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ЧУКОТСКО-ЭСКИМОССКАЯ ГРАВЮРА НА КОСТИ

В еликая О ктябрьская социалистическая революция, открывшая 
новую эру  в истории человечества, предоставила народам Советского 
С ою за неограниченные возможности для их творческого роста во всех 
областях культуры и искусства.

З а  последние 30 с лишним лет народы Советского Союза прошли 
огромный путь исторического развития и коренным образом изменили 
основы своей экономики, общественных отношений и мировоззрения.

Глубокие сдвиги произошли в художественном творчестве этих на
родов, как  в крупных республиках, так  и на далеких окраинах Совет
ского Союза.

Н е осталось в стороне от этих сдвигов и изобразительное искусство 
чукчей и эскимосов, ш агнувш ее за годы Советской власти далеко впе
ред по сравнению с дореволюционным прошлым. Если прежде об этом 
искусстве знали немногие, главным образом этнографы и лица, побы
вавш ие на С евере, то  теперь оно стало  широко известно не только в 
Советском Союзе, но и за  его пределами. И это не случайно, так  как 
чукотско-эскимосское искусство отличается ярко выраженным стремле
нием к реалистической трактовке явлений окруж аю щ ей действительно
сти, понятно' каж дом у и, подкупая своей искренностью, вызывает чув
ство симпатии к скромным охотникам далекой Чукотки.

В настоящ ей статье речь идет только об одном виде изобразитель
ного искусства чукчей и эскимосов — об их гравю ре на кости.

Гравю ра на кости известна оседлым чукчам, азиатским и ам ерикан
ским эскимосам. Н о только на азиатском берегу и притом в советское 
время, благодаря вниманию и поддерж ке ряда центральных и местных 
учреждений, осущ ествляю щ их политику партии в области национальной 
культуры, творческая деятельность чукотских и эскимосских мастеров 
приобрела широкий разм ах  и получила все возможности для своего 
дальнейш его развития.

С установлением Советской власти на Чукотском полуострове рез
чики по кости, работавш ие преж де в одиночку и сбывавш ие свои изде
лия случайным покупателям, были объединены в производственные 
артели и обеспечены необходимым сырьем и инструментами. Сбыт их 
продукции приобрел организованны й характер, мастерские стали полу
чать заказы  не только от местных, но и от центральных организаций. 
Н еоднократно резные изделия чукчей и эскимосов экспонировались на 
выставках как  в Советском Союзе, так и за  границей, неизменно полу
чая высокую оценку. В советское время создано очень много разнооб
разных гравю р на кости, значительная часть которых поступила в му
зеи !. Н о дело, разумеется, не только в количестве работ. В гравюрах 
советского времени отраж ены  глубокие качественные изменения, сви
детельствующие о новых формах отраж ения действительности, о рас-

1 Музей народов СССР, Всесоюзная торговая палата (Москва), Музей при 
Институте художественной промышленности (Москва), Музей Арктики (Ленинград), 
Музей антропологии и этнографии АН СССР (Ленинград), Владивостокский 
музей и др.



ширении художественного кругозора мастеров, о поисках новых средств 
изобразительности. Д л я  понимания всех этих процессов и выяснения 
того, что сохранилось от старого художественного наследия, что и в 
каком направлении изменилось и что создано заново, необходимо хотя 
бы кратко рассмотреть историю развития эскимосской гравюры. Только 
сопоставляя старое с новым, мы увидим, как далеко уш ло это искус
ство вперед, каковы его тенденции и дальнейш ие перспективы.

Вопрос о том, когда и где на эскимосской почве впервые появились 
изображ ения животных и человека, гравированные на кости, остается 
пока открытым. Известно, что кость и клык морж а с давних времен 
употреблялись д ля  изготовления различного рода орудий и утвари, 
однако ни для древнеберингоморской, ни для предшествовавших ей 
стадий развития эскимосской культуры тематические рисунки, гравиро
ванные на кости, не характерны . Н аходки, относящиеся к пунукскому 
времени, такж е не даю т пока достаточных оснований говорить о разви
тии этого и ску сств а2. Искусство П унука представлено скульптурой и 
орнаментом. Н о мож но все ж е  предполагать, что в это время гравиро
ванные изображ ения уж е были известны на азиатском б ерегу3.

Н аиболее ранние из известных нам гравированных изображений 
американских эскимосов относятся ко времени культуры туле, широко 
распространенной по всему арктическому берегу Америки, до Гренлан
дии включительно. Они обнаружены  в следую щ их пунктах: на Аляске — 
на побережье Берингова пролива, на мысе Хоп, на мысе Барроу; 
в К анаде — на о. Саутхемптон, на п/о М ел вилл; в Гренландии — 
в северо-западной ее части, в районе Туле. Период времени, в течение 
которого развивалась  культура туле, заканчивается XVII ст., когда 
культура эскимосов начинает приобретать современный характер, хо
рошо известный по этнографическим материалам . Предметы из кости, 
покрытые гравированными рисунками,, относятся, повидимому, к послед
ним столетиям сущ ествования культуры туле, т. е. к XV— XVI ст. Надо, 
впрочем, заметить, что гравированны е изображ ения найдены пока в 
крайне ограниченном количестве. Они имеются на костяных гребнях, на 
палочках д л я  лучковых сверл, на отдельных кусочках оленьего рога и 
морж овой кости, на костяных нож ах и иглообразных инструментах, т. е. 
на предметах бытового назначения. Единичные экземпляры гравиро
ванных из'делий, несмотря на значительное количество других археоло
гических находок, относящ ихся к культуре туле, говорят о том, что этот 
вид искусства не получил еще в указанны й период широкого распро
странения.

