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Аннотация. В статье представлен анализ гендер-
ных аспектов воспитания девочек в традиционной 
культуре камчатских коряков-чавчувенов (оленных 
коряков). Исследование проведено на материале уст-
ных автобиографических воспоминаний, записанных 
с 2009 по 2023 г. от представительниц старшего 
поколения чавчувенских женщин, взросление которых 
проходило в традиционной этнической среде в 1950–
70-е гг. В корякских семьях показателем взросления 
девочки был уровень ее мастерства: опыт освоения 
сложной технологии шитья из оленьих шкур. Дево-
чек семи-восьми лет начинали обучать скручиванию 
ниток из оленьих сухожилий, выделке оленьих шкур, 
шитью меховой одежды. Однако чавчувенских девочек 
привлекал и мужской промысел: участие в окарау-
ливании табуна, охота на снежных баранов, охота 
на тюленей, рыбалка. Коряки-чавчувены исторически 
всю свою жизнь проводили в кочевьях, следуя за табу-
нами оленей, поэтому и мальчики, и девочки воспри-
нимали кочевой образ жизни как наиболее желанный. 
В культуре коряков-чавчувенов пересечение гендерных 
барьеров для девочки-подростка было не только воз-
можно, но даже типично. Братья, отец, дедушка 
охотно принимали ее в свой круг. Другая уникальная 
черта корякской системы воспитания обусловлена 
верой коряков в реинкарнацию. К ребенку относились 
с учетом того, чья душа из старших родственников 
в нем переродилась. Нет свидетельств о применении 
физических наказаний по отношению к детям в коряк-
ских семьях. Запреты были связаны не с бытом, а с 
ритуальными, знаковыми для культуры ситуациями 
и воспринимались детьми естественно, по мере их 
взросления и участия в ритуальных практиках.
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Этнопедагогика

В ведение. Коряки относятся к коренным 
малочисленным народам РФ1.  Этно-

ним «коряки» используют по отношению к 
двум субэтническим группам, которые, с 
учетом их самоназвания, определяют как 
«чавчувены» (от корякского слова чаучу 
‘богатый оленями’, исторически – 

1  URL: О Едином перечне коренных малочисленных 
народов Российской Федерации от 24 марта 2000 г. - 
docs.cntd.ru.

Фото к статье см. на цвет-
ной вкладке номера.
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кочевники-оленеводы) и «нымыла-
ны» (от корякского слова нымылъу 
‘поселяне’, исторически – (полу)
оседлые морские зверобои и 
рыболовы)2. Коряки проживают на 
территории Камчатского края, 
отчасти на юге Чукотского авто-
номного округа, небольшие поселе-
ния есть в Магаданской области.

Этнографическое описание 
корякской культуры представ-
лено в монографических работах 
В.И. Иохельсона, Н.Н. Беретти, 
С.Н. Стебницкого, В.В. Антропо-
вой, И.С. Вдовина, В.В. Горбачевой, 
Ю.Б. Симченко и В.В. Лебедева, 
Л.Н. Хаховской. Феномен детства 
отчасти рассмотрен в статье этно-
графа и лингвиста С.Н. Стебницко-
го «Корякские дети» [2]. С 1927 по 
1929 г. он работал учителем сначала 
в Тиличикинском туземном интер-
нате, а потом – в Кичигинской ту-
земной школе. 

Мальчики много и с интересом 
общались с русским учителем, ко-
торый выучил корякский язык. Их 
активное поведение и смелые рас-
суждения привлекали к себе внима-
ние С.Н. Стебницкого и удивляли 
его настолько, что он даже опу-
бликовал фрагменты диалогов со 
своими учениками, а также описал 
2  На основе археологических данных было 
установлено, что древнекорякская культура 
сформировалась на территории Тауйской 
губы Охотского побережья к V в. н. э. (ныне 
территория Магаданской области). В ходе 
естественной миграции к XVII в. племена 
морских зверобоев заселили северные рай-
оны и перешеек Камчатского полуостро-
ва. Культура оленных коряков-чавчувенов 
является более поздней относительно 
культуры оседлых (береговых) коряков-
нымыланов. Она возникла в результа-
те перехода отдельных групп приморских 
жителей к другому типу хозяйствования: от 
морского зверобойного промысла и рыбо-
ловства к сухопутной охоте и крупностад-
ному оленеводству [1, с. 95].

некоторые эпизоды школьной жиз-
ни в своей статье [Там же, с. 42–44]. 
В то же время, мир корякской де-
вочки остался почти не заметен для 
взгляда этнографа. Показательно, 
что в «Книге для чтения на коряк-
ском языке» героями рассказов то-
же являются мальчики [3]. Об осо-
бенностях семейного воспитания 
девочек в традиционной культуре 
коряков-чавчувенов известно мало, 
так как эта тема еще никогда не 
была предметом специального ис-
следования. 

Материалы и методы. Цель ста-
тьи заключается в изучении ген-
дерных аспектов воспитания дево-
чек в чавчувенской традиционной 
культуре. В отличие от этнографи-
ческого подхода, который предпо-
лагает объективную беспристраст-
ность, история повседневности 
рассматривает субъективные свиде-
тельства как объективно значимые 
факты [4]. В соответствии с приня-
той методологией в центре нашего 
внимания – эго-нарративы носи-
телей одной этнолокальной культу-
ры. Анализ проведен на материале 
устных автобиографических вос-

Сергей николаевич Стебницкий  
(19.02.1906–2.11.1941), полевик, лингвист, 

этнограф, учитель, исследователь культуры и 
языка коренных народов Камчатки. СПбФ 

