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НАНАЙЦЫ-ХУДОЖНИКИ

Нанайцы — небольшая (по переписи 1926 г. 5860 чел.) народность тунгусо-маньч
журской группы, расселенная в колхозах нижнего Приамурья — в Нанайском и со
седних с ним районах Хабаровского края.

Главными и почти исключительными занятиями нанайцев до революции были 
рыболовство и охота. Мясо и пушнина служили предметом обмена и уплаты пода
тей. Средством зимнего передвижения служили нарта и собаки, летнего — лодка. 
Собак держали все нанайцы. Рыболовство обслуживало главным образом домаш
ние нужды (питание себе и корм собакам). Отдельные нанайцы разводили малень
кие огороды по образцу китайских и держали свиней. Хозяйство было отсталым и 
примитивным. Низка была и грамотность. Хотя до революции и было восемь школ, 
в которых могли учиться нанайские дети, но условия школьной жизни были настоль
ко плохими и обучение родному языку на чуждом и непонятном материале церков
ных книг было настолько трудным (грамоте учили путем чтения молитв), что бога
тые нанайцы предпочитали не отдавать своих детей и откупались от школы. В них 
тогда учились преимущественно сироты.

Нанайское искусство давно обратило на себя внимание не только соседей, кото
рые делали заказы нанайским вышивальщицам и кузнецам, но и искусствоведов.

Замкнутая жизнь и двойная кабала со стороны купцов (китайцев и русских) 
и своих богачей ограничивали до революции развитие богатых способностей нанай
цев областью орнаментировки бытовых вещей (лодки, амбары, посуда, мелкие до
машние вещи из дерева, бересты и металла, одежда) и предметов культа. Орна
мент вышивок, тиснений по бересте, долбления по дереву и металлу ограничивался 
богатыми комбинациями растительных преимущественно и реже геометрических 
мотивов. Изображения человека и животных были связаны с предметами культа. 
Все они были по преимуществу объемными, в редких случаях рисовались «иконы» 
китайского образца. Изображения на них были плоскими и схематичными контурами, 
без перспективы.

Октябрьская революция и освобождение Дальнего Востока от интервентов были 
переломным моментом в жизни нанайцев. Был создан национальный район, ликви
дированы все формы кабальной зависимости, оказана помощь бедноте, положено на
чало первичным формам коллективного хозяйства, дети получили возможность учиться 
в школах-интернатах на родном языке. Начала систематически выходить учебная, 
политико-просветительная, оригинальная и переводная художественная литература. 
Нанайцы — учащиеся Хабаровска и Ленинграда — стали активными участниками со
здания своей литературы и наиболее талантливые из них сделались писателями
и поэтами (Л. Бельды, Аким Самар, Гэйкер и др.).

Все ранее скрытые способности нанайцев получили теперь развитие. На местах 
были организованы кружки самодеятельности, где развивались национальные игры- 
паитсмимы, сочинялись и пелись новые песни и ставились пьесы. Эти кружки само
деятельности пользовались и пользуются большим успехом среди колхозников. Они 
выезжали на краевые олимпиады: в олимпиаде 1938 г. принимало участие 59 нанайцев.

Большую роль в развитии национальной культуры нанайцев сыграл Институт на
родов Севера в Ленинграде. При нем в 1934 г. была открыта художественная мастер
ская. Скульптурные и живописные произведения нанайцев привлекали внимание по
сетителей на выставках Московского музея народов СССР в 1935 г., на Хабаровской 
выставке 1938 г., на выставке Ленинградского союза писателей в 1939 г.; особенно 
выделялись акварели Киле Пячки, искусство вышивки Ольги Бельды.

Параллельно с работой художественной мастерской шла работа театральной 
группы. Постановки первых пьес познакомили общественность Москвы и Ленинграда 
с нанайским театральным-искусством. Театральная группа выехала на родину, где 
положила начало нанайскому театру. К сожалению, она была немногочисленна, и в 
начале войны почти весь мужской состав ушел на войну. Но начатое дело не пре
кратилось; во время войны выросли новые кадры талантливых певцов и актеров,
которые заменили ушедших. В колхозной самодеятельности появился новый вид —
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сольное пение: начали исполнять не только песни, но и классические романсы Чай
ковского и Глинки.

Во время Великой Отечественной войны нанайцы горячо откликнулись на призыв 
товарища Сталина. Большая часть молодежи ушла на фронт. На фронте многие 
нанайцы выделялись как лучшие снайперы. Двум нанайцам было присвоено звание 
Героя Советского Союза — Александру Пассару и геройски погибшему под Сталин
градом Максиму Пассару. Большинство молодежи, вернувшейся с фронта, имеет 
правительственные награды. Нанайские колхозы во время войны перевыполняли 
планы по рыбозаготовкам, вносили деньги и продукты в фонд обороны.

К талантам, раскрывшимся после войны, относятся два юных художника — 
Бельды Андрей и Виктор. Как видно из прилагаемых автобиографий, первые рисун
ки в книгах, уроки рисования в школах производили на этих детей сильное впечат
ление. Естественно, рисунки, сделанные в школе, еще имели много недостатков.

Чувство перспективы и светотени особенно ярко выражено в рисунках Виктора 
Бельды, который получил первые навыки рисования только в неполной средней шко
ле (см. его рисунки на темы охоты). Приехав в Ленинград учиться, он однажды 
принес мне показать свои школьные работы. Я предложила ему попробовать нарисо
вать сцены из охоты на зверей, а также сделать иллюстрации к сказке «Мэргэн». 
Через некоторое время он принес три картины, написанные тушью, пером и кисточ
кой. Это — подлинный талант-самородок. По состоянию здоровья Виктор Бельда 
принужден был покинуть Ленинград и работу по иллюстрации сказки он закончил 
уже дома, в Торгоне. Сказка «Мэргэн», выбранная им для иллюстрации и помещае
мая в сокращении ниже, представляет интерес как с этнографической точки зрения, 
так и с исторической.

