал. как встретил в глухой тайге умирающего бегло-
го каторжннка и тот исповедался` как убил Дерсу Узала... Ну. идем. надо вон
тот распадочек осмотреть. там всегда есть белый гриб!›>.

Какие мне тогда были грибы! Догнав Павла. я попросил его присесть.
а он все носился тто лесу. то и дело наклонялся и. посверкивая ножичком.
восторгался: «Нет. тьт посмотри. какой красавец! Богатырь! Осанистый.
как адмирал...» Пока я подходил. он уже шумел в другом месте: «Ай-яй-
яй! Гномики-красноголовки. Целый взвод! Давай сюда свою корзину!..».

А потом. услышав еше Далекий` будто ттредупрсдительньтй удар грома.
он бросил мне: «К мотоциклу!» ]! опять замелькал меж корявых дубовых
стволов и белой березовой нежности. восклицая: «Смотри-ка. ведьмпн
круг-то какой нарядный! Тут и белые должны быть... 0! Кесаревы грибы!
Да сколько их! В Древнем Риме был иаппервейший гриб. да и теперь в

Италии... Замечательно вкусный. а у нас не знают его: думают _ мухомор.
хотя на мухомора он лишь похож... Срезай его».

Но выбрались наконец мы на широкую тропу. п. размашисто вышагивая
тю пей. мой неугомонпьтй друг сжалился надо мной. «Обстоятельства гибе-
ли Дерсу Узала. _ начал он. .. дед Саенко поведал мне в сорок шестом году...
Сколько после того прошло лет? Тридцать шесть? Каждому его слову надо

верить. потому что выдумывать. а тем паче врать он был не способен * я-то
хорошо знаю. Его рассказ я и теперь помню. но лучше дам тебе тетради. в

которых записал тогда его… Вот только найти их надо — прошла ведь добрая
половина человеческой жизни. Где-то в гараже тлеет мой ворох мемуаров.
Поднажмем еще немного. еще чуть-чуть. Сейчас тряпет гром... Ты погля-
ди-ка. какая черпая туча наваливается на нас. Вымочпт` не успеем...»

Мы все же успели. сбежали от грозовых туч: стрелка спидометра ка-
чалась около «80». стягнвало на затылок каску. а я мысленно повторял:
«Быстрее. быстрее». _ не потому. что боялся вьтмокнуть. а чтобы скорее
заглянуть в заветные тетради...

Я не выпустил Кратпепко из гаража до тех пор. пока он не ттеревороптпл
свой застарелый архив. За распахнутой дверью стояла стена лпвпя. а мой
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друг раскрывал то одну тетрадье то другую и начинал листать их, читать,
уносясь в давнее прошлое, забывая не только

о,
моем нетерпении, но и обо

мне самом, а я дрожал от страха — вдруг не наидет те тетрадки…
Но он все же нашел их и обрадовался вместе со мной: «На! Дарю тебе

безвозмездно. Читай и пиши. Для всех. Освети тайну в три четверти века.
Только упомяни. что к раскрытию тайны этой причастен я, Кращенко Па-
вел Мефодьевич` тьтсяча девятьсот двадцать седьмого года рождения, рус-
ский` уроженец Приморья, из крестьян‚ ветеран флота…»

Я не дал ему ‚договорить свои «реквизиты», отоорал тетради и отошел
к двери. не в силах успокоиться.

Тетрадок было две. Школьные, тто двенадцать листов. От времени жел-
тые, исписанньте еще не окрепшим мужским почерком. Я лихорадочно и
жадно пролистал их` выхватывая из страниц одно лишь слово «Дерсу», ра-
зобрал почти выцветшую дату ттод последней строкой на последней стра-
нице — 15 июля 1946 года. Потом прочитал бегло и еще раз — внимательно.

В записях Крашенко передавались рассуждения Саенко о тайге` о люд-
ских характерах` об охотничьем промысле и другое. Опуская не относяще-
еся к делу, рассказ старого промысловика я посмел изложить так` как сам
рассказал бы его` доведись мне стать свидетелем тех далеких событий.

«Дело было в самом начале нашего века. Край только лишь заселялся,
крестьянские деревни и казачьи станицы стояли редко_ и жались они к
Уссури. Охотников было не то что сейчас _ мало` тайги и зверя всем хва-
тало…

Теперь и рассказывать трудно` какой зверовой была уссурийская тайга.
Видел я такие табуны кабана` что за ними земля оставалась будто плугомвспаханной. Изюбр — зверь строгий` подойти на видимость к нему труд-но‹ ”0 ВОТ— КОШЗ разу/Красит осень лес` но всем распадкам и речкам ревутбыки` как петухи, — с одного места штук пятнадцать сльннно_ Косуль по
первым снегам, когда они начинали кочевать` хоть палкой бей` а на ВС-сенних переправах тольды да удзгейцы ко;
на берегу тнт абслями. От медведя и тигр
звере и говорить не приходится. Да. было времечко…Промьинлял я тогда по Синему хребту да речке Крыловке. По первымосенним снегам — добывал кабана и изюбра` расставлял канканьт на колон-ка и соболя. подстрслившт белку. В мае и июне пантовшт` в августе искалженьшень. И на домашнее хозяйство время оставалось_ хотя на ОГОРОЛС “ггнт * "'” '‹ тис раоотать оольнтс приходилось жиике и детям. В магазине покупалисамую малость \ соль` сахар, материю` мьтно

толи их копьями и складывали
а житья не было. Ну, а о пушном
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Встретился мне как-то на зимней таежной тропе охотник-гольд. Невы—
сокий такой, крепенький. Улыбнулся приветливо, протянул руку и пред-
ставился: «Моя Дерсу Узала. Деревня ходи, чего-чего покупай надо»_

Было к вечеру. Мы посидели, ттокурили да и порешили заночевать вме-
сте. Смастерили и зажгли большой костер из толстых валежин; устроили
постель из хвойньтх веток, натянули полог. Поужинали, потом почаевали.

В тайге к незнакомому человеку я всегда внимательно ттриглядываюсь,
пытаюсь разгадать его: всякий ведь люд бродит. Но зтот гольд сразу же
вызывал душевное расположение. Простой такой оказался` совсем бесхи-
тростный. добрый. Разговаривать был он не охоч, а на вопросы отвечал
с готовностью, коротко и ясно. Но размышлял он. как я заметил, много.
Уетави'гся так в костер` потягивает трубку _ и думает.

Заметил я, что глаза у него были не как у гольда, а серые. и волосы не
очень черные, а русые с седпной. Спросил. почему. Он долго молчал, а от-
ветил коротко: «Совсем давно такой люди гольда было много». Поинтере-
совался я. где его стойбище, и опять он молвил не сразу: «Моя стойбище
сопка. дом нету. Туда-сюда ходи, живи тайга». Помолчав еще, он улыб—
нулся, похлопал по котомке и сказал: «Моя дом здеся». ” опять задумал-
ся, посасывая по'тухшую трубку. Поправил оготть в костре` пододвинул к

жару котелок и еще сказал: «Дядька Анучина живи».
Я стараюсь определить незнакомого человека по глазам и улыбке. Ч то тла-

за — зеркало души, говорят правильно, но улыбка раскрывает мне больше.
Бывает опа открытая и какая-то затаспная, хитрая и откровенная. душевная
н казенная. Случается` губы растянет человек _ в смехе будто` а глаза не сме—

ются: остаются холодными, как у змеи. У Дерсу. как я потом убедился, глаза
бьтли умные и добрые. взгляд 7 открытый такой и совсем бесхитростпый. От
собеседника он его не отводил. а смотрел в самые что ни на есть зрачки, тля-
дел ласково, доверчиво, внимательно и псиадое,'т.'тиво. Спокойно так и при-
ветливо. Как брат или отец на сына. А тогда я в сыновья ему годился.

Смеялся он, что дите` хотя ттоттусту не смеялся. Смеялся всем лином:
глаза сузятся в щелочки` от них морщины по щекам разбегаются. Только
вот не в голос смеялся он. потому как за долгие годы. проведенные в тай-
ге, привык жить во всем тихо, оберегая свое присутствие от чужого уха.
В тайге слух поважнее глаза.

Этот гольд был как камешек на ладони. в нем совсем не было скрыт-
пости. Спросил я его. как поохотился отт. Большинство отвечает на такой
вопрос. особенно случайному встречному в тайт е, уклончиво п неопреде-
ленно: да так. мол. себе. А Дерсу тут же раскрылся: «Соболь речка Нота
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хорошо лови` восемь есть` продавай надо. Чушка там стреляй пять штука,
конь вези проси` продавай кому-кому».

Была у него старенькая берданка. Когда-то на ее темном ттрикладс отко-
лолся снтву угол` вместо него теперь светилась хорошо подогнанная. при-
клеенная березовая планка. прихваченная деревянными гвоздями. На ложе

чернсли какие-то зарубки. Унылым мне показалось это ружье. Зато нож был
очень хорош. В меру большой` стали крепкой. На ножнах блестела чеканка.
Дерсу заметил мой интерес` расстегнул ремень` снял нож и подал его мне:

«Посмотри. Капитан дари насовсем. Моя его похода проводник работай.
Арсенев Владивостока. Шкотово — Сихотэ-Алинь ходи вместе».

Ночью я почти не вставал. Стоило мне подумать` что пора ттоттравить
огонь в костре` как Дерсу поднимался и начинал возиться с бревнами. где
сбивая лишнее пламя. а где прибавляя его.

Лишь только забрезжил рассвет. он патопил снегу в чайник и подвесил
над жаром. нарубил в котелок мяса и ттристропл его рядом с чайником.
В движениях он был нетороттлнв и точен. Н тих — тогда я думал, что он не
хотел помешать моему отдыху` а после узнал. что он все время слушает
тайгу и сопки` небо и речку` дерево и траву. Такая в него врезалась при-
вьтчка от одинокой жизни.

За завтраком он поинтересовался. где я живу` спросил` можно ли за—

йти ко мне` если придется проходить мото Степановку. Поев. он плотно
упаковал свою котомку. ловко набросил ее лямки. взял в руки длинную
ореховуто палку` махнул рукой на запад: «Моя туда. Потом ходи Нота. Ма-
ла-мала соболь лови. Весна дядька Анучина шагай». Широко улыбнулся,
пожал мне руку, дружески хлопнул тто плечу и легким шагом двинулся по

тропе. Я смотрел ему вслед. пока отт не скрылся за деревьями. П подумал
тогда: «Хороший гольд. умный. скромньтй` откровенный и добрый. Тер-
пеливый. Трудяга». А потому так подумал` что тто походке тоже видать
человека. Как он о себе понимает. что из себя представляет * так и ходит.
У губернатора там, строевого офицера или бывалого моряка _ у каждого
своя походка. 'Это в общем. но есть в походке и т акое„ что выдает характер
и привычки: важность или простоту. беспокойство. достоинство или заби-
гость. Силу` выносливость. здоровье. 06 ’)том словом не раеекажспть` это
нужно пут ром понимать. чутьем. Как понимает. скажем, хорошая собака
незнакомот 0 человека сразу.

Встретился Дерсу мтте и на следующую зиму. Узнал меня и дружески
засмеялся. Не изменился он тти в лице. ни в одежде и снаряжении. Будто
вчера мы с ттим виделись.
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Я тогда стаскивал кабанов и изюбров к речке, чтобы потом на лошадях
вывезти к деревне, Он предложил свою помощь, хотя я и не просил об
этом. Таскали три дня, умаялись. Хотел отблагодарить его шкурками ко—

лонка, но он отказался наотрез и даже обиделся: «Тайга охотники други.
Теперь я тебе помоги. потом ты меня выручай. Братья». И странное дело:
вместе-то были всего ничего, а стал он мне как старший брат или отец.
Большой был человек, всему живому друг.

Летом он наведался ко мне в Степановку. Как нашел * бог весть. Перед
этим он в тайге переболел простудой и был еще слаб. На бедре гноилась
большая рана: раненый медведь цапнул. Не пошел ни в дом, ни на лет—

нюю кухню, а вот на сеновале обосновался с удовольствием. Расстелил
там свою палатку` козью шкурку, одежонку развесил — вроде отаборился.
Без дела не сидел: что-то шил, что-то штопал. Помогал жинке на огороде,
колол дрова, отремонтировал мне лодку и парты.

Он очень любил детей, особенно малолеток. С моим младшим пацан-
чиком сдружился, будто сам в его возраст завернул. В войну с ним играл`
на зверя «охотился», на четвереньках возил его на спине, в лес с ним хо-
дил. на речку. Сшил ему из кожи аккуратненькие олочи.

Я поинтересовался, есть ли у него дети. на что он ответил: «Моя такой
дети номирай. Оспа. Давно». Задумался. запечалился. надолго запыхал

трубкой и ушел в свои мысли.
А какой был он любопытный — и не обскажешь. Начну я, к примеру.

сбрую чинить или плуг ремонтировать, & он тут как тут, внимательно на-
блюдает. Особенно любил за жинкой в огород ходить. Все смотрел, допы-
тывался: «'Это чего такой?», «'Это какой люди раети‘?»_ «Твоя делай, как
моя понимай‘.’» И все норовит понять да тут же и помочь, а то и умный
совет даст.

Пацаны мон на зорьках бегали рыбу удить, так он с ними зачастил. Ви-
дел я раз, как смеялся и радовался он, когда на крючок попалась большая
рыба... Удаче всяк радуется, не новость что, но ведь гольд радовался и

своему улову, и, нисколько не менее, когда кто другой хорошо подпеплял.
Такой был дружелюбный и совсем не завидуший человек.

Подлечили мы медвежьим жиром его нутро и рану, окреп он и ушел в

тайгу. Думал попантовать, потом нокорпевать, а к зиме вернуться на свою
речку Пото, которая рядом с моим охотничьим участком. Там мы еще

встречались несколько раз,
Довелось с ним и за женьшспсм три недельки побродить и еще раз

убедиться в его мудрости и доброте. Столько он мне без утайки секретов
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и примет про этот корень и всю корневку рассказал, что не узнать бы мне
того и за Двадцать лет.

Вечера в тайге` особенно зимой, долгие` и было время поговорить с

ним обо всем 7 про охоту, про жизнь и тайгу, про зверя и птицу.
Для него все были «люди» — человек то или зверь. луна или туча, только

разные «люди»: среди них он выделял друзей и врагов. полезных и вред-
ных, добрых и злых, и к каждому соответственно относился. К добрым и

нужным тянулся, злых же, бесполезных и даже врагов не преследовал, &

просто сторонилея их` уходил.
А как он знал тайгу — и не обсказать. просто колдун какой или ясно-

видец. Я уже говорил, что он все время слушал и прислушивался. ничего
не пропуская мимо ушей. Я и сам смолоду кое-что знал из примет, но
вот Дерсу посиднт, послушает, как звенят ключи и речка. как шумит лес
и шелестят листва да хвоя` как чнрикают птички и бормочут зверушки,
осмотрит небо` звезды, помнет в руках траву, понюхает ее да и говорит:
«Завтра жарко` потом два дня мелкий дождик сыпи, три дня дождик кон-
чай` солнце свети». П будь спокоен — так и будет. ”ли прнсмотрится` как
улетают осенние птицы да те же зверушки ведут себя, как созревают се-
мена и опадают листья, и вот тебе готово предсказание: «Осень теплый
будет, зима долго не приходи и тоже теплый ходи, однако снегу потом
много сыпи». А природа то предсказание как приказ себе принимает.

Больше встречать его мне не пришлось. Мужики говорили. что работал
он в какой-то зкснеднпнн проводником. Потом я услышал. что убили его`
& попозже узнал` как зто случилось.

Давно зто было` год уже не помню. Зимой. Выходил я из тайги за ко-
нем, чтобы добычу вывезти. На устье Крыловкн стоял барак. Построили
его давно. но зверя там поубавилось, н охотники в нем не жили. По пути в

тайгу да при возвращении в село ос'ггшавлнвалнсь, но тоже редко, потому
что барак тот как бы в стороне от промысловых дорог оказался.

Дело было вечером, в сумерках. Подхожу к бараку, вижу _ дымок над

крышей вьется, обрадовался: жилье обогрето, обжи то, можно и отослать-
ся в тепле. и с человеком наговориться. В тайге—то месяцами молчать при-
ходилось, того и гляди слова забудешь. Снег был тогда глубокий` шел я на

лыжах` а на виду барака поддал ходу.
И вдруг забеспокоштся: увидел на снегу следы не то сапог, не то 60-

тинок * охотники не ходят в них; и не заметно было у дверей нн лыж. ни
ружей. нн котомок. Подхожу, снег подо мной скрипит, крякнул для пущей
важности 7- никто не выходит. как зто принято в т айгс — встретить путника
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на дворике. поприветствовать. помочь ему освободиться от груза, от сне-
га да куржака отряхнуться. Мало ли в какой усталости человек к бараку
добирается, иной раз чуть ли не на карачках.

Очень тревожно стало на душе‚ будто учуяла она недоброе. Снял лыжи.
котомку. Ружье разряжать не стал и на всякий случай поставил его у ко-
сяка. Открыл дверь, переступил порог и громко сказал в темноту: «Мир
дому! Есть кто живой?»

Печка была у двери и чуть светила` дальше — густая темнота. Присмо-
тревшись. увидел человека` стоящего у дальней стены` и услышал его
хриплый баеовитый вопрос: «Кто такой?». Пока я соображал. что охотник
своих гостей, пусть нежданных` так никогда не встречает. вопрос был по-
вторен громче и угрожающе: «Кто такой. спрашиваю?» — «Как кто. про-
мысловик` конечно. Кто еще зимой в тайге ходит? Неприветливо встреча-
ешь!» ” опять получил столь же злой вопрос: «Зачем пришел?» Пытаясь
его успокоить` ответил как можно миролюбивее: «Как зачем — отдохнуть
от дальней дороги, переночевать», ” получил начальственное распоряже-
ние: «Ладно. Раздевайся Располагайся»,

Вытер ноги` шагнул к печке. снял шапку. И только тут заметил. что на
меня направлено ружье. Жуть взяла такая. вроде готового к прыжку озве-

ревшего тигра увидел неожиданно. Но взял себя в руки и не подал вида.
что испугался.

Разделен. подбросил в печку дров` присел на нары. А человек тот на-

пряженно следил за каждым моим движением. внимательно меня разгля-
дывая. Огонь разгорался` щели в печке засветились. но избе заметались
тени. Я тоже незаметно стал рассматривать странного обитателя барака`
благо глаза в темноте пообвыкли.

Он был огромного роста` кряжистыи. Пзможденное лицо с темными
глазницами густо заросло сивым волосом. промеж которого синими тон—

кими губами прорезался большой. как у сома. рот. Одет он был в не по

росту малую изорваниую и грязную серую крестьянскую рубаху. из-под
которой у ворота виднелось до черноты замусоленное нижнее белье. П в

дым истрснанныс и также заеаленныс штаны были ему явно не по росту.
Нз носков солдатских ботинок торчали портянки. на голове сидела. буд-
то с огородного пугала снятая` шапка. Оглянул стены _ больше никакой
одежды не увидел` только в изголовье нар темнело что-то вроде телогрей-
кн. И подумал я: очень недобрый этот человек и сильно бс‚'1ствует.

На печке стал посвистывать чайник. Я спросил: «Как тебя звать-то?
Может. угостишь чайком'.’». Не отвечая` он поставил на стол чайник` зажег
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в печке лучину и воткнул ее в горлышко бутылки с краю стола` пододви-
нув коробку с накрошепными сухарями. Звякнул металлом, Достал из-под
стола кусок мяса.

И тут я увидел его руки. Они были маленькие. черные и исеохшие.
На левой кисти у мизинца и безымянного пальпа два сустава отпали. ого-
лив белые косточки. на правой не было большого пальца. Тошнота сдави-
ла мое горло. в жалости я спросил: «Что с тобой` что с руками?». Положив
их на край стола. он стал рассматривать их. будто чужие. и неожиданно
спокойно ответил: «Сохнут... Высохли... Хана мне...» _ «Да как же это

получилось? Дом-то твой где?» Помолчав. ответил: «Долгая история...
Ешь». А сам он. закатав на левой руке рукава верхней и нижней рубах.
стал рассматривать темную синеву. обволакиваюшую кость тточти до лок-
тя. Какая уж тут еда...

Захотелось помочь несчастному. но как? Я еще раз сказал: «Да где же
твой дом? Давай выведу тебя. лечиться надо». 7 на что он опять` помол—

чав. как бы выдавил из себя: «Нет у меня дома... Беглый каторжник я».
И снова етиснула меня жуть.

Была у меня фляжка спирта. который я всегда беру в тайгу и берегу на

случай какой хвори. До села оставалось два дня ходу. и порешил я. сам не

знаю почему. употребить теперь его с чтим песчас гпым бегльтм каторжни-
ком` обреченным на смерть. Хотел сделать ему посильное добро` может
быть. последнюю радость в жизни. не подумав. что опьяпевший преступ-
ник может етать опаснее трезвого.

Жалостью к нему я проникся еще и потому_ что отбывал сахалинскую
каторгу мой сосед по селу. добрый и смирный` работяший крестьянин` в

припадке ревности удуптивший изменившую ему бабу-стерву.
Принес я спирт. остатки сахара` чай` сало. Поставил ковш с водой. ра'т-

лил тп фляжки тто кружкам. Свою он зажал обеими сухими черными ладо-
нями и опрокинул в горло. П'н'олодавшим волком накинулся па сало.

Быстро опьяпсв. он уронил голову на стол и страптпо заплакал... Много
я пожил на свете. но такого плача не слышал ни до. ни после того дня. Да
и не плакал он. а ревел хриплым басом. катая лохматую голову но гряз-
ному етолу. стуча по нему мертвыми ладонями` непонятное что-то приго-
варивая. Но скоро выппакался. уставился в черное подпарпвшееся стекло
барачпого окотпечка. а потом и заговорил.

Я не перебивал его_ ни о чем не спрашивал. а только долго слушал и

глядел в ';апавшие глаза. Были они будто из мутного стекла. совсем без
блеска...

104



ТАЙНА СМЕРТИДЕРСУ

— Расскажу я тебе свою жизнь. _ начал он. — Конец ее близок, попа здесь
не найдешь. исповедаюсь тебе. Ты крешеный‘.’ Вот и ладно...

С Раздольного я, Козлов Иван Митрофанович. Крестьянствовал. Бьтла

жена` два сына. скотина: конь` корова, чушки. Сеял хлеб` картоху садил,
овощ всякий. Небогато жил` но и не голодовал.

На свадьбе у соседа поднапились да передрались. и убил я во зле и хме-
лю оглоблей пьяного тоже лавочника` приставившего нож к горлу моего
дружка.

Осудили на десять лет каторги` отправили пароходом на Сахалин, в

Дуйскуто тюрьму.
Поначалу жутко бьтло` хошь башку об камень. Грязь. вониша. параши.

клоны, вши, надзиратели. От работы к вечеру руки и ноги тряслись. И так
скучал на той каторге тто дому. что усталое тело сотт не брал, Да что тти

день, то все еилытее тосковал тто своей родине` тто жене` сынам. Даже тто

конго и корове.
В первый год держали меня в ручных и ножньтх кандалах` да еще при-

кованным неттыо к тачке. на которой днями работал на строительстве до-
роги. а ночью спал с ней рядом. Потом от кандалов и тачки отставили.
можтто было свободно ходить тто деревне. как ходили другие каторжники.
Режим там был не такой строгий. как в наших тюрьмах. Ну` и убег я как-
то. Убег сломя голову. в надежде. что поможет бог добраться до материка.

Летом бежал. Поблукал но сахалинской чашобе да чуть не нодох от
голода. гнуса и мокроты всякой` хорошо * изловили меня да назад водво-
рнли. Всьтпалп пятьдесят розы и добавили четыре годика. Подумал я. что
быть мне каторжником етпе тринадцать годов ‚та после сроку десять лет
ттоселеттнем` а там и старость... А по дому и семье тоска сосет н сосет.

Сговорились мы как-то с одним старнчком сбежать. Бегал он уже ттять

рат` и стала ему каторга бессрочной. Опытный был дед в этом деле. му-
дрый. До Благовещенска доходил` а там оттлотттку давал и попадался

Рассказал он` что бежать тто Сахалину надо не вдоль берега. где посты и

лтодпо. а горами т айт ой строго тта север` сначала вдоль речки Тьтмн` ттотом
тто ее левому ттритоку и только недели через две поворачивать на запад. к

узкому проливу. Зимой польду его одолеть можно за два-три часа` а летом
надо ттереттльтвать на ттлоту из бревен. Говорил он. что на материке не к

Николаевску на север нужно переть` а вдоль ттролнва на тог` до низкого ме-
ста. тто которому в западном направлении вдоль больнтого озера 'та три-че-
тьтре дня тииходинть к Амуру у(`о‹1›нйека_ а там вдоль реки до Хабаровска
два месяца ходу. не больше.
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Небо понимал старик, северную звезду показывал, остров на песке

рисовал в подробностях и Амур тоже. Когда, где` какая ягода поспе-
вает, рыбу как изловить` зверя петлей добыть, от погони или караула
уберечься. «Первое дело. — говорил он` * надо денег накопить. Будут
оне — будет и продукт, и одежда` и помощь от населения, токо бы до
Амура добраться».

И стали мы их собирать` деньги-то. По пятнадцать копеек в день нам за

работу выдавали` приноровился я лапти плести да продавать их по десять
копеек за пару. Дед ухитрился украсть у майданщика поболе двух сотен,
рубликов…. Такой ханыга был тот майданщик` истинно грабитель каторж-
нпков_ его не только обворовать` но и убить надо было...

Все вроде хорошо шло. Готовили мы лес для тюремного хозяйства —

в восьми километрах от Дуя валили бревна и волокли их бурлаками. На
двадцать каторжников один-два охотника. Убечь в горы было легко, да с

топорами убечь` а загодя на дсляне накопить продуктов и какое другое
нужное имущество.

Назначили побег на весну` чтобы по теплу до Хабаровска допереть. Да
'закавыка вышла: ударил я сгоряча собаку—над'шрателя` и заковали меня в

наручные кандалы. В феврале заковали.

Погоревали мы с дедом. погоревали. оглядел он наручники и мои

руки _ а они` для моего роста, небольшие бьтли` * и говорит: «Ежели дол—

го и густо смазывать их мылом` они меньшают, сохнут вроде, потому как
мыло вытягивает из них соки` и тогда их можно ослобонить. Да ежели
ишо похудать при ентом».