Сю жеты рисунков на предметах, относящ ихся к культуре туле, ха
рактеризую т некоторые моменты хозяйственной деятельности эскимо
сов, их средства передвиж ения, жилищ е, а такж е местную фауну. 
И зредка встречаю тся фигурки человека, иногда стилизованные хвосты 
китов (рис. 1). Старинные гравю ры исполнялись с помощью осколков 
кремня или других твердых камней (рис. 2 -а).  В резные линии втира
лась черная краска. В этих пока еще очень скромных рисунках наме
чаю тся уж е характерны е черты эскимосского искусства, известного по 
более поздним этнографическим источникам. Человеческие фигурки 
трактованы  линейно, в виде обобщенного контура или силуэта. Они 
представляю т собою не индивидуальный, а типовой образ человека. 
Такой ж е  характер  имеют и другие изображения.

2 Древнеберингоморский этап развития эскимосской культуры начинается за 
несколько столетий до н. э. и заканчивается в конце первого тысячелетия нашей 
эры. Пунукский этап охватывает период между X и XVII ст. н. э.

3 Проф. А. Л. Портанко принадлежит первая находка этого рода. Работая на 
Чукотском полуострове в составе зоологической экспедиции, он нашел потемневший 
от времени кусок кости, на котором оказалось несколько гоавированных изображе
ний оленя, носивших примитивно-реалистический характер.
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Особенности рисунка времени туле сводятся к следующему: уста
новка фигур на линию (зем лю ), друг за другом; покрытие некоторых 
изображ ений штриховкой, создаю щ ей впечатление силуэта; мелкие 
размеры  фигур; свободные позы; подчеркнутое движение; соединение 
фигур в простейшие группы; примитивно-реалистическая трактовка 
изображ ений.

Рис. 1. Изображения человека и животных на костяных предметах, относя
щихся ко времени культуры туле. Американские эскимосы (По Т. Матиассену

и Е. Хольтведу)

По содерж анию  рисунки, по всей вероятности, относятся к области 
бытового иллю стративного искусства. Не исключена, впрочем, возм ож 
ность, что некоторые изображ ения преследовали магические цели.

Н аходки гравированных изображений, датируемых временем туле, 
заставляю т признать несостоятельной гипотезу Гофмана о том, что ис
кусство гравю ры обязано своим возникновением контакту эскимосов с 
европейцам и4. С ледуя Гофману, эту мысль высказы вали позже и дру-

а 6
Рис. 2. Каменный (а) и железный (б) резцы для нанесения гра

вировки (по С. И. Руденко и Э. Нельсону)

ческии материал.

4 W. Ч. H o f f m a n .  The graphic art of the Eskimos. Report of the U .S . Nat. Mus. 
for 1895. Washington, 1897, стр. 765.



110 С. В. Иванов

Ри
с,

 
3.

 
О

бр
аз

цы
 

гр
ав

ир
ов

ки
 

по 
ко

ст
и 

на 
эс

ки
м

ос
ск

их
 

из
де

ли
ях

 
XI

X 
ст

. 
(М

А
Э

, 
№№

 
29

38
—

17 
и 

63
3—

25
)



Чукотско-эскимосская гравю ра на кости 111;

Следующий этап  развития эскимосской гравюры представлен кол
лекциями, собранными в XIX ст. 5.

Имею щ иеся в распоряж ении науки материалы  первой половины 
XIX ст., свидетельствую т о том, что к этому времени гравю ра на кости 
получила среди американских эскимосов широкое распространение. 
Крупным центром гравю ры на кости была в это время А ляска, в осо
бенности районы, ближ айш ие к азиатскому мате]рику: к северу от з а 
лива Кускоквим и д ал ее  по побережью  Берингова моря и по Аркти
ческому побережью  до мыса Б арроу или несколько восточнее его.

В это время для  нанесения резьбы применялись ж елезны е резцы 
(рис. 2-6). Рисунок обнаруж ивает везде одни и те ж е черты; его тех
ника и стиль примыкаю т к гравю рам туле, но круг сюжетов значитель
но шире и разнообразнее. Композиции отличаются сложностью и вклю 
чают большое количество фигур. Сценки повествовательного характера 
раскры ваю т перед нами хозяйственную деятельность эскимосов (охоту 
на кита, м орж а, тю леня, дикого оленя), домаш ние занятия, общеетвен-

Рис. 4. Изображения человека на эскимосских гравюрах XIX ст.

ные праздники и развлечения (рис. 3 ). О браз человека попреж нему 
обобщен; встречаю тся примитивные линейные и силуэтные изображ е
ния, в линии которых втерта черная краска (рис. 4 ). Н асколько позво
ляю т судить об этом имеющиеся материалы, эскимосская гравю ра на 
кости сохраняет указанны е выше черты до середины XIX столетия. 
О каком-либо влиянии европейского искусства на гравю ру эскимосов в. 
этот период говорить не приходится. Она носит вполне самобытный 
характер  и попрежнему тесно связан а с различными предметами быто
вого назначения — утварью , посудой и т. д. В этот период гравюра 
создавалась эскимосами д ля  удовлетворения собственных потребностей. 
В то ж е  время эскимосы иногда продавали или выменивали европей
цам отдельные предметы, покрытые резьбой, если это представляло 
для них выгоду. *■