МЭРГЭН
СКАЗКА

На берегу большой реки угрюмо стоят сосны и ели, ниже растут густые 
тальники.

Давно, давно на этом месте было большое стойбище. Люди жили счастли
во и богато. Однажды ночью на стойбище напал злой лесной владыка тайги. 
Он связал сонного старшину стойбища, закозал его в цепь и вместе с женою 
посадил в клетку. Все дома сжег, разрушил, жителей тогда же угнал к себе 
на океан. В знак своей победы он оставил один дом старшины. В доме стар
шины была спрятана за дюлин’ом (изображение духа-покровителя семьи и 
дома, которое обычно стоит в углу) люлька с маленьким сыном старшины. 
Его спрятала жена. Мальчик спал днем и ночью и рос. На месте разоренного 
стойбища выросли высокие деревья и густые тальники, дом исчез в зелени.

Мальчик вырастает и становится богатырем-мэргэном. Узнав, каким образом бы
ло разорено его стойбище и угнаны в плен его жители, Мэргэн решает спасти свой 
народ. Он отправляется к злому владыке тайги.

Д о  вечера шел он по ельникам и кедрачам, наконец, вышел ка чистое 
место с небольшим холмиком, на котором стоял домик. Мэргэн обрадовался 
ночлегу. Не успел взбежать он на холм, как навстречу ему выбежало пять 
волков. Мэргэн не растерялся и сильными ударами ноги расшвырял их. Подо
шел к домику и удивился: вокруг лежали груды человеческих черепов и были 
разбросаны человеческие кости. «Будь что будет, но обратно не пойду. Умру, 
но не отступлю», и он, держа стрелу и лук наготове, вошел. У печи сидела 
дряхлая старуха и грызла человеческий череп. Увидев Мэргэна, она бросила 
в угол череп и, хихикая, как лиса, сказала: «Вот удача! Свежее мясо само 
идет. Сынок, ты наверное устал, ложись, отдохни, а я тебе поесть приготов
лю».— «Есть я не хочу, а спать буду»,— сказал он и подумал: «Сегодня уж  
спать не придется, или она меня убьет, или я ее. Посмотрим!».

Легли спать. Мэргэн на одной стороне дома, старуха на другой. Поста
вил лук и стрелу около себя, но не заснул, стал следить за старухой.

Следует рассказ о том, как старуха хотела убить Мэргэна и как он разгадал 
все её злые умыслы. Тогда старуха пускается на последнюю хитрость.

«Ты пожалел меня, и я выручу тебя. Я знаю, что ты идешь к владыке 
тайги и будешь биться с ним. Для безопасности я покрою тебя железом». 
Мэргэн не очень поверил, но согласился. Старуха поставила в печку новый 
котел, растопила печь, вынула из сундука горшок, вылила в котел синеватую 
жидкость, а крышку от котла поставила рядом. Когда жидкость в котле за 
кипела, она сказала: «Ну, теперь прыгни в котел, посидишь немного и выле
зешь из него железным». Мэргэн понял, в чем дело и, хитро улыбаясь, сказал: 
«Хорошо, только я привяжу к поясу веревку, а ты держи конец, чтобы я не 
утонул. А еще лучше, если я привяжу второй конец тебе к поясу, чтобы ты 
не опустила его». Старуха согласилась. Мэргэн привязал ее крепко, а себя 
слабо. Встали у края печки. Мэргэн сильным прыжком перескочил через котел 
и потянул за собою старуху. Та бухнулась в котел. Мэргэн распустил свой 
узел и быстро накрыл крышкой котел. Через некоторое время из котла вы
рвался столб пламени. Мэргэн, взяв головню, вышел из дома и воткнул ее
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в солом енную  кры ш у. С пустился вниз, наш ел  ом орочку старухи и поехал вниз 
по течению  на  север. З а  поворотом  реки  он оглян улся : н ад  холм ом  подымался 
черны й столб ды м а.

М эргэн  п р о д о л ж ает  свой путь. По дороге  он сп асает  девуш ку, унесенную  злым 
чудовищ ем  К ори, пустив в него стрелу.

Д е в у ш к а  со слезам и  радости  с к а за л а : «Ты спас  мою  ж изнь. Теперь я 
готова стать твоей  слугою ».—  «Н е слугою , а  м оей верной ж еной ты мне бу
деш ь,—  с к а за л  М эргэн ,—  ты ж д и  меня. С ейчас ж е  я  отправлю  тебя к матери. 
О н а ден ь  и ночь горю ет. Н о  у м еня ничего нет, есть только  стрела. Ты садись 
н а  стрелу, а я  ее спущ у в направлени и  твоего дом а. П ри летиш ь домой, храни 
ее  до  м оего во звращ ения» . Д ев у ш к а  села, и пущ енная стрела  бы стро скрылась 
з а  горизонтом .