Сутнить стал с марта` кот да уже теплеть стало и ручей потек. но еще мож-
но было в рукавидах ходить без подозрения. Отоиду к ручью и начинаю
намыливать да еще намазывать слоями размочснного мыла руки свои. Гу-
сто так. Потом обмотаю их тряпкой — и в рукавицы. Когда мыло подсыха-
ло. очень больно было. вроде огнем горели руки-то` чуял. как стягивало их

обручами. Перед едой облуплю их. оботру` пожру немного. и снова за мы-
ло` снова в рукавицы. Даже спаьт в них… Правда. не спал` а маялся... А тем

временем с дедом мы припрятывацпт недоеденныс куски хлеба.
От болей. беспокойства и недоедания весь худеть стал. Уже через не-

дельку-то вижу * окостлявились руки„ подаваться стали` но еще не проле-
зали в окову. «Итпо недельку». * рассудил дед. И стали мы окончательно
готовить свой час побега. Напря тали за дсляной одсжопки` сухарей` муки`
сахару` чаю подкупили. Соли. Посуды. Договорились так: после обеда дед

будет отвлекать охранника всякими побасснками да особливым поведени-
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ем` а я стану снимать наручники. И уговорились быть возле наших тайни—
ков, как только солнце коснется сопки.

Удалился это я к ручью и начал. Оголил руки, обтер` попробовал — не

пролазят. Намылил их` железо — и стал продирать силой. Ногами упрусь
в цепь и тяну. Глаза на лоб вылазят из орбит, чую — косточки хрумкают.
Левую-то протащил кой—как, а вот с правой еще час возился. Когда ос-
вободился` руки ничего не чуяли, в кровише` огнем горели, потом стали
пухнуть. багроветь. Однако я потихоньку побег.

Сошлись` упаковались и * деру. Дули по тропке часа два_ пока не
стемнело. Привел дед в какую-то нору, переночевали мы в ней„ а чуть
свет _ снова в побег. Руки ломнт` жжет по-страшному` в другое бы

время волком завыл. а тогда будто не до них было` вроде бы чужая то
боль была…

Котлов задумался. уронил голову на грудь. потом плеснул в свою круж-
ку спир'гу и вольт` выпил. утер рукавом рот` положил руки на край стола и

надолго замолчал. Странно так молчал и страшно` вроде припомииал что:
лицо было каменное` а по нему текли слезы. тяжелые и мутные. В душе
моей страх перед этим человеком совсем заменнлся жалостью. мне хоте—

лось узнать его историю до копна` но я не смел просить об ')том. потому
что видел его уже почитай мертвеиом. Я только побаивался: а не буян ли
он во хмелю? Не набросится ли на меня? Уепеет ли досказать о себе”? Сле-

жу за ним и жду. П дождался. когда он заговорил:
‚, Была середина апреля_ днем тепло. ночью мороз. по нас выручали

суконные куртки и полушубки. хоть и драные были они. Снег таял. пта-
гать было трудно. Сахалинская тайга _ что страх: бурелом. багульник.
курумник. крутякн... Только на четвертый день вышли к речке Тымн. но
обрадовались сразу: вдоль нее и прямо на север была хорошо натонтанная
оленями трона. По ней нони… быстро. Да встретили еше охотника-ппо-
родна в юрте_ отдохнули у него. отремонтировалнсь. Он` конечно` сразу
догадался. кто мы т акне` да мы и не скрывали. Сунулн ему хорошие лень-
гп. он дал нам нож. копье` мяса. юколы. легкую обувку из кожи` обска'зал`
как бежать дальше. где еще юрты есть.

В начале мая мы выбрались к проливу и на другой его стороне уви-
дели спине горы. Верст шесть или семь до них было. И опять бог дал
нам удачу: нашли мы с зимы лохлого н в сугробе 'замер'ннего но еще
не опаявшсго и не чавоняшпето оленя. Разделалн его. подпорчснное
мясо выкинули. а съедобное _ пуда два было * полсолилп н развесили
вялн ть. сушить.
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Сами стали сооружать из сухоетоин плот, связывали его ремнями из оле-
ньей кожи. выстрогали весла. Жрали мясо` набирались сил, поджидали по-

путного хорошего ветра. несильного, чтобы и плот гнал` и волну не разводил.
И дождались все же. С темнотой отголкнулись` натянули мешки пару-

сами на палки, подставили ветерку спины свои, подгребли, направили — и

к рассвету ткнулись в материк. П, дай бог ноги. побежали берегом на юг.
Сначала чертьтхалиеь на камнях у воды. потом. когда обходили обрывы,

набрели на тропу. Она нас и в Кизи-озеро уттерла и его берегом на Амур
вывела. Как будто бог направлял нас, даже деду моему не верилось, что за

полтора месяца так далеко от каторги убежали… Даже радостно бывало от
свободы. хотя руки не переставали болеть.

У Софийска понаблюдали мы за крайними домами. нриглядслиеь к их
хозяевам` выбрали почему-то одинокую бабу-молодуху да по темну и по-
стучали к ней. Обмерла та поначалу. но успокоили мы ее, показали себя
политическими беглыми. Вдовой и бездетной была` муж утонул в Амуре.
Отвела нам ночлег в коровнике` в яслях. Для осторожности мы спали по

очереди: один в щелку следил` не побежит ли куда с доноеом. Не побе-
жала, Да и по всему видно было. что славная бабенка попалась` приятная
такая и лицом и статью` и в обхождении.

Утром дали ей пятьдесят рублей` чтоб купила кое—какой крестьянской
одежонки да харчей на дорогу. Ввсчеру она иетонила баньку. подстригла
наши лохмы. помыла` одела в чистое. Кое-что мужнее легкое дала. Руки
мои парила в каких-то травах` гусиным салом мазала... Был. однако` я.
когда отмыла и одела. мужиком ничего себе, и поглядывать она на меня
стала... да сите жалела. Пожалсл и я ее... Уговаривала ост аться` обещала
паспорт выхлопотать` да не мог я: старика же не бросишь. и дом в Раз-
дольном. жена` дети притягивают.

Ушли.
Началось лето. Передвигались тропами, а кое-где и дороги попадались.

Справа Амур. & слева горы —— не заблу,'тинться. Шли осторожно. прислу-
шивались. присматривалиеь. Вечерами нолавливали рыбу. У туземцев по-

купали соль. муку. другой раз отдыхать они приглашали нас` помочь в

каких-нито работах. П руки вроде подживать стали. не так горели и пыли.
опухоль стала онадать. Правда` темнеть начали и вроде бы неметь... Слу-
шаться переставали,

Все шло вроде бы гладко` но к концу лета. когда дошли мы уже до Тро-
никого` наноролись на конных казаков. Ос'тановнли они нас. потребовали
документы. Дед шепнул мне: «Беги` Ваня` мне уже не убечь». Я нырнул
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в кусты * дай бог ноги... И осиротел. Без деда я не то чтобы как дите без
матери сделался, но стало мне не хватать сообразительности, сноровки.
спокойствия, Оказалось, что был я у него, как у Христа за пазухой. Когда
теряем хороших людей` тогда и ценим...

С того дття начались мои бедьт. Руки слушались день ото дня хуже, хотя
боли тте прибавилось. Деттьги пропали вместе с дедом. Подпирали холода,
а одежда тта мне бьтла легкой` летней. Ночью комары заедали, днем — мош-
ка. Голодал. В сентябре ттрибился к гольдам. ловил с ними кету. Запасся
юколой` разжттлся солью` добыл кое-что из теплой одежонки. Попозже`
уже к зиме, ттабрел случайно на охотничью избу с заготовлеттньтмтт на зи-
му всякттмтт припасами, ттабрал себе побольше и подошел к сопкам` что за

Хабаровском` обойдя его Ситоі’т-речкой. Думал передохнуть немножко и —

на Уссури` к Раздольпому` да прижали меня там пурга и холода` захворал
простудой. Соорудил в косоторс нору. устроил около костер тт решил. что
тут мой коттеп` тте одолеть зиму. Но снова добрый человек поперек моих
дорог встал: ттабрел на меня туземный охотттттк` я опять сказал. что тю-
литичеекнй беглый. за народ` мол. пострадал. Он и приютил меня в своей
охотничьей избе тта речке Одырс` что тто Хехпирским горам течет.

Оклемалея. оздоровел только к рождеству. хотя руки статтовттлись все

хуже У того охотника был я вроде батрака _ пилил` колол дрова. таскал
ттз тайги к избе убитого зверя. а вот ттушттьте шкурктт обрабатывать уже не

мог: ттальпами плохо владел. словно совсем чужими стали...
В месятт раз ходил мой хозятпт в Корфовскуто деревттто со станштей` про-

давал ттутпнитту и возвращался с нужным продуктом тт спиртом. Несколько
дней тте просьтхал и меня поил; а потом сттова начттттал охоту. Хороший
был человек` тто спивалея.

А в начале марта отт ушел тт тте вернулся. Харчп кончились. одтто мясо
оставалось` одежопка изорвалась. Какое-то беспокойство одолевало: мо—

жег` в беду мой хозятттт ттоттал тт выручать его надо... И пошел я в ту Кор-
‹|›овскуто деревню ст 0 тропой.

Подняла она меня тто Одыру в самые торьт` потом повернула тта восход
солнца. Такая там была чатттоба * тте ттриведн господь. Кедры * втроем не
обхватипть. слктт _ словно небо ттодттиратот да ттараттатот его. крутом корни`
валсжник. держи—дерево. У'ткпулся я тлазамп в тропу. и одна думка: не

потерять ес. Успокоился тсм` что знал от хозяина: когда идти строго на
восход солтттта * обязательно в железную дорогу упретпься.

К вечеру услышал ттаровозттьтс гудки. Тропа круто опустилась в глухое
ровное мсс то. Нду сквозь чапту. выбиватось из последних сил тт думаю` где

109



ПРИЛОЖЕНИЯ

разжечь костер да переночевать. Потом гляжу: огонек мелькнул в кустах.
Стал подходить к нему тихонько: человек у него сидит, трубку курит. По
всему видать` на ночь остановился.

Ешс далековато я был, как он отошел от огня и крикнул: «Какой люди
ходи'?». Понял я, что нерусский он. Отвечаю ему: «Свой я, заблудился,
пусти погреться». Не ответил. ждет меня. Когда я приблизился, вышел
из-за дерева. С ружьем был. Точно — нерусский, по всему видать, охотник.

Осмотрел он меня и опять спрашивает: «Твоя какой люди?». Соврал я

ему: «В город иду за продуктами и мылом. ”3 деревни я». Не поверил он:
«Зачем тайга ходи'.’». Еще соврал ему: «Да смолы хотел пихтовой нацара-
пать для лечения 7 и блуданул». Поверил будто. пригласил сесть на хвою.
«Кушай хоти‘.’ _ спросил. — Каша еди». И подал мне котелок` сухарей` ложку.

Жрал я, конечно. жадно` а он все глядит на меня со строгостью‚ потяги-
вает трубку` а потом скажи: «Твоя плохой люди. Твоя долго не кушай. твоя
беги. прятайся люди».

Решил, что распознал он меня` но не задрожал я: в тайге ведь были` один
на один. а я немного здоровше его. Он был маловат` со мной бы не совпадал,
а из ружья стрелять. должно быть. убоялся бы. потому как очень не всякому
хватит духу поднять руку на человека. Но убеждаю его: «Да что т ы` мил-че—

ловек` куда, почему беги, из деревни я. А оголодал _ точно». П продолжаю
унлетать кашу. гремлто сухарями. А он приглядывается ко мне

Конечно. не поверил он мне. говорит: «Твоя нет деревни Твоя рубашка
долго—долго не стнрай. голова не мой. не стриги. дырка не шей. Кто твоя
люди?» 7 «Вот переспим` — отвечаю, * и пойдем в город` пусть полиция
разберется. кто я. если не веришь». Он согласился и успокоился: «Угу,
утром ходи етанпия вместе». Однако налил мне в свою кружку чаю. дал
сахару` еше сухарей положил...

Заметил я. что в сумке у него был хороннтй запас продукта: сухари` са-
хар„ мешочки` по всему видать` с круной н мукой.

К бердапкс патронов несколько пачек. Очень ладно он был собран для
дальних походов. П стала меня одолевать черная думка: кокпуть его. 'за-

владеть имуществом и двинуть скорей на юг. Хорошо было бы и одеться
охотником` да не полезет его одежда на меня. Тем более что крепко он
меня заподозрил. и если не сведет под конвоем на станцию` то доложит
начальству обязательно.

А тут еще. гляжу. уставился он на мои руки. потом осторожно взял

одну. повертел и говорит: «Твоя руки скоро помирай есть. Совсем сохнн...
Твоя руки кандалы носи... Тюрьма бет и».
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Я уж огбрехиваться перестал: видит этог нехристь насквозь. Потягиваю чай

впрнкуску и все обдумываю свое положение. А он еще спрашивает: «Твоя за-
чем тюрьма сиди — укради чего или убивай люди?». И ему я тоже соврал, вроде
признался, сказал. что политический я беглый, за народ страдаю, против царя
иду. И другое всякое наплел. Но глядит он, косоглазый, в самые мои зрачки и

приговаривает: «Твоя ври. Твоя деревня живи, земля сади, коня, корова держи.
Потом кого чего крали. убивай». Достал какую-то маленькую карточку, протя-
нул мне: «Какой чего пищи?». А я ить грамоте совсем не обучен...

Убрался он, когда поел я. Постелил около огня мне лежку, прикрыл ее

какой-то парусиной и говорит мне: «Спи».
Засьптал я. просыпался, а он все сидит, курит. в огонь смотрит, дрова

подкладывает. Потом он задремал сидя. набросив на спину одеяло, но`
стоило мне по малой нужде тихонько приподняться, как он открыл глаза:
«Твоя чего вставай'.’».

Утром он разбудил меня: «Кушай надо». А уже чай дымптся. какая-то
похлебка пахнет, сахар, сухари разложены на тряпке.

За едой стал я его допрашивать: «А ты кто такой?» _ «Охотник моя,
Дерсу Узала». _ «А что ты здесь теперь делаешь?» — «Моя зима Хаба-
ровска живи, дом капитана Арсенев. Теперь тайга сопка ходи. мала-мала
охота». ; «Так твой дом в Хабаровске?» — «Пет. Хабаровска моя гости
капитана. Моя дом тайга. сопка».

Чудно как-то стало мне. Значит, думаю. можно жить и без дома. Но

спрашиваю дальше: «Как же без дома сейчас. когда холод?» — «Огонь кла-
ди — холода нету. Дрова много есть. деньги не надо. Дрова деньги город
бери. ха-ха! Дурной люди! Дрова * деньги. вода 7 деньги, дом живи _ тоже
деньги. Город деньги нету _ живи не могу. Моя тайга живи без деньги», —

сказал и даже в грудь от гордости ударил.
Подумал я, подумал, по не все понял. «Но что-то и купить надо все ж

таки», ‹ говорю ему. Согласплся он: «Мало-мало надо. Соль` мука купи,
сахар купи. па тропы` табак купи. Моя саггсем мало купи. Тайга все давай.
Мяса-рыба кушай, суппт грибы. трава суши. сумка носи. Кожа зверя все

равно сукно. обувай-одевай ест ь. носи. Деньги надо мала-мала».
Не верилось мне в такую жизнь. Про себя думаю: «Бобыль он. что ли?».

И спросил об атом. Помолчал сколько-то. попыхтел трубкой и говорит:
«Моя жппка депп пегу», П замолчал. замкнулся.

Поелп. Он собрал п протер снегом посуду. сложил п увязал котомку. По
всему видать` ухо,-тить собрался. А мне обсканлвает: «Твоя меня вместе
стапппя ходи».
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Как обухом ударили меня эти слова. ум помутился и озлился... Нагнул-
ся он над костром. головешки в снег разбрасывает, и я ударил его поленом
по голове. крепко ударил. Да и не я ударил—то` а какая-то чужая сила‚ до
сих пор не пойму. как получилось...

Тут он и сел, потом лег, на меня смотрит. Глядим мы друг на друга в

неподвижности. Мураши по коже, ничего не соображаю, только трясусь.
Увидел, легла хвоинка ему прямо на глаз и прилипла` а он не моргнул.
Тогда я понял` что убил человека.

А дальше — пустое. Взял его котомку` ружье. К этой избе пробирал-
ся полгода. Руки становились все хуже и хуже. изорвался` наголодал-
ся. А главное * после того` как убил охотника. потерял всякий интерес
к жизни` и к дому тянуло все слабже и слабже. Безразличным стал.
Умирают не только руки мои` а и весь гибну. Слабею с каждым днем.
а сил не остается. Лихорадит` анобит, трясучка одолевает. Снится тот
инородец. и каждый раз говорит он мне с укори'зной: «Твоя плохой
люди` твоя убивай моя». И все зовет к себе. простить хочет. а что к

смерти...
Здесь я месяц. В снегу застрял. Продукт кончился` уже от голода поды-

хал` да приблудила к избе собака. я ее и стрелил. Досдаю. Как все кончит-
ся — 'застрелюсь. это точно. А от тебя да и от других нет мне спасения... И в

семье. в деревне. о моих делах ничего не должны знать. пусть они помнят
меня таким. каким был... Ни жинка. ни дети не должны увидеть. кем стал
я. в кого превратился...

Я не сомневался` что он убил человека. но не хотел верить. что то был
именно мой друг Дерсу Узала. потому как у тучемнев часто одно имя но-
сят несколько человек. Мне было страшно подумать‘ что погиб мой Дерсу.
Подошел к поставленному Козловым в угол ружыо` взял в руки. поднес
к огню: старая берданка. на темном прикладе отколотый уголок заменен

приклеенной березовой планкой. нрихвачснной деревяншлми гвоздями. а

на ложе все те же зарубки...
Кланнув затвором. вынул на ст вола патрон и сказал: «Ты убил знамени—

того охотника... Я хорошо знал его` мы были друзьями...».
Козлов долго смотрел на меня` потом` вроде спокойно. шил берланку

и хлопнул дверью. Не приходил долго` я забеспокоился. тоже вышел.
Тихо было` холодно. Крикнул — ответа не дождался. А через минуту на
сонке разорвался глухой выстрел. Я знал. что такой звук дает старая бер-
данка...».
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Небольшое послесловие

Надо заметить, что позже` появившись уже в Интернете` рассказ был
озаглавлен несколько иначе: ВЕРСИЯ: ТАЙНА СМЕРТИ ДЕРСУ. Начало
его стало чуть иным:
«Книгу Арсеньева о Дерсу Узала я прочитал еще в отрочестве.

Потом много раз ее перечитывал. Удивлялся, восхищался. Но боль-
ше всего нсдоумевал: кто и зачем убил простого, доброго и мудрого
гольда-нроводника` никому не делавшего зла, готового бескорыстно
помочь любому встретившемуея ему на трудных и опасных таежных
тропах? Честного. чистого` неторопливого и спокойного, слившегося с

природой всем своим естеством` прекрасно знавшего` понимавшего и

оду/хотворявшего се.
Сколько раз: глядя на зверя или птицу. дерево или гриб` я неиритворно

говорил себе словами Дерсу: «Его все равно люди` только рубашка дру-
гой...» А в сознании тут же вспыхивало: «Кто и зачем его убил?…» И все
же мне довелось, кажется. чуть приподнять завесу над тайной смерти
Дерсу Узала. Может` зто одна из версий...»

Н фииал_ соответственно` тоже изменился...

«Дед Саенко был уверен` что каторжник убил действительно Дерсу
Узала, Вроде бы все говорит об этом: имя. внешность: время и место
трагедии. А старая бердаика с дефектом ложи и зарубками _ словно
паспорт... Почти согласен с расеказчиком и я. потому что убедился
еще и в том` что в первом десятилетии нашего века у станции Корфов-
ской _ между железной дорогой и крутой сопкой — у костра был убит
лишь Дерсу.

Но все же нет полной уверенности в том. что от руки беглого мно-
гострадалыш погиб именно арсеиьевский Дерсу. В самом деле: до-
кументов` у‚'1ос'1оверягоших личность. не найдено. труп не опознан.
А двойные 'гсзки среди коренного гаежного люда не столь редки. Не
исключено и то. что бердаика еще до описанноі’г трагедии оказалась в

других руках.
11 потому-то историю гибели Дерсу Узала я предварил словом «вер-

СНЯ»,

ВОТ ГСПСРЬ ВСЁ СКЁПЦПО _ СЛОВЦМН СЦМОГО ЦВ'ПОРЗ.

Пшик ЕГОРЧЕБ



Григорий ЛЕВКИН

ЛЕГЕНДА И БЫЛЬ О ДЕРСУ УЗАЛА

Вместо ПРЁДНСЛОВИЯ

Многие сведения и аргументы из очерка хабаровского исследователя
Григория Григорьевича Левкина повторяют то, что уже было сказано в

основном тексте` но представляется приштипиальио важным привести
этот очерк целиком, без исправлений и изъятий. Автор книги только
позволил себе лать комментарии к тем фактам, которые, на его взгляд,
выглядят спорными или сомнительными (они помещены в квадратные
скобки).

Примерно то же самое Г.Г. Левкин писал ещё в 1989 году («Дальне-
восточные путешествия и приключения», вып. 12, Хабаровск), но здесь

воспроизводится более свежая публикация _ из книги «Дом без крыши.
Записки о та'е'жных странствиях», Хабаровск. 2004 г.

“(;и/‹ ЕГОРЧЕВ

Наш автобус без особой натуги преодолевал подъёмы, легко катился на

спусках, и в его окна заглядывала придорожная зелень таёжного Хехцира
(Хукчир-Хуриня), и горы, встаюшис в знойном мареве летнего дня, каза-
лись мнс такими древними, вечными. Пожалуй, на их древность застав-
ляла думать о давнем. первобытном, и может быть, под её воздействием в

поселке Корфовском моя соседка произнесла:
— А вы знаете, Где-то здесь покоится прах знаменитого проводника и

друга Владимира Клавдиевича Арсеньева — Дерсу Узала. Арсеньев на-
писал, что его убили неизвестные люди из-за жалких ножитков и ружья.
Здесь и похоронили. А могила с тех пор затерялась...

— Знаю. Убили его здесь. да вот только праха никакого не было. и быть
не могло...

— Как?
* Дерсу Узала был убит` трижды! Первый раз самим Арсеньевым,

во второй * удзтейским шаманом Миону Кимонко н в третий — Сергеем
Кучеренко, нашим дальневосточным писателем.

После зтих слов собеседница огоронело посмотрела на меня. и в её

взгляде читалось: в своём ли я уме'.’
Пришлось рассказать, что знал о Владшмире Клавхшсвиче Арсеньеве.
Так уж сложилась судьба. что огни моих костров горели на берегах озёр

Ханка и Благо'шти, рек (`уйфун (Раздольная), Сучан (Партизанская), Дау—
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бихе (Арсеньевка)` Фудзин (Павловка), Вангоу (Лазовка), Судзухе (Киев-
ка), Сина (Тигровая). Кенпухе (Высокогорская)` Нанца (обильная), Йод—
зьгхе (Джигитовка). Санхобе (Серебрянка)` Билимбе (Таёжная), Та-Кема
(Великая Кема) и Сяо-Кема (Малая Кема)` Такунжа (Западная Кема). Нан-
на (обильная) [второе уггоминание в списке — И.Е.], Арму. Кулумбе, Шома
(Лиственная)` Амгу„ Кхупин (Максимовка), Бикин` Анюй. Хор` Бира, Тор-
масу, Сооли, Тунгуска` Кур` Немпту (Немту) — умышленно применяю
некоторые уже давно вышедшие из употребления и забытые названия.
чтобы была более ясггой картина повторения маршрутов В.К. Арсеньева.
Остался пепел моих костров также на берегах многих других рек на Кам-
чатке` Курилах` Сахалине. Чукотке. и подчас горели они на местах давних
биваков Владимира Клавдиевича.

Экспедиции по Дальнему Востоку. естественно` пробудили любовь к

этому удивительному крато` его горам. тайге. зеленым мхам марей` хру-
стальной чггстоте таежных речек` алмазньтм граням вечных снегов и лед-
ников на вершинах вулканов` гтеггггьтм валам морского наката... Появился
интерес к исторгнг освоения самых дальних пределов России. Захотелось
гтобольще узнать о жггзгги и деятельности гтервооткрьтвателей` первопро-
ходиев. Особенно ггривлекала личность самобытного уч'е‘ното` писателя и

путешественника В.К. Арсеггьева` его лггтературггое творчество и все" то.
что наггисано о нем.

Постепенно ч'е'т ко вырисовьгвалось_ что в природе нггкотда не суше-
ствовал человек по нмегги Дерсу Узала. что это художественный. типизи-
рованный образ. воплотивший в себе лучшие черты аборигенов южной
части российского Дальнего Востока. ')то образ проводника _ идеала. ко—

торый виделся путешественнику.
За гтериод ')кспедппий у Арсеньева было около двадцати туземных про-

водников. и` наверное. от каждого им бьглгг взяты п обобщены качества`

присущгге лтодям лесов и рек. живущих одной жизньго с природой.
11з дггевггиков гтутепгеетвентнгка известно. что основным прооб-

разом главпого героя его кгнн был гольд-охогник Дерчу Оджал. Од-
нако гточти все` кто в разное время ггисал об Арсеньеве. гголиостьго
от ожест влягог литетжттурног о героя с реальным ‚типом. Между тем
«книжный» Дерсу иногда еовергггает такие действия` которые живой
Дерчу совергггигь не мог.

Вог конкретный пример. Бывнгий помощник В.К. Арсеньева по ')кспе-
дипии 1906 года А.Н. Мерзляков в 1947 году. спустя сорок лет. написал
воспоминания об ')том путешествии. В них он говорит несколько слов о
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Дерсу Узала как бы о живом человеке, но внимательное прочтение вос-
поминаний показывает, что зто лишь переложение сведений, взятых из
книги В.К. Арсеньева. Однако весьма характерно. что он совершенно не

упоминает о столь значительном событии, как передача ему схемы, на

которой было помечено местонахождение плантации, якобы подаренной
проводником Арсеньеву. Нет сомнения, что Дерчу Оджал не мог подарить
Владимиру Клавдиевнчу плантацию, так как вместе они никогда не бы-
вали в верховьях реки Лефу. Что же касается красочного описания этой
схемы, приведенного Г.Г. Пермяковым. являющимся одним из первых
биографов Арсеньева и весьма уважаемым моим другом, в очерке «Где-то
в глухой тайге...», то оно вызовет недоверие у любого топографа. Суди-
те сами: «На схеме были нанесены коричневые горы и зелёные деревья.
Среди них голубели верховья реки Лефу. Карту прорезали красные стрел-
ки — указания` где достичь потайной рошицы. Место. где рос женьшень,
Владимир Клавдиевич отметил красным квадратом».