Н а Чукотском полуострове в XIX в. рисунки, гравированные на 
кости, исполнялись сравнительно редко, но область рисунка была весь
ма развита. К ак  приморские (оседлые) чукчи, так и азиатские эскимо
сы рисовали красками на деревянных дощ ечках, веслах и скамейках 
для байдары  те ж е  охотничьи сценки, морских животных, яранги, стоя
щие вдоль берега, и тому подобные сюжеты. Эти рисунки исполнялись 
во время сезонных праздников, а предметы, на которые они наноси
лись, по окончании праздников уничтожались. Д л я  всех этих рисунков 
характерно четкое деление их на две группы. Одни относились к морю 
и помещ ались на одной стороне предмета, другие изображ али сушу и 
располагались на другой его стороне (рис. 5 ). Рисунки на дереве носи
ли примитивно-реалистический характер  и имели много общего с гра
вированными на кости рисунками аляскинских эскимосов, относящими
ся к XIX столетию.

С середины XIX ст. в водах северной части Берингова моря стали 
хозяйничать американские торговые и китобойные суда, команды кото-

5 Экспедиции Коцебу, Бичи, Вознесенского, Долла, Нельсона, Якобсена, Нор- 
деншельда, Гондатти, ИоХельсона и др.
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рых завязы вали  регулярные торговые 
отношения как  с эскимосами Аляски, 
так  и с оседлыми чукчами и эскимоса
ми Чукотского полуострова 6. Китобои и 
торговцы не только приобретали местные 
изделия из кости, но и заказывали их 
мастерам. Последние, учитывая вкусы 
потребителей, стали изготовлять иного 
вещей, рассчитанных на сбыт. Среди 
них были такие предметы, как, напри
мер, цепочки для часов, вилки, ножи, 
лож ки и тому подобная мелочь, в боль
шинстве случаев лиш енная каких-либо 
художественных достоинств. Картальяк 
и Брейль в своей работе «Альтамирская 
пещера», вышедшей в 1906 г., отмечают, 
что эскимосы копируют рисунки из ев
ропейских ж урналов и применяются к 
графическим приемам европейцев, что 
отраж ается и на композиции рисунков. 
В то время, по словам указанных авто
ров, искусство эскимосов находилось на 
пути к вы рож дению 7. Н екоторая часть 
изделий эскимосов, рассчитанная на ры
нок, действительно отличалась небреж
ностью исполнения и носила стандарт
ный характер. Но из этого еще не сле
довало делать вывод, что эскимосское 
искусство в целом клонилось к упад
ку. В этом отношении проникнутое пес
симизмом заключение К артальяка и 
Брейля оказалось поспешным. Во вся
ком случае, на азиатском берегу, где 
такж е изготовлялись вещи для продажи, 
отмеченные печатью безвкусицы, народ
ное искусство сохраняло тем не менее 
свои лучш ие традиции и вновь расцвело, 
как только были созданы для этого не
обходимые условия. Это произошло в 
советское время, после того как войска 
белых и интервентов были разбиты и 
окончательно вытеснены с Чукотского 
полуострова, а на побережье ликвидиро
вано было влияние американских тор
говцев.

6 К- К. Нейман пишет по этому поводу сле
дующее: «По словам чукчей, в наши бухты за
ходят ежегодно не более 10 судов, из которых 
большинство приходит налиться водой и запас
тись олениной. За то торгующие суда обирают 
чукчей самым наглым образом. Дорогую пушни
ну и моржевые клыки они выменивают на раз
ные безделушки, но преимущественно на водку...» 
(«Несколько данных о  современном положении 
наших северо-восточных прибрежий». Из отчетов 
К. К. Неймана, Сб. исторотко-стат, сведений о 
Сибири, т. II, вып. 1, СПб., 1875 г.).

7 Е. С ,а г t a i 11 h а с et Н. I B r e u l ,  La са 
verne d’AItamira...», '1906 г., стр 155.
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Среди новейших чукотских и эскимосских изделий из кости, покры
тых гравировкой, особый интерес прёдставляю т целые (не распилен
ные) клыки м орж а. Д л я  XIX ст. такие клыки не характерны. Не встре
чаются они и среди археологических находок. Повидимому, появление 
гравировки на целых клы ках следует относить к концу XIX или к на
чалу XX сто л ети й 8. Самый ранний из известных нам датированных 
гравированных клы ков относится к 1904— 1907 гг. Он доставлен был 
в Гос. музей этнографии (Л енинград) Н. П. Сокольниковым. Д алее 
следует упомянуть клыки с о. Л аврентия, снимки с которых хранятся 
в М узее антропологии и этнографии (поступили в 1909 г.), и клык 
Гос. музея этнограф ии (№  1805— 1), приобретенный в 1909 г. у чукчей. 
К 1910— 1912 гг. относятся клык и отрез клыка, приобретенные докто
ром Кирилловым у чукчей (хранятся в М узее антропологии и этногра
фии и в Гос. музее этнограф ии). Известно такж е несколько образцов 
изделий этого рода, изготовленных в период меж ду 1912 и 1928 гг. 
Они приобретены у чукчей и аляскинских эскимосов. В течение первой 
четверти XX ст. гравированные клыки как  на азиатском, так  и на аме
риканском побереж ьях Берингова моря изготовлялись все ж е в огра
ниченном количестве, и производство их носило случайный характер.