архив ран. Фонд 155, оп. 4, д. 4158, л. 1.
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поминаний, записанных от стар-
шего поколения чавчувенских жен-
щин: Н.С. Кузнецовой-Кергувье3, 
А.А. Кергильхот4, Н.М. Тынанто5, 
Л.А. Аймык6, взросление которых 
3 Кузнецова-Кергувье Надежда Семеновна 
(национальное имя Нутэӈэв՚ыт, в девиче-
стве Нутенеут, в первом браке – Кергувье, 
во втором браке – Кузнецова), 29.01.1949–
11.11.2023, родилась в окрестностях с. Верх-
ние Пахачи Олюторского района Коряк-
ского национального округа, вблизи гор 
Тыэйнэю Тыг՚эйӈэю ‘Зовущие горы’.
4  Кергильхот Александра Алексеевна (наци-
ональные имена Ётты, Мамак, в девиче-
стве Кергильхот, после заключения брака 
Симонова), 1951–2016, родилась в окрест-
ностях поселения Ветроваям Олюторского 
района Корякского национального округа. 
Воспоминания А.А. Кергильхот опублико-
ваны на корякском языке с переводом на 
русский [6].
5  Тынанто Нина Макаровна (национальное 
имя Юлтыӈ, в девичестве Юлтын, в браке 
Тынанто), родилась в 1942 г., в с. Слаутное 
Пенжинского района Корякского нацио-
нального округа.
6  Аймык Лилия Александровна (в деви-
честве Аймык, после заключения брака 
Аслапова, чавчувенские имена Льг՚атыӈа, 
Г՚инки), родилась в 1970 г. в окрестностях 
с. Верхние Пахачи Олюторского района 
Корякского национального округа. Воспо-

проходило в традиционной этниче-
ской среде. 

В ходе серии интервью исполь-
зовался метод включенного на-
блюдения. Автобиографические 
воспоминания были рассказаны 
исполнительницами на корякском 
языке7, в некоторых случаях – на 
русском. Аудиозаписи бесед были 
расшифрованы нами совместно с 
Е.П. Прониной8 и переведены с ко-

минания Л.А. Аймык на корякском и рус-
ском языках опубликованы в издании [5].
7 В настоящее время на севере Камчат-
ки русский язык является доминирующим 
средством общения, поэтому все наши 
рассказчицы в повседневной жизни, как 
правило, говорят по-русски, однако для 
каждой из них – корякский (чавчувенский) 
является первым освоенным языком. Наши 
интервью были лингвистически ориентиро-
ванными, поэтому в процессе общения мы 
просили рассказчиц говорить по-корякски.
8 Пронина Евдокия Павловна (в девичестве 
Нинани, в браке – Пронина, чавчувен-
ское имя Каляг՚аӈ, эвенское имя Авдача), 
родилась в Петропавловске-Камчатском, 
с раннего детства жила вместе с семьей в 
с. Верхние Пахачи, затем длительное время 
– в с. Хаилино Олюторского района, учи-
тель родного (корякского) языка, редактор 
книг на корякском языке.

илл. к рассказу Кецая Кеккетына на корякском языке «В’эннятгыйӈын» ‘Помощь’ // Кеккетын К. 
Книга для чтения для 1-го класса нымыланской начальной школы / ред. С. н. Стебницкий. М.; 

Л.: Учпедгиз, 1936. С. 84.
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рякского на русский язык, часть 
материалов опубликована [5, 6]. 
Автобиографические тексты (эго-
нарративы) создаются конкретной 
личностью в определенной ком-
муникативной ситуации: в кругу 
семейного общения или в рамках 
интервью. Эго-нарративы ориенти-
рованы на достоверность изображе-
ния произошедших с рассказчиком 
событий, при этом они, так же как 
и фольклорные тексты, «всегда от-
ражают восприятие времени и его 
событий под определенным углом 
зрения, который нельзя считать не-
предвзятым» [7, с. 5].

Следует отметить, что мемуары 
на корякском языке – явление ис-
ключительно редкое. Личная исто-
рия коряков существует только как 
устная, так как корякская письмен-
ность, разработанная лингвистами 
в 1930-е гг. и несколько измененная 
в 1960-м г., не получила успешно-
го развития9. Не будучи зафикси-
рованной в документах или в пу-
9 Корякский язык как учебный предмет был 
упразднен из образовательных программ 
школ Корякского национального округа в 
1953 г. [8, с. 289]. Данное решение значи-
тельно осложнило приобщение коренного 
населения севера Камчатки к националь-
ной письменности. Для этнических коря-
ков, родившихся в 1940–60-е гг., корякский 
был первым освоенным языком, однако 
в силу указанной причины они не знают 
принципы и правила национальной пись-
менности. Созданная для корякского языка 
система письма не является «интуитивно 
понятной». Она требует целеноправленного 
обучения специальным навыкам, не овла-
дев которыми носители корякского языка 
не могут ни записать, ни прочитать нацио-
нальный текст. В настоящее время коряк-
ский язык преподается в школах северных 
районов Камчатки, однако он уже не явля-
ется средством общения в семьях. Межпо-
коленческая трансляция корякского языка 
практически прекратилась. Дети северных 
районов Камчатки общаются по-русски и 
корякский изучают в школе как иностран-
ный. 

бликациях мемуарного характера, 
субъективная история представите-
лей корякского этноса растворяется 
в потоке исторического времени, не 
оставляя свидетельств, а вместе с 
тем, не давая возможности в после-
дующем обратиться к осмыслению 
уникального жизненного опыта, 
обусловленного не только особен-
ностями индивидуальной психики, 
но и своеобразной этнокультурной 
средой. 