Верховьев у реки Лефу (современная река Илнстая) четыре: Правая
Лефу, Левая Лсфу, Лефу (Большая Лсфу). Малая Лсфу. Так что из схемы,
где показано одно верховье, понять невозможно` где же конкретно нахо-
дилась плантация. Рассуждение о «потайной рошице» — свидетельство,
что написано зто человеком, никогда не бывавшим в такой таёжной глу—

ши. какой являют собой верховья реки Плистой. Там на многие киломе-
тры сплошные массивы леса даже без маленьких нолянок, не говоря уж о

«рошинах». «Красные стрелки» и «красный квадрат» ничем не могли бы
помочь Владимиру Клавдиевичу, а тем более Мерзлякову, пришлось бы
искать «подаренную» плантацию, как минимум. на площади в сто ква-
дратных километров. А ')то всё равно, что не иметь никакой схемы, ибо
мимо женынсня можно пройти в трёх-пяти метрах, не заметив его.

Таким образом, сведения о «подарке» Дерсу скорее подтверждают вы-
мыпшенность книжных событий, чем их реальность.

Поскольку сведения о «зелёной книжке» и схеме местоположения
плантации были получены Георгием Георгненичем Пермяковым от бра-
та путешественника Александра Клавдиевнча Арсеньева, то хотелось бы

предостеречь многих от безотляцнюго доверия ко всякого рода семейным
преданиям. Критически надо относиться и к воспоминаниям других лиц.
написанным спустя много лет после реальных событий. Так, у А.”. Тара-
совой. написавшей книгу «Владимир Клавдиевнч Арсеньев» на докумен-
тальном архивном материале, справедли…) вызываюг удивление сведе-
ния, что участник зкспсдицин 1907 года П.П. Бордаков вспомнил о первом
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своём знакомстве с Дерсу Узала в 1908 году в квартире Арсеньева, то есть

перед самой смертью проводника.
Ошибка Георгия Георгиевича Пермякова мне вполне понятна. Будучи

сам честным человеком` отт тти на йоту не сомневался в правдивости слов

Александра Арсеньева. который мог и не знать деталей` а лишь владел
обшей информацией.

Чтобы судттть о степетттт достоверности тех или иных событий. надо
обращаться не к художественным произведениям В.К. Арсеньева` а к его
дневникам. 113 дневников же ттутешественттика нам известно. что Дерчу
Оджала отт вттервьте встретил на реке Тадушу (иьтне Зеркальная) 3 августа
1906 года. 113 этото и надо исходить` а не из оттисания в книге «По Уссу-
рттйскому краю». Там ВАК. Арсеньев пишет. что встретил Дерсу Узала (а
не Дерчу Оджала) у истоков ректт Лефу в 1902 году. При этом не уточняет.
какая Лефу имеется в виду: Правая. Левая. Большая или Малая. При вни-
мательттом изучении маршрутов экспедиций Арсеньева оказывается. что
он сам лттчно в верховьях Лефу тте бывал` он исследовал её. начттная со

средней части.
Однако тти неясность указаний точктт встречи. ттн * самое главное — про-

тттворечтте между дневником и книгой не емутттлтт владивостокских кра-
евсдов` которые в связи со 100-летием со дня рождения В.К. Арсеньева
организовали экспедицию тто маршруту путешественника тт устаттовттли
памятную доску якобы «на том самом месте»` где в октябре 1902 года в

верховьях реки Лефу Арсеньев «впервые встретился со своим будущим
другом тт ттомоштитком Дерсу Узала».

Но '›то еще что! Н.Е. Кабанов в статье «Путешественник` уч'е'ный. писа-
тель» пишет: «Наконец. в связи со 100-летием со дня рождения В.К. Арсе-
ньсва` в г. Арсеньсве Приморского края на горе Увальной — месте ттервой
встречи Арсеньева с Дерсу Узала * 9 сентября 1972 года состоялось тор-
жеет веттттое открытие ттамятттттка В.К. Арсеттьеву вместе с глыбой-баре-
льефом Дерсу Узала. сооружённого скульптором Г.П. Потаттовым и архи-
текторами 11.11. Лелякииоі'т и С.Ф. Поповым».

Гора Увальная. однако. находится в среднем тсчетити реки Даубихе
(ттьтне река Арсеньевка)!

По сушсст ву. там открьтт мемориальный ансамбль. Дерсу (рельефное
изображение липа человека с восточно-азиатскими чертами) запечатлён
иа скальном обломкс. Ра ;умсется. ') то тте портрет Дерсу Узала. как пишут
ттекоторьтс авторы. а обобптённыі'т образ. Барельеф сливается со скалой.
словно растворяется в иеі'т` точнее * выходит из тлубтитьт Природы.

117



ПРИЛОЖЕНИЯ

Итак. в разных источниках названы три разных места первой встре-
чи Арсеньева и Дерсу Узала. Два из них полностью игнорируют третий
(вернее` первый по времени и строго документальный _ дневниковое сви-
детельство самого путешественника); странно. что некоторые биографы,
годами «занимаясь Арсеньевым». строят свои умозрительные схемы, от-
талкиваясь от его книг. а не от протокольных записей. Как Н.Е. Кабанов
может настаивать на полном отсутствии в книгах В.К. Арсеньева элемен-
тов писательского вымысла и не обращать внимания на хронологическую
неувязку между первой встречей Дерчу Оджала и Владимира Клавдие-
вича в 1906 году и их якобы совместным путешествием на озеро Ханка в

1902 году?
Эту хронологическую неувязку довольно своеобразно объясняют в сво-

ей публикации дневников В.К. Арсеньева 1906 года Л.И. Сем и Ю.А. Сем;
дело в том. что дневник 1906 года переписан с черновика (тетрадь № 3) и

в него включены дополнительно два эпизода: трёхнедельная голодовка
на реке Хуту (симптоматично. что на язьтке удэгейнсв это слово означа-
ет голод!) летом 1909 года и описание пурги на озере Ханка в 1902 году.
Л.И. Сем и Ю.А. Сем объясняют вставку в дневник «воспоминаниями» и

записью их в тетрадь. Но они не обращают внимания на то. что В.К. Ар-
ссньсв описание голодовки даже переносит на зимний период и связывает
его с другой ')кспедицней. То ест ь. здесь налицо творческий процесс под-
готовки материалов к изданию книги и свидетельство художественности
а не документальной точности в книгах Арсеньева. Для хорошо подготов-
ленного путешественника и охотника и его спутников голодовка в летний
период в дальневосточноі’т тайге противоестественна!

Топографы и геологи-поисковики в ходе полевых работ ведут журналы
полевых работи дневники` в которых отмечают всё. что связано с особенно-
стями выполнения задания. вплоть до указания погоды в конкретный день.
а также наиболее интересные собьттия. В.К. Арсеньев занимался составле-
нием воснтто-геогра‹|›нческих описаний местности и оценкой местности в

колонизатнтонном отношении` и. разумеется. встречу с проводником в 1902

году отметил бы в своих записках. но до 1906 года о проводнике нет ни
слова [дневников Арсеньева периода до 1906 тода не сохранилось _ П.Е.].
Следовательно. дату встречи с Дерчу Оджалом 3 августа 1906 года право-
мерно считать нстинной. а описание пурги на озере Ханка _ литературным
эпизодом. подчеркиваюнтим сложность работы в полевых условиях.

А.А. Хисамутдинов. бывший в своё время учёным секретарём в фили-
але Географического общества во Владивостоке, сделал мне замечание.
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что в дневнике Арсеттьев сразу же, ттри первой встрече, назвал проводни-
ка иметтем Дерсу Узала. Но отт тте обратил внимание на то` что дневник
переписывался, тт ттртт ттервом издании кттттги Арсеньева во Владивостоке
в 1924 году тта ттервой же страттитте сделано ттримечание` что ттастояшее
имя ттроводттттка Дерчу Оджал [первое издание книги «По Усеурийскому
краю» относится к 1921 году. а в прттмечантти имя записано как Дэрчу
Очжал * П.Е.].

Вот еще одтто свидетельство в пользу художественного вымысла: Дерсу
ттртт возвращении с озера Ханка якобы впервые увидел железную дорогу.
о которой слышал ранее. 110 ведь при движении вдоль Лефу к озеру путе-
шестветтттттки ттротттлтт (проплыли) ттод железнодорожным мостом` тт Дерчу
Оджал уже тогда мог увидеть ст алытуто магистраль.

Арсеньев ‚тля полноты художественного образа тт с ттелыо придания
книге более стройной композиции начинает повествование с 1902 года`
ибо в данном случае перед ттттм тте стояда ттель точного копирования дей—

ствттй тт ттостуттков реальттото человека. ')то был творческий процесс вос-
создания та'е'жного быта аборттт еттов` их культуры` их миросозерцания. их

прекрасных душевных качеств. Писателто было удобнее отнести собьттття
к 1902 году. что отт тт сделал. 11 скорее всето` у нето тогда тте было ттуждьт
сверяться со своими дттевттттковымтт заттттсямтт_ поскольку точность датп—

ровктт значения не имела.
Уже тта основании портрета проводника в кинте. какттм отт вышел из-

ттод ттера Арсеньева. можтто усомниться. что Дерсу был гольдом. Вот опп-
сатттте: «...11сбольптпс русые усы окаймдядп его верхнтото губу. тт рыжева-
тая бородка укратттала подбородок. Но всего замечательттее были глаза.

Темно-серые. а тте карие. отттт смотрели спокойно тт ттемттото наивно».
В дореволтоттттонттый ттерттод тольдатхит называли нанайпев. относящих-

ся к мотттштоттдам. Тому. кто хорошо зттает ттаиайттев. после ттрочтеттття

вытттеттрпвсдеттпых строк вряд лтт ттртттттдо бы в голову` что зто портрет
ттанайтта‘

А вот как оттттсатт ттроводттттк в дневнике ттртт ттервой встрече 3 августа
1906 тода: «1 1ебольтпнс каттттаттового ттвета редкие усы. редкая в несколь—

ко волосков борода` выдатотттпеся скулы у тлаз ттзоблттчадтт в нём тольда...
Глаза ето` маленькие` с поволокой у крайних углов` казались зоркттмп и
‚'тытттали умом. сметливостьто тт гордостыо, Мы спросили` кто он. 11 он с
оттенком тордтос'ттт ответил. что отт тте кптастт` а тоцтт‚;т»_

Чувство превосмъ'тсттза тодьда ттад ктттайттами было вттолтте понятным.
так как в котттте :тевя тттадтта'тото века маньчжуры вклточпцттт то.-тьдов в зна-
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мённое сословие. то есть приравняли в правах с маньчжурами, чего не

имели китайцы` большая часть которых на протяжении трёх веков рассма-
тривалась маньчжурами в качестве рабов и низшего сословия Дайцинской
империи.

В книгах Арсеньева Дерсу Узала показан одиноким скитальнем` не име-
ющим ни родных` ни близких. Из дневников же Арсеньева мы узнаем, что
у Дерчу Оджала был брат с русским именем _ Степан. Существует даже
их совместная фотография` сделанная Арсеньевым 15 сентября 1906 года.

Нанайский род Очжал (Оджал, Одзял) жил у озера Болонь (во време-
на не столь давние оно называлось Очжал` Болони-Очжал). Этимологию
топонима и названия рода` пожалуй` следует искать в эвенкийском языке.
Название озера Болони-Очжал переводится с звенкийского языка как Ме—

сто Осенней стоянки рода Очжал.
Правда` Сергею Кучеренко, автору очерка «Тайна смерти Дерсу»` во

время одного из его походов по реке Бикин нанаеп Фёдор Уза с гордостью
заявлял. что Дерсу из их рода` и правильная его фамилия Уза (по-удэгей-
ски «Кабарга»). а не Узала.

А один тп проводников В.К. Арсеньева. Миону Кимонко — последний
шаман удэгейпев — рассказывал геологу Владимиру Соловьеву` будто Дер-
су Узала был удэгс. и родители его удзге. и жили они на Сихотэ-Алине у
моря!

Многие нередко отожествляют гольдов со всеми нанайпами без исклю-
чения. Сами же нанайцы (пани` нанай) применяют несколько названий
своей народности: гольды (гольди) * люди. живушие вверх по реке; хедзе—
зн _ живущие вниз по реке; основное же самоназвание * напай * означает
местный человек (на 7 «место. земля»` пай _ «человек»). Л.Я. Штернберг
считал. что папайпы «по составу и истории своих родов представляют
конгломерат самого разного происхождения». и многие роды берут свое
начало от тунгусов. являются потомками ')венкийских родов.

В генетическом отношении нанайский народ предс тавляет собой слож-
ную зтническую обпптость. Е'е ядром служили несколько родоплеменных
групп. вокрут которьтх консолидпровштись ')вепки_ удзгсйшд` орочи` уль-
чи. маньчжуры. солопы` а также. возможно. и палеоазпаты` п айпы. Мно-
гие напайскне роды имеют звепкпйекое происхождение: Килс (Килен`
Килзп)` Самар (Самагир)` Дигор. Хайтани. Гайер. Допкап` 'Экимппкзш
Удыпкап (последние три рода называли себя * Килс). а род Пассар вклю-
чил в свой состав еолопов и маньчжуров. Включение маньчжуров проп-
зошло после вытеснения русских с Амура в 1689 году. так как только в
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1635 году Абахай (сын и преемник первого маньчжурского хана Нурхаци)
издал сттециальньтй указ, в котором предписывалось объединение племен
маньцзу, када. ула, ехз и хойфа назьтвать маньчжурами.

Род Очжал, вероятно` также относился к эвенкийским. Всё Дело в том,
что в русском язьтке отсутствует свойственный звенкийскому особый
звонкий согласный звук «д», который воспринимался русскими первопро-
ходцамп неодинаково и отражался при написании различными сочетани-
ями русских букв: дж. джь. дз, лзь, а в сочетании с гласными — е, ё и,
з. ю, я — буквосочетаннямп: дже` джо` джа, дё, дю` дя... Вероятно` более
правтптьно следовало говорить * Одял.

Если рассматривать способы камлания Дерсу Узала. которые видел и

описал Арсеньев. то и здесь просматриваются элементы. свойственные
эвенкийекнм ри'т'уалам. Общаясь посредством камланття с душамтт умер-
ших родственников. Дерсу называл их звенкийскнм словом «ханя»_ «ха-
няла».

Итак` в облике Дерсу для внимательного читателя проступает всё боль-
ше звенкийских черт. А как бьтть с версией Мттону Кимонко (не будем
забывать. что он тоже был ттроводттттком Арсеньева)? Кстати. отт поведал

геологу В. Соловьеву несколько иную версию гибели Дерсу Узала.
По словам бывшего шамана`Дерсу согласился бьтть проводником каких-то

торговцев` панявших его для ттутешествия тто Уссури тт Сихотв-Атпню. тто

он` поняв. что зто бьтлн кон'т'рабанднс'гы` перевозившие опиум через гра-
ницу. ушёл ночью с бивака. Контрабандисты. боявшпеся разоблачения.
выследили тт убили проводника.

Но так ли зто'.’ Правду лтт сказал бывший шаман. утверждая` что Дерсу
Узала был уд'н еетт и погиб отт от рук конграбандпстов'.’ Пожалуй. нет!

С точки зреттия лингвист пки. имя Дерчу Олжал не удзгейское. а источ-
ник ипформации о гпбслтт Дерсу шаман сообщить отказался. Но тт пол-
ностью отбрасывать зту вереттто гибели друга В.К. Арсеньева тте следует.
ттбо известную ттам спепу ттротттаттття с останками Дерсу Узала Арсеньев
переписывал для придания ей более глубокого тіитлософского смысла` то
есть. у ттас ттст осттоваттття считать ее стопроцентно достоверной.

О том. что писатель-путешествснпик допускал в своих произведениях
немало «вольпостей»` говорит тт употребление ттм таких чист 0 лит ерат'ур-
ных приемов. как епмтюлпческие названия` имстта и т. п. * вспомним хотя
бы голодовку на реке с названием 1`олол (Хуту).

Давайте посмотрим не содержится лтт что-нибудь симтюлнческос в не-

реипачеппом ттметтн проводника __ Дерсу Узала.
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В 1968 году издательство «Просвещение» выпустило небольшую
книжку «В.К. Арсеньев»„ написанную В.И. Маловым, в которой есть та—

кая фраза: «Перед Арсеньевым был настоящий следопыт, словно сошед-
ший со страниц так любимых им в детстве романов Фенимора Купера».
Биограф не подозревает` сколь близко он оказался к разгадке тайны имени
Дерсу Узала! Об этом же говорил и А.М. Горький в письме из Италии Ар-
сеньеву` когда прочитал его книгу «Дерсу Узала»: «Вам удалось объеди-
нить в себе Брема и Фенимора Купера` * зто. поверьте неплохая похвала.
Гольд написан Вами отлично` для меня он более живая фигура, чем «Сле-
допыт»` более художественная».

Да. Владимир Клавдиевич не случайно Дерчу Оджала сделал Дерсу
Узала. И отнюдь не самой главной его целью было выйти за рамки фактов,
связанных с конкретным лицом` как сделал он в случае с проводником-ки-
тайцем Чан Гинчином. назвав его Чжан Бао (Начальник Дружины Охотни-
ков). погибшим — по слухам _ от рук хунхузов в 1913 году в Хуми—Санза.

Цело в том` что в звенкийском` ')венском_ орочском` удзгейском язы-
ках слово «уза»` а в нанайском и негидальском _ «оза». означает «высле-
живать_ идти по следу». Суффикс же «ли» (рус…]…пированный в «М») в

звенкийском языке означает длительность действия` протяжённость.
Таким образом. Владимир Клавдиевич дал своему герою имя Следо-

пыт` или же более точно ; Идущий Всё Время По Следу.
Благодаря талантливому перу Арсеньева собирательный образ пред-

ставителя туземных людей. таёжного скитальца и странника. знающего
тайны тайги и любящего ее вошёл в нашу литературу мягкой поступью
охотника. идущего по следу зверя. стал жить своей особой жизнью в умах
и сердцах людей. Художественный образ обрёл плоть и кровь.

Как писатель. В.К. Арсеньев имел право назвать своего героя гольдом.
зто было обусловлено всем замыслом повествования. сопиальноі’т значи-
мостью и взаимосвязью характеров` нравственно-психологичсских н зт—

нических ценностей` которыми обладали автор и его герой. Точно так же

Арсеньев имел право оборвать тропу своего главного героя там_ где это
диктовалось композиционным построением произведения.

Но так ли уж дик был «дикий гольд»?
Дерсу объяснялся и понимал по-китайски, по-корейски. по-нанаі'тски.

но-удзтейски, по-русски` по-ороч'снски — не правда ли` полиглот‘? [Объ-
ясняться можно. владея двумя-тремя десятками слов; вряд ли что может
считаться знанием языка * И.Е.]. Кроме того. понимал он и язык соло-
нов —- монголизированных звонков. Лингвист может заметить. что часть
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названных языков родственна` относится к тунгусо—маньчжурской группе,
по родство само тто себе не обеспечивает понимания — много ли славян
способны общаться без переводчиков?

Уже этот один пример говорит о том, что литературный Дерсу — че-
ловек более сложной натуры. чем бесхитростное «дитя природы». Кое
в чём он порядочно отдалился от своих соплеменников. Так` однажды`
отьтскав подмороженную бруснику` Дерсу спросил у Арсеньева` что это
за ягода тт можно лтт её есть. Не правда ли` весьма странный вопрос для
таёжника‘.’

И ттравьт бьтли писатели. тт в частности Пришвин` отмечавшие` что в

самом Арсеньеве было больше Дерсу` чем в диком гольде...
Я всегда с удовольствием читаю всё написанное Сергеем Кучеренко о

нашей дальневосточной тайге` он её хорошо знает тт собственное восприя-
тие окружающей природы в художест венно-познавательной форме умело
передаёт читателю. Естественно. я сразу же прочитал его очерк «Тайна

смерти Дерсу»` напечатанный в журнале «Дальний Восток».
Вскоре «Тайна смерти Дерсу» бьтла оттублтткована в журнале «Охота и

охотничье хозяйство». Мои друзья-охотники ттачалтт говорить. что пако-
нец-то стала известна тайна смерти следопьтта` тт на мотт замечания. что
это лишь художественное произведение. а тте правда факта. отмахивались:
«В журнале ;тучттте знают. чем ты».

При написании очерка С.П. Кучеренко допустттл две ошибки: во-пер-
вых. доверился тетрадпьтм записям друга своей юности. а во-вторых. не

ттроверттл дттсвттттки Владимира Клавдиевича Арсеньева.
Вкратце содержание «Тайны...» таково. Павел Крашенко передал Ку—

череттко две тетрадтт` в которых записан рассказ соврсметтнттка Арсеньева`
охотпика-промысловпка Луки Саенко. хорошо впавшего Дерсу Узала. тт

которому` как тта духу. ттсред своей кончиной исповедовачся бегльтй ка-

торжник. убивший Дерсу. Крашеттко говорттл ттртт этом: «Обстоятельства
гттбелтт Дерсу Узала лсд Саенко поведал мне в сорок шестом году. Каждо-
му ето слову надо верить` ттотому что выдумывать. а тем ттаче врать. он
был тте сттособетт _ я-то ')то хорошо знаю. Ето рассказ я тт теттерь помтпо` по

лучше я дам тебе тетрадть в которых я записал тогда его...».

Рассматривая содержание тетрадей. будем всё время иметь в виду: Ар-
ссттьсв встретил Дсрчу Оджала 3 августа 1906 года` а смерть годтьда ‚'та-

тттруе'тся началом 1908 года. 7 как определяет это писатель в своей книге
«Дерсу Узала»` __ то ест ь. знакомы отттт былтт всего-то один год тт восемь
месяцев.
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Итак` встретился Лука Саенко с гольдом` и тот представился: «Моя
Дерсу Узала. Деревня ходи. чего—чего покупай надо». За несколько ми-

нут до смерти следопыт якобы также говорил ка'горжнику: «Охотник моя,

Дерсу Узала».
Не мог Дерчу Оджал называть себя именем. которое дает своему ге-

рою писатель спустя два года после его смерти‚ в 1910 году` начав писать
книгу «По Уссурийскому краю». (В публикации дневников Арсеньева Ли-
дией Сем и Юрием Сем сказано` что с первого момента встречи 3 августа
1906 года Арсеньева с гольдом он назвался Дерсу Узала). В крайнем слу-
чае` Дерчу мог сказать: «Моя Дерсук»` так называли его казаки и стрелки
путешественника, полагая, что для встреченного им русского будет более
понятно. если он назовет себя так` как именовали его другие русские, Са-
енко же с первого мгновения знакомства употребляет имя литературного
образа!

Встреча эта произошла зимой. и Дерсу будто бы показал Луке нож:
«Посмотри. Капитана дари насовсем. Моя его похода проводник работай.
Арсеньев Владивостока. Тайга Уссури ходи вместе». Следовательно. это
могло быть только в зиму 1907 года. ведь Дерчу встретился с Арсеньевым
в августе 1906 года. 11 сделаем маленькую заметку на память!

А пока обратим внимание. что Дерсу называет Арсеньева жителем
Владивостока. С декабря 1905 года Арсеньев жил в Хабаровске и служил
в штабе Приамурского военного округа. Именно с этого периода откры-
вается наиболее яркая страница жизни бывшего начальника владивосток—
ской крепостной конно-охо'ппшьей команды` а в период Российско-япон—
ской войны — командира военной разведки владивостокской крепости.

В мае 1906 года Арсеньев вместе с начальником штаба округа гене-

рал-лейтенантом П.К. Рутковским (интересно что начальником зкспе-
линии был Владимир Клавдиевич. н Рутковский на некоторое время как
бы стал его подчинетшьтм) отправился в экспедицию, в которой встретил
Дерчу Оджала и которая продлится сто девяносто дней [на самом деле —

180 дней _ И.Е.]. до самой зимы. (Сделаем ешё маленькую зарубку на

память. она нам пригодится несколько позднее: до зимы! ). 11 возвратилась
экспедиция в Хабаровск.

Рассуждения Дерсу об Арсеньсве. как жителе Владивостока. мог сочи-
нить лишь человек_ знакомый с описанием путешествия на Хапку. то есть

путешествия 1902 года. в котором реальный Дерчу Оджал не участвовал.
Реальный Дерчу непременно сказал бы. что Арсеньев житель Хабаровска.
ведь туда уехал его друг после ')кспединии.
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Согласно развивающимся в очерке событиям, во второй раз Саенко
встретил Дерсу вновь зимой, то есть это могла быть зима только 1908
года. Но путешествие 1907 года, в котором принимал участие реальный
Дерчу Оджал` закончилось 7 января 1908 года, а через короткий промежу-
ток времени` по книге Арсеньева, он был убит в районе Корфовской, на
Хехцире. вблизи от Хабаровска` следовательно, никак не мог оказаться на

хребте Синем в Приморье` где промышлял Лука.
Не мог Саенко «с ним и за женьшенем три недельки побегать» по од-

ной простой причине: женьшень ищут в августе-сентябре` а Дерчу Оджал
в 1906 и 1907 годах как раз в сезон корпёвки был в экспедициях Арсе-
ньева. Не мог он` стало быть. и отлёживаться на сеновале у Саенко после
схватки с медведем. залечивая раньт` а также играть с детьми русского
охотника и делать им игрушки в период` когда` согласно фактам` он уже
познакомился с Арсеньевым. Равным образом не мог Саенко видеть у бе-
глого каторжнпка берданки Дерсу: в момент убийства у охотника бьтла

винтовка` подаренная Арсеньевым.
Описание же встречи Саенко с убийцей Дерсу в бараке вообше крайне

сомнительно: во времена экспедиций Арсеньева в Приморье не строили
охотничьих бараков. тогда в ходу были фапзы. балагаиы` полуземлянки.
зимовья. Бараки в тайге появились в наше время. с введением бригадной
формы охоты. Не мотло быть в охотничьей избушке и железной печи` в то

время очаг устраивался открытым` на камнях` с боков обмазаиных глиной`
сто же обмазывали ближайшие стены. чтобы не устроить ненароком пожа-
ра. а дым выходил через отверстие` прорубт'тепное в потолке. одновремен-
но бывшем и крьппей. О металлической печи вообще не могло бьтть речи:
слишком дорогое удовольствие для охотника по тем временам — вспом-
ним` как бер'ег каждую железную вещь и даже стеклянную бутылку Дерсу
Узала.