Рис. 1. Н а в ст р еч у  ем у  вы б еж ал о  п ять  волков.
М эргэн  не  р а ст ер я л с я  и сильны м и у д ар ам и  ноги 

р асш вы р я л  их

М эргэн , переночевав , рано  утром пустился в путь дальш е. К  полудню  он 
приш ел к  р азв ал и в ш ем у ся  дом ику. О коло него бы ли р азвеш ан ы  сети. Он 
вош ел. С тар и к  с м альчиком  чинили на  п олу  сети. Ж и л и  они очень бедно и 
при гласили  его сесть н а  голую  нару. «О ткуда ты, добры й М эргэн, и куда 
д е р ж и ш ь  путь?» —  «Я с вер х о вьев  больш ой реки  и иду к  влад ы ке тайги осво
бодить своих лю дей  и отомстить за  родителей. Н е зн аеш ь ли, к ак  его най
ти?» — «Д обры й М эргэн , ты  почти рядом , но см ож еш ь ли ты  одолеть его? 
Д л я  того чтобы  убить его, надо  вн ачал е  найти его душ у. А душ а его нахо
ди тся  где-то  з а  океаном . В начал е  найди  ее».—  «Н ичего, дедуш ка, можно 
пом еряться  силам и, и без душ и. Б о т  ты лучш е р асск аж и , не оби ж ает ли  тебя 
он?» — «Д обры й М эргэн, я  раньш е ж ил  не здесь. Н ас  угнал  сю да с верховьев 
больш ой реки  в л ад ы к а  тайги». И  М эргэн  услы ш ал знаком ы й рассказ. «Я был 
раньш е плотником , а  зд есь  м ен я застави л и  ры бачить. Я долж ен  к аж д о е  утро 
п ри возить ем у свеж ую  ры бу. Е сл и  ты  действительно  сын наш его старшины, 
если ты  приш ел спасти нас, то, м ож ет быть, ещ е успееш ь спасти своего отца 
О н при кован  на я к о р е  з а  океаном  на дне. Е сли  ты  отъедеш ь подальш е от 
берега , то см ож еш ь услы ш ать звон цепей, м ать ж е  твоя сидит у него в под-
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лолье. Ж и ва  она или нет, я  не знаю ». М эргэн  поблагодарил и попросил у л о 
ж и ть  спать. Н о  не успел он заснуть , к ак  в откры тую  д в е р ь  влетели  две утки 
и сели  н а  пол, п о м ах ал и  головам и  и п р евратились в двух  ж енщ ин. Это были 
с п асен н ая  им д ев у ш к а  и ее м ать. М ать  обр ати л ась  к  М эргэну: «Ты спас мою 
дочь. М ы  это го  никогда не забудем . М ы  реш или тебе  помочь, чем можем». 
М эргэн  р асхохотался : «К ак  ж е  вы  м о ж ете  мне помочь, ведь вы женщ ины и 
биться  не м ож ете!»  —  «Ты у гадал , мы не будем  биться, но мы полетим 
и ск ать  его  [влады ки  тайги) душ у. Я по рассказам  знаю , к у д а  лететь . А когда 
ты  будеш ь биться, п огляды вай  н а  небо, увидиш ь —  л етят  д в е  утки, попроси 
противника д а т ь  переды ш ку, отойди в сторону, а  мы тебе сбросим  [душу]». 
Ж ен щ и н ы , п р евративш и сь в уток, вы летели в дверь.

Р и с. 2. М эргэн  п о тян у л  за  собой  с та р у х у . Та 
бу х н у лась  в к о тел . М эр ген  р асп у сти л  свой  у зел  

и бы стро  н акр ы л  к р ы ш к о й  к о тел

У тром М эргэн, о тдав  м альчику  л у к  и стрелы  на хранение, н ап рави лся  к 
городу вл ад ы ки  тайги. Н ед ал ек о  от города он встретил во звр ащ авш егося  из 
го р о да  р ы б ак а . С тарик , увидев М эргэна , крикнул: «Д обры й М эргэн , бейся с 
честью , р азб ей  его  и освободи всех лесны х лю дей». М эргэн  п ом ахал  ему 
рукою  и пош ел д ал ьш е. О богнув мыс, он увидел очень больш ое стойбищ е, 
это бы л а  столиц а вл ад ы ки  тайги . Гнев и ненависть у М эргэна нарастали . 
П од ходя  к городу, он со бр ал  все стоящ ие на  берегу  лодки, и, подойдя ко 
дворцу, составил  горкой и за ж е г . П л а м я  поднялось к  небу, это М эргэн вы зы 
в ал  на  бой.

В л ад ы ка  тайги  вы сы лает  своего слугу на поединок. М эргэн убивает его.
У зн ав  о том, что слуга убит, в л ад ы к а  бросил  тарелку , в беш енстве снял 

хал ат , о дел  боевую  о д еж д у  и вы ш ел, засу ч и вая  р у к ава . М эргэн то ж е  засучил 
рукава .

Утки, полетевш ие искать душ у вл ад ы ки  тайги , после различн ы х приклю чений 
находят её  и л етят  к  М эргэну.

Т олько  на берегу  о к еан а  они сели отдохнуть. Р а зв я за л и  тряпку  на горш ке 
и вы нули оттуда  м аленькое , похож ее  на  чел о века  сущ ество. Это бы ла душ а 
влады ки  тайги. П о л о ж и л и  обратно, за в я зал и  и бы стро полетели через океан.

П *
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Л етя , они поочередно д е р ж ал и  этот горш ок, от которого зави сел а  судьба 
лю дей тайги . У ж е на середине о к еан а  они услы хали  ш ум битвы.