В начале XX ст. чукотские и эскимосские резчики начинают прида
вать изображ ениям  человека индивидуальные черты. Последние инте
ресовали мастеров и преж де, но дело сводилось при этом или к 
наделению фигур теми или иными атрибутами, или к приданию им ка
кой-либо характерной позы. Традиционные мелкие размеры фигур, при 
сохранении старой техники исполнения, препятствовали дальнейшей 
индивидуализации образа человека. Примитивные «человечки», похожие 
на детские рисунки, не давали  представления ни об одежде, ни о  поле, 
ни о  чертах лица человека. Н уж но было увеличить масштабы изобра
жений. П реж де это было невозможно, так  как  клыки распиливались на 
небольшие кусочки или узкие пластинки кости. Теперь в распоряжении 
резчика находился целый клык, который позволял увеличить площ адь 
для  рисунка в несколько- раз. В начале по старой привычке клык рас
черчивали по длине несколькими параллельны ми линиями, и в узких 
промеж утках м еж ду ними гравировали те ж е мелкие фигурки людей, 
животных, лодок и жилищ .

Н о рядом с такими клы ками стали появляться и другие, с более 
крупными рисунками, представлявш ими собою не механическое увели
чение старых, а нечто новое. Н а этих рисунках изображ ения имели ряд 
деталей: у лю дей изображ ено было лицо, одеж да, у тюленей и медве
дей — шерсть, глаза , у оленей — копыта и т. д. У резчиков появился 
интерес к окруж аю щ ем у пейзаж у, они стали изображ ать холмы, траву, 
кусты, волны на море, плаваю щ ие льдины, облака. П ознавательная сто
рона искусства таким  образом  значительно расширилась.

Резчики стали  по-новому смотреть на окруж аю щ ую  их действитель
ность, по-новому воспроизводить ее.

Н а клыке из коллекции МАЭ (№  1927—26), относящемся к 1912 г., 
мы находим одновременно два  способа изображ ения человека и ж ивот
ных — старый и новый. В известной мере резчик находится ещ е во 
власти преж них навыков, они ему близки, понятны, а главное — хорошо 
им усвоены. Н овое ж е требует поисков, и тут резчик проявляет некото
рую нереш ительность (рис. 6 ). О днако пытливый глаз и острая наблю
дательность мастеров способствовали быстрому усвоению новых об ра
зов, д ля  передачи которых потребовались и некоторые дополнительные 
технические приемы гравировки. Т ак  открылась новая страница в исто
рии палеоазиатской гравю ры. Известную роль при этом сыграли и з а 

8 В XIX -ст. клыки, предназначенные для продажи, только полировались, без на 
несения на них гравировки.

8  Сов. этн о гр аф и я , №  4
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просы покупателей, которых так ж е  не удовлетворял старый способ изо
браж ения людей и животных. Следует отметить, что иногда вещи 
делались по заказу , с явно навязанной мастеру тематикой. Нельзя не 
упомянуть и о нездоровых тенденциях, вызванных европейским спросом. 
Так, например, на одном клыке чукотской работы, хранящ емся в Гос. 
музее этнографии, мы видим изображ ение полуобнаженной женщины 
с крестом на шее и бутылкой водки в руке. Очевидно, в свое время 
такие сюжеты находили своих покупателей среди лиц, посещавших Чу
котский полуостров.

В рисунках на клы ках работы аляскинских эскимосов в указанный 
период было> еще м ало целеустремленности. И зображ ения не обнару-

Рис. 6 . Эскимосская гравюра на клыке. Первое десятилетие XX ст. (МАЭ,
№ 1927— 26)

ж ивали  внутренней связи и представляли собой механический набор 
различных сю жетов. Н а одном из таких клыков мы видим, например, 
американского или европейского туриста, покупающего у эскимоса 
резной клык; тут ж е стоит ж енщ ина с ребенком, за  ней какое-то круп
ное мифическое животное, с фантастической- полосатой расцветкой 
тела, д ал ее  следуют: рыба, поставленная вертикально, и европеец в 
военной форме, едущий в санках, запряж енны х собакой 9. Н а других 
аляскинских клы ках представлены сюжеты, явно заимствованные из 
европейских ж урналов и книг.

Несмотря на ряд указанны х недостатков и разброд в области содер
ж ания, гравю ры первой четверти XX в. (по технике и форме) все же- 
представляю т собою ш аг вперед по сравнению  с XIX в.

В советское время, как уж е отмечено выше, чукотско-эскимосская 
гравю ра на клы ках и других предметах, вырезанных из кости, начала 
развиваться быстрыми темпами, далеко опередив гравю ру на кости у 
зарубеж ны х эскимосов.

9 L. G i г а и х, Grav.ures coloriees sur  dents de morse des Eskimaux de
1'Alaska. Journ. de la Societe des am;ericanistes de Paris. N. S. Tome XVIII, Paris, 
1926, стр. 99, табл. 1.
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О ставляя в стороне ряд вопросов, связанных с организацией и дея
тельностью самих костерезных мастерских на Чукотском полуострове, 
остановимся только на основных моментах развития гравюры, которая 
со времени объединения мастеров в артели (1928 г.) претерпела ряд 
сущ ественных изменений.