11так. хронолот ия событий. описанных в очерке Кучеренко` охватывает
как минимум пять-шесть лет` в течение которых Лука Саепко узнал. что
Дерсу уже побывал у Арсеньева проводником. _ вспомним нож. якобы ио—

казываемый Луке. подарок Арсеньева. * а время знакомства Арсеньева и

Дерчу Оджала сое тавило в дейетви тельности лишь чуть больше полутора
лет. 11 вторая зимняя встреча Саенко с Дерсу начисто исключается. ибо в
зто время тольд был уже мёртв.

Приведёиных дока'штельств ‚'1оетаточно` чтобы не верить словам деда
Саенко и записям Павла Крашепко` который` передавая тетради писателю,
сказал: «1 1:1! Дарко их тебе безвозмездно. Читай и пипти. Для всех. Освети
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тайну в три четверти века. Только упомяни, что к раскрытию тайны этой

причастен я` Кращенко Павел Мефодьевич».
Но` к сожалению. раскрьттия тайны смерти Дерчу Оджала не произо-

шло! Скорее наоборот` введены в заблуждение многие читатели.
Биограф Арсеньева А.И. Тарасова в письме ко мне так высказалась о смер-

ти Дерсу Узапа: «Версию В.К. Арсеньева (в коттцс книги «Дерсу Узала») про-
верить нечем — нет источников. Скорее всего, в основе она достоверна».

В принципе, однако, проверить можно` если сохранился Дореволюци-
онный архив, ведь полицейские чиньт обязаны бьтли составить протокол
по факгу убийства. Но вот сохранттлись ли документы?

Работая с материалами государственного архива Хабаровского края` в

списке партизан-нанайцев, участвовавших в борьбе за устаттовление со—

ветской власти на Нижнем Амуре` я встретил фамилию Одзял, партизана
из стойбнща Джаури (Джаорть ныне официальное наименование — село

Джари, что вблизи центра Нанайского района Троицкого). И Дохнуло чем—

то близким` почти родным,
В книге «Широкая дорога пани». выпущенной в свет Хабаровским

книжным издательством в 1984 году в связи с 50-летием Нанайского райо-
на. есть несколько тёплых слов об охотнике Троицкого коопзверопромхо-
за Николае Головиче Одзяле. там же помещена его фотография. 'Это один
из лучших охотников коопзверонромхоза.

Разумеется` нельзя утверждать` что Николай Одзял является прямым
потомком Дерчу Оджала` но нет сомнения. что не прервался его род` как
это можно понять из книги В.К. Арсеньева «Дерсу Узала»` где знамени-
тьтй проводник показан` так сказать` «последним из могикан».

В зиму семьдесят пятого тода я охотился вблизи горьт Купол на горах
Пржевальского (прежнее название хребта Да-дянь-тттань_ что означает
Большие Ост'роконечные Горы). в непосредственной близости от мест, где.
по ктнтжиому описанию. произошла встреча Дерсу п Арсеньева. Много-
дневньте одиночньте скитания с ружьем тто глухой тайге. среди укутанных
снегами сопок. искривтттихся брштлпантовыми отблесками` запомнились
на всто жизнь. Чарующая красота тайги. где след человека воспринима—
ется как ттелое событие. навсегда ттокоряет тото_ кто смог ттрпкоснуться к
ней хотя бы краептком души. И не случайно Арсеньев` оттисьтвая встречу
с Дерсу (я имею в виду именно Дерсу. а тте Дерчу ()джала). избрал зти
места. Вот всего лттттть небольшой штрих. Там. у южного подножия одной
из тор` в глухой тайге на пяти трубах установлен щит размером около ква-
дратного мет ра` увенчанный серттом и молотом. На ппттс надпись: «Здесь
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в 1921—1922 гг. была Серебрянская база красных партизан по борьбе с

белогвардейцами и иностранными интервентами». Базу партизаны устро-
или, конечно` в самой что ни на есть глуши, в нетронутых человеком ме-
стах, и было зто всего лишь спустя полтора десятка лет после экспедиций
Арсеньева.
Легко понять‘ почему Владимир Клавдиевич выбрал место встречи

со своим литературным героем в глубине девственной тайги. — чтобы
с первых же шагов повести читателя по сказочно красивым местам`
показать удивительный мир дальневосточной природы` познакомить с

Сихотэ—Алинем` каким он был в то время.
Могу лишь сказать, что некоторые места и доныне остались прежними.

Всё так же несут свои воды Уссури` Великая Кема` Арму` Амгу. Бикин.
Анюй и другие горные реки (правда, часть географических объектов с тех

пор переименована). Однако на месте ряда троп. пройденных Арсенье—
вым с проводниками` пролегли дороги; где были бесконечные гари. вырос
молодой лес` а на местах некогда величественных кедровников торчат пни
и тоненькие стволики подроста лиственных пород деревьев. которые всег-
да приходят на смену хвойному лесу после пожаров. Всё так же каждую
осень тайга превращается в храм красоты. равный которому едва ли най-
дётся в мире` и. забросив за плечи котомки и ружья. устремляются в него
из городов и сёл последователи Арсеньева и Дерсу` словно растворяются
в безбрежии лссов. сливаются с природой в одно целое.

Бывает` что кто-то из них не возвращается. остаётся навечно в зелено-зо-
лотом безмолвии. Не обо всяком из таких сгинувших узнаем мы впослед—`

ствии что-либо достоверное: их последний шаг окружён тайной. ведь тайга

умеет хранить свои секреты даже от самых замечательных следопытов...



Петр БОРДАков

ДЕРСУ УЗАЛА. ТАЁЖНЫЙ РАССКАЗ

Необходимое предисловие
Несколько лет назад, просматривая газету «Приамурье». издававшуюся

век назад в Хабаровске, я наткнулся на большую статью с заглавием «Дер-
су Узала». Она бьтла напечатана в четырёх номерах: от 24 и 30 мая и от 14

и 21 июня 1909 года. Общий объём — около 16 страниц текста формата А-4‚
Статья ттмсла подзаголовок «Та'е'жный рассказ» и подпись «Старый та'е'ж-
ник» Первоначально я ттредттоложил, что зто — ранее неизвестное произ-
ведение В.К. Арсеньева, содержащее ттервое ттечатттое упоминание имени
Дерсу. Как известно, проводник путешественника стал знаменитым лите-
ратурньтм персонажем значительно позже: повесть «Дерсу Узала» бьтла

впервые издана только в 1923 году во Владивостоке. Так что появление
в печати имени Дерсу Узала более чем за 10 лет до этого вттолнс могло
считаться сенсацией. Разумеется, требовалось ттодтвержденис авторства
рассказа; к тому стиль повествования не был похож на арсеньевскпй.

Специалистам известно, что кттпга В.К. Арсеньева «Дерсу Узала. Из
воспоминаний 0 путешествии тто Уесурийскому краю в 1907 г.» (изда—

ние товарищества «Свободная Россия», Владивосток, 1923) заканчива-
лась следующим текстом: «П.П. Бордаков` мой спутник, о котором я уже
товорил. узнав о смерти Дерсу, обратился ко мне с ттросьбой ттозволить

ему описать воззрения гольда на загробный мир. Зная. с какой симпа-
тией П.П. Бордаков относился к покойному. я одобрил его намеретпте и

просил не откладывать эту работу в долгий ящик. П.П. Бордаков тте знал`

ттри каких обстоятельствах умер Дерсу, и описал его замерзщпм в тайге
в Рождественскуто ночь. Читателей, желающих узнать. что ожидал Дер-
су встретить тто ту сторону смерти, я отсылато к книжке ПП. Бордакова
«Дерсу Узала. Рождественский рассказ». Хотя название материала, опу-
бликованного в «Приамурье» в 1909 тоду. было несколько иттым («Дер-
су Узала. Таёжньтй рассказ»). я прсдположшт` что это и есть упомянутое
В.К. Арсеньевым произведение 11.11 Бордакова. Оставалось найти ')тому
документальное подтверждение. что потребовало около двух лет.

П.П. Бордаков был студен том Киевского утптверситста (видимо, ботани-
ком или зоолотом). принимал участие в 'ткспедиппи В.К. Арсеньева 1907
тода; в 1908 тоду, тто нскоторьтм сведениям. стал заведовать Гродековскнм
музеем в т. Хабаровске. После ттоттсков в библиотеках и архивах удалось
установить. что Петр Петрович Бордаков (188271945) в советское время
стал известным уч'епым. К концу 1920-х _ началу 1930—х годов относит—
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ся публикация многих его научных статей; в 1936—1938 гг. он заведовал
кафедрой ботаники Белорусского государственного университета, затем
перебрался в Алма—Ату. П.П. Бордаков также известен публикациями под
псевдонимами А.Г. Петров, П. Петров` проф. П. Петров.

В личной библиотеке В.К. Арсеньева, в настоящее время хранящейся
в ОИАКс имеется переплетённый в единый томик сборник рассказов и
повестей общим объёмом в 255 страниц без заглавия. На его форзаце име-
ется надпттсь: «Многоуважаемому н дорогому Владимиру Клавдиевичу
Арсеньеву тта добрую память от П. Бордакова. 23 Янв. 1910 г.». В состав
этого сборттика` содержащего ттрозу П.П. Бордакова` входит 33-страничное
произведение ттод названием «Дерсу Узала. Рождественский рассказ». Его
текст в целом совпадает с тем‘ что был напечатан в газете «Приамурье»
в мае и июне 1909 года. Птак` первьтм поведал широкой публике о Дерсу
Узала П.П. Бордаков` соратник В.К. Арсеньева по экспедиции 1907 года.
Этот факт почему—то затерялся в обширной «околоарсеньевской» литера-
туре. хотя впервые (насколько мтте известно) сообщил о нём П.С. Кузьми-
чев в книге «Писатель Арсеньев». вьтщедшей в 1977 году.

Разумеется. это оттттодь тте умаляет значетттте В.К. Арсеньева как писа—

теля. благодаря произведениям которого сттачала Россия` а ттотом тт весь

мир узнали об Уссурийской тайге и «лесттом человеке» Дерсу Узала.
Рассказ печатается в ттолттом виде тто тексту газеты «Приамурье» 1909

года с необходимым исправлением орфографических и пунктуациопных
ошибок и явных опечаток.

Неразборчивые фрагменты взяты в квадратные скобки. Примечания.
видимо. принадлежат автору рассказа.

Инин ЕГОРЧЕВ

Как тттт бушевала вокруг разыгравшаяся к ночтт пурга. как тти обсыттацта

лицо и шею сбиваемая ветром с ветвей сттсжная ттьтль п тти ттроттттзьтвал
сквозь изношеннуто охотничью куртку леденящий холод` старый тольд

Дерсу Узала сидел неподвижно` поджав ттод себя обутьте в гарбаза ттоти
и глубоко втянув голову в плечи` как будто зто мотло защитить его от за-
хватившей его в тайге непогоды. 11 если бы не легкое движение губ ттод

редкими` смерзптнмися усами и невольное времсттами нередергпвание от
холода ттлечей` можно было бы подумат ь_ что он давно уже умер.

() чем думал старик в эту бурттую рождественскую тточь` один. перед
своим костром. в тайге? 11 тто пахмуренному лтттту его было видно. что не

радостные мысли занимали сто. От ко.:теблемого налетавнтим ветром пла-
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мени костра, словно фантастические привидения, выступали из мрака об-
лепленные снегом стволы кедров и пихт, и их темные ветви. как огромные
руки` размахивали над головой Дерсу и то исчезали. то снова появлялись
и с жестким шумом сталкивались своими иглами. Временами, когда огонь
вспыхивал особенно ярко. освещались росшие по сторонам молодые за-
индевелые елки и мириады разноцветных искр рассыпались по ним. и ка-
залось тогда. что это не снежинки, а бесценные каменья, и что никакие
сокровища мира не сравнятся с ними.

Но Дерсу не видел и не смотрел на них. Он крепко зажмурил глаза и

даже вплотную надвинул на них картуз. как будто то. что он мог бы уви-
деть. не могло доставить ему ничего. кроме ненужных страданий и беско-
нечного отвращения.

Да и как могло быть иначе? ведь Дерсу стар. Очень стар; он даже не
может припомнить` сколько ему лет. и теперь` как никогда еще. его ста-
рость мучительно отзывалась на его одряхлевшем теле и наполняла го-
речью его душу. У других есть дом` семья; у Дерсу нет ничего. и сотни
верст отделяют его от первого заселенного уголка. Другие сыты. а Дерсу
не ел уже четвертые сутки... Но он не чувствует голода. Ему горько, бес-
конечно горько. и если бы он мог плакать. сколько слез пролил бы он в

')ту глухую ночь!
Сегодня он впервые ясно почувствовал. что жизнь его окончена и

что смерть стоит за его плечами. И как-то странно произошло ')то: еще
утром он чувствовал себя вполне бодрым и не думал о смерти. как не

думал ни о чем. не имевшем видимого соприкосновения с его охотничь-
еі’т жизнью. Смерть. не раз подкрадывавшаяся к нему в прошлые годы,
была так далека и детски-бессилыш. и так уверенно ';аппннала свои пра-
ва жгпнь. что Дерсу ни за что не поверил бы. если бы ему сказали. что
дни его сочтены.

Но теперь все переменилось. Последние минуты. как неумолимые уда-
ры маятника. гулко и непрерывно проходят над его головой. и он ясно

рашнчае'г их отсчет и в туманной дали уже видит их иеизбежпыі’г конец. а
за ним то темное и непонятное. которого он. правда. не боится. по которое
неминуемо затянет его в свои бесконечные глубины.

Вот как что случилось: часа за два или за три до захода солнца Дерсу
прохотил по заросптсму мшгодпяком и таволожнпкмт увалу. Пурга уже
пачипшшсь. но сквозь нашетавпгпі’т и кружпвнпп’т снег старческий. по
опытный глаз разглядел внизу` у маленького нетамерзасмого ключика` не-
скольких ниобрей. Подойти прямо было невозможно. и Дерсу` придер-
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живая ружье` стал обегать сопку. чтобы выйти к ним против ветра. На
каменистых осьтттях отт оступился и тяжело ушиб руку и плечо. Спустив-
шись в селловипку` он сттова упал и несколько секунд не мог подняться и
лежал в снегу„ опершись на локоть и сжав от боли зубы. Затем он с трудом
взобрался тта ттригорок и между кустами боярышника прошел к вершине
падушки` в которой заметил изюбрей. Здесь он остановился и‚ приставив
руку к глазам` стал напряженно присматриваться к зарослям тальника,
где, как отт думал` находились животные.

В зто самое время` правее и несколько впереди себя` он вдруг услышал
легкий треск и едва различимое шуршание тонких веток, словно какой-то
большой зверь осторожно пробирался через чашу. Был ли это изюбрь или
сохатый'.’ Дерсу сразу тте мог определить зто и. повернув в ту сторону ухо.
стал прислушиваться. Нет` зто тте мог быть изюбрь и не мог бьтть сохатый.
Эту легкую крадушутося походку Дерсу хорошо знает тт не может оши-
биться. Но отчего так потемнело его лицо и нахмурились его брови?

_ Проклятый зверь, — прошептал он. исказившись от ненависти. — Ты
опять пришел мешать мпе'.’

Он быстро установил на земле сошктт и положил на них ружье. Шорох
и потрескиватите приближались. Уже можно было различить легкое коле-
бание раздвит аемой тторослтт` и через минуту ловким. гибким движением
обогнув выворочениый с корнями ствол кедра. вышел на открытое место

тигр. Тут он остановился. тт зелепьте круглые глаза его неожиданно встре-
тились с утртомым взглядом охот пика. Ч то почувствовал огромный зверь.
так близко от себя открыв своего смертельного врата? Отт сильно вздрог-
ттул тт окаменел. Страшные глаза его расширились. и вертикальные щели в

них загорелись. Кольчатый хвост замер и остановился в своем положении.
тт было мгновение. котда могло показаться` что зто не живой зверь` а ‚тив-
нос. гениальное изваяние.

Но зто пролол-‚калось очень недолго. всего лишь одтти миг. Щеки его

дротиу;ти_ тто телу пробежала судорога * и зверь очнулся. В мгновение
ока еверкавптая золотом тттерсть его поднялась дыбом` и огромный хвост,

смахнув с нижних ветвей сттег` с ужасной силой взвился кверху и изогнул-
ся в лугу. Тит р рванулся назад` вперед. ударился боком о дерево. и неопи‹
суемый. отиелотхтлятопптй рев внезапно потряс морозный воздух тт далеко
разнесся тто торпым увалам и палям.

Нахмурив брови и крепко сдвинув тонкие губы. Дерсу неподвижно сто—

ял перед ним. тт пальцы его невольтто сжттмалттсь и надавливали на спуск.
Но отт тте хотел стрелять.
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— Проклятый зверь, — проговорил он, скрипнув зубами, — что тебе нуж—
но? Уйди, я не звал тебя... Не мешай мне делать свое дело: ты знаешь, что
я голоден и что мне нужна пища. Уйди... сльтшишь?

Но тигр не уходил. Он, видимо` страстно, неудержимо, хотел и не мог

броситься на человека, как будто железные прутья клетки удерживали его и

преграждали ему дорогу. Он яростно прыгал из стороны в сторону, то наска-
кивая, то снова отбрасьтваясь назад, бил хвостом и бешено ревел и оскаливал
свои етрашньте зубы. Но он не в силах был выдержать взгляда, и только мо-
ментами глаза его прямо устремлялись на Дерсу и зеленые зрачки их пылали
тогда таким неукротимым огнем и так страшно содрогались его щеки, что,
будь на месте Дерсу другой, он не мог бы без ужаса смотреть на него.

Но Дерсу не боится его; за свою долгую жизнь он видел много тигров
н привык ненавидеть и презирать этих хитрых дьяволов, подлых трусов,
умеющих нападать лишь из-за угла, и рука его за столько лет еще ни разу
не поднималась на них и не запачкалась их презренной кровью.* Слышишь, проклятый? _ нрождав с минуту, повторил он. — Ты ви—

дишь — я не хочу убивать тебя и брать на себя нссмьтваемый грех. Уйди же
и уступи мнс дорогу. В тайге места много... уйди... Ты не хочешь? ты не

уйдешь'.’.. проклятый... так вини же себя и пропади. как собака!…
Он пригнулся к ружью н выстрелил. Тигр рванулся назад, споткнулся

о камень и судорожно покатился по снегу. Еше раза два-три ударил по
веткам огромный хвост. открылась и снова закрылась странтттая пасть, бы-
стро задрожали окровавленньтс усьт` _ и все было кончено.

Дерсу, не торопясь, молча иерезаряднл ружье, сложил сошки и подо-
шел к мертвому зверю. Он весь кнттел ненавистью, и суровое лицо его

выражало бесконечное отвращение.
— Вот ты и погиб. бесчестный. _ сказал он, остановившись над ним. 7

Ты думал одолеть меня, как гурана или как кабаргу'.’ отчего же ты не бро-
сился на меня и не унес в свое логовише‘.’ ведь я слабее тебя: у меня нет
таких когтей и зубов... а глаз мой стар и я не могу уже метко стрелять. Те-
перь ты сам виноват в своей смерти. Разве ты не знал, что мешаетнь мне'.’

разве тьт не мог нойти другой дорогой“? зачем же тьт стал поттерек моей, и
своею подлою смертью покрьтл меня позором? Лежи же. падаль, и ттусть
волки растатнаг по тайге твое нечистое тело.

Он нихиул тигра ногой, плюнул на ст 0 голову и, ттерекинув ружье через
плечо, стал медленно сиускат ься с увала.

И тогда же Дерсу ттонял, что смсрт ь его близка. Как будто откинулся ве-

тром невидимый иолог. 'закрывнтий от нет 0 будущее, ито, что он увидел за
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ним, было ничтожное окончание его жизни, маленький эпилог, а за ним —

смерть. Она бьтла так очевидна и несомненна, что Дерсу не может понять,
как он не видел ее раньше. Никогда еще не подходила она так близко и

никогда еще вид ее не был так решителен и непреклонен.
Попробовать избежать ее, бороться с нею? но Дерсу даже не думает

об этом: ведь он не боится ее, и ему не жалко жизни. И, тем не менее,

душа его полна горечи и мучительного страдания` Умереть... да разве это

страшно? нет; тто страшно прожить такую бесконечную вереницу годов
тт бьтть не в состоянии припомнить почттт [ни одного] мгновения, такого
светлого и радостного. как лучтт вечерней звезды. И тьтсячи пережитых
картитт толттятся ттеред ним. и внутренним старческим взором он внима-
тельно вглядывается в них и ищет среди них те. которых так хотелось бы

ему иметь. Но ттх нет` тт тяжкий камень ложится на сердце Дерсу. тт все
сильнее сдвигаются его седые брови тт опускается его дряхлая голова.

Вот в легкой. ттежной дымке, как мотьтльктт над водой. кружатся перед
нттм ранние детские воспотхтиттаттия. Пх много. Дерсу даже не думал. что
их такое множество. Отт тттткогда тте ттрттпомттнал своего детства. и эти, дав-
но забьттьте. бледттьте картины теперь волнуют его тт заставляют тревожно
биться его сердце. Он видит себя т\тальчттком` веселым тт оживленным. ви-
дттт отца. мать. маленькую сестру... Это было очень давно. Они жттлтт тогда
на берегу Уссури; отец летом занимался рыбной ловлей. зимой уходил
в тайгу за ттушнттной. Дерсу хорошо помнил отца; он тт сам чрезвычай-
но похож тта ттего. такой же ттттзкоросльтй тт ширококостьтй. тт с таким же

сумрачньтм лицом тт маленькими. точтто подслеповатьтмн. глазами. Отт хо-
рошо ттомттттт тт родную торту. Она стояла тта крутом берегу в тентт высоких
деревьев. тт вокруг ттее развешттвались на жердях для просушки невода тт

снасти. а рядом был устроен бревеичатьті’т сруб. в котором содержалттсь
медвежата.

Хорошо было летом в этом тихом уголке! Мальчик любил бродить по

ттесчаному берету тт смотреть. как ходит на мелких местах рьтба тт как
ловко схватывает се. кттдаяеь за ней в воду. сттттттй зимородок; отт часто

разыскивал лет кие следы вьтдр тт хорьков и присматривался к ним. стара-
ясь определить. котда пробегалтт животные тт в какую сторону онтт утттлтт.
Когда наступала осетть тт тттла к'эта. отт помогал выбрасывать на берег тт;

ттеводов серебристую рыбу тт ему казалось лучшим лакомством * вьтсо-
сать ес голову. свежую тт сочттуто. как плоды дикого винограда. Как ожив-
летттто проходили тогда ‚ттттт! Отетт со стартттим братом такттдьтвалтт сети.
мать ттотротттила рыбу тт ратветттивала ее для вялеттття на длинных жердтях.
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Это было важное дело: заготовление пищи на весь будущий год. Сдирали
также рыбью шкуру, из которой мать шила затем зимние костюмы, такие
теплые и удобные, что их приятно было носить. Иногда в темные тихие
ночи отец брал маленького сына на лучение, и Дерсу хорошо помнит, с
какой удивительной ловкостью отец колол остротой проплывшую мимо

рыбу и как серебрилась и трепыхалась она на острых зубцах. Такого не-

кусства он сам никогда не мог достигнуть.
Зимой отец уходил на несколько месяцев на вершины Хора, Бикина,

Имана и других рек, берущих начало на каменистых склонах великого

хребта — Сихотз—Алиня. Мальчик не скучал без него и вспоминал о нем
только тогда, когда отец возвращался домой, таща за собой на нартах кучу
всевозможных мехов. Когда добыча была особенно значительна, запря—
гались собаки. и отец уезжал на них к месту охоты. Дерсу припоминал,
как любил он теребить за уши медвежью шкуру и валяться в ее густой,
длинной шерсти, и как отец, шутя, надевал ее на себя и пугал его. Маль-
чик прятался за мать` ита нежно прижимала его к себе и смеялась над его

робостью.
Но светлое детство продолжалось недолго. Конец его, этот страшный

день` Дерсу не мог никогда забыть. Как-то ранней весной, когда уже начали

набухать на тальнике и черемухе липкие почки и полился сладкий бере-
зовый сок. он` тогда девятилетний мальчуган, отправился с отцом на омо-

рочке к дальнему острову` чтобы надрать на летний шалаш бересту. Когда
они причалили к берегу и стали пробираться — отец впереди. Дерсу за ним.
сквозь густые заросли, из-под наваленного бурелома внезапно выскочила
и набросилась на отца медведица. Это произошло так быстро и так неожи-
данно. что тот не успел сорвать с плеча перекинутуто через него винтовку;
он не успел даже выдернуть ножа, и был мгновенно сбит на землю и подмят
рассвирепевшим животным. Мальчик бросился убегать, и с ужасным кри-
ком, почти без чувств, упал на берегу возле вытащенной на песок оморочки.
Да и что мог сделать он, слабый ребенок. для спасения отца'?..

И темная туча омрачает зти воспоминания, и Дерсу старается отогнать
их от себя, и начинает думать о другом.

Вот он восемнадцатилеттшй юноша, крепкий и свежий, с сильным те-
лом и неустрашимым духом. Он живет с сестрой и матерью, уже дряхлой
старухой, на Бикине и занимается, как и отец, рыбной ловлей и охотой.
Но дела их плохи: значительные долги отца тяжким бременем ложатся на
него и вырывают из его рук достаток. Он не считает себя вправе отказать-
ся от них, и все соболя` и медведи, убитые им за зиму` идут на уплату кре-
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диторам—китайцам неимоверных процентов. Они почти голодают; у них
даже нет своей собственной юрты и они беспрестанно перекочевывают с

места на место, работая сверх сил и стараясь отложить хоть небольшую
сумму.

Но Дерсу не падает духом. Ведь такое положение не может быть веч-
ным. Наступит наконец день` когда все долги будут уплачены, и добыча
будет оставаться в его руках. Надо перетерпеть; счастие не дается даром.
Правда` теперь тяжело; ведь он молод` он любит, но кто отдаст за нищего
свою дочь“? откуда достать приличный калым? Когда был жив отец, он

купил для маленького Дерсу невесту тогда шестилетнюю девочку — дочь
богатых тольдов. живших на одном из притоков Амура. Он заплатил за
нее четыре пары пантов и десять хороших соболей. что выходило, если
перевести на деньги` около полутора тысяч рублей. Это было дорого` но
родители ес обещали дать почти вдвое, когда она вырастет и выйдет за

Дерсу замуж. Но Дерсу лишь смутно припоминает ее; он даже никогда
не разговаривал с нею. и они виделись только два или три раза. Девочка
вскоре умерла от оспы` и почти одновременно с нею скончался и отец
Дерсу. По обычаю. заплаченный калым не возвращался. и теперь нужно
было снова добывать средства` чтобы получить право на счастие. Но это

пустяки. он достанет. Еше год` мното четыре-пять. и он вздохнет всей гру-
дью. Скорей бы!..