Н а  берегу  бились д в а  равны х по силе богаты ря. В друг М эргэн в  шуме 
битвы услы ш ал крик утки. М эргэн, притворивш ись, что  устал , приостановился и 
спросил- «Б огаты рь, хоть ты  и в р аг  мой, но ты видиш ь, что я устал  и что мне 
пр и ш л а  п ора  ум ереть, не отпустиш ь ли  ты м еня, чтобы д ать  завещ ан ие моей 
ж ене». П ротивни к  расх о х о тал ся  так , что все вокруг за д р о ж ал о . «Что ж е  это 
ты, м олодец, р азв е  не зн ал , с кем  бьеш ься? У  м^еня ещ е и сам ы е главны е 
м ы ш цы  не успели н апрячься . Н у, уж  пусть будет по-твоем у. Т олько дай  
х орош ее зав ещ ан и е  ж ене» . М эргэн  отош ел в сторону. Утки, спустившись, 
уронили ем у горш ок. М эргэн  р азби л  горш ок о кам ень и верн улся с душ ою  к 
противнику. «Вот, смотри, что я наш ел на траве. Ты старш е м еня и больше

Р и с. 3. Н а  б е р егу  би ли сь д ва  равн ы х  по силе богаты ря

зн аеш ь, скаж и , эта  н аходка  к  д об ру  или к  несчастью ?» У знав свою  душу, 
тот с к азал : «Д а, ты  наш ел  ее, к  несчастью . Е сли  оставиш ь при себе, она 
убьет теб я  м учительной болезнью . Е сли  тебе  до р о га  ж изнь , отдай  ее  мне 
или ком у-нибудь, старш ем у, тогда с тобой ничего не случится». М эргэн, притво
ривш ись, в н ач ал е  опустил низко голову, затем  вскочил и с к а за л : «Зачем  мне 
ж ал е ть  свою  ж и зн ь?  Е сли  я не ум ру от м учительной болезни, то ты все равно 
сейчас убьеш ь меня. Все равн о  смерть. Л учш е я  убью это сущ ество, а  потом 
ты  убьеш ь меня».

М эргэн  у би вает  душ у в л ад ел ьц а  тайги. В л ад ы ка  гибнет.
М эргэн  пош ел ко дворцу. К о р ен астая  старуха, ж ен а  влады ки , д ер ж а  за 

спиною  ж ел езн у ю  к о ж ем ял ку , п о звал а  М эргэна  к себе: «П одойди, сынок, я 
не с ер ж у сь  н а  тебя. С ам  виноват. Т ако м у  и смерть». М эргэн  подош ел, стару
х а  зам ах н у л ась , но он успел схватить ее за  руку. О тш вы рнул. Вош ел в 
спальню , вы тащ ил топорик  величиною  с беличий зуб, перерубил огромный 
зам о к , зак р ы в ав ш и й  темницу. О ткры л подполье и с  ф акелом  в р у к ах  едва 
оты скал  свою  м ать. С едая , она  едва дви галась . М эргэн взял  ее н а  руки, 
вы нес и вел ел  накорм ить и одеть. С ам  поехал  н а  океан , в зяв  с собою  не
сколько  человек. В пути он встретил ры болова, тот сообщ ил ему, что отца 
его о х р ан яет  д в а д ц а ть  военны х л о д о к  с солдатам и . В полдень М эргэн
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по д ъех ал  к ло дкам . «Эй! С олдаты , ваш  хозяи н  убит, и я  прош у вас по-хоро
ш ему, у езж ай те  н а  свое стойбищ е, а я  о своб ож у  своего отца». И з лодок 
п о слы ш ался  гром кий смех. «Н е спеш и, герой, с к азал  старш ин а солдат, не 
так -то  л егк о  убить его. П рой ти  ж е  к  отцу ты  см ож еш ь только  через наши 
трупы ».—  «Х орош о!»’ М эргэн  отправи л  своих пом ощ ников собирать народ для 
встречи освобож ден ного  старш ины , сам  пры гнул в воду. П лы л бы стрее м ор
ской ры бы , волны  горам и отходили от него. П одплы в к л одке  старш ины , он 
схватил  ее з а  нос и врипод нял , к ак  щ епку. К орм а опустилась, солдаты  побро
сал и  свои копья и луки  и бросились н а  нос лодки. Н о это не спасло. Нос 
п ер егрузился , а т я ж ел ы е  кольчуги  тянули их н а* дн о . М эргэн  поплы л к  д р у 
гим ло дкам , те, видя, к ак  утонула л о д к а  старш ины , бросились к  стойбищу. 
М эргэн  доп лы л  до  последней  лодки, влез в нее. С олдаты  упали  на колени. 
Т огда он велел  главном у  везти  себя к тому месту, где был зак о в ан  отец.

Р и с . 4 . П одплы в к  л одке  стар ш и н ы , М эргэн  
с х вати л  е е  за  нос и при поднял , к а к  щ е п к у .
К орм а оп у сти л ась , солдаты  п о б р о сал и  свои  к о п ь я , 