В начале (1928— 1932 гг.) клыки покрывались мелкими изображ е
ниями ж ивотных и человека, густо заполнявш ими собою всю поверх
ность кости с обеих сторон. Резчикам хотелось рассказать о своей 
жизни как  можно больше, отразить занятия и быт населения. Индиви
дуальны е черты у лю дей выраж ены  ещ е относительно слабо, все фигу
ры более или менее однотипны, но характеристика их тоньше: видно 
ж елание оттенить одеж ду  и ее части, подчеркнуть детали орудий и дру
гих атрибутов. В указанны й период впервые введен был рифель («ки
сточка») (рисунок 7 в) — зубчатая стамесочка, облегчивш ая нанесение 
штриховки на изображ ения, контуры которых исполнялись резцом («ко
готком») (рис. 7 а, б ). Применение рифеля позволило резче оттенить

фигуры на фоне кости, но в то ж е время придало рисункам некоторую 
тяж еловатость и сухость. Линии, проведенные рифелем, носили более 
или менее однообразны й характер. Д л я  того чтобы сделать гравировку 
заметной, в линии попрежнему втиралась черная краска. К ак нововве
дение, следует отметить применение других красок или цветных каран 
дашей, пользуясь которыми резчики значительно обогатили цветовую 
сторону гравю ры. Л егкой подцветкой фигур они умело подчеркивали 
детали, и тем самы м делали  рисунок еще более выразительным (рис. 8).

У влечение штриховкой привело к тому, что фигуры стали почти 
силуэтными, с излиш ней резкостью выделяясь на светлом фоне кости.

Н ар яд у  с полихромной продолж ала сущ ествовать и монохромная 
гравюра, без применения рифеля.

По своей тематике рисунки первого этапа очень разнообразны. Осо
бое внимание резчиков привлекали сцены охоты на морских животных 
или отдельные животные, морские и тундровые, сцены нападения ж и 
вотных на человека. Значительное место занимали и процессы, связан 
ные с результатам и охоты (подвозка туш животных, разделка туш 
и т. п .), домаш ние занятия, бытовые сценки, танцы, езда на оленях. 
Нередко мож но встретить изображ ения селений и отдельных жилищ,, 
элементы п ейзаж а, интерес к которому все более усиливается. П оявля
ются сю жеты на мотивы чукотских сказок.

8*
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В гравю ре отраж ены  и те изменения, которые произошли на Чукот
ском полуострове с приходом советской власти: изображены новые 
дома, поселки, пароходы, доставляю щ ие грузы, радиомачты и т. п.

Впервые появляю тся в гравю ре портретные изображения руково
дителей партии и правительства —  В. И. Ленина, И. В. Сталина,
В. М. М олотова, М. И. Калинина. Встречаются такж е портреты Карла 
М аркса. Ч ащ е всего портреты помещаются в широкой части клыка, 
ближе к срезу и окруж аю тся орнаментальной рамкой или советскими 
эмблемами. М астера продолж аю т разделять сю жеты на две четко про
тивопоставленные д руг другу темы: на одной стороне клыка разверты-

Рис. 8. Чукотская гравюра конца 20-годов XX ст. Часть клыка. 
(М узей народов СССР)

вается ж изнь на море, на другой — жизнь на берегу. В тех случаях, 
когда обе темы представлены на одной стороне клыка, они отделены 
друг от друга вертикальной чертой или орнаментальной полосой.

С течением времени (1932— 1936 гг.) количество резных клыков зна
чительно возрастает. П реж нее нагромождение фигур постепенно изжи
вается, изображ ений становится меньше, но размеры их увеличиваются. 
Резчики выбираю т несколько основных сю жетов и тщ ательно их разра
баты ваю т (рис. 9 ). В этот период становятся известными имена 
многих талантливы х резчиков, работы которых появляю тся на выстав
ках. Среди них Этуги, Рошилин, Онно и молодой талантливый чукча 
комсомолец Вуквол. С ама гравю ра становится тоньше, художественные 
достоинства ее возрастаю т. Сплош ная штриховка фигур рифелем уже 
перестает удовлетворять мастеров, стремящ ихся перейти к более разра
ботанному рисунку. В связи с этим многие из них отказываю тся и от 
слишком сильного зачернения фигур. Рифелем пользуются, главным 
образом  д ля  того, чтобы оггенить изображ ения по контуру. Благодаря 
такому приему фигуры каж утся более объемными, по сравнению с теми, 
которые имеют сплошную штриховку. Плоскостно-силуэтная трактовка 
изображ ений постепенно уступает место светотеневой. Особенно ясно 
чувствуется это на гравю рах Вуквола. Графические приемы гравировки



Чукотско-эскимосская гравюра на кости 117

разнообразятся: зигзагообразная штриховка рифелем, серия точек, глу
бокие линии, отдельные тонкие штрихи применяются в зависимости от 
того, какой предмет или деталь изображ ается. В гравю ре все чаще 
появляются элементы линейной перспективы. Н а более углубленной осно
ве разрабаты вается проблема движ ения (свободные позы, галоп, слож 
ные повороты и неожиданные ракурсы ). Резчики стараю тся такж е 
придать то или иное вы раж ение лицу и всей фигуре человека, создавая 
иногда чрезвычайно яркие образы  (рис. 10).

L--...

Рис. 9. Чукотская гравюра на клыке. Начало 30-х годов XX ст. 
(Музей народов СССР)

Значительны х успехов достигает и искусство портрета; оно свиде
тельствует о  возросшем мастерстве резчиков и об их умении использо
вать различны е приемы гравировки.

Если для  первого этапа характерно было известное единообразие 
гравюры, м алая индивидуализация творчества отдельных мастеров, то 
для второго этап а нуж но отметить разнообразие техники и самой трак
товки изображ ений. Все более вы является творческий облик отдельного 
мастера. Ч исло резчиков значительно возрастает. Если до революции 
их было не более 30—40, то к 1936 г. насчитывалось уж е более сотни.