Но ето возлюбленная выходит Замуж; он уже думает о другой. но и эта
засватана более счастливым соперником. Ничего. не беда и это: время не

упущено. он все еще молод и полон сил. И он работает до переутомления.
всю зиму напролет бродя по лесным трушобам. а летом с раннего утра до
поздней ночи то ловя рыбу. то подетеретая на водопоях дорогих пантачей.

Ему везеп он убивает много. но долги. как снежный ком` пущенный с

торы` все нарастают. и он не может уже предвидеть их прекращения.
Да он уже и не так молод: ему под сорок` а то и больше. Мать давно

умерла. сестра тоже. Он все по-прежнему ходит на охоту (рыбу он пере-
стал ловить). но уже нет в нем прежней 'зпергин. и он начал пить и курить
опий. Правда. долгов стало меньше: богатые сборы жень—шеня освободи—
ли ето и у него завелись даже небольшие деньги. Но что теперь делать с

деньгами? семья более не привлекает его. он весь втяпулея в свою охотни-
чью жизнь` и только тяжелые. одурмапиваюптпе часы попоек прерывают
изредка ето однообразное сушествование

Одно время он начал было откладывать на черный день. Бродя по тор-
ным увалам. он собрал мпото семян жепь-тпепя п в глухом. недоступном
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углу вскопал и засеял ими небольшое поле. Ежегодно, когда наступала
осень и жень-шень отнветал` он приходил сюда и вырывал самые лучшие
корни. Это давало ему хороший доход` и за несколько лет он успел собрать
довольно значительную сумму.

Но однажды. когда он пришел в русский поселок, у него вытащили все

деньги. Ему даже стыдно и противно вспоминать об этом, так нечестно
н подло поступили с ним: подвыпив в компании с каким-то незнакомым
русским и чувствуя‘ что он начинает ослабевать. Дерсу отдал своему но-

вому знакомому все бывшие при нем деньги (а он носил их с собою все),
чтобы тот на время припрятал их; ведь он. пьяный` легко может потерять
их, и что тогда“? будут утрачены результаты всех трудов и придется начи-
нать сызнова. Русский взял деньги и обещал сохранить` но когда Дерсу
проснулся` его уже и след простыл. Как это было дурно с его стороны и

как мог он позволить себе подобный проступок! ведь отдай он` русский,
Дерсу свой кошелек и скажи: _ «Спрячь` Дерсу` я могу упасть и выронить
его»` * разве Дерсу воспользовался бы им и неужели, по первому же тре-
бованию` не возвратил бы его обратно“?

Н Дерсу опять остался нинтим. и горьким осадком лег на его душе зтот
бессовестный поступок. Он снова ушел в тайгу и снова` с трудом и горем`
стал добывать себе средства к существованию.

И так потянулись годы` бесконечные годы` похожие` как две кап-
ли воды` друг на друга` и полные лишений и физических страданий.
Если бы Дерсу мог забыть о них! Но он не может сделать чтого` как не
может возвратить своей молодости. Он отлично помнит. сколько лет
назад и сколько убил он изюбрей` сколько медведей` сколько собрал
драгоценных кореньев и сколько наварил пантов. Он не ошибется` по-
жалуй. если его спросить. сколько получил он за каждую добычу де-
нет` кому продал се. насколько обманули его ловкие купны. Он может
припомнить всю обстановку. при которой раздобыл того или другого
зверя` сколько раз стрелял в него. куда угодила в него нуля` и т. д.` и

т.д. Он помнит все. что связано с ето охотничьсі’т жизнью и что` так или
иначе. отражалось на ней. И сколько интересного и увлекательного он
мог бы рассказать о себе! ведь на его старом теле болеет не один ру-
бен` его волосы поседели в тайге` и нет такого уголка от Де-Кастри до
Владивостока` в котором бы не был он и с которым бы не были связаны
тысячи восноминаниі’т.

Но отчего ему так тяжело вспоминать об этом“? отчего так неохотно рас-
сказывает он о своей охотничьей жизни_ когда кто-нибудь начинает рас-
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спрашивать его? и почему в эти последние часы его жизни такой болез-
неттной горечью залита его душа и так тяжко нахмуреньт седые брови?…

— Нечему радоваться, — говорит его грустный старческий вид. — Что
дала мтте жизнь? Вечное недоедание, вечное недосыпание, переутомле-
ние — что в этом радостного? а вот и награда: летом — мучительный гнус,
вредные болота, дожди, зимой — нестерпимьтй холод, и круглый год не—

достача во всем, в чем так нуждается мое одряхлевшее тело и мой дух.
Я болен уже десятки лет… Кто поможет мне? кто сбережет мою одинокую
старость? кому я нужен? Когда в прошлом году разнеслась молва, что я

погиб, кто с искреттттей грустью вздохнул обо мне? Меня встретили лишь
с удивленттем и тотчас же ттересталтт говорить об этом. Почему я тте был
счастлив, как другие? разве я меньше работал, чем они. или меньше до-
бывал соболей тт жень-шеня? Нет! Так отчего же моя прошлая жизнь так
темна итак мучительно тяжело тта моем сердце? Разве я не имею права на

счастие? где же оно?…

Н Дерсу стало так больно. что отт тихонько застонал тт крепко сжал ис-

крошсттньте от старости зубы.
_ Боже, ттошли мтте смерть, * ттрошетттал он тт ему вдруг страстно за-

хотелось умереть тт хоть бы этим освободиться от навалившейся на него
невыпоснтхтой тяжести.

Н Дерсу умер.
Как это ттроттито _ Дерсу тт сам хорошо не заметил. Он все так же, как тт

раньше, сидел, поджав ттод себя ноги, но тти ттурги, тти противного снега,
нтт костра уже не было, а было тепло и его окружала тайга, густая тт зе—

леная, вроде той, какую отт видел в этом году на верховьях Нмана. Кроме
того. бьтла тте тточь, а детть, тт солттттс высоко стояло на небе тт заливало
светом лужайку, на которой сттдел Дерсу. Это бьтло так прттятно, что Дерсу
несколько мттттут не шевелттлся тт только вдыхал в себя ароматный лесной

воздух. Затем он поднялся тта ттот тт, ттоттравттл на голове карту'т тт ттрттнялся
осматрттват ься по сторонам.

Да, сомневаться было нельзя: зимы больше тте бьтло, а было лето, и он
находился где-то в друт ом месте, совсем не в том и даже иенохожем тта то,
где отт расположился т абором. ')го ка далось удивителытым тт непонятным,
но главное, что тотчас же поразило Дерсу, было то, что в дупле огромного
тополя, ростттето как раз перед ттим, тто всем признакам находились пчелы,
а между тем тта коре тте бьтлтт заметны следы медвежьих когтей. Как могло
случиться, что медведь тте наведался к меду? ведь дупло было так заметно
тт пчелы так итумпо летали вокруг ттего, что ето мог бы отыскать даже ре—
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бенок. Дерсу обошел вокруг ствола. но как он ни присматривался — он не
мог заметить ни одной царапины.

— Однако` медведей здесь мало, — подумал он и, достав из кармана ки-
сет и трубку, он набттл ее табаком и закурил. Затем он сделал ножом на

коре тополя знак. чтобы можно было вттоследствитт разьтекать его„ спрятал
нож обратно в охотничью сумку и пошел к протекавшему невдалеке клю-
чику. Тут отт вспомнил. что забыл захватить с собой винтовку. Он тотчас
вернулся и стал тщательно обыскивать то место, на котором сидел; но
поисктт бьтли напрасны: витттовки не было нигде. 'Это было дурно` и Дерсу
рассердился.

— Надо было не ставить ее у дерева` а ттадеть тта ссбя‚ — с неудовольстви-
ем подумал он. — Что теперь делать? попадется кабан или сохатьтй — как
его убить“?

Он сердито плюнул тт оттять пошел к ключику. Там ему подумалось, что
было бы хорошо наловить рыбы тт поесть; отт стал смотреть в воду, но хотя
вода была прозрачная` как горный хрусталь` рыбы тте было вттдтто нигде,
Ни в омутах` ни ттод корчами ее ттс было. тт это казалось странным, потому
что во всех лесных ключах водится рыба. Дерсу бросил под бурелом ка-
мень. тто тт зто не помогло: рьтба тте ттоявлялась.

Постояв немного на берегу` Дерсу собрал охапку сухих веток и развел
большой :тьтмокур: ведь летом в тайге бывает много гттуса тт без дьтмокура
обойтись невозможно. Когда ветки загорелись. он уселся на корточки про—
тив ветра тт` зажмурнв глаза. стал дышать едким` одуряютпттм воздухом.
Когда отт был молод. он мог нсльте часы ттросттжттвать таким образом тт у
него никогда тте болелтт от этого глаза тт грудь Но теттерь он стар, и уже
через несколько минут у ттего потекли слезьт тт запершило в горле. Тогда
отт поднялся тт несколько раз глубоко вздохнул. чтобы удалить из легких
набттвтттттсся в ттттх частицы дыма П в что же самое время отт вдруг ттонял`
что совершенно напрасно разводил дьтмокур: тттткакого гнуса ттс было! Это
показалось Дерсу таким непонятным. недопустимым. нсестсственттьтм тт

протттвттьтм здравому человеческому рассудку` что он сразу даже не повс-

рил своему открытию. Отт отошел от костра тт стал ттапряжстттто присма—
триваться к воздуху. Действительтто` отт тте отттттбся: нтт мотттки` тттт комара`
ни паутов!

_ Что такое“?! ттротттстт'тацт Дерсу тт даже поднял кверху. от изумления`
плечи. _, На Ваку_ Хоре. Бикитте. ‚'та и ттовстоцту * тайга летом гудит от гну-
са... Почему же здесь его нет?.. Однако` зто тайт а совсем другая` * задум—
чиво протттептал отт.
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Дерсу хорошо знал, что он умер, и что он сам — только душа, и нахо-
дится где-нибудь в Оне или Мончи“, и это отчасти объясняло ему то, что
он видел. Что же касается самого факта его смерти и того, что тело его
осталось где-то на притоках Бикина, а душа — это он сам, Дерсу Узала, —

все это нисколько не удивляло его и не казалось ему странным; ведь иначе
не могло и бьтть: каждое животное и каждый человек должны умереть и
затем снова жить. Это было совершенно понятно и не могло вызывать ни-
каких сомнений. Единственно, что приводило Дерсу в тупик, было то, ка-
ким образом добраться ему до «буни»3’, где ему надлежало устроить свою
дальнейшую жизнь тт где должны бьтли находиться сейчас его умершие
знакомые и родные. Умри Дерсу где-нибудь в селении, где был шаман,
попасть в «були» тте составляло бы безнадежного предприятия: хороший
шаман легко разыскал бы его душу тто положенным вместе с ним в гроб
вещам и тто камню у его ног. и проводил бы ее в «буни». Но теперь дело
значительно усложнилось: ттрн нем не было решительно ничего, что мог—

ло бьт указать шаману место его нахождения. Да и как сможет узнать ша-
ман, что Дерсу умер?

Раздумьтвая об этом, Дерсу медленно пошел вдоль ключика. В одном
месте, где клточттк сворачивал вправо и где начинались заросли орешника,
он вдруг заметил в траве узенькую троттттнку. Она сильно извивалась меж-
ду кустами и направлялась. как ему показалось. к густому кедровнику.
темневшему на увале невдалеке от ключика. Дерсу остановился над ней
и, ттрттгнувшттсь` с'т ал внимательно разыскивать следы зверей ттлтт челове-
ческих ттот. Но тте было ли их совсем илтт глаза Дерсу уже потерялтт свою
зоркость __ отт тте мог ттайттт даже признаков каких-либо следов. Тропинка
казалась зверовой` тто виду наттомттттала кабанью; тто совершенно гладкая.
словно нарочно утратхтбованная. поверхность ее ттрнводттла Дерсу в недоу-
меттттс: что мотло зто зна-тить? кактте звери проходили здесь“?

1'1родолжая смотреть под ноги. Дерсу двинулся тто тропинке к кедров-
нттку. Здесь троттттттка ночттт т ерялаеь ередтт папоротников тт мхов. тт Дерсу
стоило большого труда идти. тте сбиваясь с нее. Когда отт прошел с версту`
отт внезапно наткнулся тта старый ттетть` в который острием кверху бьтла

воткнута стрела.

“ Местное…` и которые тто то;ть,тст‹о\т_\` мировоззрению ттоттадтаст ‚'тх'ттта тотчас после

смерти человека.
3’ «Бунтт» * нноцтне соответствует христианскому рато, Понятие ›… ттосттт такой же

реальный характер тт тто содтержантно своехтх' ттсобходтнхто вытекает ттт неето духовного
склада толовьт.
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Это открытие страшно поразило Дерсу! воткнутая острием кверху стрела!
да ведь это значит: — «Невдалеке отсюда расставлены лучки. Берегись!». Кто
мог охотиться здесь и где в настоящее время находится охотник? Дерсу со
всех сторон осмотрел стрелу, но по ее положению не мог прочитать этого.

Будь стрела втиснута наискось и острием книзу — зто значило бы, что охотник
далеко отсюда, лежи она горизонтально по тропе — Дерсу знал бы, что охот-
ник вскоре придег и что у него есть свой шалаш. Но стрела торчала прямо
кверху и говорила лишь о расставленных вблизи лучках. Где же был охотник?

Постояв минуту в раздумий, Дерсу срезал небольшую ветку, сломал ее

пополам и воткнул обе части по сторонам стрелы: — «Я был у твоего знака
и пойду, миновав лучки, по тропе» — должен был прочитать незнакомец,
заметив зти ветки.

Сделав зто, Дерсу пошел было дальше, но вскоре остановился, потому
что поперек тропы лежала срезанная и очищенная от коры и листьев пал-
ка. Тут надо было соблюдать осторожность: это был последний предосте-
регаюший знак.

Действительно, несколько шагов дальше он заметил перетянутую че-

рез тропу нитку. Он осторожно миновал ее и нашел среди кустов прикре-
пленный к деревянной стойке и вполне готовый к удару лучок. Но такого
странного лучка Дерсу никогда еще не приходилось видеть ни у гольдов,
ни у тунгусов` ни у других. известных ему, народов: он был длиною около
саженн, сделан из хорошего лпствсннпчного дерева, но так туго натянут,
что Дерсу удивился, как могло дерево выдержать подобное напряжение.
Главное же и самое непонятное было в нем то, что вместо одной стрелы
на его спуске лежало пелых четыре: при этом у них не были простые, за-
остренные наконечники, как зто делается обычно. и не с вилками, какие
употребляются на соболсй, а с круглыми, отточенпыми по краям малень-
кими дисками. вроде двадцатикопссчных монет. Кроме того, тетнва лучка
была сделана не из медвежьей шкуры. что считается самым лучшим, а из

каких-то волокон не то дикого льна. не то крапивы.
Кому мог принадлежать такой странный лучок и на какого зверя он

мог быть поставлен? По направлению стрел и по постановке самого лучка
можно было с уверенностью сказать. что зверь з'гот очень высок, вроде
изюбря или сохатого; а между тем ударная нитка лежала так низко над

тропою` как 'по делают лишь на купип или соболей. Такой нелепой по-
становки лучка Дерсу еще никогда не видел; он даже сплюнул и сердито
вскинул плечами. 'Этот охотник был, очевидно` глупый человек и не имел
ни малейшего представления об устройстве лучков. Жалко, что его нет:
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Дерсу хорошо посмеялся бы над ним, а затем научил бы его, как надо ста-
вить лучки на сохатого, медведя и на всякого другого зверя.

Он уселся на поваленньтй ствол кедра и стал закуривать. Тут ему снова
припомнилось, что он давно не ел; впрочем, голода почему-то не было, и

Дерсу тотчас перестал думать о том.
Когда он выкурил подряд две трубки и хотел было уже встать, чтобы

идти дальше, где—то вдали` за кедровником, послышался шум, словно от
напетевшего ветра. Этот шум приближался с чрезвычайной быстротой и

через минуту стал таким оглушительным, что Дерсу невольно поднес руки
к ушам тт втянул голову в плечи. Не успел он ясно определить причину это-
го странного явления. как с громом тт свистом налетела тт опустилась перед
ним уродливого вида тттитта с длинной, как у журавля, шеей и с обтянутьтм
козульей шкурой туловищем. На ней между крыльями сидел невысокий, ко-
ренастьтй человек, одетый в яркий костюм и с железными рогамтт на шапке.
Дерсу сейчас узнал его: это был знаменитый шаман Оджал.

Как отт мог разыскать Дерсу?! Ведь никто же тте устраивал по нем «ма-
льтх ттоминок»"` никто тте жег перед [ним и] его «фанейЫ' «сзнкурз»5’ тт

даже не знает о том` куда отт ушел тт где умер.
Но шаман Оцтжал А великий шаман. и равного ему ттет нтт на Уссури,

нтт тта Амуре. Дерсу хорошо помттит` как «камлал»“’ отт на погребении его
знакомого гольда. тт с какой` прямо сверхъестественной` правильностью
узнавал он, в каких местах юрты закопаны пять бурханов Буччу и четыре
бурхатта Адтжеха` тт в каком положении лежат тта «фане» девять свяшеттньтх
камней; а как поразительно верно рассказал отт о всех мельчайших пол-
робноетях, предшествовавших емерттт покойного. которого отт никогда не
знал и даже в селении которого тттт разу до того времетттт не был!" Правда.
шаман Одтжал назначен самим Аяни“. Когда он был еще юношей (он жил
тогда тта реке Горине)` ему приснились Аяни тт бурхатт Амбанео и велелтт

"‘ «Мальте поминки» )страиватотея вскоре ттоедте смерти ттокоиното; во время их
тттаматт отыскивает бцтуждтатонцто тто тат"тте ‚тушу умершего тт вкладывает ее в «фанк…
(см. ‚'тадтьтттс).
" «Фаня» (как тт стоянтніі нерсдт ней бурхтнт Аямтт—Фаня:тко) олицетворяет в себе по—

коі’нтото: отта имеет ни,т ттсбоцтьтттои ноцтутнки. тт в ттсе на «малых поминках» тттаматт вкла-
дывает наидтеннуто нм ‚тип); ьтесь ‚туша остается ‚то «больших ттоминок», котдта шаман
отводтнт се, накоиетт. в «бунн».“

Куртттсдтытьти корень.
"’«Камцтаттт шаманить.
" Правильность отга;тт.тваитті'т есть нриитак настоятнето тттамана: ‚'тецтает'ся 'по для

Усттокосния роцтньтх." Аяни _ т.тттннтьти то;ть:тсктн`і бурым.
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ему сделаться шаманом. Говорят, что он не хотел этого, но бурханьт при-
грозили ему смертью и недопущением его души в «буни». Тогда и Оджал
сделал себе шаманскую одежду и всенародно, в присутствии другого из-
вестного шамана Лааба Якомзал, надел на себя священную шапку, сделан-
ную из шкур и украшенную сверху железными рогами «тимо»"’. Каждый
из присутствовавших при этом пытался снять эту шаттку с головы юно-
ши, но она приросла к нему и тте ттоддавалась никаким усилиям"”. С этого
времени Оджал сделался шаманом, и слава о нем, как луч вечерней зари,
быстро распространилась по большим и малым рекам.

В особенности славился великий шаман умением разыскивать душу в

тайге, куда она попадает тотчас после смерти человека, и проводить ее в

«бунтт». Неудивительно поэтому` что Дерсу страшно обрадовался, увидев
перед собой знаменитого пекаря и ттроводнттка.

Оджал прилетел на священной птице Коори. в сопровождении бурхана
Буччу. Он был одет в яркий кафтан и короткую юбку` на которой тушью
бьтли нарисованы бурханьт Амбаттсо и Аджеха. Сотни гремяших трубок —

«конгокто» висели вокруг его пояса, а тта груди. боках и сптнте было наве-
шено столько блестящих «толи»”’‚ что Дерсу на мгновение был ослеплен.
В левой руке шаматт держал бубен и колотушку — «гессен-сеопи». а в пра-
вой — «бооро-нирка-мафа» _ посох с резным изображением тта рукоятке
двултшего` всеведущсго бурхатта Аяни—нирка-мафа` могущественного по-

кровителя и ттомотцтнтка шамана. Шапка Оджала бьтла сделана из длин-
ных ттолов` вырезанных из шкур волка‚ медведя и лисицы. и украшена
ротами «тимо» и множеством колокольчиков и бубенчиков.

Когда он сошел с птицы тта землю. Коортт немедленно отлетела в сто-

ротту и уселась тта ветке пихты. То же сделал и Буччу — сильттьтй бурхан с

кривой ногой и обтяттутьтмтт козульей шкурой крыльями,
Узнав шамана` Дерсу тотчас опустился на колентт тт трижды поклонил-

ся ему до земли. Котда отт поднялся. Оджал крепко обттял его и троекратно
поцеловал.

— ЗДРавствуй. Дерсу _ сказал отт` * я разыскал тебя` хотя смерть эастигла
тебя в глухом месте. Бурхан Аями сообщил мтте об этом… победив в жесто-
ком бою бурхана Амбансо. который тте хотел допустить тебя до «бунтт»:

"' Рота «тимо» о;тинеттюряют в себе верхушки свянтенното дерева` с которым свя тана

летенда о происхождении тнамансттш.
"“ По мнению тоцтьдов. это вернейтний при так не еамотваното тнамана,
"‘ «Толи» листья с летендарпото дерева шаманства. ')то хорошо отполированные

медные крут и; в них. тто верованию то.'тт.,'тон. отражаются все хорошие тт дурные децта

людей
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ведь тьт убил тигра, и он непременно отомстил бы тебе, если бы не Аями
и не могущественный Аджеха. Они вместе удержали его и не позволили
ему запутать твои следы и тем погубить твою душу. Теперь с помошью
Коори и Буччу я провожу тебя до «буни». Но знай, Дерсу: путь тяжел‚
настолько тяжел, что даже не всякий шаман сможет сделать его. Лааба
Якомзал, провожая души Двух гольдов, восемь раз погибал на дороге, тт

только священная птица спасла его и души от гибели. Ты принадлежишь к
роду Доонка: твой путь поэтому труднее других…. Теперь разведи костер
и согрей ханшин!

Дерсу поспешно исполнил требование тт разогрел переданную ему Од-
жалом медную фляжку с ханшином. Когда все было сделано, шаман окро-
пил вином бубстт` вьтттттл немного сам тт дал вьтттить Дерсу` тт начал кампа-
нье. Отт силыто ударял в бубен` потрясал конгокто и долго призывал Аями
и других добрых бурхаттов: Тереми` Аджеха. Доонта и пр.. затем он снова
вьтттил ханшина` перекинул через себя бубен тт дал знак птице Коори. Та
немедленно стторхттула с дерева тт оттустттлась ттеред шаманом.
* Садись сзади меня` — приказал Оджал Дерсу. _ тт крепко держись за

мой ремень. Не бойся и не смотртт вниз.
Они уселттсь тта тттттпу. тт Коори взвилась на воздух. За ней поднялся

и Буччу` сохраняя тта лету вертикальное положетттте тт быстро размахивая
крттвой ногой.

От быстрого полета у Дерсу закружилась голова` тт он должетт был

крепко схватиться '… ремень. чтобы не упасть тт тте разбиться о камни.

Впрочем` воздушное путешествие продолжалось недолго: дорогу прегра-
дил высокий лес. Стволы кедров и пихт бьтли так вьтсоктт` что исчезали за

облаками. тт ттерелететь между нимтт не было никакой возможности. Коори
опустилась тта землю. тт Дерсу с шаманом сошлтт с ттее тт пошли пешком.
Но что что была 'за ужасная тайга! Дерсу еще никогда не вттдел ттттчего

подобного: горьт бурелома ежетхтиттутно преграждали дорогу. а кустарник
был так густ тт столько росло в нем различных колючих растений. что шта-
тье разрывалось в клочки. а лттно тт руктт покрывались царапинами тт кро-
вью. Не было тттт тропы. тттт лужайки — ттттчего` что могло бы облегчить
движение!

—› 'Это Болоса1“. _ ттротоворттл ()джал. оглянувшись на Дерсу. * Не от-
ставай от меня: мы вскоре вьтберемся тта открытое место

'“ Путь в «буим» тте для всех то.тт›;тов одинаков: для каждого то:ть;текото рота суще—

ствует отдтслытый путь: однтн ттт ттутсіт ;тет че. ‚трут не тяжелее.
"“ «]….тоеа» честность. тцте ‚г\тттн впервые испытывает татруднення.
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Действительно, еще несколько минут отчаянных усилий, и они попали
на огромную ттоляну` лежавшую у самой опушки. Посредине ее рос высо-
кий орех. Когда онтт проходттли мимо него‚ Дерсу заметил под ним остатки
табора: торчали прутья от палатки` а над бывшим когда—то костром еще

сохранился таган. Дерсу ужасно захотелось поближе рассмотреть тот та-
бор, чтобы определить, кому принадлежал он: гольдам. или орочонам, или
китайцам? он направился было в его сторону` но Оджал сердито приказал
ему вернуться тт следовать за ним.

За лесом начиналттсь обширные мартт: Ингила` Сая-Суйгонз тт др., са-
мые разнообразньтс тто своему характеру тт страшно неудобные для ходь-
бы: торфяники качались ттод ногами` тт от разлагающихся трав поднимался
одуряюшттй смрад` от которого болела голова и начинало тошнить. Путни-
ки снова сели на Коори и ттолетели дальше.

Пока все шло прекрасно: Коори тт Буччу летелтт как молния‚ и Дерсу
уже думалось что его мытарства окончились` как вдруг показался вда-
ли высокий столб _ «хоро». Отсюда ттуттт в «буни» разделялись: для рода
Джаксора он шел направо, для рода Онжан налево. а для рода Доонка —

прямо. и к вттдневшейся вдали сопке.
Здесь больттте нельзя было лететь тт приходилось идти пешком. Ужасен

был этот путь! Кочка была так высока` что Дерсу ежеминутно падал и

гтровалттвался с головою в грязттуто вонючую воду: нигде еттте тте случалось
ему встречать такой отвратительной кочки: она бьтла скользка` как кожа
кзтьт, тт доходила ему до шеи, Оджал тоже падал` но он не в первый раз
совершал этот путь. тт у ттего было больше сил. чем у Дерсу.