и луки  и б роси ли сь  на нос лодки

О п ять М эргэн  вы тащ ил и з -за  п азухи  топорик и ны рнул с ним в воду. Звон 
цепей р а зд а л ся  близко. В округ п л ав ал и  р азн ы е  ры бы . Н аконец , он увидел 
стар и к а , при кованного  к  якорю . Он п ерерубил  цепь, в зял  на руки отца и 
вы ны рнул к ло дке . Н а берегу уж е  со брался  народ (встречать освободители 
П и р о вал и  три  д н я  все: и слепы е, и хром ы е, и горбаты е. Н а  четверты й день 
с о б р ал и сь  к  себе н а  родину. П оручив отцу руководить кар аван о м , М эргэн от
п р ав и л ся  ч ер ез хребты  другой  дорогой. Д о ш ел  до  стойбищ а у  поднож ия 
одной горы. Н а  стойбищ е сто ял а  сум атоха: н арод  сновал из дом а в дом. 
«Ч то случилось?»  спросил он стар и к а , «У м ирает наш  старш ина. П олм есяц а 
л еж и т  он со стрелою  в груди, и никто не м о ж ет  ее  вынуть. Ш ам аны  бессиль
ны что-либо  с д ел ать , говорят, что  вы нуть е е  м о ж ет  то л ьк о  сам  хозяии стрелы ». 
М эргэн , расталкивая  лю дей, подош ел к наре, схватил  стрелу  за торчавш ий 
конец, «Н у, злой  человек, вы бирай : если хочеш ь ж ить , то клянись, что не 
будеш ь похи щ ать наш их девуш ек; или сейчас тебе будет конец». С тарик  по-
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к л я л ся . Т огда М эргэн  вы тащ ил стрелу, с м азал  р ан у  слю ною . С тарш ина встал 
зд о р о вы м  и тут ж е  велел  устроить пир. Н а  пиру он о бъ яви л  всем, что он 
больш е у ж е  не старш ин а, а  идет всем  стойбищ ем  в подчинение своем у спа
сителю , и предл о ж и л  за в тр а  ж е  со бр аться  в путь на  родину М эргэна. Тот 
хотел  в о зр ази ть , но нар о д  хором  о бъ яви л  о своем  ж елан и и . Н а  другой день 
М эргэн  со всем  народом  двин улся  дальш е. П о  пути он за б р а л  спасенную  им 
д еву ш ку  и ее  м ать. В ернувш ись, он не у зн ал  свои м еста: вместо елей и
кустов стояло  больш ое стойбищ е. Л ю дей  поселиди на  другом  берегу. Здесь 
ж е  п осели лась и старуш ка, ж и в ш ая  у болот.

Н а ч а л ас ь  новая  счастливая  ж изнь, и н ад  рекою  л и л и сь  радостны е песни.
И лл ю стр ац и и  В. Б ел ьд ы  к  приведенной  сказке  интересны  не только  к ак  плод 

ф ан тази и  м олодого х у до ж н и ка , но и к ак  граф и ческое и зо бр аж ен и е  повествования.
А втобиограф ия худож н и ка , п ом ещ аем ая  ни ж е,— яркий пример того, к ак  в совет

ских услови ях  растут  и р азви ваю тся  народны е таланты .

АВТОБИОГРАФИЯ ВИКТОРА Б Е Л Ь Д Ы

Я р о ди лся  на  А муре, н а  стойбищ е Торгон в холодную  январскую  ночь в 
ветхом  ш алаш е. Р о д и тел и  мои зан и м ал и сь  охотой и ры боловством. О ни всту
пили в колхоз, когда  мне бы ло д в а  года. В то врем я мои старш ие братья

Рис. 5 . О х о та  на л о ся . Р и су н о к  туш ью  В и ктора  Бельды

уж е р а зъ е х а л и сь  по ш колам -интерн атам . К огда мне исполнилось четы ре года, 
отец впервы е в зя л  м еня на ры балку . Я никогда ещ е не видал  такого  коли
чества ры бы ; она тр еп етал а  и плескалась в неводе. О т удивления и радости 
я  п р ы гал  и не зам етил , к ак  попал  в воду. Т ак  и проходил я  весь день м ок
рым. Н о  на  обратном  пути я  м ерз, хотя и бы л закутан  в отцовский х ал ат  и 
за б р а л ся  в « о с  лодки . Н а  другой  д ен ь  я заб о л ел , болел долго . Б р ать я , узнав, 
что я с трудом  п оп равляю сь, при ехали  на  каникулы  дом ой и привезли мне 
подарки: краски , цветны е к ар а н д аш и  и бум агу. М не было ш есть лет, когда я 
впервы е н ач ал  вы водить н а  бу м аге  рисунки.

Ч е р е з  год один из наш их знаком ы х подарил  мне книж ку с картинками 
и копировальную  бум агу и нау чи л  меня сводить на бум агу картинки и р аск р а 
ш ивать их цветны м и к ар ан д аш ам и . Я полю бил рисование. К огда ж е я посту
пил  в ш колу , я у ж е  срисовы вал  без копирки . М оим лю бимы м  героем  был 
В. И . Ч ап аев , и я  везде  р и совал  его портреты . М не всегда  бы ло ж аль , что 
урок рисован ия кончается. Я рисовал  все свободное врем я, всюду, где только 
мог пом еститься рисунок. К ончилось это тем , что я остался  на второй год 
в третьем  кл ассе . У читель, у ж е  рассказы вавш и й  мне о худож ественном  учи
лищ е, с к а за л  мне. что я  ту д а  не смогу попасть, если не буду иметь свиде
тельства  об окончании ш колы . Т огда я засел  за  учебу и кончил семилетку.
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Н о н а ч а л ас ь  война, и  я  не см ог поехать, мне н уж но  бы ло работать и по
м огать  сем ье.

Н а ш а  ж и зн ь  пош ла норм ально  только  после войны. Н о  и тут мне не 
с р а зу  у д ал о сь  поехать. М оя м ечта исполнилась только в 1948 г., когда я по
пал  в Л ен и н гр ад  и бы л при нят  на подготовительны е курсы  С еверного ф акуль
тета  У ниверситета.

С ейчас по болезни  верн улся домой, восстанавливаю  здоровье. Ж и ву  и 
р аб о таю  в своем  колхозе. Н адею сь скоро  поп равиться  и вернуться к  учебе.

А ндрей Б е л ь д а  до  пр и езд а  в Л ен и н гр ад  уж е  кое-чем у научился з а  год пребы 
вания во В ладивостокском  худож ественн ом  училищ е. Е стественно, что его сейчас 
не удовлетворяю т его  первы е работы . М ы их пом ещ аем , чтобы показать , к ак  р а з 
вивался его тал а н т  (ш кольны й рисунок «Б о р ьба  на ры балке» , один из первых 
рисунков «О хота з а  лосям и  с лодки», которы й сохранил ученическую  сетку; к п ер 
вым ж е  рисункам  относится ком позиция ковра).