Тем ж е характером  отличаю тся и работы, исполненные в 1937— 
1940 гг. Но линии гравю ры становятся более легкими, штриховка, на
несенная рифелем, частично стирается наж даком  и местами становится 
едва заметной, а втертая в линию краска — бледной и воздушной, бла
годаря чему гравированны е рисунки каж утся похожими на акварельные.
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Н аряду  с местными сю жетами в чукотской гравюре появляются 
темы, отраж аю щ ие события из жизни Советского Союза. Известна, на
пример, серия клыков с рисунками, изображ аю щ ими челюскинскую 
эпопею. Гравю ры на эту тему исполнены были несколькими резчиками 
по эскизам  Вуквола. Вуквол был выдаю щ имся резчиком, талантливым 
и вдумчивым, много работавш им над собой. Ему принадлежит, между 
прочим, первый опыт перевода миниатюры в монументальное декоратив
ное искусство. Таков его портал из светлой пластмассы, изготовленный 
для художественной выставки 1937 г. в Москве. Тема рисунков на

Рис. 10. Чукотская гравюра на клыке. Начало 
30-х годов XX ст. (Музей народов СССР)

портале — отчет председателя чукотского колхоза. Она последовательно 
разверты вается в ряде сю ж етов, воспринимаемых как рассказ о трудо
вой жизни колхозников, их достижениях, домашних занятиях, играх и 
танцах. Тут ж е представлены сценки, изображ аю щ ие чтение газеты и 
обучение колхозников письму. Рисунки отличаю тся четкостью и ясно
стью, в них много жизни, движения, сложных и трудных ракурсов. 
Э та работа со  всей очевидностью доказала, что чукотско-эскимосские 
резчики могут стать хорошими монументалистами.

В предвоенные годы Вуквол задум ы вает интересную работу на тему 
«Ч укотская легенда о Ленине». Р ассказы вая об этой работе, он пишет: 
«М ысль об отраж ении в изобразительном искусстве гениев человечества 
Л енина и С талина давно возникла у меня, и я упорно работаю  над 
овладением техникой резьбы, чтобы создать такие произведения» 10.

П осле долгих творческих исканий работа на эту тем у была им з а 
ко н ч ен а11. Н а одной стороне клы ка худож ник развернул сюжеты, по
свящ енные В. И. Ленину, на другой — И. В. Сталину (рис. 11). В этой 
работе, свидетельствую щ ей о несомненном росте молодого художника, 
Вуквол не применяет штриховки, отказы вается от рифеля и очень эко
номно пользуется только одним резцом. Все изображения, данные в 
контуре, отличаю тся большой выразительностью, характеристики людей

10 В у к в о л ,  Чукотская легенда о Ленине. Народное творчество, № 1, 1938 г.
11 Клык с гравюрами нй тему «Чукотская легенда о Ленине» хранится в Музее 

В. И. Ленина в Москве.
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Рис. 11. Гравюры на кости работы Вуквола. 1937—1938 гг.
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ярки и правдивы, портретные изображ ения выполнены очень удачно. 
Эти гравю ры представляю т собой образец  подлинно реалистического, 
высокоидейного искусства.

Гравю ры периода Великой отечественной войны даю т новые, не
редко волнующие сюжеты. Н а одном клыке работы  Онно изображены 
эпизоды, связанны е с получением на Чукотке вести о победе советских 
войск над гитлеровскими захватчиками. В последовательно разверты
ваю щ ихся картинках показаны : прием радиограммы, митинг и разъезд 
чукчей по селениям с радостной вестью о победе (рис. 12). Н а другом

Рис. 12. Гравюра на кости чукотского мастера Онно- 1945 г.

клыке того ж е  периода представлены прибытие на Чукотский полу
остров советского парохода с грузом и сцена, и зображ аю щ ая постройку 
чукчами деревянного дома. Следующ ие рисунки той ж е серии дают 
представление о ж изни колхозников в новом доме 12.

В послевоенные годы чукотско-эскимосские резчики создали ряд 
новых работ, среди которых много интересных. Заслуж ивает, например, 
внимания клы к с изображ ением костерезной мастерской в Уэллене.

П оявление среди чукотских и эскимосских резчиков нескольких мо
лодых талантливы х женщ ин, создавш их уж е ряд ценных гравюр, от
кры вает новую страницу в истории палеоазиатской гравюры. Прежде, 
как  известно, женщ ины  не занимались резьбой, и еще в 30-х годах те
кущ его столетия гравю ра на кости была целиком сосредоточена в руках 
мужчин. П ервы е опыты ж енщ ин-резчиков комсомолок Энмины иЭмкуль 
и учениц М ладкин и Анану, см ело порвавш их со старыми традициями, 
нельзя не расценивать как  крупное событие в художественной жизни

12 Клык работы Онно хранится в Музее Института художественной промышлен
ности в Москве.
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чукчей и эскимосов. Ж енские гравю ры отличаю тся таким ж е характе
ром, как  и работы мужчин, и не уступают им по своим художествен
ным достоинствам. Мы видим на них те ж е сцены охоты, умело пере
данные фигуры лю дей и животных, элементы пейзаж а. Это искусство 
дыш ит таким ж е реализмом, как и лучшие образцы  мужской гравюры 
(рис. 13).

Таков в общ их чертах путь, пройденный чукотско-эскимосскими 
резчиками-граверами в советское время.