Пройдя около часу` Дерсу выбился ттз сттл и просил отдохнуть.
— Вставай. * строго приказал тпаматт. — сейчас будет «Хаджелто»”'` а за

ним * Саятт-Даура. Если мы перейдем через эту реку. мы спасены.
Дерсу сттова пошел за своим проводником тто когда отт вьтбрался` пако-

нец. тта ровное место. у ттего от усталости дрожали ттоги тт темттело в гла-
зах. Шаман был тоже ттзмучеп. отттт несколько минут отдыхали и курттлтт

трубктт.
Теперь ттх ожидало самое опасное место: тттттрокая тт бурттая река Са-

ян-Даура. Мттото тольдских душ уже ттот ттбло в ее мутных волнах. тт даже
сильный шаман тте всегда мот преодолеть ес течетттте` так ужасно бурлила
вода` и столько огромттьтх валунов было рассеятто тто всему ее простран-
ству. Дерсу ттрттттомттттл` что тттаматт Лааба дважды возвращался обратно`
не будучи в силах ттерсттравтт т ь душу тта протттвоттоложттьтй берег` тт тте будь

”' Спуск к роковой реке Саян—Даура.

144



ДЕРСУ УЗАЛА. ТАЁЖНЬ/Й РАССКАЗ

с ним могучего Аджеха, душа неизбежно погибла бы в этой реке и не до-
шла бы до «буни».

Когда путешественники спустились с крутого берега и подошли к воде,
Оджал остановился и снова начал камланье. На это раз он призывал Ха-
фу-Ярга, Колля. Гирки-Аями и Других великих бурханов` своих помошни—
ков и руководителей.

— Теперь возьмись опять за ремень, — сказал он Дерсу, окончив свои
молитвы, _ Ни в каком случае не выпускай его из рук, иначе ты погиб.

Он вошел в воду и стал медленно двигаться к середине реки. Дерсу
последовал за ним` тщательно ощупывая дно ногами и держась обеими
руками за привязанный к поясу шаманский ремень. Коори и Буччу с

шумом и громкими криками летали над ними и следили за их движе-
ниями.

Эта переправа` как ужасный кошмар, еще много лет спустя при-
помнналась Дерсу и заставляла холодеть его сердце. Он даже не мог
понять, как удалось ему перебраться через реку и как не унесли его
бушевавшие волны нод бурелом или не разбили` как шелку о камень.
Ведь сколько раз вода нерекатывалась через его голову. и даже было
мгновение (он не мог без ужаса вспомнить о нем!). когда ремень почти
выскользнул из его рук,

Но шаман Оджал хорошо знал брод: он провел его по самому удобному
месту [и] зтим спас его душу от верной гибели...

Когда они вышли` наконец. на песок. Дерсу в изнеможении упал на
него и [долго] лежал с закрытыми глазами. весь дрожа и [почти] теряя
сознание. Оджал тоже лег и покрыл[ся] бубном` ему нужен был продол—
жительный отдых. Но и тогда он не сможет сделать обратный путь по той
же дороге. и его отнесет на себе из «буни» Коори.

Дальнейшая дорога становилась все легче и легче. Переночевав у
реки“"` путники прошли целый ряд различных местностей: «Галинду»,
«Маничу», «Кокочу» и ‚тр: в «Осянка Бондаха» они увидели первые сле-
ды жилья: забытую кем-то острогу и содранную бересту.

В «Бутти-Пндавачнха» до их слуха донесся лай собак; теперь оставалось
уже немного. Ни кочск, ни болот уже не было; их окружала тайга велико-
лепная н густая` и они шли по хорошей тропинке. В нескольких местах
на мягкой земле Дерсу заметил отчетливые следы медведей и кабанов` а
когда они проходили мимо валсжника. из-под него неожиданно выскочил

"' Здесь с давних лет стоял бсрсстяной шалаш и все души` по дороге в «буим». ноче-
вали в нем.
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и бросился наутек соболь. Он был так велик и так красиво заблестела на

солнце его шерсть, что Дерсу пришел в восторг.
— Вот бы поохотиться здесь! — подумал он, жадно присматриваясь к

истоптанной животными почве. — Тут должен быть изюбрь и сохатый...
Но сколько же здесь кабанов!! Неужели в «буни» нет охотников, или дей`
ствительно зверя здесь такое множество?

Но тут Дерсу вспомнил` что забыл винтовку; он сплюнул и сердито
нахмурился.

— Ты получишь ружье` — сказал шаман, угадав его мысли. — Здесь ты
достанешь все, что тебе нужно. Только помни: говори одну правду когда
Бог начнет расспрашивать тебя; не скрывай ничего!

Вскоре показались и юрты; их было так много` что весь берег реки был

покрыт ими. Сотни ездовых и зверовых собак бегали и лаяли возле них и

возле развешанных перед ними` для просушки. неводов` а когда путники
подошли ближе, из юрт вышли люди. среди которых Дерсу тотчас узнал
отца и многих других гольдов` которых он знал при их жизни. Он хотел
было подойти к ним. но шаман взял его за руку и повел к большой берестя-
ной юрте. стоявшей посредине селения. Там жнл Бог` который совершал
суд и решал. достойна ли душа «буни» или нет. В последнем случае душа
входила в тело животного и в таком виде снова посыпалась на землю.

Когда Дерсу с Оджалом вошли в юрту` Бог сидел_ поджав под себя ноги`
на покрытых плетеными циновками нарах и курил длинную китайскую
трубку. По обеим сторонам Его сидели главные помошники и тоже кури-
ли. Две женщины * одна молодая и красивая. другая старая (должно быть.
его жены) — стряпали у очага какое-то кушанье.

Подойдя к Богу` путники опустились на колени и по двенадцати раз
поклонились Ему до земли. Потом они встали и поздоровались с Ним и

Его помощниками.
— Пришли? — спросил Бог. пожав их руки и на минуту вынимая изо рта

свою трубку.
— Пришли` — в один голос ответили Дерсу и ()джал.
Бог внимательно посмотрел на Дерсу` и старый гольд заметил на его

правой шеке заросший шрам, должно быть` от медвежьих когтей
— Я много слышал о тебе. 7 сказал Бог. выколотив трубку об пары и

пряча ее за назуху. _ Говорят` ты отличный охотник. Сколько ты убил мед-
ведей?

Дерсу несколько мгновений молчал` стараясь вспомнить действитель-
ное число.
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_ Однако, триста будет, — задумчиво проговорил он.
— Ты не бил их спящими?
— Нет... однако, нет. Два или три раза мне пришлось будить их, потому

что я заставал их во сне. В последний раз, когда я разбудил белогруда, он
сильно помял меня и я лежал целую зиму и весну.

— Ты сделал хорошо, — сказал Бог, одобрительно кивнув головой. — Ну,
а много ли убил ты кабанов?

— Кабанов, однако, больше... тысячу или две.
— Порядочио! а попадались ли тебе соболи?
Дерсу с изумлением посмотрел на Бога и даже пожал плечами. Он, ста-

рый охотник, получает такой нелепый вопрос!‹ Поиадались, _ сердито ответил он и даже отвернулся в сторону.
Бог улыбнулся.
— Тебя обидел воттрос, значит, тьт настоящий охотник, — сказал Он. — Но,

надеюсь. тьт никогда не оскверттял себя убийством тигра?
Дерсу страшно смутился и низко опустил голову.
— Я убил одного, › прошептал он, не поднимая липа.
— Это дурно, * строго сказал Вот, — зачем тьт сделал это? — разве тьт не

знаешь закона?
Дерсу еще ниже опустил голову и не отвечал. Да и что бы он мог от-

ветить? ведь Бог был совершенно прав: ему не следовало убивать тигра.
_ Ну? — прождав с минуту, строго ттовторил Бог.
_ Я отвечу за него, Бог. — сказал вдруг шаман Оджал` выступая на шаг

вперед. — Я хорошо зттато зтого человека; зто знаменитый охотник, и нет

среди тольдов никого, кто мог бы сравниться с ним тто отваге и умению
скрадьтва'гь зверя; он один на одитт выходил с копьем на медведя. и за свою
жизнь ттерсбил столько зверей, что тти Ты, ни Твои помошники не смогут
сосчитать числа их. Не сердись на него. Когда это случилось. он целых
четыре дня не видел пищи: ттурга застигла его в тайге, и он не мог разы-
скать даже белки. Наконец` когда он выследил изюбрей тт стал незаметно
скрадывать их (а ведь Ты сам хорошо знаешь, что испытывает настоящий
охотник, скрадывая благородное животное), — проклятый зверь внезапно

преградил ему дорогу. Но Дерсу не хотел его убивать; он дважды преду“
прсдил его и приказывал ему удалиться. Но тигр не хотел исполнять разі
умного требования: он начал ревсть и этим сттутнул изюбрсй. Тогда Дерсу
не вьгтериел и убил злого дьявола. На его месте даже Ты нарушил бы за—

кон, так дерзко помешал нсчестивый зверь выполнить нужное дело.
Когда Оджал окончил, Дерсу поднял голову тт посмотрел на Бога.
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— Правда ли это? * сурово спросил Тот` пытливо глядя ему в глаза.
* Правда, — твердо ответил Дерсу и еще выше поднял голову. Он теперь

понял свой поступок и знал. что его нельзя наказать за него.
Бог еще несколько секунд смотрел на него„ и строгое лицо Его вдруг

распустилось в улыбку. Он протянул к Дерсу руки` и когда тот подошел к
Нему, Он крепко обнял его и трижды поцеловал.

_ Живи же в «буни»` _ ласково сказал он; ттусть она служит тебе радост-
ным местом для охоты. Здесь много всякого зверя: медведей, соболей и дру-
гих, и ты можешь охотиться на них, сколько хочешь. Твоя юрта стоит у самой
реки; пойди туда; тьт найдешь там свою невесту` умершую пятьдесят лет тому
назад.Женись на ней. потому что она принадлежит тебе: отец твой уже запла-
тил за нее богатый кальтм. Теперь подойди к парам и выбери себе винтовку.

Дерсу подошел и увидел целую груду всевозможных ружей. Тут бьтли и

берданы` и маузеры` и винчестеры` и притом все новые. а не такие` какие
продаются на базарах. У Дерсу разбежались глаза. и он не знал` на каком
из них остановить свой выбор.

— Я помогу тебе. 7 сказал Вот. с улыбкой смотревший на его восхищен-
ное лицо. Отт взял из грудьт одно ружье` стер с него рукавом пыль и подал
его Дерсу.

_ Оно не блестит с виду, но бой у него хороший. -— сказал он. — Возьми
его. и пусть оно принесет тебе счастье...

Когда Дерсу вышел. наконец. на улицу, его тотчас окружила целая толпа
знакомых и незнакомых гольдов. Все хотели поздороваться с ним и высказать

ему свою радость. Тут же Дерсу увидел и свою невесту` прелестную Луиза.
и она была так хороша со своей веселой улыбкой и блестяших… глазами` и

так очаровательно выдавалась нод тонкой одеждой ее трепетавшая трудь` что

сердце Дерсу загорелось любовью. Да и он сам уже не был стариком` а све-
жим и сильным юношей. каким он помнит себя сорок лет назад. И он пошел
с нею в свою юрту. и с зт ой минуты для него началась новая охотничья жизнь.
не похожая на прежнюю и бесконечно прекрасная. и радостная.

Старый итд)/сник
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ДЕРСУ УЗАЛА

Бывают воспоминания, даже из самого глубокого детства, которые в

продолжение всей жизни памятны и стоят перед вами, как живые, хотя
забываются и более поздние. Вот одна из таких ярких картин детства — о

Дерсу Узала.
Впоследствии` когда я писал под диктовку отца страницы из его бу—

дущей книги о Дерсу„ его образ всегда вставал передо мной, как живой.
Может быть, этому способствовали частые воспоминания отца и матери
об этом прекрасном человеке` который, как бы незримо, всегда присут-
ствовал в нашей семье.

Мы жили в 23—м Сибирском стрелковом полку. где тогда служил мой
отец. Полк был расквартирован недалеко от Хабаровска. Деревянные ка-

зармы на его территории стояли параллельно друг другу рядом с неболь-
шим оврагом, на дне которого протекал ручей. в котором солдаты стирали
бельё. За оврагом размещались три двухквартирных домика для офицеров
Мимо этих домиков шла дорога на реку Уссури` по обеим сторонам за-

росшая орешником От окон начинался довольно густой лиственный лес`

простиравшийся до железной дороги и продолжавшийся за ней. Запом-
нились мне в нём журчантие по весне ключи` поросшие яркими цветами.

В центре территории полка был плац. на котором ежедневно прово-
дились строевые занятия. а рядом полковая лавочка торговавшая разной
мелочью и заманчивыми связками винных ягод. В противоположную от

реки сторону шла дорога в Хабаровск. также заросшая кустарником по

сторонам. Здесь` однажды вечером. было совершено нападение. видимо с

целью грабежа. на мать. возвратнавшуюся поздно из города с покупками.
Но` к счастью. все обошлось благополучно. Лошади разорвали верёвку.
протянутую через дорогу. а пуля` посланная вдогонку` никого не задела.
Такие случаи в ')том краю были нередки. тем более` что многие здесь име—

ли винтовки военного образца.
Отец. вернувшись из экспедиции. привёз с собой своего проводника

Дерсу Узала. о котором ранее много рассказывал и писал в своих письмах.
Мы жили во втором от оврага доме. Квартира была большая` и Дерсу

отвели отдельную комнату` расположенную справа от коридора. Рядом с

ней спала и огромная собака Хыча. Кровать` столик с десятилинсйной ке-

росиновой лампой. два табурста` на стене винтовка` патронташ` два ножа
в кожаных чехлах с кисточками на концах * один прямой` другой помень-
ше. узкий и кривой. Такой нож заменяет жителю тайги рубанок и другие
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инструменты для разных поделок из древесины. На матрац, поверх оде-

яла` наброшена таёжная спутница — козья ттткура` а у печи шкура барсу-
ка. Вот и всё скромное убранство комнаты Дерсу. По-сттартански, как он

привык в лесу.
Обыкновенно, Дерсу сттдел тта барсучьей шкуре с поджатыми ногами,

перед топятттейся открытой ттечью` с неизменной трубкой в зубах. Он смо-

трел на весёлый огонь. тта ттотрескивавнттте дрова. Иногда по его литту про-
бегала улыбка. Что думал отт в эти минуты“? Может быть` в причудливой
игре огття` в угольках_ покрывавшихся петтлом` он видел любимую тайгу` а

может быть` вспоминал свото семью` погибшую от оспы, тогдашнего бича
таёжньтх народов` от которой отттт вьтмттралтт целыми стойбишами. Сейчас
это даже звучит страшно` а тогда это нтткого не интересовало.

Часто вечерами я забегал к Дерсу и. сттдя ттеред огнём` отт рассказьтвал
мне свои интерееттьте сказки, в которых. кроме людей, ‹]нтгурировалн зве-

ри, птицы` шаман тт божества его верований. Я привык к его рассказам тт

почти свободтто орттетттировался в ')той мифологии. Иногда` задумавшись.
он гладил меня тто голове. Может быть` в эти моменты он вспоминал своих
погттбшттх детей.

Дерсу оживлялся. когда к нему вечером заходил о'тстт. садился с нттм у
огття` тт у ттнх начинался оживлённый разговор` сопровождавтттттйся раз—

ными восклнттаниямн. а инотда тт заразительньтм смехом. Вттдттмо` онтт

всттоминали какие-то весёлые минуты. пережитые в совместных путеше-
ствиях.

Спад Дерсу всегда сттдя на кровати` с поджатыми ногами` ттабросттв на

плечтт свою кожаттуто тужурку. Видимо. таёжная ттрттвьтчка сказывалась тт

здесь„ в доме. Здесь же валялась` вьтттавтттая ттзо рта` неизменная трубка.
Как-то в один из вечеров о’тетт‚ занимаясь со мной. склеивал абажур на

лампу, с фигурками из сказки «Золотая рыбка». Дерсу` как обычно, ттртт

этом присутствовал тт с интересом наблюдал за ттатттей работой. изредка
спрашивая о той ттлтт иттой ‹]ппурке. Возле дивана дремал пойнтер Альпа`

еттутнитта оттта в экспедициях. которая вттоследствтттт тт была сьедена во

время голодовки в тайте. спасая ›тнм жизнь людям.
— Как твоя могу сюда ттускать такой сквсрньтй баба. * ворчал Дерсу. кот-

да мы ттаклсттвалтт картинку старухи с ттовьтм корьт'том. * Гоняй его надо. *

говорил отт тт от досады тут же сттлёвывшт. тто` стюхвативтттнсь. старательно
вьттирал свой плевок. У ттето в ттамягтт хороттю сохранилась 'на сказка
которую отетт рассканявал в экспедиции стрелкам. Дерсу возмутттался тю-

ведением сварливой старухи. ттаивтто ттрттттттмая сказку за истину.
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Иногда, в тёплые дни, я с Дерсу уходил на целый день на «охоту за

тиграми». Это были радостные для меня прогулки. Дерсу с винтовкой, а
я с детским ружьём. Конечно, я воображал себя настоящим звероловом, а
детское ружьё, в моём воображении, не уступало винтовке Дерсу. Доходи-
ли мы и до реки Уссури, где Дерсу разводил костёр, за которым и обедали.
Неизменно его взор останавливался на синевшем вдали хребте Хехцира.
Видимо, горьт вьтзьтвали в нём воспоминания о тайге, манили его.

По пути Дерсу объяснял мне встречавшиеся небольшие следы зверьков
и птиц, указывал на их различия и как угадать по ним о настроении зверь—
ка, на что обращать внимание. как разгадать, что здесь произошло.

Однажды я замахнулся сучком на сидящего поползня. Дерсу сразу рас—

сердился и объяснил мне мой безрассудный поступок.
_ Так делать нельзя, — говорил Дерсу, — его «люди» тоже больно по-

нимай есть, его тихий «люди», мешай нет, мал-мал кушай. мал-мал пой.
Зачем ему делай больно?

Мне стало стыдно за свой поступок.
Однажды денщик Владек сделал мне клетку и посадил туда несколько

синиц. Я прыгал от радости. но Дерсу, присутствовавший при этом` мрач-
но иахмурившись, сказал:

_ Худо, капитан. твоя делай, твоя пока понимай нет, что его тоже
«люди», всё понимай. чего-чего думай` понимай есть. Его сопка живи` как
я, и клетка живи не могу, все равно помирай есть.

Вечером отец тоже встал на сторону Дерсу и объяснил мне, что держать
вольных тттиц в клетке, только лишь для своего удовольствия. нехорошо.

Утром мы с Дерсу открыли клетку на улице. Синицы весело выпорхну-
ли и защебетали.
* Его спасибо говори` _ промолвил Дерсу. и радостно засмеявшись. по—

гладил меня тто голове. Мир между нами был восстановлен, а я за всю
свою жизнь никогда не держал тттиц в клетках.

Когда отец вечерами сидел за своим письменным столом и писал. Дер-
су, примоетившись сбоку на шкуре, внимательно следил за бегом пера по

бумаге и причмокнвал не зажженной трубкой. Часто отеи дпктовал мате-

ри` а сам расхаживал по кабинету. потирая руки. ')то была его всегдашняя
привычка` когда он был чем-то доволен.

Всё же Дерсу не выдержал сидения в городе. где было так много для
него непонятного и. с его точки зрения. дикого. За воду плати` за дро-
ва плати. костер разжигать на дворе нельзя. стрелять нельзя и, вообще,
больше нельзя, чем можно. Это угнетало его` привыкшего к полной сво-
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боде действий. Он стал проситься, хотя бы ненадолго, в тайгу. После ряда
просьб отец уступил ему и отпустил на несколько недель в Хехцир, снаб—
див своей визитной карточкой с надписью‚ что это его проводник, и про-
живает он в полку.

Последнее наше «путешествие» с Дерсу было на реку Уссури. Он долго
глядел на Хехцир и` чему-то улыбаясь` курил свою трубку. Чувствовал ли

он` что там` в синеве гор` его гибель? Конечно. нет!
По дороге назад он был 'задумчив и молчалив. На следующий день я не

застал Дерсу в его комнате. Он ушёл рано утром. чтобы поездом уехать
на станцию Корфовскуто, а оттуда в тайгу. Я несколько дней не находил
покоя` часто забегал в комнату Дерсу. но там было как-то пусто и мрачно.
Потом всё по-детски забылось.

Дерсу больше не вернулся. В предгорье Хехцира он был убит По най-
денной у убитого карточке отца нам сообщили о его гибели. Отец был в

это время в командировке. Присутствовал при погребении Дерсу только
начальник стан…… Корфовской. друг отца. П. А. Д'зюль.

Погиб замечательный человек. Вся жизнь его была основана на абсо-
лютной честности` любви к природе. которая платила ему тем же. Мир
праху твоему. Дерсу!



Владимир АРСЕНЬЕВ-мл.

ДЕРСУ УЗАЛА ПОСЛЕ СМЕРТИ

Путь от расположения полка до вокзала Дерсу знал хорошо. Он был рад,
что «капитан» отпустил его в тайгу отдохнуть от городского шума и стран—
ных городских правил. Шёл, напевая какую—то песенку. Взяв билет, он сел
в подошедший поезд и с жадностью стал рассматривать в окно проплывав-
ший за ним пейзаж. Всё за окном было знакомым и таким понятным.

Через час поезд подошёл к станции Корфовской, расположенной в предго-
рье хребта Хехцир. Здесь Дерсу вышел. Радостно забилось сердце при виде
черпетощего хребта. Воздух был чист и свеж‚ дышалось легко. Тишину нару-
шало лишь гудение телеграфных проводов да тихое попискивание поползня.

Как ни хотелось Дерсу сейчас же идти в сопки. но пришлось отложить
это на следующий день. У него было письмо от Арсеньева для начальника
станции Дзюля. Кроме того` Д'зюль хорошо знал Дерсу и сразу. конечно.
не отпуст пл бы его.

Так оно и вышло. Дерсу уш'е'л от Дзюля лишь на следующий день` к

полудню. Весело шагал он по дорожке к карьеру. за которым начинался
подъём на хребет. Дерсу напевал свою песню и полной грудью вдыхал
свежий хвойный воздух. 1'1ногда он останаштивался` чтобы поговорить со

встретившнмся пополшем` бурундуком или сидящей на дереве вороной.
Он делился с ними своей радостью от вновь обретенной свободы.

Вскоре Дерсу подошёл к карьеру` где добывали камень для амурского
моста. Увидев группу сидящих рабочих` он подошёл к ним. снял котомку
и винтовку. набил табаком трубку. закурил и присел рядом с ними.

— Куда идёшь. ходя? _ обратился к нему молодой рабочий
_ Моя пе ходя. моя гольд. — сказал Дерсу.
— А_ не всё равно ли` * промолвил рабочий и добавил — одинаковые

нехристи.
Смачно сплюпув. он снова спросил:
_ На охоту` что ли. собрался“?
Дерсу посмотрел на говорившего и ответил:
— Нет` моя сопка ходи` мал-мал отдыхай надо.
7 Вот счастливчик` ; промолвил кто-то из рабочих. — Видно` с день-

гамн` раз шляется по сопкам отдыхать. а тут за пелковый четырнадцать
часов маптулишь` как проклятый.

__ 'Этн нехристп все с деньгами. _ сказал первый.
Дерсу не понравились эти разговоры. он поднялся. надел котомку` по-

весил на плечо ружьё и стал подшшаться в гору.
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_ Далеко пойдёшь сегодня? * спросил молодой.
Дерсу остановилсят посмотрел на сидящих и ответив:
— Нет, сегодня мал-мал ходи, отдыхай буду, _ снова зашагал в гору.
Вскоре рабочие потеряли его из виду. Лишь молодой всё вглядывался вслед

ушедшему и о чём-то думал. Затем встал и со злостью вонзил кирку в камни.
А тем временем Дерсу всё шёл и шёл, не чувствуя подъёма. Перевалив

сопку` он прошёл ещё несколько километров и у небольшого ключа стал
готовиться к ночлегу. Поставил небольшую палаточку и приготовил дрова
на ночь. Вскипятив в котелке чай` вынул хлеб. соленую кету, колбасу и

бутылку водки. Надо было отпраздновать приход в тайгу. Бросив в огонь
немного рыбы и плеснув водки, как дар добрым духам. Дерсу стал ужи-
нать. Волнения и выпитая водка сделали своё дело, и Дерсу скоро уснул.
Ему снилось. что он в кругу семьи` а старые отец и мать зовут его к себе в

дом` но жена и дети удерживают его` рассказывая о своём житье без него.
Из-за дерева тихо вышли два человека. Один держал в руках лом` дру-

гой _ кирку. Они долго наблюдали за Дерсу, и. наконец. убедившись, что он
спит„ подкрались к нему. Один взмахнул ломом` и страшный удар обрушил-
ся на голову спящего. Не издав даже стона` Дерсу повалился набок и застыл.

Убийцы обыскали убитого и его котомку. но кроме нескольких рублей
да начатой бутылки водки. ничего не нашли. Выпив водку и забрав вин-
товку` опи скрылись в тшправлепии железнодорожной станции. Была уже
глубокая ночь.

Дерсу как бы проснулся и вначале не мог сообразить` что же случилось.
но увидев себя с окровавленной головой. а рядом двух русских рабочих`
с которыми разговаривал у карьера` понял` ч то он убит. Теперь он только
душа` а тело лежит без движения.

Вначале он горько заплакал. но вскоре успокоился` поняв` что скоро
действительно увидит свою ссмыо` отца и мать. Теперь надо лишь по-
пасть в бунп. в загробный мир` а пока он злой дух бусеу. Но Дерсу не
хотелось быть злобным. и он решил. что лучше будет добрым духом сеоп.
Шаман объяснял. что убитый всегда становится злым духом. Но ведь ша-
ман может и ошибаться. Ведь добрый дух может превратиться в злого.
значит. возможен и обратный переход.

На этом Дерсу успокоился. ()и решил посмотреть на свои похороны.
Проходппппиі’т охотник обнаружил убитого. Нзвестили полицейского при-
става. а он сообщил начальнику станции Дзютпо. Рабочие перенесли труп
к карьеру. где пристав составил какие-то бумаги. Тело закопали под боль-
шим ксдром. Все было кончспо.
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Когда Дерсу убедился, что его тело похоронено, и, значит, душа свободна
в своих действиях, он решил навестить свои старые места охоты. Затем он
собрался посмотреть свою тайную плантацию женьшеня в верховьях реки
Лефу, а уж потом пробираться в буни, хотя пока и не знал, как сделает это
без шамана, сеона Бучи и птицы Каори. Но надеялся, что будущее покажет.

Поначалу Дерсу очень удивился тому, что может проходить сквозь де-
ревья, камни и валежник, но потом привык к этому. Перед ним возник
вопрос: как добывать пишу? Ведь никто не справлял по нему поминок и
не снабдил его всем необходимым для долгого пути.

— Совсем, совсем худо, * проговорил Дерсу. — Как дальше живи, как
ходи сопка? Винтовка нет` кушай нет.