Результаты. Культура коряков-
чавчувенов сохраняла свою само-
бытность вплоть до 1970-х гг.10 Пе-
риод 1950–70-х гг. – время рас-
цвета оленеводческих совхозов 
Камчатки. В это время в северных 
поселках полуострова отчасти про-
должал сохраняться традиционный 
уклад жизни коряков-чавчувенов, 
так как мужское население оле-
неводческих совхозов занималось 
крупнотабунным оленеводством. 
Устойчивость традиционного про-
мысла способствовала сохранности 
национального языка даже в усло-
виях неравноправного двуязычия11. 
В 1950–70-е гг. на корякском язы-
ке говорило все местное население 
севера Камчатки12. Летом многие 
10  Некоторые элементы традиционной 
обрядовой практики остаются актуаль-
ными до сих пор, в частности, наиболее 
устойчивыми являются обряд кремации и 
обряд поиска имени новорожденному [9, с. 
236–254, с. 170–172], а также обычай бес-
кровного жертвоприношения инэлвэт [6, с. 
128–129] и обряды почитания священных 
мест [10, с. 135–136].
11  После 1970-х гг. в северных поселках 
Камчатки доминирующим языком посте-
пенно стал русский, что было обусловлено 
наплывом русскоязычных приезжих с мате-
рика, которые вербовались на строительные 
работы, в рыболовецкую отрасль, в сферу 
услуг, а затем постепенно создавали семьи 
и оставались жить в поселках.
12    В настоящее время корякский язык отно-
сится к исчезающим, по данным переписи 
населения 2010 г. 2191 человек отметили, 
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чавчувенские семьи кочевали вме-
сте с совхозными и частными табу-
нами, жили в переносных ярангах и 
вели образ жизни, приближенный 
к традиционному, хотя совхозным 
работникам давали жилье в дере-
вянных домах, построенных по рус-
скому типу, и поощряли переход 
кочевого населения к оседлости.

Для чавчувенов кочевой об-
раз жизни – естественный. Всю 
жизнь следуя за оленями, коряки-
чавчувены воспринимали трудно-
сти пути как привычные. Вспоми-
нает Лилия Александровна Аймык: 
«Все мое детство, вся юность прошли 
в тундре. Ходили пешком все время. и 
никогда такого не было: ой устала, ой, 
не смогу. Вот идешь кочевать вперед, 
идешь, идешь. даже не знаю, сколько 
километров. Мы отправлялись, наверно, 
в одиннадцать, а на место становились 
часов в шесть-семь. и вот часов семь 
идешь-идешь без остановки. Конечно, 
бывало, и перерывы делали. Чай попьем, 
особенно старики. Полчасика посидят 
и дальше. Табун вдоль сопок пасется, 
мы мимо него проходим, чтобы нам его 
было видно. Когда мы кочуем, то дого-
няем табун, а потом он уже нас догоняет, 
через сутки, через два дня. Только де-
журные уходят-приходят в табун, уходят-
приходят. Мы идем – табун идет, табун 
идет – мы идем. и вот так кочуем-кочуем 
до моря. а потом обратно» [5, с. 64].

Строгое разделение мужских и 
женских обязанностей в корякской 
традиционной системе ведения хо-
зяйства служило основой выжива-
ния семьи. Однако, как свидетель-
ствуют воспоминания чавчувенских 

что владеют корякским языком (URL: ВПН-
2010 (rosstat.gov.ru). Том 4 «Национальный 
состав и владение языками, § 22 «Население 
коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации по родному языку»). Для 
сравнения: 7953 человека определили свою 
национальность как «коряки» (Там же, § 1 
«Национальный состав населения»).

женщин, закрепление гендерных 
ролей, тем не менее, происходило 
достаточно мягко, без каких-либо 
карательных способов принужде-
ния. Девочка, подрастая, чувство-
вала себя помощницей. Маме, ба-
бушке, тетям была необходима по-
мощь подрастающих мастериц при 
починке огромного покрытия яран-
ги, при шитье одежды из оленьих 
шкур. 

Скручивание ниток из оленьих 
сухожилий, выделка оленьих шкур, 
шитье меховой одежды – трудоем-
кая, кропотливая работа, требующая 
не только терпения, но и специаль-
ных навыков, которым обязательно 
обучали чавчувенских девочек. В 
памяти каждой из наших рассказ-
чиц сохранились эпизоды обучения 
шитью. Рассказывает Нина Мака-
ровна Тынанто: «Сначала вместе с 
мамой мы начинаем шкуру растягивать 
ногами. Я тоже телячьи шкуры выделы-
вала. растягиваю их ногами, очищаю их 
полностью, вот как мама делает, тоже 
точно так делаю. Мою [шкуру] на место 
просушки [вешаем], выделанные шкуры 
развешиваем. У них повыше, а у меня 
пониже, точно так же [висит]. наверное, 
три шкуры [так висят], и вот бабушка 
Ётын подойдет, посмотрит: моя шкура. 
и начинает меня хвалить. Потом спро-
сит: «Что будешь делать, внучка, из этой 
шкуры?» Я [отвечаю]: «Колоку для огнива 
чехол сошью. Стаканчик сошью». она: 
«да, отлично смягчила [шкуру]»13 (здесь 
13 И ӄонпыӈ тыков’энняньӈывоӈнав’. 
Пыче вместе мама вава мую ёты-
мапы мытког’аптылг’аньӈыволаӈ. 
Гыммо г’опта телячьи шкуры тоже 
г’опта выделывала. Тыкуг’аптыӈнав’, 
тыкукэӈъюӈнэв’ ымыӈ, миӈкые вава 
кэньӈывоӈ тоже ыньӈыг’ан делаю, 
ага. Гымнин никы-ӈут энаннёпа-
тынвын амин выделанные шкуры 
мытконнёпань[ӈынав’]. У них повы-
ше, а у меня пониже ыньӈыг’ан г’опта. 
Наверно, три шкуры и чамъяӄ бабушка 
Ётыӈ подойдёт, смотрит: моя шкура. 
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и далее перевод с коряк. яз. Т.а. Голова-
невой, е.П. Прониной).