« Р ы б ал к а»  и «В ш колу на  со баках»  — последние по врем ени рисунки А. Бель- 
ды, первы й аквар ел ью , второй туш ью  кисточкой.

Н и ж е  пом ещ аем  автобиограф ию  А ндрея Б ельды .

АВТОБИОГРАФИЯ А НДРЕЯ БЕ Л Ь Д Ы

Я роди лся  в 1929 г. на стойбищ е Д он дон  Н ан айского  района Х абаровско
го к р а я  в сем ье р ы бака-охотн и ка . С тойбищ е Д ондон  стояло на маленьком  
о стр о вк е  реки  А мур. Н а  стойбищ е б и л о  всего 13 дом ов. М не бы ло ещ е 7 лет,

Р и с .  6. О х о т а  на м ед вед я . Р и су н о к  туш ью  В иктора Бельды

когда  отец и старш ий брат, погибш ий на ф ронте О течественной войны, начали 
б р ать  м еня н а  р ы б ал ку  и на охоту. Н ер ед ко  случалось, когда  во врем я 
п ер еезд а  через трехкилом етровы й  Амур р ека  внезапно, к ак  тигри ца, начинала 
буш евать . В так и х  слу ч аях  отец  учил м еня бы ть к ак  м ож но спокойнее. «Н уж 
но к реп ко  д е р ж а т ь с я  за  лодку , и, если  она опрокинется, то ветер подобьет ее 
к берегу». П ри  сильны х ветрах  отец д а в а л  мне рулевое  весло и учил меня 
у п р ав л ять  лодкой  во врем я ш торм а. Л ето м  собаки  служ или  нам  бурлакам и. 
Н еск о л ько  зап р яж ен н ы х  со бак  н а  длинны х вер евках  б еж ал и  по берегу, тащ а 
л одку  очень бы стро; нуж но бы ло только  подруливать. Е сли  ж е  на берегу 
встр ечали сь  кусты  или наклоненное к воде дерево , собаки  обходили берег 
вплавь . Н а  А м уре летом  часто бы ваю т больш ие наводнения и ш ирина реки 
до сти гает  четы рех килом етров. Мы, собравш ись группой, часто ездили на 
остров охотиться з а  зай ц ам и . Р у ж ь я  нам  за м ен я л а  больш ая  сетка. К огда н а 
воднение сп ад ало , много больш их островов бы ло ещ е под водою. М ы н ах о ди 
ли такой  остров, ставили  поперек  него сетку. О коло сетки оставались за м ас 
кированны м и д в а  м альчика , они д е р ж ал и  в р у ках  длинны е палки, отчего мы
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Р и с . 8 . Б о р ь б а  на р ы бал ке . Р и су н о к  акв ар ел ью  А н др ея  Б ельды  '
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н азы в ал и  их ш утя «палачам и». О стальн ы е ребята  с больш им и банкам и и 
вед р ам и  о тп р ав л ял и сь  тихонько  н а  конец  острова. Д о й дя  до  конца, вы строив
ш ись в ряд , они подним али  ш ум: каж д ы й  кричал  и бил по банке или ведру. 
С этим  гам ом  м едленно дви гали сь  мы в направлени и  сетки, не д а в а я  покоя 
ни одном у кусту. З ай ц ы  бр о сал и сь  к  сетке и «палачи» не успевали  их бить. 
Т аким  о бразом , мы привозили  дом ой  с р азу  несколько  д есятков  зайцев. На 
таку ю  охоту мы у е зж а л и  на  несколько  дней и охотились, п е р ее зж ая  с одного 
о строва  на  другой. Эти охоты  д л я  ребят  бы ли сам ы м и лю бимы м и и самыми 
веселы м и.

К о гда  я увидел  первы й р а з  пароход на  А муре, я  реш ил сдел ать  сам оход
ную  лодку . В ы прося у стар и ка  старую  лодку , я тайком  от р ебят  целый 
м есяц  м астерил  свой «корабль» . О ни удивлялись, почему я  перестал  с ними 
играть, но я  не вы д авал  своей тайны. Закончи в  работу, я по звал  их, спустил 
л о д к у  н а  воду; сел  в нее и поехал . Я при делал  колеса и вертуш ку, от в р а 
щ ения которой л о д к а  дви галась . Н есм отря на бы строе течение, мой «корабль» 
поды м ался вверх . Р е б я т а  кричали , под брасы вали  вверх ш апки, а  некоторы е 
из них, сняв  одеж ду , поплы ли з а  моим «кораблем ». М уж чины , приехавш ие с

Р и с . 9. Н а  р ы б а л к е . Р и су н о к  ак в ар ел ь ю  А н дрея  Б ельды

)ы балки , долго  см еялись н ад  моим изобретением , покачивая головою, говори
ли: «А й-да, пакси , ай -да , пакси». С тех  пор р еб я та  не д а в ал и  мне покоя — 
ш ж ды й  просил  п о катать  н а  «пароходе»  и к аж д о м у  хотелось «работать в м а- 
пинном отделении».

В Д он дои е  бы л больш ой ш ам ан . У  него бы л торо (столб — место д л я  ж ерт- 
вш ринош ения). Н а  верхнем  конце торо бы ла  и зо б р аж ен а  ф игура человека, а 
сам торо был покры т резьбой  лучш его нанайского  м астера. Н есм отря на то, 
чт» м ать за п р е щ а л а  мне см отреть н а  торо, я  подолгу р ассм атр и вал  рисунки 
на  нем.