Только трубка с кисетом, где были огниво и трут, сгорели в костре, и

теперь были при нём. Закурив трубку, Дерсу двинулся дальше. Встре-
чавшиеся звери и птицы не пугались его, даже если он подходил к ним
вплотную. Увидев тигра, Дерсу подошёл к нему, опустился на колени и

проговорил:
— Твоя не сердись` Амба, один раз моя стрелял тебя. но твоя сам был

виноват, а теперь не надо вспоминать, что прошло.
Тигр. громко зевпув, даже не посмотрел на говорившего.
* Наверное` его сильно сердит. — решил Дерсу и, поклонившись ещё

раз‘ встал и зашагал своей дорогой.
Наконец‘ он достиг верховьев Лефу и решил здесь заночевать.
— Видно` здесь никто не был` * решил Дерсу` так как сохранились души

сухарей. кпнутьтх когда—то солдатами в костёр. кусочки рыбы. четвертуш—
ка кирпичного чая и даже котелок. Все это очень пригодилось ему. Он

приготовил чай, посл и закурил трубку. Вспомнилось` что именно здесь
он познакомился с капитаном Арсеньевым. Воспоминания были приятны
Дерсу` он с удовольс'пзнем как бы вновь переживал ту встречу.

Дерсу уснул, ему снова приснилась его семья_ которой он объяснил. что
скоро придет к ним. но пока не знает дороги. потому что никто не справлял
каза-таори, поминки. Надежда на то, что шаман согласится взять его в бунн.

Проснулся Дерсу рано` довольный свпдапием с семьей. Он решил ос-
мотреть свою плантацию женьшеня, находившуюся неподалёку. Чужих
следов здесь не было. Посажеиные нм корни росли великолепно. Он с

удовольствием полюбовался на плотные. толстые корни панцуя.
— Хороший подарок капитану` * промолвил он и улыбнулся.
На скале он заметил дух тигра — Амбапсеоп, видимо. он охранял кор-

ни, как ему и шпюжено. Низко поклонившись ему. Дерсу продолжил свой
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путь. По пути ему попались несколько злых Духов бусеу, но он удачно
уклонился от встречи с ними.

Верховья Лефу сумрачны` прорезаны глубокими оврагами и имеют массу
осыпей. Наконец, Дерсу выбрался на вершину Да—дянь-шаня. Отсюда откры-
вался прекрасный вид на реки Даубихе` Улахе` Цимухе и Сучан. Спустив-
шись по притокам Даубихе„ вышел к Кокшаровке` где охотился за пантачами,
посетил притоки реки Нот'то` где ловил соболсй. Отсюда он вернулся на реку
Фудзин, где когда-то напрасно стрелял в тигра` и вышел к Ли—Фудзину. где

родился и где жила его семья. Надо было подумать об отдыхе. Пока всё шло
гладко. и ему удавалось избегать встреч со злыми духами бусеу. Оставшаяся
еда от подношений охотников давала возможность подкреплять силы. Устро-
ившись под обрывом` Дерсу предался размышлениям. Родные места и места
своей охоты он посетил` теперь надо было подумать о пути в буни.

Дерсу решил идти на Самаргу. И здесь ему повезло. В одном стойби-
ше умер старик гольд` переселивншйся сюда с Амура. Пиши здесь было
вдоволь от приносимых ножертвованиі’т. Надо было воспользоваться слу-
чаем` чтобы попасть в буни вместе с умершим.

Душу умершего старика Дерсу` к сожалению` не застал. Она где-то блу-
ждала и будет возвращена шаманом, Дерсу с удовольствием слушал рас-
сказы местных жителей` многих из которых он знал. Ночи он проводил в

доме покойного.
Но вот родственники умершего собрали достаточно денег‚ чтобы спра-

вить каза-таори. Шаман отвез'е'т душу в буни` она успокоится и не будет
вредить живым.

Приехавший шаман. переодевшись для кампания` приступил к поискам

души. Мерно ударяя в бубен. он стал рассказывать присутствовавшим о

всех трудностях пути. 0 том` как он проходит страшные дебри. пропасти.
бурные реки` преодолевает сопротивление злых духов` которые завладели

душой умершего и не хотят её отдавать Наконец` шаман все уладил и вме-
сте с душой вернулся обратно. Теперь надо было узнат ь. та ли зто душа или

другая“? Шаман задавал вопросы. окружающие отвечали ему. Все приметы
сошлись. и зто убедило присутствовавших` что душа принадлежит усопше-
му. Шаман вдул душу в фаню и начал её кормление. Пока шло кормление
души, Дерсу воспользовался зтим и тоже влез в фанто. Здесь он узнал в

душе умершего своего бывшего приятеля_ с которым часто соболевал в го-

рах Сихотз-Алиия ещё в молодости. Дерсу поведал ему сво'е горе и попро-
сил взять с собой в буни. Его товарищ охотно согласился. но надо было

уговорить шамана. Выход был найден в том` что они явятся шаману во сне
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и упросят его. Мёртвым нельзя отказывать в просьбе. Во сне души Дерсу
и его приятеля договорились с шаманом, и он обещал взять с собой обоих.
Утром шаман рассказал свой удивительный сон жителям стойбища, ко-

торые единодушно решили, что Дерсу, которого они хорошо знали, надо
обязательно взять в буни. Дерсу был очень доволен и уже ни на минуту не
выходил из фани` где и кормился вместе с умершим другом.
Поминки справляли пять дней. Наконец. в конце пятого дня, когда

солнце сттряталось за сопки, шаман разрисовал лицо и руки углём и начал
камлать. Ударяя мерно в бубен` он сзывал своих добрых сеонов и` рас-
крьтвая широко рот. как бы глотал их. Потом шаман просил вселившихся
в него сеонов помочь ему найти дорогу в буни. Со специальной лестницы
он рассматривал ттредстоящую дорогу и отвечал на вопросы присутство-
вавших. Он обращался к сеону Бучи и птице Каори` на спине которой ему
предстояло лететь вместе с душами. Вот шаман сел в воображаемые нар-
тьт` запряженньте собаками и помощниками.

Путь был опасен и труден. Крутые спуски` подъемы. скалы` переправы
через бурньте реки. где иногда видньт потибающие души` потерянные нео-
пьттными шаманами. Некоторых из них взяли с собой.

Но вот видны следы людей, слышен лай собак` показался дым костров
и жилища. Путь окончен` шамана окружают души умерших` расспраши-
вают о новостях на земле.

Дерсу увидел своих родных и побежал к ним. Сколько было рассказов!
Дерсу жалел` что не взяли всех душ` потерянных шаманами в пути` и про-
сил своего шамана не оставить их в следующий раз.

Усевшнсь у костра и закурив трубки` все с большим интересом слуша-
ли рассказ Дерсу о том` что ему пришлось пережить на земле и как он по-
пал в бунн. Снова началась жизнь таёжника. но в кругу семьи и родичей.

Шаман вернулся обратно на птице Каори и недалеко от стойбиша оттять

пересел в парты. Много было вопросов к шаману. Спрашивали` кого он
видел` как живут умершие родственники. много ли ловят соболя` не надо
ли им чего—либо послать? На все вопросы шаман давал обстоятельные от-
веты. Потом фаню и жертвенньте продукты бросили в огонь. Шаман взял

верёвку. за другой конец взялись родственники усопшего. Натянув верёв-
ку над костром` перерубили ее в середине и бросили в огонь с хорошими
пожеланиями отправнвтпимся в бунн.

Так заканчивается связь живых с умершими. На этом заканчивается и
мой рассказ о посмертном пути Дерсу. За точность не ручаюсь. но если

верить мифологии лесных народов. то всё было именно так.



Петр БОРДАКОВ

НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЯПОНСКОГО МОРЯ

Из дневника

Необходимые пояснения

Пз документальногоочерка П.П. Бордакова, опубликованного в 1914 году,

выбраны те фрагменты` которые касаются облика и поведения Дерсу Узала,
его привычек и пристрастий, его повествований о себе и семье. Любопыт-
но, что описание некоторых религиозных воззрений гольдов‚ также, оче-
видно. почерпнутое автором из устных рассказов Дерсу, во многом совпада-
ет с текстом его же художественного рассказа «Дерсу Узала» (в частности,
«знаменитый шаман Оджал» упомянут в обоих случаях).

Примечания, отмеченные значком *). принадлежат автору.

Иви/! ЕГОРЧЕВ

13—го июня 1907 года члены зкснедииии (военно—топогра(])ичеекоі’т` под
начальством штабс-каниташа В.К. Арсеньева) прибыли во Владивосток`
чтобы отсюда проехать морем в бухту Джигит — начальный пункт нашего
путешествия*’. Во Владивостоке мы узнали. что пароход Кейзерлинга.
подзерживавший сообщение между населёнными пунктами побережья`
потерпел аварию и будет готов к отпльггию не раныне` как через две-три
недели. Это обстоятельство перепутывало все наши планы. Главные при-
готовлення были сделаны. и следовало воспользоваться хорошей погодой`
установившейся после весенних дождей.

К счастью. оказалась возможность уехать раньше: по просьбе В.К. Ар-
сеньева нам была предоставлена возможность совершить переезд на ми-
ноноснах. через десять дней отправлявшихся в Охотское море... Поэтому
было решено что один из членов зкспединии. подпрапоршик Мерзляков
с двумя солдатами` останется во Владивостоке и подождет парохода` кото-
рый примет наших мулов и громоздкий груз` мы же (г. Арсеньев. я. бота-
ник Н.А. Десулави` кадет Олтаржевский. пренаратор_ проводник и осталь-
ные солдаты) посдем на миноносцах` захватив с собой лишь палатки и то`
что могло понадобиться в первое время.

*’ Бухта Дж… ит раснодньжепа верстах в трехстах севернее.
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30—го июня.
Жизнь на миноносце порядочно надоела мне, и потому я был рад, когда

мы сегодня высадились на песчаный берег бухты Джигит...
Мы быстро разобрали выгруженные на берег вещи, и через какой-ни-

будь час на нашем таборе уже пылал костёр и кипятилась вода для чая.
В.К. Арсеньев отдавал солдатам распоряжения, и его блестящие глаза го-

рели воодушевлением. ..
Мы все. не исключая солдат. была в приподнятом настроении. и каж-

дый по-своему выражал своё удовольствие.
— Наконец` море кончайс — сказал наш старый проводник, Дерсу Уза-

ла. * Ехай. ехай` всё вода. земля нету; худо есть. Однако. тут лучше.
Он впервые совершал морское путешествие и едва мог дождаться его

конца; ему опротивели и миноносец. и море, и качка` которая свалила его
с ног. и все". что было связано с этим. непривычным для него. способом
передвижения.

5-го июля.
Дни проходят незаметно. Парохода всё ещё нет. и мы с раннего утра до

вечера зкскурсируем по окрестностям бухты. В.К. Арсеньев занимается

глазомернымн съёмками; г. Десулавн собирает растения. я тоже коллек-
ционирую. а остальные либо охотятся` либо погружены в хозяйственные
хлопоты: готовят пищу. собирают дрова. рыбачат и т. д. После продолжи-
тельной городской жизни все чувствуют себя бодро и с увлечением за-
нимаются каждый своим делом. Дерсу убил двух коз. и мы имеем запас
отличного свежего мяса. ..

По вечерам мы приводим в порядок собранные коллекции и ведём за-
писки. .. Все“ это отнимает часа три` после чего мы собираемся вокруг ко-
стра и пьём чай. Солдаты сидят с нами, и разговор ведётся общий.

Часто рассказывают заштмательные истории` вспоминаются прошлые
путешествия и зпизоды... В.К. Арсеньев` много лет занимающийся изу—
чением Уссурийского края` сообщает нам массу интересных сведений о

туземнах и диких животных. Его богатая память не упускает ни одной
мелочи` а рассказывает он так хорошо. что можно заслушаться.

Вот и сегодня. Мы слушали его рассказы и. лёжа на животах вокруг
костра„ пили чай...
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— Ну-ка, Дерсу, теперь расскажи нам, как ты от медведя на дерево спа-
сался, — сказал В.К., кончив описание одного ороченского праздника.

Дерсу` с сосредоточенным видом хлебавший чай, сделал суровое лицо
и пришурил на огонь глаза.

— А, моя не умей рассказывать, — с неудовольствием ответил он.
— Умеешь! не стесняйся!
_ Правда, Дерсу, как это случилось“? — спросил я.

Старик, чувствовавший ко мне особую симпатию, пожевал губами и

вдруг заколебался от беззвучного смеха. Его узкие глазки исчезли совер-
шенно, а рот растянулся до ушей.

— Как случилось? — переспросил он, успокоившись. * А вот как. Моя
пош'е'л тайга на охоту. Осень была, лист` падал. Ходи один день — ничего
нет, ходи второй день — ничего нету, ходи третий день — ничего нету. Ни
оленя, ни кабана, ни козы — ничего нету, и кушай нету. Думай моя: худо.
Сел на пенёк, кури трубку. А перед меня кедр стопт, толстый, толстый.
Моя кури трубку и думай: как это ничего нету? Следы есть` зверя нету.
Ай-ай-ай, худо есть. Только кури трубку и смотри: за кедром медведь
стоит! Стоит на задний лапы за кедром и на меня смотрит... Сначала с

одна сторона посмотрит, потом спрячется и с другая сторона посмотрит.
Только-только пос покажет и назад! Моя думай себе: ага! это медведь,
надо его стрелять. Взял винтовку и давай целиться. Только припелюсь,
а он спрячется, только прпцслюсь, а он спрячется. Наконец, бан! и вы-

стрелил. Попал медведю в плечо, только кожу порапил. Медведь зареви
и прыгай на меня. Моя не успел патрон переменить. А надо мной дерево
расти, ясень, что ли. Моя бросай винтовка на землю. ехватывайся рука-
ми за ветка п подтягивайся. А медведь уже тут. Стал подо мной и тяжело
Дыши: ху, ху. ху! А моя над ним впси, ноги поджпмай п думай: ой, худо!
медведь увидит и стащит
* Неужели он не видел 'гебя'.’ __ спросил кто-то из солдат.
— Нет. Медведь низко-низко попову опускай. не видал. Ну, ладно. Моя

виси на руках, а медведь стоит и все: ху` ху` ху! А мой шапка падать хочет,
всё опускается на ухо. Моя ее и так, и так __ бух п упала. Прямо медведю на

голову. Медведь шревп и прьпнп на шапка. Потом шхопько уйди в чашу.
— А ты тогда слез?
— Зачем мне больше висеть? Моя слез и думай себе: хорошо, спасся.

Вот как!
7 Ну, Дерсу, молодчина ты, 7 сказал, смеясь, В.К. Арсеньев. — Но со-

знайся: испугался спльпо‘.’
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— Конечно, испугался! Как же? У меня руки болят, я падать хочу, а мед-
ведь внизу. Как не испугаться?
Дерсу произнёс эти слова обиженным тоном и опять принялся пить

чай.
Сегодня я пошёл с ним на охоту. Дерсу перевальцем шёл впереди, опи-

раясь на свои сошки. Его коротенькие, кривые ноги твёрдо ступали по
кочкам, не соскальзывая с них, словно его «улы» были снабжены шипами.
Грязноватая, холшёвая куртка, перетянутая ремнём, была слишком широ-
ка для него и придавала ему вид обрубка. В зубах он держал свою неиз-
менную трубку, из которой несло отвратительной гарью.

У реки Дерсу остановился и стал внимательно вглядываться в траву.
— Здесь коза лежала, — сказал он‘ наконец. — Большой коза, а с ней ще-

нёнка (т. с. маленькая козочка).
Он стал ходить взад и вперёд, не спуская глаз с травы.
_ А тут кабан прошёл и испугал козу. Она прыгай сюда, а потом сюда, а

с ней прыгай шенёнка. Шибко испугалась. бедный. А кабан тоже пугайся,
а потом смотри, что это коза, и пойди к реке.

_ Почём ты это знаешь? * спросил я, тщетно стараясь увидеть в зелени
следы кабана и испугавшейся козы.

— А вот. — и Дерсу указал сошками на чуть смятую траву. Он объяснил.

откуда шёл кабан` и в каком месте его испугала внезапно вскочившая коза.
— Ну, ты колдун, Дерсу, — сказал я. пожимая плечами.

Старик сердито сдвинул брови.
— Не я колдун, а ваша колдун, — ответил он. — у вас лодка сама беги и

стрелка сама время показывай. Моя понимай нету, * и` этим отомстив мне
за слово «колдун»` он вскинул на плечо сошки и пошёл вперёд.

11-го июля.
Многие туземцы восточной Сибири до сих пор охотятся на медведей с

копьями... Яркую картину такой охоты с копьём нарисовал мне наш про-
водник, Дерсу Узала.

Лет двадцать тому назад он отправился со своим племянником. моло—

дым человеком. в тайгу, чтобы промыслить какого-нибудь зверя, а кстати
проверить, хорошо ли стоят иастороженные утром лучки. Была глубокая
осень, и порошил мелкий снежок, закрывая даль непроницаемой завесой.
Племянник шёл впереди, Дерсу за ним. Вдруг молодой человек остано—
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вился и указал пальцем на темневшее под коряжиной небольшое отвер-
стие.

— Пожалуй, берлога, — сказал он (конечно, по-гольдски).
Дерсу подошёл к тому месту и наклонился над ямой.
— Да, и в ней медведь. Отойди немножко и наставь копьё.
Юноша стал в боевую позицию, а Дерсу ткнул медведя сошками. Зверь

рявкнул (вероятно, он только что лёг и ещё не спал) и завозился в берлоге.
Через мгновение он раскидал лапами мох и выскочил наружу. Это был
очень большой чернобурьтй т\тедведь-сатхтсц` сильно отьевшийся за осень и

ещё не успевший належать своей густой, лоснятцейся шерсти. Теперь она
стояла дьтбом, а глаза сверкали` как угольки` словно он хотел испепелить
ими противников. Со страшным рёвом он приподнялся на задние лапьт и

сделал несколько шагов к охотникам` тто тотчас ттаткнулся на два копья.
Медведь взвыл и ударил тто копьям лапой. Но охотники крепко держали
их` уперев концьт в землю и следя за каждым движением взбешённого
чудовища. В ослеплении яростью медведь лез на копья. хватал их лапами
и тянул к себе, не соображая. что этим наносит себе смертельные раны.

— Ой, страшно было! * рассказывает Дерсу. _ Копья треши, гнись, вот-
вот сломаются. Вдруг медведь ударь лапой по коттью племянника и сломай
его. Племянник испугался и убегай в лес. Известно, молодой парень, не

привык ешё копьём охотннчать. Моя останься один, крепко держи копьё,
а медведь вс'е' лапами маши` хочет меня достать. А из пасти пар клубись,
словно дым. Страшно—страшно! Потом трах! * сломай мо'е' копьё! Его (т. с.

медведь) нрыгай на меня и кидай на земля. Моя падай и думай: «Ну, кон-
чай будет, худо есть!» Лежи тта земля. а медведь навались на меня и тя-
жело—тяжело дыхай: ху. ху` ху! А кровь так и теки` горячая-горячая, как
огонь. Сильно ранил его. однако итдьтхаі’т нету.

_ Что ж он укусил тебя? * сттросил я.
— Нету. дежи тта моя тт всё: ху. ху, ху, и тихонько рычи. Потом слезай с

меня тт отходить в сторона. Моя лежи, тте двигайся. Смотрю` его нет. Моя
подними голову тт посмотри крутом, а он лсжи два нтага сзади и тта меня

смотрит. Увидел. что моя нотневелидся. нрыгни тта меня и укуси за плечо.
Ой. больно было! Моя де"/ки. ттс двигайся. Нету тт ттету` моя опять кру-
гом смотри. а он рядом тта снегу! Снова прыгаіі на меня и когтями ребро
вытаскивай. Ой, больно было! Моя больше тте двигайся, лежи тихонько,
как мышь. Потом думаю: «Давай посмотрю. где он?» Повернн толова. а

медведя нет. ушел в лес. Моя встал. а голова кружится-кружится, совсем
падать хочу. Вижу, бежит племянник.
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_ Прости меня! Испугался и убежал!
— Ничего, милый, ничего, — говорю. — Худа нету, только бок царапай

немножко.
Однако целая зима лежал больной, насилу поправься.
— А медведь издох?
— А как же? Отойди шагов тридцать и падай. Сильно ранил его.
Надо было слышать, с каким эпическим спокойствием рассказывал

Дерсу зту кошмарную историю! И какой ласковой насмешкой звучали его
слова, когда он говорил об испугавшемся и покинувшем его в критиче-
скую минуту племяннике! Он не только не осуждал` но вполне оправды—
вал его нетоваршцескпй поступок: «Известно, молодой парень, не привык
ещё с копьём охотничать».

В то время‘ как чсрнобурый медведь чрезвычайно любит рыбу` бе-

логрудый ест её неохотно и лишь в самых крайних случаях По своим
вкусам этот типичный вегетарианец, и его страшные зубы созданы, глав-
ным образом, для зашиты и для прогрызания дупел. Раздражённый, он
нападает внезапно. бешено и никогда не становится при этом на задние
лапы (как это иногда делает сибирский медведь). Благодаря своему злому
характеру, он пользуется дурной славой средн охотников` как русских, так
и инородцев.

_ Он сердись` как чёрт, * говорит Дерсу. — Не смотри. что пять или де-
сять человек` всё равно прыгай и кусай. От большой медведя на дерево
можно спасайся, а от белогрула спасайся нету: как кошка лазяй и таши за

нога на земля. Ой` сердитый зверь!

13—го июля. Р. Спнанпа.
Повсюду на долине краснеет сочная земляника, а у ручьёв и в те-

нистых местах почва поросла красной смородиной и малиной. Мы бук-
вально объедаемся ими` и Дерсу часто жалуется на боли в животе, хотя
уверяет. что терпеть не может ягод. Мы делаем вид` что верим ему‘ и даём
ему капель д—ра Нноземцева. которые он закусывает ржаным сухарём...

Ровно в час дня мы снимаемея и идём до пяти или до половины ше—

стого вечера. Это — последний переход. после которого мы становимся на-
стояшим табором. Ешё за час до остановки Дерсу начинает поглядывать
на солнце и с равнодушным видом посматривать по сторонам.

— Устал. Дерсу? — спросишь его.
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- Зачем устал? — обиженным тоном ответит он. — Моя уставай нету.
А только дальше места худой будут, лучше стать здесь.

— Ну, ещё немного, — говорит В.К. Арсеньев, и Дерсу, ворча про себя,

принимается опять ковылять своими коротенькими, кривыми ногами. Он
нисколько не устал, так как он гораздо выносливее всех нас, но ему про-
сто надоело идти без всякого дела. Время от времени он вытаскивает из-за
пазухи пузырек с опием и глотает крохотный кусочек. Эта дурная при-
вычка укоренилась в нём, и отстать от неё он не может, несмотря на наши
советы.

_ После опия кушать будешь лучше, — оправдывается он.

Осмотрев лудеву и собольи ловушки, мы пошли вглубь леса и заблу-
дились. Тропа извивалась во все стороны, и мы никак не могли прийти к

тому месту, откуда вьнпли. Даже Дерсу не мог ориентироваться и сердито
плевал и бормотал какие-то ругательства.

— Мы идём в противоположную сторону, * решительно сказал, остано-
вившись, В.К. Арсеньев. _ Видите, из-за леса поднимаются горы? А наш
табор вон где! — и он махнул рукой в обратном направлении.

7 Однако, верно, * согласился Дерсу.
* Эх ты, старый таёжник! — шутливо сказал В.К.; — пятьдесят шесть лет

бродишь в тайге. :] дорогу к табору найти не можешь!
Дерсу обиделся и не ответил ни слова.
Убедившись. что дорога найдена, я быстро пошёл вперед. .. Но не про-

ш'сл и верст ы, как услышал впереди себя чьи-то голоса. Я тотчас остано-
вился и стал всматриваться в зелёную чашу.

«Китайцы», * подумаш я н пожалел, что так далеко оставил позади себя

товарищей. «Ешё пристрелят, пожалуй. Ведь их, по-видимому, целая толпа».
Но на всякий случай я снял с плеча винтовку и посмотрел, вложен ли патрон.

Голоса приближались. Было сльннно, как ступали ноги по тропинке и

шумели раздвиг аемые ветки. У меня. сознаюсь, сильно забилось сердце: я
знал, что в тайге опаснее встретить человека, чем зверя...

«Ну, живым не сдамся», _. подумал я и приготовштся к отчаянной борьбе.
Зат решали ветки, заколыхались листья, и в саженях трёх от меня пока-

зались... Дерсу, а за ним В.К. Арсеньев!
От удивления я не мог произнести ни слова.
7 Откуда вы?! _ вырвалось у меня, наконец.
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— Оттуда же, откуда и вы. Что вас удивляет?
_ Да ведь я шёл от вас, а теперь мы встретились!
_ Значит, вы обошли вокруг какого-нибудь пня и по рассеянности

пошли обратно. Это бывало и со мной, — спокойно сказал В.К. Арсеньев.
Действительно, когда мы прошли немного, я увидел, что тропа круто

обогнула упавшее дерево. Тут я, несомненно, сбился с дороги и повернул
назад. воображал, что продолжаю идти к табору.‚ Хорошо, что я был впереди, а не позади вас, — сказал я.

— Ничего. Через неделю пришёл бы к морю. — флегматично заметил

ДСРСУ—

17—го июля.
В течение последних двух дней мы стоим табором на широкой нес-

чаной косе. омываемой полумесяцем прозрачными волнами Синан-
ны... Солнце уже высоко поднялось н заливает нестерпимо ярким све-
том нашн белые «комарники» и две большие брезентовые палатки, в

которых мы прячемся от жары или отснживаемся от дождя. Как всегда,
дымнтся костёр, но мы уже позавтракали` и над огнём висят длинные
лом ги оленьего мяса. которое мы приготовляем впрок. Вокруг костра
в ленивых позах лежат солдаты` а под теннстой ольхой зашивает разо-
рванную рубашку Дерсу.

Сегодня ему повезло: в версте от табора он убил огромную олсннху.
Я видел, как после выстрела обезумевшее от ужаса животное помчалось
по берегу реки, кинулось в воду и, словно споткнувшись` упало на песча-

ную отмсль. Выногроншв его. Дерсу потащил его по воде и таким обра-
зом доставил к табору. Это было весьма кстати, так как у нас уже не было
свежего мяса и приходилось есть довольно-таки безвкусные консервы.