Отношение к своему детству как 
этнографически уникальному пре-
допределило стремление чавчувен-
ских женщин не только рассказать о 
своих чувствах, но и подробно опи-
сать традиционную технологию, ко-
торая в настоящее время сохраняет-
ся лишь как реликтовая. Так, Лилия 
Александровна Аймык, вспоминая 
эпизоды из своего детства, подроб-
но объясняет, как скручивать нити 
из оленьих сухожилий: «Йыччыт или 
рыччыт – это нитки, сухожилия, которые 
вытаскивают из мышц ног [оленя]. ох, 
как трудно эти сухожилия вытаскивать. 
если не поймаешь правильно, если над-
рез неправильно сделаешь в мышцах, то 
вообще не получится. Я училась очень 
долго. Мама показывала: она делает, а я 
рядом смотрю. Сухожилие надо именно 
вытянуть, резать нельзя, потому что нит-
ки из обрезанных сухожилий уже не сде-
лаешь. Потом, когда сухожилия высыха-
ют, их разделяют на волокна, и кончики 
волокон должны быть очень тоненьки-
ми, чтобы потом женщина смогла в иго-
лочку вставить. а если ножом обрубишь 
от икры, это уже веревка, а не нитка. ее 
уже только съесть можно и все, она как 
жвачка, а шить такой нельзя» [5, с. 56].

Одно из ярких переживаний чав-
чувенской девочки связано с пер-
вой сшитой собственными руками 
вещью. Первая вещь не всегда по-
лучалась удачной. Нина Макаровна 
Тынанто вспоминала, что первые 
торбаза хотела сшить для мальчика-
подростка Колока, но не удалось 
хорошо пришить пятку, которая 
в итоге стала топорщиться. Тогда 
Эта конэкаӈвоӈ кэнахвалитыйвыӈвоӈ 
это самое. Потом спросит: «Йынны 
етэйкыӈын, эльг’а, в’утин, в’ото налгын?» 
Я эта опять [говорю]: «Колокынаӈ эта 
мильгуйичг’ын тыетэйкыӈын. Стаканчик 
сошью». Она: «А-а, мэтг’аӈ йийитг’эв’нин» 
(Н.М. Тынанто, запись 2016 г.).

девочка решила подарить сшитые 
торбаза дедушке. Ему очень понра-
вился подарок. Радуясь взросле-
нию своей внучки, ее становлению 
как мастерицы, дедушка постоян-
но носил сшитые девочкой торбаза 
и нахваливал ее работу. Похожая 
история была и в жизни Надежды 
Семеновны Кузнецовой-Кергувье. 
На всю жизнь она запомнила, как 
впервые пришивала полоску из меха 
выдры к двойной шапке из каму-
сов. Для девочки двенадцати лет это 
было совсем не просто. В итоге – 
полоска меха оказалась криво при-
шита. Бабушка придумала, как под-
держать свою внучку: эту не очень 
удачную шапку бабушка в присут-
ствии девочки подарила приезжему 
работнику. Он, будучи украинцем, 
не разбирался в особенностях крой-
ки корякской национальной одеж-
ды, поэтому обрадовался подарку.  
А Нутэӈэв՚ыт увидела, что ее уси-
лия были не напрасны.

Воспоминания о первой сшитой 
вещи вызывают у рассказчиц про-
тиворечивые чувства. С одной сто-
роны, каждая из них гордится тем, 
что смогла освоить трудоемкую тех-
нологию. С другой стороны, в па-
мяти отложилось то отчаяние, кото-
рое охватывало в процессе работы, 
когда никак не получалось сшить 
аккуратно. Вспоминает Надежда 
Семеновна Кузнецова-Кергувье: 
«Посмотрела на меня бабушка и сказала 
мне: “ой-ой, дорогая! Прямо как какую-
то мешковину ты шьешь! Ты же меховые 
чулки-памъяты шьешь! Получше старай-
ся! ох, какие швы огромные, ой-ой, стра-
шилище!” Плохо я сшила, потому что не 
умела [еще] хорошо шить. а бабушка ска-
зала: “ну ничего, потом научишься!”»14.
14 Кинэгитэӈын анята, кинивыӈ: «Э-э-эк, 
эльгʼа! Г’эт яӄом тэӄын йынны-ӄи йынны 
чеючгын кунниӈын гʼам! Вʼыйин ван памъят 
кунниӈынэт! Мальмэтгʼаӈ ӄыникэгынэвʼ! Колё 
ӈано тэтгыйӈынаӄо, колёнаӄо емгымгыгыйӈо!» 
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Обучение выделке шкур и шитью 
меховой одежды было неотъемле-
мой чертой воспитания девочек. По 
мере взросления, они привыкали 
к той хозяйственной деятельности, 
которую вели их старшие сестры, 
мама, бабушка, тети. Девочки вос-
принимали шитье из оленьих шкур 
как требующую усердия, но необ-
ходимую ежедневную домашнюю 
работу, вне которой жизнь коряк-
ской женщины была немыслима. 
Показателем взросления девочки 
был уровень ее мастерства, ее опыт 
освоения сложной технологии по-
шива национальной одежды.