О д н аж ды  случилась т ак а я  история. Я насобирал  по пустым дом ам  боль
шие и м аленьки х  дю ли  и пане  (и зо б р аж ен и я  ш ам анских  духов). В ы строил их 
в {яд и н ачал  р естав р и р о в ать  разбиты е. М ать, долго  и скавш ая , наш ла меня 
в у<ромном м есте за  работой . У ви д ел а  и ахнула: «С ейчас ж е  бросай  и уходи 
отсода, злой  ду х  принесет неприятность!». Со слезам и  она п о б еж ал а  к ш а- 
м аш  и п росила  его  защ и ти ть  м еня от  злы х  духов. С тарухи ш ептались, говоря, 
что я забо л ею  и, м ож ет  быть, ум ру. Т огда мои родители купили поросенка, 
зар е :ал и  его передо  мною, застави л и  м еня встать на  колени и несколько р а з  
прию снуться л бом  к  зем ле. А ш ам ан  о б ъ ясн ял  духам , что я  м аленький, бес
сознательны й и подш утил над  ними без всякого  ум ы сла.

Я и р еб я та  лю били  строить «дворцы », о бразцы  которы х мы видели на 
болы ш х китай ских  сундуках . Зим ою  мы строили их из снега, а летом  и а
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прутьев  и глины. В эти  годы  я  ещ е не им ел представлени я о рисовании.
Л ю б о вь  к  рисованию  п о яви л ась  у м еня после того, к ак  на наш е стойбище
п р и ех ал а  экспедиц ия и з Л ен и н гр ад а  в составе  двух  человек, один из которых 
бы л худож ни ком . О д н аж ды  х удож ни к сел около  наш его дом а и начал  рисо
вать. Я, вы тар ащ и в  гл аза , с удивлением  см отрел, к ак  н а  бум аге быстро 
п ояви лся  наш  дом  с вы сокой трубой. М не очень хотелось попросить у него 
бум агу  и кар ан д аш , но я  тогда  не зн ал  ни одного сло ва  по-русски. К ак  толь
ко они уехали , я  в зял  чистую  доску  и уголь и н ач ал  м азать , посматривая на 
свой дом ик. Р од и тели  см еялись  надо  мной. Д ен ь  бы л ж ар ки й , пот катился 
у м еня с подбородка, р еб я та  зв а л и  м еня купаться , но я  не пош ел, пока не
кончил. С тех пор я  н ачал  р исовать на песках, на д осках  и на  стенах домов.

Р и с . 10. В ш колу  н а  со б ак а х . Р и су н о к  туш ью  А н др ея  Бельды

П ер во е  сен тябр я  1938 г. бы ло д л я  м еня сам ы м  радостны м  днем — я по
ступил в ш колу. В этот д ен ь  я  впервы е сел  з а  парту. В ш коле все было ин
тересн о . Я у зн ал  буквы  и научился читать. Н о самы м радостны м  был для 
м еня тот день, когда  мне д ал и  бум агу и к ар ан д аш  д л я  рисования; о них 
я  м ечтал  т ак  долго, рисуя на д о ск ах  и стенах. В ш коле  я узнал, что на зем
ном  ш ар е  есть только  одна страна , в  которой  человеку  так  хорош о жи?ь, как 
р ы бе  в воде, где с м аленьки м и нар о дам и  обр ащ аю тся  как  с равнымл; нам 
р а с с к а зы в а л и  о ж и зн и  негров в А м ерике, и я р ад о в ал ся , что родился не в 
А м ерике. Р о д и тел и  р а сс к азы в а л и  мне, к ак  тя ж е л о  бы ло ж ить «до Ленина». 
К итай ские  и русские купцы  постоянно обм аны вали  нанайцев, напа1вая их 
спиртом  и за б и р а я  всю  пуш нину. Ж и л и  в м аленьки х  темны х дом ах  с окнами, 
заклеенны м и  бум агой. В то врем я нанайцы  пели песенку:

С олнце вы соко,
А у м еня в дом е все темно.
Н е  д л я  нас, видно,
С ветит оно.

П отом, после О ктябрьской  револю ции, стал и  петь другую  песню:

Л ен и н  приш ел,
И  солнце стало  ваш им.

Т еп ер ь  нет уж е  у нан ай ц ев  о деж ды  из ры бьей кож и, нет деревяннэй посуды, 
за б ы та  и охота  и з л у к а . Я р ад о в ал ся , что родился в другой  ж и з1и и с ин
тересом  слу ш ал  р асск азы  о старине.

Н о  вот н астало  грозное  врем я — н ап ал и  черны е вороны, запотели они 
восстановить старую  ж изнь . И  старики  с казал и : «Мы по звериным тропам в 
стар у ю  ж и зн ь  не верн ем ся. М ы  ш ироко  откры тую  вперед  дорогу ie  отдадим». 
Я видел, к ак  м олоды е добровольно  уходили на ф ронт. О ни ехали  на катерах,
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на л о дках , на ом орочках  с красны м и ф лагам и , с песням и. О хотники выходили 
из тайги  с винтовкам и, из которы х они били б елку  только в глаз. Старики 
в напутствие просили их бить побольш е нем цев, не роняя  на зем лю  ни одного 
с н ар я д а . К огда  с ф ронта приходили тревож ны е вести, старш еклассн ики  рас
став ал и сь  со своей  партой  и у е зж а л и  на фронт. Т ак  поступил М аксим  П ас- 
сар , К иле  З ах ар  и  многие другие. С коро мы услы хали о  них. И х имена по 
сто я в н о  повторялись во  всех колхозах.