Идти дальше с муламн оказалось почти невозможным: леса настоль-
ко густ ы` и так много валялось в них бурелома, что мулы беспрестанно
падали н сбивали себе колени... На обшем совете было решено оставить
мулов здесь и пойти к перевалу пешком. Четыре дня тому назад В.К. Ар-
сеньев, Н.А. Десулави. я. Дерсу и двое солдат надели на спины туго наби-
тые нровиантом котомкн и пошли гуськом вверх по реке, рассчитывая в
пол гора дня достигнуть западного склона совершенно ещё не исследован-
ного хребта. Погода была хорошая. дул освежающий ветер, и мы бодро
шли. несмотря на тяжесть котомок (каждый из нас нёс на плечах не менее

двух с ноловиною пудов, считая ружья. сумки и проч.) и на множество
препятствий` разбросанных на нашем пути...
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На каменистом склоне горьт мы спугнули кабаргу. Заметив нае, она

протяжно свистнула и тотчас улетучилась, не дав нам времени хорошень-
ко рассмотреть сё.

— Не беги, всё равно не догонишь, — сказал Дерсу` когда я хотел обежать
вокруг горьт` чтобы пересечь ей дорогу...

— Я из—за неё чуть нога не сломай, — сказал Дерсу. рассказав мне об 06—

разе жизни кабарги. — Редко—редко можно её убивай: всё на скала сиди и

смотри кругом себя, нет ли люди? Самый осторожный зверь!

Пройдя вёрст пятнадцать, мы открьтли в лесу вторую охотничью хижи-
ну... Судя по ряду признаков, мы заключили, что хозяева ттокинули хи-
жину уже с месяц тому назад. В хижине мы нашли мешок с рисом, целую
кучу картофеля и пуда два муки. На нарах был разложсн листовой табак.
при виде которого Дерсу с удовольствием чмокнул языком.

_ 'Это хорошо. 7 сказал он. 7 надо немножко взять` а то весь табак кончай.
Он выбрал самую большую пачку` завернул её в платок и спрятал в

котомку. После этого он вытащил из кармана какую-то грязную тряпку,
развязал сделанный на ней узел и` тторьтвптись в н'е'м` достал семь копеек,

которые положил на стол.
— Видно ты. Дерсу. богатый` * заметил один из солдат. * Хозяина нет.

стало быть можно и даром взять.
— Твоя ттонимай` что бол'таешь'.’ — весь побагровев, спроешт Дерсу. — Твоя

дурак! Как ')то можно_ чтобы моя укршт'.’ А‘? Моя богатый нету` моя бедный. а
платить всё равно надо. Он (Дерсу подразумевал хозяина) ташн табак с моря.
клади на нарьт н думай: никто не украдет! А я украду'? Нельзя так. Если он в

моя хижина приходи` он тоже украдет? Нет` заплаты деньги и возыиет` вот как!
Я никогда не видел Дерсу таким взволнованным и раесерженньтм` как

в этот раз. Он отчаянно жестикулировал и коверкая` больше. чем обыкно-
венно` русский язык.
* Успокойся, Дерсу. '… сделал очень хорошо. * сказал В.К. Арсеньев и.

взяв на память шкурку белки, положил на стол сорок копеек. Увидев зто.
солдат перестал улыбаться и` видимо. был смушён.

Но Дерсу еще не скоро успокоился. Когда мы пили под деревом чай. он
вдруг ни с того ни с сего стал рассказывать гольдекую легенду` в которой
прославлялась честность и осуждалось неуважительное отноптснне к чу-
жой собственности.
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В глубокой тайге была хижина, в которой жил охотник. Он часто ухо-
дил на промысел и не возвращался домой по нескольку дней, будучи уве-
рен, что его имущество не будет разграблено.

Однажды проходил тто тропинке другой охотник и зашёл в хижину,
Найдя там муку, он отсыпал себе немного в котомку и подумал: «Хорошо,
что никого нет: можно и не платить», и пошёл дальше.

Вслед за ним пришёл ещё один охотник, взял немного рису и ушёл,
подумав то же, что и первый.

Наконец, явился третий прохожий и, взяв горсть соли, оставил за неё

деньги.
Поохотившись. хозяин вернулся и вскоре заметил пропажу и деньги.
«Был здесь вор и честный человек», — подумал он и сел обедать.
В зто время кто—то постучался в двери.
«Сейчас узнаю` честный ли это человек». — подумал хозяин и спрятал—

ся под нары.
Дверь отворилась, и вошёл какой-то охотник с ружьём за плечами. Видя.

что никого нет. он подошёл к приготовленной птице и принялся есть. За-
тем он положил в свою котомку кусок лепешки и стал рыться в кармане.

— Эх. денег нет. — сказал он и бросил на нары дорогую соболью шкуру.
Когда охотник вышел. хозяин вылез из своей засады и побежал дото—

нять его. Но охотника и след простыл.
Подивившись его необычайной честности, хозяин пошёл на промысел

и вскоре наткнулся на двух мёртвых людей: у одного из них была в котом-
ке мука` а у другого — рис, Тогда хозяин понял` что последний из посети-
телей был бог охоты — Аями` который покарал воров и показал пример
достойной расплаты за взятое без ведома имущество.

— Я раз так тоже делай` * сказал Дерсу. * Деньги нету, ничего нету` толь-
ко панты есть. Я отруби рог и оставь хозяину.

— А если бы и пантов не было? * спросил я.
— Тогда виноват нету: можно бери и даром. Никто серчай не будет.
То` что сказал Дерсу` наверное` повторил бы каждый сибирский иноро-

ден. До появления в крае русских (главным образом. ссыльио-поссленнев)
нутешествентитк мог оставлять в лесах самые дорогие вещи` не рискуя ли-
шиться их. Заповедь «не укради» строго соблюдается и поньтис огромным
болынииством гольдов. орочей. тунгусов... и других представителей тун-
гусското племени. населяющих таёжные пространства Приамурья.
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— Какое есть самое большое растение? — спросил меня Дерсу.
— Из здешних — тополь, но самые высокие деревья — некоторые амери-

канские сосны.
— Нет. Самое большое растение — виноград` — тт Дерсу указал на него

сошками — он ползи на самый верхушка и потом спускайся опять вниз.

Гораздо больше` чем тополь!
Не успел он договорить последних слов„ как из-под его ноги с шипени-

ем вьтскочила довольно крупная змея, на которую он наступил. Она стре—
лой гтоползла к корням лигтьт и влезла в норку.

— Тфу` проклятый! — проговорил Дерсу` сделав в воздухе далеко не гра-
циозный пиру'эт.

К счастью. змея не укусила его. но старик ещё долго отплёвывался и

сердттлся на этого «чёрта шипи-шипи». ..

19-го июля.
Мне вспомнился один случай из его жизни. Проведя зиму в тайге и

распродав в Хабаровске добьттую пушнину` Дерсу зашёл в кабачок выпить
пива. Там он познакомился с каким-то русским охотником и закутил с ним
(Т. с.. другими словами` вьтгтил два-три лишних стакана пива). Чувствуя,
что начинает ослабевать` Дерсу отдал своему новому знакомому бывшие
при нём деньги (что-то около 600 рублей)` с просьбой хорошенько при-
прятать их: ведь он, гтьяньтй` легко может потерять их` тт тогда погибнут
результаты его тяжёлых зимних охот. Русский взял деньги и обещал со-

хранить` но когда Дерсу проснулся. его и след простьтл.
— Как ')то можно! * возмущаются Дерсу. — Если бы отт попроси меня со-

храни ;тсньги. разве моя украл бы? Моя думай` он хороший люди. а он

хунхуза!
Ето глубокая честность ттс могла примириться с таким нагльтм обма-

ном. тт с той тторьт отт ст ал недоверчиво относиться к русским.
Дерсу очень религиозен. Он не пропускает ни одного идола без того.

чтобы тте помолиться ему тт нс привязать к его нтее традиционного лоскут-
ка материи. Для ттего все равно. гольдский ли что божок_ ттлтт орочснский.
или китайский.
* Бога у всех одттн` _ говорит отт.

На горных ттеревалах отт молится духу торьт тт ттросит его удержать об-
валы тт позволить пройти через оттасттыс утнелья.
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Религия его, как и всех гольдов, представляет крайне своеобразное
сочетание чудесного с реальным. Главный бог Аями, великий охотник,
живёт в Буни, т. е. в раю, изображаемом гольдами в виде дремучей тай-
ги, где много ценного зверя, где реки кишат рыбами и где жизнь продол-
жается без конца. Но эта «потусторонняя» жизнь не есть отражение зем—

ной, бренной жизни, с её страданиями, неудовлетворённостью и прочими
недостатками: в Буни никто не болеет, там нет отвратительного гнуса, и
жизнь протекает счастливо и безбедно. Правда, чтобы добраться до этого
обетованного места, душе необходимо преодолеть многочисленные пре-
пятствия, часто настолько сложные, что гольдская душа может погибнуть
прежде, чем попадёт туда. Путь в Буни труден; он лежит через дикие леса,

обширные болота и такие бурные реки. что в сравнении с ними земные
кажутся ручейками. Не будь у души могущественного помощника. она ни
за что не достигла бы Буни и в ужасных мучениях погибла бы в мутном
водовороте священной реки Саян-Даура. Но Аями милосерден; он облёк
великой властью некоторых из людей. дав им возможность спасать души
и доставлять их иевредимыми в Буни. Эти люди * шаманы.

__ Он помогай и печи живой люди, он ходи в Буни и там… души. Однако,
шаман хороший человек, его Аями люби` он умирай нету, всегда в Буни
живи.

Это определение. данное Дерсу. весьма точно характеризует роль ша-
манов: их прямое дело _ лечить живых и провожать мёртвых в Буни. От
этих обязанностей шаманы не могут уклониться. так как нарушение воли
Аями гроэим им лютой смертью и недопущением их души в рай. Знаме-
нитый шаман Оджал приобрёл своё почётное звание следующим обра-
зом. Однажды (когда он был ещё совсем молодым человеком и помогал
отпу лучить рыбу) ему приснился Аями и бурхап (низший бог) Амбапсо,
которые приказали ему сделаться шаманом. Оджал долго отказывался,
ссылаясь на свою мштодость и на слабость Здоровья, но боги пригрозили
ему всевозможными несчастьями н проклятпем его рода. Тогда Оджал,
посоветовавшись с родителями` сделал себе костюм из шкур волка, рыси
и чернобурой лпснны, надел на голову священную шапку п всенародно, в

присут ствии швестного колдуна Лааба Якомзшп. объявил себя избранником
Аями. Присутствовавтпне тщетно старшинсь сорвать с головы юноши шап-
ку. — опа приросла к его коже и не поддавшись никаким усилиям“. С этого
знамена]ельного дня Оджал был признан шаманом, и слава о нём, как

*' По убеждению тольдов. это есть лучшее ‚токаютецтьство ботовдохновенности ша-
мана. П.Б.
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луч вечерней звезды, быстро распространилась по большим и по малым

рекам.
Одеяние гольдского шамана чрезвычайно оригинально. Фантастиче-

ская куртка, сшитая из чередующихся полос различных шкур, с болта-
ющимися концами` украшает верхнюю часть его туловища. На широком
поясе висят десятка три металлических трубок «гонкокто»` а на груди
и на боках блестят многочисленные «толи» — отполированньте диски, в

которых. по верованиям гольдов, отражаются все добрьте и дурные дела
людей. На голове возвышается меховая шапка‚ с прикрепленными к ней
железными рожками «тимо». Все эти аксессуарьт имеют символическое
значение: «тимо» означают верхушки` «гонкокто» — цветы` а «толи» —

листья лсгеттдарного дерева` связанного с происхождением шаманства.
Об зтом дереве есть несколько сказаний. Одно из них гласит следую—

шее:
На берегу Уссури жила некогда семья, состоявшая из отца` матери и же-

натого сына. Отен был стар и пользовался всеобщим уважением, так как
во всём крае не было человека более благочестивого и отзьтвчттвого` чем
он. Он никогда не забывал ттриносить идолам благодарственные жертвьт`
когда его лучок убивал оленя` или когда ему удавалось тталучить много
рьтбьт. Проходятштй ттутник мог в любое время дня и ночи найти приют в

его хижине и пользоваться без конца его гостеприимством. Доонка (так
звали старика) был богат и счастлив в семейной жизни: его сын считался
лучшим охотником в округе и редко возвращался домой без добычи. кото-
рую он находил в непроходимых трутнобах хребта Хсхныра и в лесистой
Маньчжурии.

В один прекрасный день молодой человек потн'е‘л гта охоту и не вернул-
ся. Обеспокоеиныі‘т его долгим отсутствием. отен отправился на ттоисктт и

больше месяца бродил в лесу. расспраптивая о сыне встречных охотников
и присматриваясь ко всевозможным следам Но напрасно! П сын` и его

верные собаки словно канули в воду.
«Верно` их разорвал тигр»` _ ттодумал старик и. глубоко опечаленньті'т`

понт'е'л домой.
С той поры ттротекло два года. но мысль о безвременно погибшем сьтнс

лишала отна стта и состарила сто тта ‚теся ток лет. Отт часто подходил к его-

явтттему под деревом идолу. садился возле ттсто и землто и горько жаловал-
ся тта свою судьбу и на несправсдшивость Аями.

«Пусть бы лучше ттот ттб я` __ говорил он. “ мне ведь недолго осталось
жить. и я уже никому тте нужен. Разве я рассердил чем-нибудь Аями’.’ ттлн
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мало приносил ему жертв? За что он так жестоко обрушился на мою ста-
рость?»

Однажды ночью Доонке приснился Аями, приказавший ему немедлен—
но встать и пойти на вершину одной из отдалённых скал. Потрясённый
реальностью видения, старик тотчас оделся, взял лучок и пошёл по ука-
занному ему направлению. Когда он взобрался на скалу, он увидел перед
собой высокое дерево, у которого бьтли медные листья, железные цветы и
железная же раздвоенная верхушка.

— Сорви двадцать листьев и двадцать цветов, — раздался из дерева звуч-
ный голос. _ Потом влезь на дерево и сломай его верхушку.

Старик поспешно исполнил требование. Когда он спустился на землю`
дерево исчезло.

Вернувшись домой` Доонке бережно спрятал чудесные вещи и в ту же
ночь получил приказание застрелить чернобурую лисицу` волка и рысь,
и сшить из их шкур костюм и шапку. Сделав все зто` старик облачился
и, ттрицепив к поясу цветы. к груди — листья и к шапке * верхушку дере-
ва. вышел поздно вечером из хижины. Вдруг с ветки к нему спорхнула
странного вида птица с вытянутой` как у журавля. шеей и с короткими
крыльями; вслед за ней появился маленький божок Буччу с кривой ногой.
которой оп` на лету` быстро размахивал.
* Садись ко мне на спину` * сказала птица (зто бьтла посланница Аямп.

священная Коори).
Не успел старик усесться. как птица взвилась на воздух и полетела в

туманную даль. От быстрого полёта у Доонка закружилась голова. и он
должен был схватиться обеими руками за шею Коори` чтобы не упасть и

не разбиться о камни.
В это самое время душа сына блуждала в лесу. тщетно стараясь найти

дорогу в Буни. Она уже ттотеряла всякую надежду и готова бьтла впасть в

отчаянье. когда ттод облаками послышался страшный шум` словно от на-
летевшего ветра. Почти в то же мгновение на землю опустилась Коори со

стариком и с сопровождавшим их Буччу.
Таким образом` душа сына была спасена. С помощью Коори и Буччу.

старик проводил её в Буни` где она была принята и обласкапа самим Аями.\ Отныне ты будешь проводником всех душ. _ сказал Доонке вели-
КНЙ бОГ. А Я {ЦПО ТСбС ВЛЦСТЬ НПЦ НСВНЦНМЫМН ПОКРОВНТСЛЯМН ЖИВОТ-

пых. которые станут помогать тебе при псреправах через реки и во
всем` в чём ты будешь нуждаться. Твопми ближайшими сподвижника-
ми будут бурхапы Тереми` Аджеха и Гиркп-Аямп. а также моя верная
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Коори и смелый Буччу. Призывай их всегда, когда они понадобятся
тебе, ударами палки в бубен.

Пробыв некоторое время в Буни, старик вернулся на землю и стал пер-
вым шаманом и самым знаменитым человеком в крае.

20—го июля.
Вот, вкратце, та легенда, благодаря которой никуда не годный, даже

не лекарственный корень женьшеня приобретал громкую славу...
Лет двести тому назад на поиски Панцуя отправиЛИСь две партии, Первая

состояла из братьев Ли-у, Ван—ган-го и Су—линя, а вторая ' из престарелого
отца и его молодого сына Туиь-яна. Братья разошлись в разные стороны,
условившись встретиться на берегу Японского моря. Но всех трёх постигла
неудача: Ли-у растерзал титр, Су—линь погиб от голода, а Ван-ган-го нат-

кнулся на Панпуя, но так испугался, что умер на месте. С той поры в тайге
часто слышатся заунывные звуки: это перекликаются братья, горько жалу-
ясь на свою судьбу и раскаиваясь в своём безумном предприятии.

Я слышал эти звуки. Помню, я сидел ночью у костра и о чём-то разго-
варивал с Дерсу. В тайге было тихо, и только слышалось журчание ручья,
да временами в лесу раздавался треск сучьев под ногами пробегавшего
оленя. Полная луна освещала горы и лужайку, на которой стояли наши
палатки. Вдруг Дерсу прислушался и сделал мне знак молчать.

— Твоя сльппай'.’ * шёпотом спросил он.
Я напряг слух и услышал вдали странные крики; с одной горы доноси-

лось:
_ Ли-у! Ли-у! — а с другой:
— Ван-гап-го! Ван—ган-го!
_ Братья кричи. — сказал Дерсу. * им худо есть. Зачем они ходи искай

Панпуя'.’ Не надо его пши: он не любит. сейчас убивай будет. Страшный
старик. ой-ой-ой какой страшный! Он то змея. то медведь, то тигра, близ—
ко подходп нельзя.

'Это кричали какие-то почпыс шины. по их голоса удивительно папо-
мииали имена погибших в тайге братьев.

22-го июля.
Погода испортилась до такой степени, что пришлось отказаться от

мысли подняться на хребет Сихотз-Алинь. Простояв на одном месте пять
дней. мы рептили спуститься по долине реки Спнанцы и пройти через
горы к реке Саи-хо-б). впадающей в залив Терпсй. Там, по словам Дерсу.
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существует хорошая тропа, по которой не трудно перевалить через хребет
даже в дождливый период года. ..

Дерсу Узала` несмотря на приверженность к своей религии, убил
семь или восемь тигров. Он не любит рассказывать об этом, считая, что
поступал дурно и нееоглаено с требованием великого бога — Аямн.

— Моя не люби тигра, — сказал как—то он‚ — он худой люди (это слово
Дерсу часто употребляет по отношению к животным). Он труса` поганый
зверь. Однако` медведь. кабан лучше. Моя не хочу убивать тигра, он сам

хочу: зачем он прыгай на меня и рычи? Он может другой дорога ходи. а за-
чем он нападай на меня и хвостом верти? Тфу, проклятый зверь! — и Дерсу
с отвращением сплюнул.

— Хитришь` Дерсу. — с улыбкой заметил В.К. Арсеньев` ‚ не всегда тигр
на тебя «прыгай и хвостом верти». Бывало` что и ты на него прыгал и вер—

тел хвостом.
Дерсу залился беззвучным смехом.
_ Бывало. как же! * проговорил он. — Ну. да это ничего. беды нету.
_ А в Бунн попадёшь“?
— Почему не попаду‘? Аями тоже охотник„ он` пожалуй. сердись нету.

он добрый.
— Смотри. не пришлось бы тебе медведем ходить по лесу!
Дерсу нахмурился и ничего не ответил.
Когда он был ещё молодым человеком. он охотился раз с женой на реке

Ваку. Перед вечером он лёг в шалаше. а жена. переговариваяеь с ним. ста-
ла что-то варить над костром.
* Посмотри. — сказала она с испугом. * кажется. идёт тигр.
_ Пустяки` это верно коза. _ шутливо ответил Дерсу (ему день было

вылезать из шалаша).
_ Да правда же тигр!
— Он сюда идёт“?
_ Нет` он переходит через ручей.
— Ну и пусть себе. * зевнув_ сказал Дерсу и закрыл глаза.
7 Ой. он повернул к нам! * вскрикнула жена и вбежала в шалаш.

Дерсу встал и_ взглянув. увидел огромного тигра. тихой походкой про-
ходившего по берегу ручья.
* Моя рассердись_ * рассказывают Дерсу. __ хватай лучок н стреляй. Тигр

рсвн. скакай` а потом беги через ручей п падай. Моя подойди к нему и
плюнь на голову. Пускай близко не ходи. не путай жена!
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— И шкуры не снял? — спросил я.
— Нет: рука пачкай не хочу. Пускай волки съешь.

Второе столкновение Дерсу с тигром произошло в очень ориги-
нальной обстановке. Зимой во время метели он зашёл в заброшенную
охотничью хижину. чтобы согреться и немножко «сыпи—сыпи», т. с. по-
спасть. Хижина была маленькая. полуразвалившаяся` с одним проделан-
ным в стене оконцем и с перекошенной дверью. Дерсу затопил камин
и ул'е'гся на нары` положив под голову сумку. Заспул он` как убитый, но
вскоре проснулся от холода и от падавшей на него снежной пыли. При-
полнявшись на локте` он увидел` что ветер приоткрыл дверь и заносит
в хижину снег. Дерсу с неудовольствием поднялся и взял палку. чтобы
подпереть ею дверь. а кстати посмотреть. что делается на дворе. Когда
он подошёл к выходу` он увидел лежавшего за порогом тигра; продрог-
ший зверь спрятался от ветра между двумя выступами стены и лежал`
свернувшись, у самого входа в хижину.

_ Моя себе думай: что делай? * рассказывал Дсрсу‚ — стреляй надо` а

стреляй не хочу: он тоже мёрзни бедный и„ как я` прятайся. Надо жалей
его.

Дерсу осторожно подпер палкой дверь и лёг на нары. Проспав несколь—
ко часов. он встал и посмотрел в шелку двсрн: тигр лежал, как и раньше.
свернувшись по-кошачьи и закрыв глаза.

«Надо застрели». _ решил Дерсу и хотел взять винтовку: но увы! её
не оказалось: она осталась снаружи, так как Дерсу не захотел внести её с

мороза в тепло.
«Ай-ай-ай!» — с тревогой подумал старик. — «Как теперь быть? Худо

есть` выйти нельзя».
Действительно. он очутился в мышеловке и был всецело во власти ти-

гра: стоило последнему нажать на дверь. и Дерсу пришлось бы весьма
плохо` так как` кроме простого охотничьего ножа, у него не было никакого
оружия. Но зверь` по—видимому. не догадывался о присутствии человека
и крепко спал. согретый толстым слоем нанесённого на него снега. Вин-
товка стояла рядом с ним. но на таком расстоянии от двери` что достать с'е'

рукой не было возможности.
Поняв всю серьезность положения. Дерсу мысленно плюнул и рассер-

дился: «Моя дурак! зачем оставляй винтовка на улице? Тфу. глупый!»
В конце концов он решился на отчаянный шаг: ткнул тигра палкой в

спину. Разумеется. тигр вскочил. ’ак ужштснный` ” спросопков отбежал
немного в сторону. Воспользовавшись ')тим. Дерсу распахнул дверь и
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схватил винтовку. Увидев перед собой злейшего врага, тигр пришёл в не-
истовую ярость и кинулся на Дерсу, но сражённый пулей упал и издох.
Сделай старик промах, и он, вероятно, не рассказывал бы мне об этом
приключении, почти неправдоподобном, если измерять его обыкновен-
ным охотничьим масштабом.

24-го июля.
Сегодня днём, проходя невдалеке от Синанцы, мы увидели стаю ворон,

кружившую над зарослями ивняка.
— Там что-то есть, _ сказал Дерсу.
Действительно, среди кустов лежал свежеободранный труп гималай-

ского медведя. Он был убит, вероятно` часа за два до нашего прихода, так
как кровь едва успела сгуститься, и труп был ещё тепловатым. В голове
зияло большое отверстие, пробитое или пулей берданки, или самодельной
пулей большого калибра.

_ У китайца ружьё нету, * сказал Дерсу` осмотрев со всех сторон рану, —

стало быть, его убивай русский охотник либо таза*’.
Вскоре мы открыли и самого охотника. Табор. к которому нас при-

в'ел лай собак. был расположен на каменистом берегу Синанцы` у са-
мой воды, и состоял из старой брезентовой полупалатки и берестяно-
го шалаша... Двое взрослых мужчин чинили выволоченную на песок
лодку, а среди валунов резвились дети. мальчик и девочка... Эти люди
были тазы...

В последние дни в реке появилось огромное количество кеты...
— Боже мой, Боже мой. если 6 такое добро да водилось в «русских»

реках, * вздохнув, произнёс солдатик Туртыгин. глядя на темнеющий под
водой косяк рыбы. — Всякий был бы сыт. на всех бы хватило.
‹ В год бы выловили` _ отозвался Захаров. — Разве мало народа в

«России»?
— Надо умей лови. * сердито сказал слыхавший этот разговор Дерсу. —

Надо столько лови` сколько надо, а остальное выпускай в река. А то сразу
всё хватай. как волк; конечно. ничего оставайся ие'гу.

*' Гольдов и прочей мы в мой части побережья. П.Ь.
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Местами, переходя через леса, нам приходится прорубать Дорогу
для наших мулов. Это очень скучное и утомительное занятие, НО избе—

жать его невозможно, так как обходные пути не всегда возможны и отняли
бы слишком много времени. Чаще всего нужно вырубать углубления в

поваленных ураганом стволах деревьев, чтобы дать возможность навью-
ченным животным переступить через них. При этом необходимо следить,
чтобы не было торчащих сучков, могущих серьёзно поранить брюхо му—
лов Дерсу всячески старается увильнуть от этого дела, но и ему прихо-
дится браться за топор` так как мы устаем и часто сменяем друг друга
Старик ворчит, но рубит с такой силой, словно ему тридцать лет.

Напившись с нами чаю, искатели расспросили о дороге к золото-
носной долине и вскоре исчезли в зелёных зарослях тальников; мы дол-
го слышали удаляющийся звон колокольчиков и треск сучьев под ногами
лошадей.
* Никогда не стал бы золото искай, 7— проговорил Дерсу, закуривая

трубку` * поганый работа, охота лучше.
— Зато разбогатеть можно. ..
7 Зачем богатей? — раскипятился Дерсу. _ Сытый, одетый, чего

еще надо“? много деньга худо есть, моя не хочу. Раньше как без деньга
жили? Шкурка меняй, рыба меняй, получай одежа, порох... Однако`
лучше было.
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