Нельзя сказать, что в традицион-
ной культуре коряков-чавчувенов 
положение женщины было прини-
женным. Это не так. Однако жизнь 
женщины казалась девочкам не та-
кой интересной, не настолько на-
сыщенной событиями и остросю-
жетными ситуациями, как жизнь 
отца, дедушки или братьев. Все на-
ши рассказчицы, вспоминая свои 
детские переживания, говорили о 
своем страстном желании участво-
вать в мужском промысле: пасти 
табун, охотиться, рыбачить. Лилия 
Александровна Аймык вспоминает: 
«Я как пацанка все время была. Все вре-
мя с братьями. одноклассник моего бра-
та говорит: “Я с вавой и татой пойду на 
летовку в частный табун”. У меня в груди 
все закипело, я только пятый класс окон-
чила. Я прямо не знала, как жить дальше. 
Как же так?! Я останусь в поселке, а они 
втроем на летовку15 пойдут! они будут 

Ӄэквʼаӈ тыкунниӈнэвʼ, мыевʼ актыка мэтгʼаӈ 
мыннинавʼ. А эвыӈ аня: «Ӄун эмэлкэ, выгʼаёк 
ямитытвиӈ!» (Н.С. Кузнецова-Кергувье, 
запись 2019 г.).
15  Летовка – процесс выпаса оленей в лет-
ний период. Вплоть до 1980-х гг. существо-
вала практика перегона оленьих табунов 
к морскому побережью, где олени могли 
питаться морской травой и пить морскую 
воду, что укрепляло иммунитет животных 

в тундре! они будут на лошадях ездить! 
они будут стрелять! они будут на лод-
ке на море! Как я могу остаться?! <…> 
Я так с ними хотела, готова была горы 
свернуть, только отпустите меня на ле-
товку!» [5, с. 63]. Показательно, что 
мама пообещала отпустить дочку на 
летовку при условии, что девочка 
поможет перешить покрытие юр-
ты, обновив ветхие шкуры. Лилия 
Александровна продолжает: «две-
надцать лет мне было. и вот начали мы 
шить верх юрты. надо было сшить между 
собой шкуры: три вверху и пять внизу. Я 
думала, что никогда не закончу. Время 
идет, скоро уже на летовку. а я все шью 
и шью. Это уже то дело, за которое тебя 
уважают. Мама мне кроила, а я все при-
шивала. а шкуры толстые, сшивать было 
трудно. дети бегают, а я все шью, так 
сильно хотела на летовку. и все-таки мы 
успели. и вот меня отпускают на летовку 
с братьями!» [Там же].

Девочки могли участвовать в 
мальчишеских играх, несмотря на 
то, что старшие женщины журили 
их за это. Детские игры были непо-
средственно связаны с промысло-
вой деятельностью. Одна из люби-
мых игр чавчувенских мальчиков 
– соревноваться в ловкости набра-
сывания аркана на ветки, кусты или 
установленные на земле рога оленя. 
Нина Макаровна Тынанто вспоми-
нает, что любила вместе с мальчиш-
ками накидывать аркан на кусты 
или оленьи рога. Бабушка мягко, 
но настойчиво объясняла ей, что 
девочка должна вести себя иначе: 
«Чуть погодя [бабушка] Эпэ выходит [из 
юрты]: “Подруга!” Я иду [к ней]. “дорогая, 
мы ведь женщины. Ты же не мальчик, ты 
девочка”. и захожу [в юрту].16

и служило основанием для благополучного 
зимнего выпаса [10, с. 104–106].
16  «Мэллеӄэ титэ Эпэ коӈтогаг’аӈ: «Эльг’а!» 
Тыкуетыӈ. «Эльг’а, амин эльг’амоё». А-а, 
ты ж не мальчик, эльг’айгэ. И захожу» 
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В корякской традиционной 
культуре была примета: если де-
вочка играет в мальчуковые игры, 
то это отрицательно скажется на 
практике шитья. Нина Макаровна 
продолжает: «Постоянно [бабушка] го-
ворила мне: “Когда вырастешь, начнешь 
шить, иголки всегда ломаться будут, ес-
ли по-мальчишечьи будешь играть”. Я 
думаю: “да откуда иголки узнают, что я 
маленькой по-мальчишечьи играла?” а 
сейчас иголку хорошо наточу, начинаю 
шить – ломается иголка. Правильно, ока-
зывается, в детстве [бабушка говорила]. 
То ли рука уже как-то по-другому стала 
[двигаться], я не знаю. В самый неподхо-
дящий момент ломается иголка!»17

С юмором рассказчицы вспоми-
нают о детских играх, которые сей-
час могут показаться экзотически-
ми. Мальчишки добывали сусликов, 
словно диких оленей. А девочки 
разделывали тушки добытых зверю-
шек, представляя, что разделывают 
оленьи туши. Потом подвешива-
ли консервные баночки-котелочки 
над костром и варили суслятину. 
Детские игры полностью соответ-
ствовали тому быту, который окру-
жал детей в семье.

Принципиально важно, что в 
традиционной культуре коряков-
чавчувенов пересечение гендерных 
барьеров для девочки-подростка 
было не только возможно, но да-
же типично. Братья, отец, дедушка 
(Н.М. Тынанто, запись 2016). 
17  Ӄонпыӈ кэнэв’ӈывоӈ: «Титэ емэйӈэтыӈ, 
яӈвоӈ в’аӈэк, титив’ ӄонпыӈ ячемал-
лайкэ, ӈэвэӄ ӄайыкмэӈычг’энаӈ юйичвэ-
тики». Тыкивыӈ: «Эмэн титив’ откуда 
тититэ лиги нэнг’ылӈигым, что малень-
кая ӄайыкмэӈычг’энаӈ тыкуйичвэтыӈ?» 
А сейчас тыкоӈвоӈ в’аӈэк, титиӈэ 
мэтг’аӈ тыкупнэӈын, мэтг’аӈ, тыкоӈвоӈ 
в’аӈэк – кучиматыӈ титиӈэ. Правиль-
но, ӄиӈын, в детстве… То ли рука уже 
миӈкые аму кунг’элыӈ, я не знаю. В 
самый неподходящий момент ломается 
иголка! (Н.М. Тынанто, запись 2016).