В 1944 г. я  окончил н анайскую  ш колу. П тенчики отрастили  кры лья  и, 
к ак  вольны е птииы, улетали  из своего гнезда. Т олько в наш ей стране  м оло
ды е  м огут л етать , к ак  свободны е птицы. Л ето м  я поехал  в  Х абаровск . У див
ленны й, ходи л  я  по городу ,—  ведь я  впервы е был в больш ом  городе. С папкой 
ш кольны х рисунков  я  пош ел в отдел искусств. Н ачал ьн и к  спросил: 
«П оеш ь?»  —  «Н ет, рисую »,—  с к а за л  я. Он направил  м еня к  ди ректору  худо-

Р и с . 11. К ом пози ция  — к о в ер . Ри сун ок  а к в а р ел ь ю  А н дрея  Бельды

ж ественного  м узея , худож ни ку  Н . И . Туркину. Тот принял меня очень привет
л и во , п о к азал  м не картины . Я и во сне не видел  таких  полотен. М еня устрои
л и  в товар и щ ество  худож ни ков . Ж и ть  я  стал  в кв ар ти р е  Туркина. Вся сем ья 
полю била м еня. К о гда  Н . И . Т уркин д а л  мне впервы е набор красок, я  не 
зн ал , к ак о е  слово  ем у с казать , и лиш ь только  я вы ш ел из м узея, к ак  слезы  

.радости  скатились у меня с гл а з  —  впервы е у меня в руках  были тю бики 
волш ебны х красок.

П роб ы в год в Х аб аровске , я  верн улся  в Н айхин , где стал р аботать  х у 
д о ж н и ко м  в ш коле и б и бли отекарем  в сельской  библиотеке. В ян в ар е  этого 
года  м еня приняли  в р яды  ком сом ола.

О д н аж ды  п ри хож у  дом ой, м ать  говорит мне, что у поросенка течет кровь. 
Я с р а зу  д о гад ал с я  и бросился к  этю днику. П оловины  к р асо к  не было, их 
съел  поросенок. Д о л го  я  п л а к ал  в обиде на себя  и н а  поросенка.

В 1946 г. м еня вы двинули участво вать  в Т ретьей краевой  олим пиаде. Там 
з а  рисунки и ж ивопись, а  т а к ж е  з а  ф ехтование и исполнение нанайской ш у
точной борьбы  д вух  м альчиков  я  бы л н а гр а ж д ен  грам отой  и ценным п о д ар 
ком. О сенью  1946 г. я  поехал  во В ладивосток учиться в педагогическое х у 
дож ествен н о е  училищ е. П осм отрели  мои рисунки и при няли  без приемны х 
экзам енов.'

П ервы й  курс я  окончил отличником, а  студенты  сочинили про меня 
ш утливы й стиш ок:
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Н аш  нанаец Б ел ьды  
П арень славны й, хоть куда:
П о рисунку он  силен,
А по ж ивописи •— Л евитан .

О кончив второй курс, я поехал  на родину отды хать. Здесь  опять была 
экспедиц ия из Л ен и н гр ад а . В. Н . А врорин и О. П. Суник производили записиj 
по нанайском у  язы ку. Они посоветовали  мне ех ать  учиться в Ленинград. Но 
б ед а  бы л а  в том, что у м еня не бы ло денег на дорогу. И  тут меня выручи 
русский  человек. Я вм есте с  другим  нанайцем В иктором Б ельды  отправн- 
л и сь  в д ал ек и й  Л ен и н гр ад . М ы ехали  10 дней, и всю дорогу  у нас с уст и 
сходила  песня «Ш ирока страна моя родная». Ж и вя  на А муре и в городах 
Д ал ьн его  В остока, я  мог видеть города  и просторы  наш ей родины  только на 
о ткры тках  и в ж у р н ал а х . Т еперь они проходили у меня перед  глазами. При
ехав  в М оскву, мы преж де всего отправились к  тому, кто откры л нам новую! 
ж и зн ь  и д а л  счастье. Л енин, к ак  ж ивой , л еж и т  в м авзолее. М ы долго стояли] 
против крем л евско й  стены, и м ы сли наш и бы ли со С талиным, продолжателем 
д е л а  Л ен ина.

Н и ко гд а  не и згл ад и тся  из моей пам яти  посещ ение Т ретьяковской галле- 
реи. Я не м ог определить , какой  х у до ж н и к  мне нравится  больш е всего, j 
каж д о го , бы ло свое. Во мне под ы м ал ась  гордость за  свою  страну, ее можно 
вы р ази ть  словам и  М аяковского : «Завидуйте, я гр аж дан и н  Советского Союза*. 
Т еперь я  учусь в том городе, где П етр  «прорубил окно в Европу», где жил 
и твори л  великий поэт П уш кин, где 14 студентов-худож ников уш ли в народ 
писать, где р о ж д а л а с ь  м узы ка  Ч айковского , Глинки и других, где Великий 
Л ен и н  создал  новый строй. У м еня одно ж ел ан и е  —  окончить художественное 
учебное завед ен и е, верн уться  к своем у народу , писать на  радость ему карти
ны о  новой счастливой  ж изни  и этим  до б ави ть  свою  каплю  в советскую  куль
туру  наш его  С ою за.

Р и сун ки  и автоби ограф ии  обоих Б ел ьд ы  с л у ж а т  ярким  примером  того, как 
только  в наш и х советских условиях  м огут р азв и в аться  талан ты  сам ы х малы х и са
мых о тсталы х  пр еж д е  народностей , которы е теперь стали  строителям и своей нацио
нальной ку л ьту р ы  и вклады ваю т свою  долю  в сокровищ ницу культуры  всего Со
ветского  Сою за.