О ценивая достиж ения народных мастеров, мы преж де всего обра
щ аем внимание на новую тематику, новые сюжеты в их искусстве. Эти 
сюжеты, свидетельствую щ ие о крупных сдвигах в художественном 
мышлении чукчей и эскимосов, говорят о значительном расширении 
кругозора мастеров. Н о это только одна сторона дела. Приобщение 
окраинных народов нашей страны к современной тематике неизменно 
сопровож дается и новой трактовкой изображений, в чем не менее от-

Рис. 13. Гравюра 1945 г. на тему чукотских сказок. Работа женщины-
резчика Зимины

четливо прослеж ивается художественный .рост народных мастеров, их 
критическое отнош ение к старым приемам резьбы, преодоление уста
ревших приемов и разработка новых средств художественной вырази
тельности, отвечаю щ их современным задачам , стоящ им перед мастерами. 
И зучение всех этих процессов долж но способствовать более глубокому 
пониманию тех крупных сдвигов, которые произошли и происходят в. 
художественном мышлении и в художественной практике мастеров. 
Рассматривая их рисунки, выгравированные на кости в различное В)ремя, 
мы видим, что это  искусство находится в процессе своего развития, 
становится все более богатым и полноценным. Чукотские резчики р а
ботают не только на'д темой, но и над созданием образа, умело исполь
зуя д ля  этого те или другие технические приемы.

Гравю ра на кости, будучи тематически насыщенной, оказалась  в со
ветских условиях весьма жизненным, полезным и интересным начина
нием, уж е давш им прекрасные результаты . Гравированны е клыки изго
товляю тся теперь сотнями, в то  время как  до  революции они насчиты
вались единицами. Расш иряя круг своей тематики, мастера далекой 
Чукотки у ж е не ограничиваю тся сю ж етами из жизни своего народа; в 
меру своей осведомленности они откликаю тся и на события, волнующие 
каж дого советского человека, где бы он ни находился. Это богатое 
реалистическое искусство в полной мере является социалистическим по 
содерж анию  и национальным по форме. Следует отметить, что сам а на
циональная форма не остается при этом неизменной. Она меняет свое
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лицо в соответствии с новым содерж анием искусства. Если мы сравним 
чукотские и эскимосские рисунки начала XX в. с современными, то уви
дим, как  далеко  уш ло это искусство вперед и по форме.

От некоторых «любителей старины» приходится иногда слышать о 
том, что палеоазиатское искусство в процессе своей творческой пере
стройки якобы утрачивает присущие ему национальные особенности. 

Т а к  ж е отрицательно расценивается при этом и усвоение народными 
мастерами Севера некоторых приемов профессионального искусства, на
пример перспективы, светотени и т. п. Нет необходимости доказывать, 
что такое понимание явлений, происходящих в национальном искусстве, 
является глубоко порочным и на практике могло бы привести к застою 
национального искусства, к насильственной консервации устаревших 
форм, к обеднению нового содерж ания, облеченного в несоответствую
щую ему изживш ую  себя форму. Расш ирение графических средств изо
бразительности нельзя расценивать как упадок национальной формы. 
Эта форма всегда сохраняется, но приобретает новые, более совершен
ные черты.

С этих позиций следует подходить и к оценке первых опытов созда
ния чукчами и эскимосами портретных изображений. По исполнению 
эти рисунки зачастую  еще слабы, подчас недостаточно' грамотны. Не 
следует забы вать, что перед нами искусство, еще не накопившее доста
точных навыков в указанном направлении. Н о с первых ж е опытов 
этого рода чукотские мастера постепенно оттачивали свою руку, пере
ходя к более соверш енным и законченным изображ ениям. Этот процесс 
легко мож ет быть прослежен при сравнении старых портретных рисун
ков с новыми. Если на костяных изделиях 1928— 1930 гг. портреты еще 
недостаточно разработаны , линии слиш ком обобщены, резки и сильно 
зачернены, причем мастера явно злоупотребляю т шгриховкой, то на 
вещ ах предвоенного времени наблю даю тся уж е иные приемы. Рисунки 
исполняются тонкими и плавными линиями, рифель нередко отбрасы
вается, и портреты приобретаю т большее сходство с оригиналом.’

Исполнение портретных рисунков углубляло познавательную  сторону 
искусства. Копируя портреты, имеющие обычно более крупные, чем 
остальные изображ ения, размеры , резчик долж ен был значительно глуб
ж е вникать в индивидуальные черты изображ аем ого им лица, в против
ном случае достичь ж елаем ого сходства было бы невозможно.

* **
П одводя итоги развития гравю ры на кости в советский период, мь 

видим, что художественные достижения чукотских и эскимосских масте
ров весьма значительны и могут быть сведены к следующему.

Введены новые инструменты — «коготок» и различные рифели, по 
зволяю щ ие придавать разнообразны й характер  линиям; появилась под
цветка гравю ры краскам и или цветными карандаш ами. Окончательнс 
отказавш ись от  примитивной схемы, мастера перешли к более углублен 
ной характеристике образа, найдя д ля  этого новые средства художест
венного выраж ения. Л инейная и отчасти плоскостная (силуэтная) трак
товка фигур, остававш аяся почти неизменной на протяжении ряда 
-столетий, уступила место иллю зорно-объемной (светотеневой). Д альней
шее развитие получил контурный рисунок, обогативш ий изображения 
тонко переданными деталями. Т яж еловаты е и слишком зачерненные 
вначале линии стали более воздуш ными и разнообразными. От по
строения фигур в линию мастера перешли к расположению  их в про
странстве, с посильным учетом законов перспективы. Заметно углуби
лась этнограф ическая характеристика изображ аем ы х персонажей, воз
ник интерес к передаче материала (м еха, кожи, тканей, дерева и т. п.). 