охотно принимали ее в свой круг. 
Рассказывает Лилия Александровна 
Аймык: «Коля, двоюродный брат, на 
два года меня старше, а андрей, род-
ной брат – на три. они смотрели на 
меня всегда как на равную. никогда не 
было ограничения: “ой, ты девочка, за-
чем тебе ружье давать!” никогда такого 
не было. дали ружье, патроны, лодку. 
даже не думали никогда: “а вдруг она 
не сможет переправиться?” Села сама с 
ружьем в лодку и поплыла. а они где-то 
там стреляют. Мне всего тринадцать лет 
было. Там такое течение сильное. Сейчас 
думаю, как же они меня отпускали?» [5, 
с. 64]. Для чавчувенской девочки не 
существовало запретов в общении, 
она свободно общалась с ровесни-
ками и старшими родственниками, 
независимо от их пола.

Надежда Семеновна Кузнецова-
Кергувье вспоминала, что дедушка 
Ынмаӄач учил ее мужской работе: 
за табуном ходить, охотиться на тю-
леней, на горных баранов, ловить 
сетями рыбу: «дедушка всегда отно-
сился ко мне не как к девчонке, а как к 
пареньку»18. Бабушка позволяла ему 
брать внучку и на охоту, и в табун, 
хотя ругала его за это: «Всегда бабуш-
ка начинала говорить: “Словно к маль-
чишке к ней относишься, ей бы, прежде 
всего, шить надо учиться. а ты все время 
ее, как мальчишку, постоянно повсюду 
таскаешь”»19. Иногда дедушка давал 
своей подрастающей внучке ружье 
и поручал подстрелить несколько 
уток на еду. Нутэӈэв՚ыт приходи-
ла к озеру и, восхищаясь грацией 
уточек, завороженно наблюдала за 
их жизнью. Ей казалось, что они 
18  Аппапилляӄа ӄонпыӈ кэнагэтаӈвоӈ, 
тэӄын элвэлг՚игым эльг՚апэлляӄэйгым, тэӄын 
г՚оячекэйгым (Н.С. Кузнецова-Кергнувье, 
2019).
19  В связи с установленным объемом публи-
кации далее цитаты из оригинального 
корякского текста представлены только в 
переводе.
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разговаривают между собой. Рука 
не поднималась сделать выстрел. 
Охотница ни с чем возвращалась 
домой. Бабушка и дедушка по-
доброму шутили над ней: дескать, с 
таким охотником можно и с голоду 
умереть. 

Участие в мужском промысле 
девочке далеко не всегда было по 
силам. И в этом наши рассказчи-
цы искренне признавались. Надеж-
да Семеновна Кузнецова-Кергувье 
вспоминала, как они с дедушкой 
отправились охотиться на тюленей. 
Среди высоких скал эхо многократ-
но усиливало звучание выстрела. 
Выстрел – и полная тишина. Девоч-
ка Нутэӈэв՚ыт поняла, что совер-
шенно ничего не слышит. Она по-
думала, что потеряла слух навсегда. 
Дедушка привез ее, оглохшую, к ба-
бушке в ярангу. Слух восстановился 
только через две суток. В другой раз 
вместе с дедушкой она отправилась 
охотиться на диких баранов. Высо-
ко взобрались на скалы. Дедушка 
предупредил внучку: «Ни в коем 
случае не смотри вниз». Но бойкая 
Нутэӈэв՚ыт только и думала: «Что 
же там такое? Почему дедушка не 
разрешает смотреть вниз?» Тихо-
нечко, чтобы дедушка не увидел, 
она решила одним глазочком по-
смотреть вниз. Только глянула – и 
все… Что было дальше, не помнит 
совершенно. Очнулась она у подно-
жья скалы, куда дедушка принес ее 
на руках. Дедушка не ругал ее, а по-
тихоньку стал объяснять, что нельзя 
смотреть вниз, когда находишься на 
вершине.

Самые яркие воспоминания де-
вочек связаны с образами дедуш-
ки или отца. Отношения с мамой 
или бабушкой воспринимаются как 
обыденные, в большей степени по-
вседневные. Воспоминания о стар-
ших женщинах семьи сопряжены с 

описанием хозяйственных занятий 
или совместным участием в трудо-
емких обрядах разжигания огня при 
помощи ритуального охранителя 
гычгый. Лилия Александлровна Ай-
мык рассказывает о своих чувствах 
во время проведения этого ритуала: 
«Как нас гоняли на этих идолах. разжечь 
огонь – это тяжелый физический труд. и 
с детства постоянно говорит нам [мама]: 
“ну-ка, бери”. <…> а он [клочок сухой 
травы] все не горит, он только скрипит. 
Уже ни рук, ни ног ничего не чувству-
ешь, уже пот градом, но все равно надо 
долбить. рука уже немеет от этих движе-
ний. Уже третий человек подходит и да-
вит сверху на твою руку, которая лежит 
на косточке. <…> Я, например, держу 
косточку, а моя напарница, сестра, она 
еще придавливает своей рукой мою ру-
ку сверху. <…> и вот так вот крутишь-
крутишь-крутишь. Такая проверка силы 
воли, силы духа. если на полпути бросил, 
все, ты никто. Ты не состоишься в жизни. 
женщины разжигали» [5, с. 54].

Старшие женщины обучали де-
вочек тем обязанностям, которые 
были необходимы для поддержания 
благополучия семьи. В противопо-
ложность рутинным женским за-
нятиям, участие в мужском про-
мысле воспринималось девочка-
ми как авантюрное приключение 
с благополучным финалом. Так, 
Нина Макаровна Тынанто хорошо 
запомнила, как они с дедушкой, 
возвращаясь с рыбалки, столкну-
лись с медведем буквально лоб в 
лоб. Спустя годы рассказчица по-
ражалась спокойствию дедушки: «и 
вот так стоим, смотрим на него. и он 
тоже на нас [с дедушкой] смотрит. Тогда 
Кымма-дедушка говорит: “Посидим, по-
сидим, старушка20”. и вот мы сели. он 

20  Обратим внимание читателей на тот 
факт, что дедушка называл свою внучку 
чачамэ ‘старушка’, что обусловлено верой 
коряков в реинкарнацию души. Влияние 
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вот так сел, а я с этой стороны. Говорит 
мне: “Покурю-ка, давай отдохнем”. Труб-
ку [набил табаком], и закурил. Смотрит 
на нас пристально медведь. а [дедушка] 
тихонечко, спокойно потом эту трубку 
вот так вытряхнул и песню запел. Запел, 
запел, вот так поет, а когда поет, вообще 
ничего я не боюсь, потому что песня 
эта звучит. не страшно. Потом медведь 
этот обратно отправился. Мы вдвоем [с 
дедушкой] здесь еще посидели, не пош-
ли за ним» (Н.М. Тынанто, запись 
2016 г., перевод с корякского). 

Каким бы идеальным ни каза-
лось детство спустя годы, тем не 
менее, система запретов – это неот-
ъемлемый его атрибут. Наказание 
– одно из сильных детских пережи-
ваний. За что и как наказывали де-
вочек в корякских семьях? Надеж-
да Семеновна Кузнецова-Кергувье 
вспоминает, как она вместе с двумя 
другими сверстниками (детям было 
примерно по восемь лет), наткну-
лась на эвенское захоронение, ко-
торое находилось недалеко от места 
летней рыбалки на Пилгывэем. 

Дети увидели белый человече-
ский череп, а рядом – красивейший 
бисер. В восторге девочки начали 
собирать этот бисер в подол. Ра-
достные, прибежали в стойбище, 
принесли с собой ценные наход-
ки. Показательна реакция взрос-
лых: ужаснувшись произошедше-
му, они, тем не менее, не ругали 
детей. Внушительно и осторожно 
объяснили им, какой страшный по-
ступок они совершили. Взрослые 
велели детям отнести всё найденное 
обратно. Рассказчица вспоминает 
свои детские чувства: жалко было 
расставаться с красивым бисером, 
но, если взрослые настаивают, зна-
чит, надо вернуть. Приближение к 
данной мировоззренческой установки на 
процесс воспитания детей рассматривается 
в настоящей статье далее. 

границе сакрального пространства 
не прошло даром. Все три ребенка 
тяжело заболели. Три дня они были 
в бреду и только после того, как ро-
дители принесли жертву, дети ста-
ли выздоравливать. Этот эпизод из 
своего детства Надежда Семеновна 
рассказывала с назидательной ин-
тонацией, убежденная в необходи-
мости соблюдения запретов. 

Место захоронения – особое 
сакрализованное пространство, к 
которому не стоит приближаться21. 
21  Сакрализация мест захоронения и стрем-
ление дистанцироваться от них закреплены 
в традиции, что обусловлено в том числе и 
рядом биологических причин. После смерти 
организма его плоть подвергается действию 
бактерий, разлагающих сначала мягкие 
ткани, а потом и более твердые. Микроби-
ом трупа (некробиом) остается после смер-
ти организма и полного разложения мягких 
тканей. Микроорганизмы сохраняются в 
пористом веществе костей. При контакте 
с живым материалом бактерии выходят из 
анабиозного состояния цист и поражают 
живые ткани. Даже по истечении 50–70 
лет некробиом может полностью восстано-
виться при контакте с новым веществом. Во 
время контакта живого организма с мерт-
выми тканями, помимо заражения некро-
биомом, происходит отравление птомаина-
ми – трупными ядами, которые вызывают 
отравление всего организма. Дети, собирая 
бисер, невольно контактировали с труп-
ным материалом. Это привело к заражению 
некробиомом и птомаинами, что вызва-
ло заражение и, как следствие, воспаление 
организма. Скорее всего, некробиом попал 
на слизистую оболочку: достаточно непо-
мытых рук во рту, чтобы вызвать такой 
эффект. Если бы в тот момент кто-то из 
детей порезался, то могло бы произойти 
заражение крови, негативные последствия 
которого намного серьезнее, так как некро-
биом вместе с током крови распространил-
ся бы по всему организму. Стремление дис-
танцироваться от мест захоронения устой-
чиво сохраняется в человеческой культуре. 
Появление и устойчивость этой традиции 
обусловлено не только мифологическими 
представлениями, но и примерами смертей 
в результате контакта живых людей с остан-
ками умерших на местах захоронений (уст-
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По своему детскому озорству и не-
знанию, дети нарушили запрет и 
поплатились. Произошедшая ситу-
ация, даже спустя годы, сохранила 
свою мистическую наполненность 
для рассказчицы. Надежда Семе-
новна повествует о ней осторожно, 
словно боясь потревожить потен-
циально опасную сферу. В одном 
повествовании проявляются диаме-
трально противоположные оценки 
восприятия одного и того же собы-
тия: детский восторг от неожидан-
ной находки, негодование взрослых 
и рассудительное мнение рассказ-
чицы спустя шестьдесят пять лет. 