У слож нились позы, ракурсы, жесты, повороты фигур. Вместо прежних,
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•очень мелких фигур появились более крупные фигуры и портретные 
изображ ения. П овысился интерес к пейзаж у, который нередко стал раз
вертываться в виде панорамы. Элемент рассказа, составлявш ий харак
терную черту староэскимосского искусства, усилился. П редставляя собою 
.своеобразные картины-миниатю ры, это искусство стало  широко повество
вательным, разносторонне в реалистической форме отраж аю щ им социа
листическое строительство на Чукотке и современную ж изнь чукчей и 
эскимосов.

Будучи полноценным и жизненным, это искусство служ ит яркой 
иллю страцией тех успехов, которые были достигнуты народами Чукот
ки в советский период. Проведение в ж изнь ленинско-сталинских прин
ципов национальной политики в области искусства пробудило к жизни 
новые творческие силы и обеспечило бурный рост и развитие народного 
изобразительного искусства среди чукчей и эскимосов, в частности, их 
гравю ры на кости.

О рганизация в Уэллене художественного комбината, в котором р а
боты по кости, несомненно, займут подобаю щ ее им место, долж на спо
собствовать дальнейш ему улучшению качества гравюры, ее технической 
и художественной стороны.

С овременная чукотско-эскимосская гравю ра на кости далеко еще не 
исчерпала своих возможностей. П реж де всего следует обратить внимание 
на расш ирение ассортимента тех предметов, которые покрываются гра
вировкой. Сущ ествую щ ий ассортимент этих изделий остается пока д о 
вольно скромным. Чернильные приборы, пресс-папье, спичечницы, 
салф еточны е кольца, ножи для  разрезания бумаги, табакерки, портси
гары, рамочки д ля  фотографий могут быть дополнены целой серией 
новых предметов, например ш катулкам и, пудреницами, стаканчиками 
для карандаш ей и т. п. При этом д ля  многих из существующих изделий 
необходимо найти более усоверш енствованную  форму. Чернильным при
борам придается иногда грубая форма и неудачная конструкция. Такие 
вещи не могут найти широкий сбыт, так  как лишены стиля, громоздки 
и нередко представляю т собою безвкусное нагромождение костяных 
пластин и неуклю ж е торчащ их клыков. Оформление самих предметов 
явно отстает от высоко-художественной гравировки, покрывающей эти 
изделия. Руководителям костерезных мастерских следует в этом отно
шении учесть возросш ие требования советского покупателя и позабо
титься о создании таких предметов, которые могли бы удовлетворить 
его запросы.

Н аряду  с бытовыми предметами могли бы найти спрос и простые 
пластинки морж евой кости круглой, овальной или прямоугольной фор
мы, покрытые гравю рами. Такие пластинки пригодны для украшения 
различных предметов быта, но могут иметь и самостоятельное значение, 
как  произведения художественной миниатюры.

Д альнейш ем у развитию  гравю ры мог бы способствовать частичный 
переход ее к более крупным произведениям станкового типа (картины 
и различны е по форме и разм ерам  п ан н о ). Разумеется, клыки, как м а
териал, д ля  такого  рода произведений непригодны: они малы, узки и 
тем самым исклю чаю т возможность использования их для крупных ра
бот; однако удачный опыт В уквола над порталом из светлой пластмас
сы указы вает  пути д ля  нового направления искусства гравюры. Этот 
портал, будучи первым опытом монументального искусства, получил 
высокую оценку советской общественности, но, к сожалению, подобного 
рода работы в дальнейш ем не повторялись. М еж ду тем светлая 
пластмасса оказалась  вполне пригодной для гравюры, сохранившей на 
новом материале все присущ ие ей особенности. Значительные размеры 
пластин позволили перейти к более крупным изображениям и притом r 
количестве, превыш аю щ ем число рисунков на клыке. Опыт художников- 
палеш ан, создавш их наряду с живописными миниатюрами ряд крупных
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панно, театральны х декораций и стенных росписей, говорит о том, что 
работы  миниатюристов в области монументальной живописи не разру
ш аю т старого искусства, а лиш ь обогащ аю т его новыми возможно
стями.

Н адо надеяться, что уэлленские мастерские будут обеспечены пла
стинами светлой пластмассы  и резчики получат возможность продол
ж ить и развить на месте удачный опыт Вуквола. Е два ли можно со
мневаться в том, что произведения монументального характера найдут 
широкий сбыт не только на Чукотке, но и в крупных центрах Совет
ского Союза.

Различного разм ера панно могут быть использованы для украшения 
внутренних помещений общ ественных зданий (Д омов культуры, клубов, 
фойе театров и кино) и ж илы х помещений. Небольшие пластины, по
крытые гравированны ми рисунками, пригодны д ля отделки бюваров и 
альбомов, деревянны х ш катулок, полочек и тому подобных предметов 
домаш него обихода.

Д л я  осущ ествления этих и других мероприятий, ставящ их своею 
целью улучш ение качества сущ ествую щ его ассортимента резных изде
лий, изыскание путей д ля  его расш ирения и создание новых видов гра
вюры, необходимо пригласить д ля  руководства костерезными мастер
скими не только опытных резчиков из среды чукчей и эскимосов, но и 
художников-профессионалов. В дальнейш ем развитии замечательного 
искусства чукчей и эскимосов долж ны  быть заинтересованы как снаб
ж аю щ ие, так  и научно-исследовательские учреждения, в первую очередь 
Институт художественной промышленности в М оскве.