В корякских семьях система за-
претов была связана не с бытом, 
а с ритуальными, знаковыми для 
культуры ситуациями и восприни-
малась детьми естественно, по мере 
их взросления и участия в ритуаль-
ных практиках. Необходимо отме-
тить интересный момент: коряки 
не били своих детей. Этнограф и 
лингвист С.Н. Стебницкий, рабо-
тая учителем в корякской школе, 
поражался тому, что коряки никог-
да не применяли физические на-
казания: «О шлепках и побоях по 
отношению к детям коряки гово-
рят с глубоким возмущением, резко 
осуждая за это русских родителей» 
[2, с. 43]. Дело не в идеализации 
традиционного этнического мира, а 
в реальных особенностях восприя-
тия феномена детства в корякской 
культуре, один из базовых миро-
воззренческих принципов которой 
– вера в реинкарнацию.

Привычное для русской патри-
архальной семьи несколько прини-
женное положение ребенка совер-
шенно не характерно для корякской 
культуры, в которой отношение к 
детям было по-особенному уважи-

ное пояснение палеобиолога Ольги Дантес, 
21.02.2024).

тельным, что обусловлено верой в 
реинкарнацию. Эту этнически обу-
словленную особенность общения 
коряков с детьми отмечал и этно-
граф С.Н. Стебницкий: «Вообще 
надо сказать, что резкого разделе-
ния на детей и взрослых у коряков 
нет. <…> За общей беседой их слово 
выслушивается так же вниматель-
но, как и речь взрослых» [Там же, 
с. 42]. Согласно традиционным ко-
рякским верованиям, душа старше-
го родственника перерождается в 
теле потомка [2, с. 40; 9, с. 170–173; 
10, с. 120, 121]. Отсылки к особен-
ностям воспитания в условиях веры 
в реинкарнацию есть у каждой из 
наших рассказчиц. Так, Нина Ма-
каровна Тынано объясняет: «дедуш-
ка по отцовской [линии], папин отчим 
Кымма. его первая жена Юлтын. Вот в 
честь нее меня родили. имя у меня Юл-
тын, [как у нее]. Кымма дедушка меня “ча-
чамэ” звал, ‘старушка’. <…> [Вторая] его 
жена Ымак. Мы с Ымак между собой как 
подруги, друг друга “эльа” ‘подруга’ назы-
вали. а [дедушка] Кымма меня старушкой 
считал, потому что его жена Юлтын умер-
ла, и вот я родилась – Юлтын. <…> Папа 
никогда не ругал меня. Всегда спокойно 
так разговаривал. “Мама” он меня звал. 
начинает чай пить: “ну что, мама, как вы 
тут живете?”» (Н.М. Тынанто, запись 
2016 г., перевод с коряк. яз.).

Лилия Александровна Аймык 
рассказывает: «Моя бабушка Льатына, 
мама моего отца, умерла. ее сын, мой 
отец, женился: и я снова родилась, снова 
я, Льатына, живу. Мой отец аймык умер: 
родился мой сын женя – аймык. Снова 
он живет. Я как мама, он как сын. Все 
у нас опять на своих местах. он – сын, 
я – мама. а до этого было: он – папа, я – 
дочка» [5, с. 65].

Интересно, что душа старше-
го родственника-мужчины может 
воплотиться в новорожденной де-
вочке и наоборот, душа женщины 
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может переродиться в теле ново-
рожденного мальчика. Александра 
Алексеевна Кергильхот так расска-
зывала о перерождении в своей се-
мье: «Моя сестренка нина, по-нашему 
Мамучъын, – это мама отца, он свою 
мать родил, так о ней заботился, что она 
очень избалованная с самого детства. 
а я – его дядя. Меня никогда не руга-
ли, просто разговорами наставляли, как 
идти по жизни» [6, с. 138]. В тради-
ционных представлениях коряков 
о душе гендерные характеристики 
личности предстают как условные, 
непринципиальные. Как отмечает 
Л.Н. Хаховская, в подобных случаях 
проявляется «гендерная инверсия», 
при этом «совершенно незазорно, 
чтобы женщина возродилась в муж-
чине, и наоборот» [9, c. 172]. Ве-
ра в реинкарнацию отчасти сохра-
няется среди коряков по сей день 
[11]. Возможно, устойчивость этих 
верований обусловлена их психо-
терапевтическим эффектом, кото-
рый помогает человеку смириться с 
утратой близкого. Благодаря вере в 
реинкарнацию жизнь конкретного 
человека вплетается в ту семейную 
историю, которая началась задолго 
до него, и в контексте которой он 
переродился не только как ребенок, 
но и как старший родственник. 

Заключение. В связи с кардиналь-
ными изменениями хозяйственного 
уклада корякская культура в ее тра-
диционном бытовании практически 
исчезла к началу XXI в., однако по-
ка она сохраняется как мемориаль-
ная в памяти этнических коряков 
старшего и среднего поколений. 
В устных историях о детстве про-
являются элементы избирательной 
проекции: рассказчицы стараются 
детально воссоздать особенности 
уже почти утраченного быта.  В вос-
поминаниях чавчувенских женщин 
старшего поколения детство среди 

близких родственников представ-
ляется временем свободы, огром-
ных пространств тундры, любви и 
заботы, радости общения в родной 
семье. Коряки-чавчувены истори-
чески всю свою жизнь проводили 
в кочевьях, следуя за табунами оле-
ней, поэтому и мальчики, и девочки 
воспринимали кочевой образ жизни 
как наиболее желанный. Мужская 
деятельность была привлекательна 
для девочек, так как предполагала 
пересечение больших пространств 
и непредсказуемые события. Стар-
шие женщины учили девочек скру-
чивать нити из сухожилий оленя, 
выделывать оленьи шкуры, шить 
и кроить из меховых шкур одежду. 
Освоение чавчувенской девочкой 
сложной технологии шитья из оле-
ньих шкур воспринималось как по-
казатель ее взросления. Рассказы о 
детстве в родной семье передаются 
женщинами старшего поколения с 
интонацией душевной теплоты и 
ностальгии по ушедшему миру чав-
чувенского стойбища.
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